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Уважаемые коллеги!

Настоящий сборник материалов представляет результаты работы Между-
народной научно- практической конференции «Профессиональное образование 
и занятость молодежи: XXI век. Проблемы и направления воспитательной работы 
в образовательных организациях», которая традиционно проводится в г. Кемерово 
на базе Кузбасского регионального института развития профессионального обра-
зования.

Как и в прошлые годы, представители профессионального сообщества отклик-
нулись на приглашение принять участие в важном научном мероприятии. На кон-
ференции поднимались актуальные вопросы и  рассматривались эффективные 
подходы к воспитательной работе в образовательных организациях, в том числе 
современные технологии, возможности интернет- пространства, добровольчество 
(волонтерство) как фактор развития социальной активности обучающихся, вос-
питательный потенциал учебных дисциплин, самоуправление обучающихся как 
механизм развития социальной активности, патриотическое воспитание в совре-
менных условиях и значение истории Великой Отечественной вой ны в воспитании 
молодежи.

Фундаментальные и прикладные аспекты направлений воспитательной работы 
в  образовательных организациях и  перспективы ее развития как необходимое 
условие модернизации образования обсуждали более 200 ученых и специалистов- 
практиков в области профессионального образования и воспитательной работы, 
руководителей, педагогических работников, кураторов и  студентов образова-
тельных организаций, специалистов профильных органов власти, общественных 
организаций и объединений из 12 субъектов Российской Федерации, в том числе 
из 5 регионов Сибирского федерального округа, ученые из Института образования 
университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Общество «Знание» Мон-
голии (Монголия).

Оргкомитет благодарит всех за участие в работе конференции, желает дальней-
шего профессионального роста и новых научных достижений!

Оргкомитет конференции
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4. Воспитательный потенциал учебных дисциплин 
в образовательном процессе

Амырова Ж. А., заведующий кафедрой методики преподавания алтайского языка и литературы, 
БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», кандидат педагогических наук

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «АЛТАЙ ТИЛ» (АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК), 

«АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРА» (АЛТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций. Изучение алтайского языка 
в образовательных организациях Республики Алтай должно содействовать выполнению данной задачи.

Алтайский язык — национальный язык алтайского народа и второй государственный язык Республики 
Алтай.

Целью изучения алтайского языка в современной школе является формирование духовно богатой лич-
ности, владеющей умениями свободно, целесообразно пользоваться алтайским (родным) языком — его 
стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), 
то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной компетентности.

В целях создания условий для изучения алтайского языка органы государственной власти Республики 
Алтай обеспечивают:

1) создание условий для обучения, изучения и функционирования алтайского языка на всех уровнях 
общего образования;

2) подготовку специалистов для преподавания и изучения алтайского языка;
3) издание учебников и учебно- методических пособий по алтайскому языку и литературе.
Расширение сферы функционирования алтайского языка в системе общего образования Республики 

Алтай, введение требований ФГОС в преподавание региональных предметов являются приоритетными 
направлениями развития регионального этнокультурного образования.

В условиях введения ФГОС дошкольного общего, внедрения ФГОС начального общего и основного 
общего образования ведущими принципами изучения алтайского языка являются преемственность 
и непрерывность, которые способствуют поэтапному освоению языковой культуры на всех уровнях 
общего образования.

Разработка и внедрение в образовательный процесс современных методических подходов является 
приоритетным направлением кафедры методики преподавания алтайского языка и литературы Института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики 
Алтай совместно Ассоциацией учителей алтайского языка, авторами УМК, учителями- новаторами.

При поддержке Правительства Республики Алтай и Министерства образования и науки Республики 
Алтай за 7 лет издано новое поколение учебников, в основе которого — современные методические под-
ходы по формированию личностных, метапредметных и предметных результатов.

Новые учебники по алтайскому языку созданы в логике компетентностного подхода и нацелены 
на формирование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие языковой, коммуникатив-
ной и культуроведческой компетенций современного школьника.

Учебники содержат тексты, направленные на формирование личностных компетентностей школьника: 
уважение к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 
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языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой дея-
тельности; воспитание духовно богатой, нравственно- ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания.

Учебный предмет «Алтай литература» (Родная литература (алтайская)) обладает огромным воспита-
тельным потенциалом, дает возможность развивать не только интеллектуальные возможности учащихся, 
но и ориентировать их ценностно мировоззренческие взгляды.

«Литературалык кычырыш» (Литературное чтение (на алтайском языке)) как учебный предмет 
в начальной школе имеет большое значение в духовно- нравственном воспитании младших школьников. 
Произведения литературы знакомят учащихся с духовными ценностями своего народа и человечества. 
К примеру, произведения А. Я. Ередеева, Л. В. Кокышева, Э. М. Палкина, С. Б. Каинчина, Ю. М. Кыдыева, 
С. М. Сартаковой и многих других.

Содержание литературных произведений способствует формированию у обучающихся этнического 
и национального самосознания, культуры межэтнических отношений.

Изучение учебного предмета «Алтай литература» (Родная литература (алтайская)) о в основной школе 
(5–9 классы) предполагает формирование у учащихся представления об образной природе литературы. 
Литература для учащихся являет собой особую художественную картину мира, в которой присутствует эмо-
циональное многообразие, особая многозначность, где преобладает метафоричность и ассоциативность. 
Приобщение к миру литературы предполагает знакомство учащихся со своеобразием национальной лите-
ратуры, глубиной, емкостью, афористичностью родной речи. Через осознание самобытности культуры и тра-
диций своего народа и культур других народов осуществляется духовно- нравственное воспитание учащихся.

Тема Алтая, любви к Родине, к своему народу, уважительное отношение к людям другой националь-
ности мы прослеживаем в произведениях многих алтайских писателей: Л. В. Кокышева, Б. У. Укачина, 
Э. М. Палкина, А. О. Адарова, С. Б. Каинчина, А. Я. Ередеева и других. Читая эти произведения, школьники 
могут овладевать гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма.

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки. Формирова-
нию духовно- нравственных представлений и нравственного опыта способствуют художественные произ-
ведения, поступки старших и т. д.

В условиях ФГОС начального общего и основного общего образования изучение алтайского языка 
и литературы нацелено на формирование, прежде всего, личностных результатов. В портрете выпускника 
школы они означены как: любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю-
щий свой народ, его культуру и духовные традиции.

В целях достижения результатов, прописанных в федеральных стандартах, задач, поставленных 
в национальном проекте «Образование» требуется усилия всех заинтересованных в развитии и воспита-
нии подрастающего поколения.

Апухтина А. Г., кандидат филологических наук, проректор по науке, 
Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, 
г. Кемерово, Кемеровская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Массовый переход на ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) будет осуществлен всеми шко-
лами Российской Федерации уже в 2020 году. Профессиональные образовательные организации (ПОО), 
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программы под-
готовки специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе основного общего образования, начали переход 
на ФГОС СОО с 1 сентября 2015 года.

В Кемеровской области данный процесс начался с перехода десяти ПОО на новый стандарт в пилот-
ном режиме [1]. В 2015–2018 гг. на базе пилотных площадок под руководством специалистов Кузбасского 
регионального института развития профессионального образования действовала 21 рабочая группа. 
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Итогом этой работы стал механизм перехода региональной системы СПО на ФГОС СОО. Также было раз-
работано и апробировано программно- методическое обеспечение реализации нового стандарта в ПОО: 
примерные программы учебных дисциплин, примерные программы обязательных структурных элементов 
содержательного раздела основной образовательной программы, методические рекомендации для педа-
гогов и руководителей ПОО [2, 3].

Однако несмотря на успешную пилотную апробацию ФГОС СОО в регионе, на сегодняшний день оста-
ется много вопросов относительно организации внеурочной деятельности обучающихся и соблюдений 
требований стандарта [4]. Очевидно, что базовая проблема перехода на новый образовательный стандарт 
в данном случае осложняется необходимостью учета специфики профессиональной образовательной 
организации. В свою очередь, слабая проработанность такого перехода в научно- педагогической литера-
туре ставит каждую ПОО перед необходимостью самостоятельного поиска наиболее эффективных при-
емов внеурочной деятельности методом проб и ошибок.

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования основная образовательная про-
грамма реализуется образовательной организацией (школой, техникумом или колледжем) через урочную 
и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических 
правил и нормативов [5]. Статус внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования опреде-
ляет уже в Пункте 3, четко указывая на то, что данный вид деятельности обучающихся входит в структуру 
и содержание бесплатного образования на ступени среднего общего образования. Бесплатное образование 
должно быть обеспечено каждому обучающемуся в объеме основной образовательной программы, предус-
матривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план: общих для включения 
во все учебные планы учебных предметов (8 предметов), учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей (из 7 предметных областей), дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся, а также внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность предусматривается в основной 
образовательной программе также и в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.

В пункте 13 ФГОС СОО определены пять направлений, по которым должна быть реализована вне
урочная деятельность, важно отметить, что это именно направления развития личности: спортивно оздо ро
ви тельное, духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Также определены 
формы внеурочной деятельности: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- патриотические объ-
единения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-
тики и другие формы. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность должно быть организовано 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Надо отметить, что создание возможностей для выбора участников образовательных отношений — это 
отдельная организационная проблема образовательной организации, обусловленная требованиями ФГОС 
СОО. В соответствии с пунктом 15 ФГОС основная образовательная программа содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть образователь-
ной программы среднего общего образования составляет 60 %, а часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, — 40 %, и, что очень важно понимать, эти проценты рассчитываются от общего 
объема образовательной программы среднего общего образования. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (40 %), которая и предполагает выбор обучающихся, представлена в следую-
щих структурных элементах образовательной программы:

 − внеурочная деятельность (по пяти направлениям);
 − индивидуальный проект (дисциплина, тема);
 − программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образова-

ния (которая реализуется в том числе и через внеурочную деятельность);
 − программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования;
 − программа коррекционной работы;
 − учебные дисциплины, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией.

Как указано в пункте 21 ФГОС СОО, условиями реализации основной образовательной программы 
должна быть обеспечена возможность развития личности обучающегося, ее способностей, формирова-
ния и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной дея-
тельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий 
на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обес-
печения безопасности жизнедеятельности.
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Для выполнения указанных выше условий образовательная организация разрабатывает План вне
урочной деятельности (п. 18.3.2. ФГОС) — документ, который является организационным механизмом реали-
зации основной образовательной программы. Образовательная организация разрабатывает и утверждает 
план внеурочной деятельности самостоятельно. План внеурочной деятельности должен обеспечивать воз-
можность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы: в пер-
вую очередь, личностных и метапредметных, а также предметных, всеми участниками образовательных 
отношений, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидами. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования и, как правило, 
включает: деятельность различных ученических / студенческих сообществ, воспитательные мероприятия, 
внеурочную деятельность по общеобразовательным учебным дисциплинам. Объем часов на внеурочную 
деятельность определен следующим образом — до 700 часов за два года обучения. Допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на каникулярное время.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих ФГОС СОО на базе основного 
общего образования в рамках общеобразовательного цикла ППКРС (как правило, в течение двух лет) 
и ППССЗ (как правило, в течение 1 года) встает вопрос о том, что обучающиеся, вовлеченные в деятель-
ность различных студенческих сообществ, клубов, предметных кружков и т. п. на младших курсах в период 
общеобразовательной подготовки, могут продолжить в них заниматься на третьем и на четвертом курсах. 
Задача ПОО поддерживать выбор и интересы обучающегося, продолжать разностороннее развитие лич-
ности в рамках воспитательной работы на протяжении всего периода овладения профессией / специаль-
ностью. Этот нюанс, конечно же, должен быть учтен ПОО при разработке Плана внеурочной деятельности, 
несмотря на то, что ФГОС СОО предусмотрены на него до 700 часов за два года обучения.

Также к особенностям ФГОС СОО можно отнести тот момент, что все обязательные структурные эле-
менты содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 14 ФГОС), ориентирован-
ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, реализуются через внеуроч-
ную деятельность:

— программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образова-
ния, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- исследовательской и про-
ектной деятельности;

— программы курсов внеурочной деятельности;
— программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, 

включающая такие направления, как духовно- нравственное развитие, воспитание обучающихся, их соци-
ализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни;

— программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидами.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) при получении среднего общего образова-
ния (п. 18.2.1 ФГОС СОО) должна отражать связи содержания отдельных учебных дисциплин и внеурочной 
деятельности, а также место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 
Программа должна быть направлена на реализацию требований стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы и решать задачи общекультурного, личностного 
и познавательного развития обучающихся; интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; формирования навыков участия в различных формах организации 
учебно- исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно- 
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы).

В пункте 18.2.2. ФГОС представлены требования к разработке курсов внеурочной деятельности и их 
структуре. Курсы должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы. Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся могут реализовываться 
в таких формах внеурочной деятельности, как предметные кружки, факультативы, ученические / студенче-
ские научные общества, олимпиады по общеобразовательным дисциплинам и т. п.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 
структуру. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности выглядит следующим образом:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
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Раздел Плана внеурочной деятельности, посвященный воспитательным мероприятиям, конечно дол-
жен тесно коррелировать с мероприятиями, предусмотренными программой воспитания и социализации 
обучающихся при получении среднего общего образования. Согласно требованиям ФГОС СОО (п. 18.2.3) 
данная программа должна обеспечивать достижение обучающимися личностных результатов освое-
ния основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и включать такие 
направления, как духовно- нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профес-
сиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программа коррекционной работы (п. 18.2.4 ФГОС СОО) должна обеспечить поддержку обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Про-
грамма направлена на создание комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения обуча-
ющихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы.

Программа должна носить комплексный характер и обеспечивать, в том числе, выявление и удовлет-
ворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специа-
листов системы общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 
этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Таким образом, готовность педагога к организации внеурочной деятельности обучающихся в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СОО должна быть сформирована в нескольких аспектах:

1) Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в различных формах по одному 
или нескольким направлениям развития личности: спортивно оздоровительное, духовно нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

2) Обеспечение выбора участников образовательных отношений.
3) Достижение планируемых образовательных результатов (личностных, метапредметных, предмет-

ных) во внеурочной деятельности.
4) Требования к разработке курсов внеурочной деятельности.
5) Выстраивание связей между содержанием отдельных учебных дисциплин и внеурочной деятель-

ности в процессе развития УУД.
6) Духовно- нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация.
7) Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в совместной педагогической работе специалистов образо-
вательной организации.

С момента начала перехода на ФГОС СОО в 2015 году учеными и практиками были описаны разные 
кейсы организации внеурочной деятельности [3, 6, 7, 8]. В Кемеровской области по итогам работы пилот-
ных площадок были подготовлены методические рекомендации [9], где представлены основные прин-
ципы формирования учебного плана профиля общеобразовательной подготовки и разработки рабочих 
программ в профессиональных образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования. В методических рекомендациях [10] рассмотрены вопросы организации 
деятельности обучающихся над индивидуальным проектом. Несмотря на это, планирование и организа-
ция внеучебной работы в соответствии с новым стандартом по-прежнему представляет существенную 
проблему для техникумов и колледжей Кузбасса.

В целях поиска и систематизации эффективных приемов и методов организации воспитательного про-
цесса в ПОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, в 2020 году в регионе начали работу три базовые 
образовательные организации Кузбасского регионального института развития профессионального обра-
зования. Их деятельность позволит разработать и апробировать:

 − примерную программу воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО;

 − примерный план воспитательной работы на 2, 3 и 4 курсах;
 − примерный план внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
 − сценарии воспитательных мероприятий.

Эти и другие методические материалы, созданные в рамках работы базовых организаций, станут осно-
вой региональной рамки для воспитательной деятельности в системе СПО. Это позволит профессиональ-
ным образовательным организациям Кузбасса не только упростить организацию воспитания и социализа-
ции обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО, но и повысить их эффективность.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Великий педагог К. Д. Ушинский говорил о том, что обучение без воспитания — это бессмыслица, 
ничего, кроме вреда, не приносящая. Ребенок проводит в школе большую часть времени, а значит обуче-
ние и воспитание должны служить единой цели: развитию личности школьника. Выходя в жизнь, выпуск-
ник должен вынести из стен школы не только знания, но и духовно- нравственные качества, которые 
сформировались в нем за период обучения. Поэтому задача школы — воспитать высоконравственного, 
ответственного, компетентного гражданина России. Конечно, большую роль в формировании личности 
ребенка играет умело поставленная в школе воспитательная работа. Не менее важна личность педагога, 
и каждый школьный предмет обладает воспитательными возможностями тоже.

Урок обладает уникальными возможностями влиять на становление многих качеств личности уча-
щихся. Каждый урок должен быть воспитывающим и направлен на воспитание правильного отношения 
к общечеловеческим ценностям.

Уроки русского языка и литературы в этом плане находятся в приоритете, потому что содержание учеб-
ного материала по русскому языку и тексты художественных произведений по литературе сами по себе 
несут богатый воспитательный потенциал.

На уроках русского языка важно не только научить детей грамотно писать, освоить правила орфогра-
фии, но и привить им духовно- нравственные качества, любовь к родному краю, к своей малой родине.

Именно с этой целью учебники русского языка имеют много текстов исторического содержания, тек-
стов, рассказывающих о новых открытиях в науке и технике, излагаются факты из жизни выдающихся 
людей, тексты, направленные на воспитание воли, трудолюбия. Работая с таким текстовым материалом 
на уроке, мы обеспечиваем воспитательную функцию урока и образовательную, изучая грамматику и пунк-
туацию русского языка.

Чтобы добиться глубоких и прочных знаний, необходимо, чтобы каждый урок был эффективным, 
работал на результат. С этой целью можно использовать раздаточный материал разного уровня сложно-
сти, занимательные игры, разные виды творческих заданий. Творческим заданиям отвожу особую роль, 
так как именно этот вид работы дает возможность для формирования нравственных качеств ребенка. 
Работы творческого характера развивают личностное отношение детей к окружающему миру, жизненным 



13

ценностям, вырабатывается система взглядов и убеждений, которые в дальнейшем становятся принци-
пами, мотивами поведения обучающихся. Работы творческого характера — это и большое поле деятель-
ности на уроках литературы. Не секрет, что в последние годы интерес к литературе, в силу разных причин, 
заметно снизился. Это проявилось в том, что дети стали мало читать, так как чтение книг им заменил 
компьютер и интернет, с трудом пересказывают, затрудняются выражать свои мысли по поводу прочитан-
ного, не могут писать сочинения. Тем не менее, радует то, что сочинение, в качестве экзамена по литера-
туре, вернулось в школьную программу. Именно этот вид работы показывает интеллектуальную зрелость 
выпускника, его начитанность, умение мыслить, анализировать.

Задача педагога заключается в том, чтобы пробудить у ребенка интерес к чтению, а литература как 
школьный предмет вновь стала «учебником жизни», источником постижения мира, познания себя, вос-
кресила понятие «нравственная личность». Именно этот предмет дает возможность воспитывать в детях 
доброту, отзывчивость, милосердие, справедливость, честность, порядочность, патриотизм. Каждое худо-
жественное произведение, если оно умело преподнесено педагогом, может дать ребенку ответы на мно-
гие вопросы, связанные с постижением им нравственного мира героев, особенностями их поведения, 
взаимоотношений. Здесь можно использовать нестандартные формы уроков: уроки- концерты, диспуты, 
дискуссии. Недостаточно только учить детей анализировать произведение, говорить о его художествен-
ных особенностях, авторской позиции, нужно показать, как идеи этого произведения проецируются на его 
собственную жизнь. Понимая точку зрения писателя, раскрывая проблему текста, ребенок познает себя, 
а помочь ему в этом может учитель. Именно педагог должен так построить свой урок, чтобы ребенок нашел 
в изучаемом произведении точки соприкосновения с действительностью, приблизить его к сегодняшней 
жизни, чтобы состоялось нравственное и духовное взаимообогащение учителя и ученика.

Процесс воспитания на уроках русского языка и литературы должен быть интересным. Этому способ-
ствуют активные методы обучения, позволяющие знаниям превращаться в убеждения.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Реалии современного мира таковы, что еще на этапе вузовской подготовки студент должен быть готов 
объективно оценивать собственные профессиональные цели, желания и возможности, эффективно пла-
нировать собственную карьерную стратегию, мобильно корректировать ее в случае необходимости, при-
влекая для этого разнообразные информационные ресурсы.

Воспитательное пространство вуза предоставляет обучающемуся в этом плане широкие возможности 
для всестороннего развития личности, в том числе для профессионального самоопределения и самораз-
вития, становления его профессиональной идентичности.
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Идентичность представляет сложный по своей сути феномен, изучению которого многими учеными 
в последние десятилетия уделяется повышенное внимание. Обозначенное понятие рассматривается 
на стыке гуманитарных дисциплин, предметом которых является человек и его жизнедеятельность: фило-
софии, антропологии, социологии, психологии и др. В связи с изменениями в сфере профессионального 
образования, характерными для современного общества, возрос интерес к нему и у педагогов.

Традиционно понятие «идентичность» как принадлежность индивида к определенной группе связано 
в науке с именем Э. Эриксона [7]. Многие исследователи подчеркивают, что личность успешно социально 
адаптируется только когда идентифицирует себя в мире людей, в обществе. Социолог В. А. Ядов справед-
ливо отмечал, что термин «идентичность» настолько многогранен, что четкие критерии для разделения 
людей на группы, кроме профессионального, не существуют. Действительно, профессиональная деятель-
ность занимает значительное место в жизни современного человека, является средством самореали-
зации. Социологические опросы, а также анализ проведенного нами анкетирования бакалавров и маги-
странтов факультета физико- математического и технологического образования ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» демонстрируют, что профессиональ-
ная карьера находится в списке их приоритетов, а достижение карьерных высот входит в планы большин-
ства молодых людей.

Еще в 1996 году Э. Эриксон утверждал, что на становление профессиональной идентичности вли-
яет профессиональное сообщество со сложившейся системой профессиональных отношений. Личность 
постепенно идентифицирует себя с выбранной профессией и с профессионалами в данной сфере. В этом 
плане необходимо учитывать тот факт, что именно в период обучения в профессиональном учебном заве-
дении у студента происходит активное становление профессиональной идентичности, которое поддается 
коррекции. Именно вуз с его воспитательными возможностями выступает своего рода гарантом закрепле-
ния человека в профессии.

Анализ исследований проблем идентичности личности показывает, что ученые в разное время зани-
мались проблемой становления профессиональной идентичности различных специалистов — психоло-
гов [4], управленцев [1] и др. Наши изыскания, осуществляемые при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 19–013–00184 «Становление профессиональной идентичности как фактор проектирования карьерной 
стратегии современного профессионала», в свою очередь, связаны с изучением профессиональной иден-
тичности будущих педагогов. Мы убеждены, что такие проблемы современного общества, нуждающиеся 
в незамедлительном решении, как снижение престижа профессии педагога при сохраняющейся потреб-
ности рынка труда в молодых инициативных кадрах, нежелание выпускников педагогических вузов трудо-
устраиваться в образовательные организации из-за невысокой заработной платы, вынужденно большой 
нагрузки, связанной с переходом на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, 
возможно решить путем формирования позитивной профессиональной идентичности молодого специа-
листа. В этих целях нами был разработан и успешно апробирован авторский курс «Перспектива» [2; 3], 
предназначенный для студентов и магистрантов педагогических образовательных учреждений, обучаю-
щихся по различным направлениям и программам бакалавриата и магистратуры, а также практикующих 
учителей, испытывающих затруднения в проектировании карьерной стратегии. Особенностью предложен-
ного курса является акцент на активизацию личностной позиции в аспекте планирования собственной 
карьеры, в формировании умений своевременно и мобильно корректировать карьерную стратегию в усло-
виях изменяющейся профессиональной деятельности и нестабильной ситуации на рынке труда, в разви-
тии информационной культуры современного молодого профессионала, связанной с цифровизацией про-
фессиональной деятельности.

Отметим, что планирование карьеры педагога вызывает затруднение еще и в связи с тем, что она 
носит в основном горизонтальный характер. В ходе эмпирического исследования нами выявлено, что 
при том, что большинство опрошенных нами осознает этот факт, но при этом в своих планах амбициозно 
отдает предпочтение вертикальному виду карьеры. Проблема планирования карьеры у выпускников 
образовательных учреждений осложняется тем, что современный студент с новой системой ценностей 
представляет тип личности, ориентированный на приоритетность частного интереса, индивидуализм, 
обретение богатства и материальной независимости с помощью профессии. Поэтому высока вероятность 
противоречия между личными интересами и общественными запросами [4]. Социологи утверждают, что 
современной студенческой молодежи присущи завышенные ожидания в плане будущего трудоустрой-
ства, дохода и карьерного роста в целом [1]. Кроме этого, двухуровневая система подготовки профессио-
нальных кадров помещает бакалавра снова в фазу оптации, стимулируя вновь осуществлять непростой 
выбор — углублять подготовку по магистерской программе либо избрать абсолютно новую. При этом необ-
ходимо учитывать факт, что на момент выбора сферы профессиональной деятельности она могла быть 
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востребованной и актуальной, а на время окончания попросту устареть. Многие студенты представляют 
себе будущую профессию лишь на основе толкования названия своего направления подготовки либо про-
филя. Ситуация непроста и тем, что, завершая вуз в состоянии пресыщения обучением, выпускник пони-
мает, что ему еще многому предстоит учиться [5].

Для организации экспериментальной работы мы применили методику Л. Б. Шнейдер «Профессио-
нальная идентичность» [6], а затем сравнили полученные данные с результатами близкого к педагогиче-
скому направлению подготовки — психологического (см. табл. 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ диагностики студентов 
психологических и педагогических направлений подготовки

Психологическое направление подготовки, 
Екатеринбург, 2016 г.

Педагогическое направление подготовки, 
Ульяновск, 2019 г.

Псевдопозитивная идентичность — 33 % Псевдопозитивная идентичность — 28 %
Достигнутая позитивная идентичность — 26 % Достигнутая позитивная идентичность — 17 %
Диффузная идентичность — 24 % Диффузная идентичность — 36 %
Мораторий — 17 % Мораторий — 19 %

Обратимся к интерпретации полученных эмпирических данных и их сравнению с опытом коллег. 
Итак, анализ показывает, что в представленных выборках статусы «псевдоидентичность» (характери-
зуется либо проявлением отрицания собственной профессиональной уникальности и неповторимости 
либо наоборот ее чрезмерное подчеркивание в сторону гипертрофированности; такой сценарий возмо-
жен при выборе профессии по совету родителей или друзей, что первоначально обеспечивает видимый 
комфорт, а затем приводит к переживаниям по поводу профессионального будущего) и «мораторий» 
(кризис идентичности, связанный с поиском альтернативных вариантов профессионального развития 
и выхода из данного состояния, принятием осознанного профессионального решения) диагностируются 
у приблизительно одинакового процента выборки. Вместе с тем расхождения обнаруживаются по ста-
тусу «достигнутая профессиональная идентичность» (проявление целостной совокупности личностно 
значимых целей, ценностей, стремлений, желаний, убеждений, которые обеспечивают личности опре-
деленную направленность и осознание смысла жизни и профессиональной деятельности): ее процент 
выше у респондентов психологического направления подготовки. По статусу «диффузная идентичность» 
(отсутствие прочных профессиональных целей и ценностей, а также активных попыток их сформировать) 
также наблюдаются различия: здесь, напротив, процент выше у респондентов педагогического направ-
ления подготовки. Нам представляется в ходе проведенных бесед с испытуемыми, что это связано с при-
сутствием у них высокой степени неопределенности профессионального будущего. Часть утверждает, 
что пришли получить лишь высшее образование, а не саму профессию. Других привлекает именно про-
филь подготовки (например, «Технология. Информатика») нежели само направление подготовки («Педа-
гогическое образование»).

Таким образом, полученные нами эмпирические результаты и их сравнительный анализ могут исполь-
зоваться для дальнейшего теоретического изучения проблемы становления профессиональной идентич-
ности, а также быть применены для профессионального консультирования по вопросам планирования 
профессиональной карьеры и тренинговой работы.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»

Проблема воспитания студентов профессиональных образовательных организаций в последние годы 
становится все более актуальной. Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного 
потенциала образовательного процесса, обусловлена как позитивными, так и негативными тенденциями 
развития современного общества. С одной стороны, усиливаются демократические процессы в жизни 
общества. Но с другой стороны, нарастают такие явления как: социальное расслоение, бездуховность, 
пропаганда насилия в средствах массовой информации. Поэтому воспитанию молодежи необходимо уде-
лять особое внимание, используя новые подходы к воспитанию, разнообразные формы и методы.

Одним из ведущих направлений развития системы СПО является совершенствование воспитатель-
ного процесса, создание условий для развития, саморазвития личности студента. Воспитание в профес-
сиональных образовательных организациях медицинского профиля призвано формировать жизненную 
позицию студентов, развивать профессиональные интересы и социальную активность, обеспечить 
самоутверждение личности в современной жизни. Выпускники медицинских колледжей должны быть 
не только высококлассными профессионалами, но и милосердными, внимательными, ответственными 
людьми [2].

Деятельность преподавателей по воспитанию студентов занимает значимое место в педагогической 
работе. Воспитание на занятиях и во внеаудиторное время направлено на создание условий для форми-
рования конкретной черты характера, ценности, развития и формирования определенной способности, 
качества, компетенции.

Воспитательное воздействие на студентов оказывается на каждом занятии по дисциплине «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией». Это непрерывная работа, которая тесно связанна 
с содержанием изучаемого студентами учебного материала. Каждое занятие направлено на достижение 
учебных, развивающих и воспитательных целей. Воспитательные моменты обязательны на занятиях 
любого типа. Преподаватели стремятся к тому, чтобы учебные задачи совпадали с интересами студен-
тов, органично вплетались в канву занятия и формировали у студентов требуемые качества, отношение 
к жизненным ценностям. Какие воспитательные цели ставят преподаватели латинского языка? Это — фор-
мирование аргументированности суждений, сообразительности; воспитание сознательного и творческого 
отношения к изучению дисциплины, интереса к избранной профессии; воспитание толерантности и мило-
сердия; формирование активной жизненной позиции; воспитание добросовестности и самостоятельно-
сти; воспитание любви и интереса к прекрасному, способности откликаться на прекрасное в жизни; вос-
питание аккуратности и опрятности и т. д.

Для реализации данных целей используются разнообразные методы воспитания:
 − Метод примера, который включает различные приемы. При этом учитывается естественная склон-

ность обучаемого к подражанию. Педагог воспитывает словом, мимикой, своим примером. В процессе 
воспитания используются как положительные примеры, так и отрицательные. Долог путь наставлений, 
краток путь примера, так говорили древние римляне и заставляли рабов один раз в году напиваться до-
пьяна, чтобы затем показать их своим детям. Отталкивающее, безобразное зрелище раба, утратившего 
контроль над собой, было лучшим приемом внушения против пьянства [3].

 − Метод упражнения. Это система многократных повторений специальных действий в целях форми-
рования личностных качеств, умений и привычек правильного поведения. При использовании данного 
метода студенты должны осознавать нужность выполняемых упражнений. Упражнения в воспитании вы-
полняются обычно студентами в различных ситуациях незаметно для них самих. Чтобы выработать у сту-
дентов милосердие, сострадание, культуру поведения, необходимо их ставить в такие условия, в которых 
они вынуждены проявлять эти качества. Успехи студента в развитии определенных качеств должны быть 
замечены и подкреплены поощрением.

 − Используется также метод приучения, система хорошо продуманной организации учебы студентов, 
приучающая их к порядку, разумному поведению. Чаще всего приучение начинается с показа образца того 
или иного поведения самим педагогом, рассказа, объяснения. Чем ярче, эмоциональнее рассказ или по-
каз, тем быстрее идет процесс приучения. Систематическое выполнение поручений воспитывает у студен-
тов ответственность и аккуратность, исполнительность и трудолюбие.
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 − Метод убеждения — наиболее сложная совокупность вербального воздействия на сознание, позво-
ляющая сформировать у студента систему знаний, общечеловеческих ценностей. Личная убежденность 
педагога, его желание помочь студенту избавиться от ложных взглядов, выдержка и терпение — необ-
ходимые условия успешности метода убеждения. Для разрушения негативных ориентаций и установок 
у студента преподаватели используют следующие приемы: в ответ на раздражение студента проявляют 
сдержанность и внимание к нему, при неправильных высказываниях студента стараются тактично опро-
вергнуть его доводы и четко сформулировать свою позицию, проявляют уважение к студенту, не прерыва-
ют, резко не спорят.

 − Метод внушения — это комплекс способов информационного воздействия на психику обучаемого. 
Внушение достигается вербальными средствами с участием определенных жестов, мимики, действий пе-
дагога. Элементы внушения присутствуют в любом контакте педагога со студентами и дают ему возмож-
ность более точно использовать слово для формирования положительных установок, чувств и мотивов 
поведения.

 − Эффективным методом, используемым преподавателями, является метод соревнования. При при-
менении данного метода у студентов развивается дух здоровой конкуренции, потребность побеждать. 
Соревнование активизирует учебную деятельность, как отдельного студента, так и группы, способствует 
формированию таких качеств как сотрудничество и взаимопомощь.

 − Применение метода поощрения стимулирует лучшие результаты разнообразной деятельности сту-
дентов. Одобрение, похвала, моральная поддержка закрепляют достижения, мобилизует силы, вызывает 
у студентов приятные переживания.

 − Иногда применяется и метод принуждения. В основе принуждения лежит осуждение действий и по-
ступков студента, которые противоречат нравственным нормам. Цель — помочь студента осознать свою 
вину, исправить свои ошибки и не допустить их в будущем. Наказание как прием воспитания допускается 
преподавателями в исключительных случаях [3].

Воспитание студентов продолжается и вне занятий. Это разнообразные формы вовлечения обучаю-
щихся в изучение и углубление теоретических и практических знаний. Они способствуют активности сту-
дентов, заставляют их логически мыслить, обогащают духовно, формируют нравственные и волевые каче-
ства. Преподаватели латинского языка считают, что наиболее эффективными формами внеаудиторной 
работы со студентами являются предметные олимпиады, выставки, конференции, викторины, конкурсы. 
Они организуются как отдельные мероприятия в течение года, или проводятся в рамках предметных 
недель.

В колледже уже стало традицией проведение предметных олимпиад по дисциплине «Основы латин-
ского языка с медицинской терминологией» разного уровня: внутриколледжных, областных и меж-
региональных. Последние годы практикуется проведение межрегиональных комплексных олимпиад 
с применением дистанционных технологий по дисциплинам «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» и «Фармакология». Они являются эффективным средством формирования знаний, уме-
ний, общих компетенций обучающихся. Олимпиады и конкурсы стимулируют, и мотивирует личностное 
и интеллектуальное развитие студентов, поддерживают одаренную молодежь, развивают и поддерживает 
интерес студентов к познавательной деятельности.

Для самостоятельной внеаудиторной работы студентов и в кружковой работе преподаватели дисцип-
лины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» используют богатейшую историю и куль-
туру Рима и Древней Греции. Студенты учат афоризмы известных греческих и римских философов, пишут 
эссе на крылатые выражения, изображают в рисунках понимание того или иного афоризма. Многие кры-
латые фразы, сказанные много веков назад, актуальны в настоящее время: «Mens sana in corpore sano», 
«Scientia potentia est», «Omnia mea mecum porto», «Per aspera ad astra» и т. д. Цель таких заданий — обога-
щение внутреннего мира студентов через понимание смысловой глубины афоризмов. Студентам даются 
задания подготовить презентации о выдающихся людях Древнего Рима и Древней Греции: о Цицероне, 
Цезаре, Гиппократе, Цельсе, Галене; об Олимпийских играх древности, о зарождении театра и т. д. Изуче-
ние биографий древних ученых, деятелей медицины, их творческой деятельности вызывает большой инте-
рес у студентов, вводит их в сложный мир человеческих взаимоотношений. По результатам выполненной 
самостоятельной работы студентов проводятся конференции или конкурсы.

С целью развития у студентов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям и выво-
дам, преподаватели дают студентам задания исследовательского характера. Студенты самостоятельно 
осуществляют учебное исследование, затем на занятиях докладывают о его результатах. В основе исполь-
зования исследовательского метода на занятиях часто лежат результаты работы предметного кружка 
по дисциплине. Некоторые темы исследования «Мифы Древней Греции и Рима» в фармакологической 
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терминологии», «Мифы Древней Греции и Рима» в анатомической терминологии», «Мифы Древней Греции 
и Рима» в клинической терминологии», «История формирования анатомической терминологии» и другие.

Таким образом, одним из основных принципов современного образовательного процесса является 
единство обучения, развития и воспитания. Преподаватель профессиональной образовательной органи-
зации должен владеть формами и методами организации воспитания. Воспитывающая функция препо-
давателей дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» реализовываться как 
на занятиях, так и во внеаудиторной работе со студентами.
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Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны, 
г. Мариинск, Кемеровская область

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важной составляющей образовательного процесса является эффективная организация второй поло-
вины дня современной школы, выделенная в категорию «внеурочная деятельность». Главной задачей 
таких занятий является развитие личностных качеств ребенка, формирование у него интереса к различ-
ным видам деятельности и раскрытие индивидуальных способностей учащихся, которые, к сожалению, 
учителю не всегда удается рассмотреть в отведенное урочное время [1].

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего вос-
питания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент 
их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 
время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 
культурно- творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 
дисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор [3].

Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность является составной частью воспитательно- 
образовательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная дея-
тельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 
и общественно- полезной деятельности [58].

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интере-
сов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций.

В требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего образования 
определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (научно- 
познавательное, спортивно- оздоровительное, художественно- эстетическое, военно- патриотическое, 
общественно- полезное, проектная деятельность) [2].

Такая модель работы позволяет органично вписать содержательную досуговую активность школьни-
ков в общевоспитательный процесс, обеспечивать построение межпредметных связей, развивать над-
предметные умения и навыки детей, а также гарантирует возможность педагогического состава трудиться 
слаженно, двигаясь к общей цели [1].

Кратко охарактеризуем направления внеурочной деятельности [1,2,3]:
 − проектная деятельность направлена на развитие личности и создание основ творческого потенци-

ала учащихся; формирование позитивной самооценки, самоуважения; формирование коммуникативной 
компетентности в сотрудничестве; формирование способности к организации деятельности и управлению 
ею. Направлено на достижение конкретных целей; включают в себя координированное выполнение взаи-
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мосвязанных действий; имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и кон-
цом; в определенной степени неповторимы и уникальны;

 − художественно эстетическое направление реализуется через занятия объединений художествен-
ного творчества, художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе , 
художественные акции школьников в окружающем школу социуме. Задачи: привитие эстетических цен-
ностей, расширение знаний учащихся о культурологических, общеэстетических понятиях, стимулирование 
художественно- образного способа познания мира; организация творческого самосовершенствования уча-
щихся;

 − научно познавательное направление, его цель: развитие критического мышления, способностей 
к анализу информационного потока; расширение кругозора, освоение новых методов получения инфор-
мации. Реализуется через демонстрацию ценности знаний на примере анализа различных сфер жиз-
необеспечения. Реализуется через познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады, 
дидактический театр, общественный смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», детские 
исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащих-
ся, интеллектуальные марафоны и т. п.), школьный музей-клуб;

 − спортивно оздоровительное направление организуется через занятия спортивных секций, беседы 
о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, школьные спортивные турниры и оз-
доровительные акции, спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме. 
Задачи: воспитание у учащихся умений, навыков следования поведенческой модели, способствующей со-
хранению и укреплению психофизического здоровья; информирование о вредных и полезных привычках; 
формирование культуры здоровья; приобщение школьников к различным видам физической активности, 
рефлексии, способствующей стабилизации эмоциональной сферы;

 − общественно полезное — организация работы занятий по конструированию, кружков технического 
творчества, домашних ремесел, трудовых десантов, сюжетно- ролевых продуктивных игр («Почта», «Фа-
брика»), детская производственная бригада под руководством взрослого. Реализуется организация лич-
ного опыта школьников в осуществлении общественно- полезной деятельности; приобщение к практикам 
самопознания, самоуправления, самоконтроля;

 − военно патриотическое — цель направления: приобщение к национальным и общечеловеческим гу-
манистическим ценностям; патриотическое воспитание; изучение национальной истории, культуры, при-
роды и особенностей родного края; организация работы по туристско- исследовательскому направлению; 
оказание консультативной помощи по нравственному самосовершенствованию.

Реализация различных направлений внеурочной деятельности осуществляется через различные 
виды деятельности [1, 2] (табл. 1).

Таблица 1

Виды внеурочной деятельности

Виды деятельности Характеристика
Игровая Игровое общение — это мощное воспитательное средство, ребенок 

в игре чувствует себя свободнее, у них больше пространства для 
самореализации. Игра создает возможности для сотворчества 
взрослого и ребенка; обеспечивает благоприятную, доброжелательную 
атмосферу общения; «заражает» внутренним ощущением интереса, 
необычности; предполагает поощрение оригинальных идей; создает 
условия для упражнения и практики

Познавательная Познание жизни людей и общества: его структуры существования, 
норм этики и морали, базовых ценностей. В содержание должна быть 
привнесена ценностная составляющая. Необходимо организовывать 
работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им 
обсуждать ее, высказывать свое мнение, вырабатывать свою позицию

Проблемно- ценностное общение Данная деятельность затрагивает не только эмоциональный мир 
учащегося, но и восприятие жизни, ее ценностей, смысла. Может 
быть организовано в форме этических бесед, дебатов, тематических 
диспутов, проблемно- ценностных дискуссий.

Досугово- развлекательная Формы организации: культпоход в театр, музей, концертный зал, 
выставку; концерт, инсценировка, агитбригада (организованные 
самими школьниками). Необходимо стоить досуг других людей, 
например, ярмарки
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Виды деятельности Характеристика
Художественное творчество Воспитание у школьников способности к эстетическому 

самоопределению. Основывается на природосообразности, 
культуросообразности, коллективности, патриотической 
направленности, проектности, диалога культур. Формы организации: 
художественные, социальные проекты; студии, кружки

Социальное творчество 
(социально- преобразующая 
добровольческая деятельность)

Содержанием социализации является перевод ребенка, подростка 
в позицию активного члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
понимание и цели, разрабатывать проекты преображения общества 
и отдельных его институтов, реализовывать данные проекты. 
Социальное творчество — высшая форма социальной деятельности; 
созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 
новых форм социальных отношений и общественного бытия. 
Реализуется в формах: социальные пробы, коллективное творческое 
дело, социально- образовательный проект

Трудовая Уточняется «производственная» деятельность, т. е. школьники 
производят продукт (услугу, вещь). Закладывается понимание 
ребенком культуры труда, этики трудовых отношений, растет чувство 
продуктивной самостоятельности, осознание причастности миру 
трудящихся взрослых. Формы: кружковые занятия техническим 
творчеством, коллективная трудовая игра, детская производственная 
бригада

Спортивно- оздоровительная Формирование у школьников активистской культуры здоровья, 
связанной с занятиями спортом: интерес к спорт и оздоровлению, 
участие в спортивных соревнованиях; знания в области оздоровления; 
умения использовать эти знания для ведения здорового образа жизни; 
стремление индивида вовлечь в здоровьесберегающую деятельность 
свое ближайшее окружение. Формы: секции, соревнования, 
физминутки, динамические паузы и т. д.

Туристско- краеведческая Формы: регулярные кружковые, факультативные или музейные занятия; 
нерегулярные краеведческие экскурсии, походы выходного дня, 
многодневные оздоровительные походы, краеведческие экспедиции, 
слеты, соревнования, краеведческие олимпиады и викторины, встречи 
с интересными людьми, работа в библиотеках и архивах. Знакомство 
с правилами поведения человека в лесу, в горах, на реке; узнает 
о специфики походной жизни в коллективе; постигает этику поведения 
в музее, архиве, читальном зале; расширяет представление о себе как 
о жителе того или иного края

Таким образом, мы можем говорить о том, что некоторые формы регулярной и нерегулярной внеуроч-
ной деятельности могут носить комплексный характер, но при включении определенного мероприятия 
в план следует относить его к доминирующему направлению. В рамках внеурочной деятельности преиму-
ществом регулярных занятий является их систематичность, что ведет к получению  какого-либо конечного 
результата. Однако в рамках регулярных занятий не всегда, в силу  каких-либо обстоятельств, например, 
нехватки педагогических кадров, получается организовать внеурочную деятельность по всем пяти направ-
лениям. Восполнить недостающее звено можно с помощью проведения нерегулярных мероприятий 
определенной тематической направленности. Кроме того, большинство занятий неурочной деятельности 
не охватывают весь контингент учащихся, а в рамках проведения нерегулярных занятий предполагается 
участие каждого школьника, что позволяет организовать деятельность всех учащихся по направлениям, 
представленным в Стандарте [1].
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ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В федеральных образовательных стандартах высшего профессионального образования различных 
поколений зафиксировано, что образовательный процесс в высшем учебном заведении нацелен на фор-
мирование личности выпускника, способного решать проблемы в определенной области профессиональ-
ной деятельности. Этот процесс — многосторонний, имеющий различные формы и методы, охватываю-
щий различные сферы и предполагающий, как результат, наличие у выпускников системы универсальных, 
общепрофессиональных и специальных компетенций. Воспитательная работа в вузе в рамках образо-
вательного процесса коррелируется, в первую очередь, с формированием универсальных компетенций, 
то есть тех «качеств личности, от которых зависит ее успех… и которые ценятся в любой сфере деятель-
ности, будь то — политика, бизнес, педагогика или государственная служба». [3]

Все универсальные компетенции в равной степени являются важными и ценными; «их можно при-
менять в разных контекстах и комбинациях, они пересекаются и переплетаются. Входящие в них навыки 
критического мышления, решения задач, командной работы, коммуникации и ведения переговоров, ана-
литические навыки, креативность и межкультурные навыки используются при решении большинства 
практических задач». [2]

Формирование универсальных компетенций осуществляется «не в виде «преподавания» на предметно- 
содержательном уровне, а за счет их систематического интегрирования в целостный образовательный 
процесс через содержание, технологии и средовые факторы». [1, с. 133]

В современной академической литературе воспитание понимается как «целенаправленное форми-
рование личности в целях подготовки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии 
с социокультурными нормативными моделями». [4] Поэтому представляется правомерным говорить 
о том, что перед нами, преподавателями высших учебных заведений, стоит задача организовать воспита-
тельную среду, помочь нашим студентам стать гармоничными личностями, успешными в своей будущей 
профессиональной деятельности, живущими полноценной и счастливой жизнью в правовом и нравствен-
ном поле нашего общества.

Мы рассмотрим, какую роль в решении этой задачи играет дисциплина «Иностранный язык», которая 
в обязательной части учебных планов практически по всем направлениям первой ступени высшего обра-
зования является первой по порядку (по нашему мнению, и по значимости). Уникальность дисциплины 
«Иностранный язык» состоит в том, что общение на иностранном языке является и целью, и средством 
обучения. Общение на иностранном языке (как цель) дает широкие возможности преподавателю исполь-
зовать иностранный язык (как средство) для формирования у студентов тех знаний, умений и навыков, 
которые перерастут в необходимые профессиональные компетенции, а также для формирования у выпуск-
ников общекультурных, социально и личностно значимых качеств, напрямую не связанных с конкретной 
профессией.

В большинстве учебных планов Иностранному языку вполне логично отводится роль в формировании 
коммуникативных навыков (в устной и письменной формах на государственном и иностранном языке). 
Контактная форма проведения аудиторных занятий даже в условиях все более ограниченного количества 
выделяемых на эту дисциплину часов требует от преподавателя и обучающегося самого активного вклю-
чения в работу, способствует не только формированию необходимых для коммуникации лингвистических 
компетенций, но и готовности вступать в процесс общения, выражать свои коммуникативные намерения, 
побуждать собеседника к определенным речевым действиям (таким образом, воздействуя на него), уме-
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ния понимать своих собеседников (при необходимости находить компромиссы при решении конфликтных 
ситуаций), и, в результате, способности реализовывать цели коммуникативного акта. Актуальным в совре-
менной ситуации (в ситуации глобальной общности, с одной стороны, и мобильной разобщенности, с дру-
гой стороны) является и решение такой воспитательной задачи, как развитие у студентов толерантности 
в различных контекстах.

Очень аккуратное и весьма избирательное использование на занятиях и в самостоятельной работе 
студентов аутентичных материалов (обучающие аудио и видеоматериалы, СМИ, информация из интернета, 
видеофильмы на иностранных языках) несомненно позволяет эффективнее решать задачи развития 
и совершенствования коммуникативных навыков и получения знаний о культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных и национальных групп в России и за рубежом. Воспитательная функция 
преподавателя при этом состоит в том, чтобы научить студентов видеть, понимать и адекватно восприни-
мать межкультурное разнообразие общества, уважительно относиться к историческому наследию и куль-
турным традициям различных национальных и социальных групп, быть готовыми к взаимодействию 
с ними. При этом большое внимание уделяется и тому, как подходить к отбору материала для решения 
поставленных задач, так как информация на бесчисленных просторах интернета далеко не всегда точна 
или актуальна, а умение находить реально ценную информацию характеризует человека как профессио-
нала высокого класса.

Сочетание индивидуальных и групповых форм работы на занятиях по иностранному языку — при 
выполнении творческих зданий, во время учебно- познавательных игр, к которым относят ролевые и дело-
вые игры, учебные дискуссии, пресс- конференции, моделирование или имитаций различных ситуаций, 
при разработке проектов или выполнении заданий кейсов — способствует развитию навыков социального 
взаимодействия, формированию умений выполнять в команде различные роли: работать и в качестве 
лидера, беря на себя ответственность, и в качестве исполнителя, подчиняясь другим.

И даже, как может показаться, такие далекие от дисциплины «Иностранный язык» вопросы самоорга-
низации и саморазвития личности, использования здоровьесберегающих технологий, поддержания физи-
ческой формы, а также соблюдение безопасных условий жизнедеятельности становятся при достаточ-
ном количестве выделенных часов темами для обсуждения в рамках программы, так как входят в список 
основных разговорных тем, рекомендованных ЮНЕСКО для обучения иностранному языку.

Таким образом, все вышеизложенное дает возможность сделать вывод о том, что дисциплина «Ино-
странный язык» является чрезвычайно важным элементом воспитательно- образовательного процесса, 
в системе формирования универсальных компетенций студентов в высших учебных заведениях.
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Переход нашей страны к новому социально- экономическому устройству в начале 1990-х годов полно-
стью уничтожил советскую систему воспитания студенческой молодежи, сузив миссию высшего образо-
вания до задачи формирования потребителя профессиональных знаний.
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С удовлетворением отмечаем, что за последние годы достигнуто разделяемое большинством членов 
вузовского сообщества понимание необходимости возрождения института воспитания. При этом, без-
условно, изменились его цели, появилась специфика организации процесса воспитания, обусловленная 
реформированием социально- экономической действительности страны и высшего образования. Главное, 
на наш взгляд, что в обществе в целом созданы необходимые предпосылки для обновления содержания 
воспитания молодых людей в направлении формирования у них комплекса социально значимых, гумани-
стических ценностей.

Однако отечественная концепция гуманитарно- гуманистического воспитания студенческой молодежи 
в техническом вузе не выработана до сих пор, не сокращается образовавшийся в годы реформ разрыв 
обучения профессионала и воспитания человека- гражданина [5]. Американские и западноевропейские 
модели воспитания студентов являются моделями социализации применительно к капиталистическому 
строю. Поэтому они отличаются социальным скептицизмом, резко выраженным индивидуализмом, а зна-
чит, противоречат традиционным особенностям российского менталитета и не могут быть использованы 
у нас в качестве образца.

В таком контексте преподавание социально- экономических дисциплин сегодня является важным 
полем приложения воспитательного воздействия научно- педагогического работника на обучаемых. Оно 
осуществляется и через содержательное наполнение предмета [3], и через организацию процесса его 
преподавания. Каждый из блоков дисциплин, имеющихся в учебном плане технического вуза, дает воз-
можность оказания соответствующего воспитательного воздействия. Так, блок естественнонаучных дис-
циплин обеспечивает интеллектуальное и экологическое воспитание студенческой молодежи [7]. Гумани-
тарный блок — морально- нравственное, эстетическое, экономическое, правовое, гражданское воспитание. 
Во время производственной практики и непосредственно в учебном процессе осуществляется трудовое 
воспитание, причем как в аудитории, так и при выполнении самостоятельной работы.

Вместе с тем, по мнению экспертов, имеет место непродуманный отбор базового компонента выс-
шего образования в государственных образовательных стандартах, примерных учебных программах 
и учебных планах. Это обусловливает их слабое гуманитарное и воспитательное наполнение, невысокую 
нравственно- этическую направленность учебного процесса [4].

Соответственно отстает формирование и применение технологий воспитания. Особенно это касается 
технического вуза, где требуется разработка гибридных механизмов образования- воспитания, адекват-
ных современным социально- экономическим, духовно- культурным и технико- технологическим условиям, 
сложившимся в стране и регионе нахождения вуза [1]. От эффективности решения воспитательных задач 
зависит, какими способами выпускник- воспитанник технического вуза реализует свой интеллектуальный 
потенциал, что будет целью его профессиональных устремлений в широком смысле: созидание или раз-
рушение. В этой связи необходимо усиление воспитательного аспекта содержания учебного материала. 
Сегодня данный аспект предусматривает связь изучаемого предмета с личными и профессиональными 
планами обучающегося; выбор вариативной части изучаемой дисциплины с учетом потребностей региона, 
интересов местного социума; аксеологический подход к отбору содержания всех тем учебного матери-
ала, заострение внимания на ценностных и нравственных его составляющих; организация вклада студен-
тов вуза в решение проблем города, окружающей среды через научно- исследовательскую деятельность, 
выполнение практически значимых учебных работ и проектов.

Общеизвестно, что вузовское обучение является мощным фактором социализации личности моло-
дого человека. Поэтому требуется новая культура воспитания, характеризующаяся оптимизацией процес-
сов индивидуализации и социализации; увеличением степени академической свободы субъектов учебно- 
воспитательного процесса; возрастанием роли новых информационных и педагогических технологий; 
организацией эко-среды воспитания.

Итак, актуальность исследования обусловлена с внешней стороны — изменением социально- 
экономического устройства страны и переходом к новой образовательной парадигме переосмысления 
в рыночных условиях функций вуза как значимого социокультурного института; а с внутренней стороны — 
необходимостью разработки новых инновационных подходов к реализации воспитательных возможно-
стей дисциплин гуманитарного цикла в техническом вузе.

Особую актуальность приобретает задача подготовки кадров новой формации в сфере реальной эко-
номики. Целями образования сегодня следует считать подготовку человека для подлинной жизнедея-
тельности путем раскрытия его творческого потенциала; развитие его способностей к самообразованию 
и к самостоятельным действиям. Использовать воспитательный потенциал дисциплин экономического 
цикла для формирования у выпускников необходимых качеств позволяет применение разнообразных 
форм и методов проведения лекционных и практических занятий, внедрение активных инновационных 
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информационных технологий и технологий обучения. Поэтому научно- педагогические работники кафедры 
экономики Кузбасского государственного технического университета разрабатывают новые методики 
проведения междисциплинарных, интеграционных занятий с целью формирования полноценной лич-
ности, которой присущи общечеловеческие ценности и необходимые профессиональные качества. Так, 
систематически проводятся в форме деловой игры занятия по дисциплинам «Экономика инноваций», 
«Современный менеджмент: концепция, инструменты, методы», «Теоретические основы создания инфор-
мационного общества», «Управление персоналом», «Системный анализ в экономике» и др.

Сформировать такие качества воспитанника как способность учиться самостоятельно, самоконтроль 
и самооценка позволяют методы рационализации самостоятельной работы студентов, включая электрон-
ное дистанционное обучение. Они также способствует формированию трудолюбия, стремления к самооб-
разованию и самовоспитанию. Для достижения желаемого результата применяются такие формы работы, 
как написание рефератов, выступления с докладами и презентациями на внутриуниверситетских, регио-
нальных, всероссийских и международных конференциях, участие в экономических конкурсах, олимпиа-
дах всех уровней.

Отношение научно- педагогических работников к своей работе как социальному служению, их профес-
сионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление к творчеству способствуют формированию подобных 
качеств и у студентов. Интеллигентность, коммуникабельность, тактичность — признаки особой атмосферы 
во внутривузовской комфортной для человека развивающей социальной эко-среде, когда все становятся 
равноправными субъектами единого процесса образования (передачи знаний) и воспитания (передачи 
культурного кода). Одна из важнейших задач университета преодолеть путем «умного делания» непризна-
ние нравоучительного авторитета преподавателей ныне активным поколением населения. «Обучающийся 
не должен смотреть на образование и преподавателей свысока, как заказчик очередной услуги, удовлет-
воряющей лишь его насущные потребности. Это действует губительно в первую очередь для него самого — 
для формирования его как личности и усугубляет общую культурную деградацию в обществе» [2, с. 87].

Многократно должен быть усилен, по нашему убеждению, воспитательный аспект преподавания 
учебных дисциплин в местном региональном университете, поскольку он является системообразую-
щим фактором экономического и социокультурного развития региона. Такой вуз готовит выпускников- 
воспитанников, сориентированных научно- педагогическими работниками как на потребности самой лич-
ности обучающегося, так и на нужды регионального сообщества.

Представители Римского клуба видят задачу современного образования в формировании у молодежи 
«грамотности в отношении будущего» (futures literacy). Среди характеристик образования, способного 
делать это, авторы выделяют в качестве исходного момента плюрализм содержания [6]. В этом плане 
научно- педагогические работники, каждый на своих занятиях, должны «давать молодым умам весь 
спектр противоречивых и комплементарных перспектив». Студентам необходимо инклюзивное образо-
вание, в котором одни формы знания дополняли бы, а не исключали и отвергали другие. Так, например, 
преподаватели экономики могут обсудить актуальную теоретическую проблему установления сущности 
знания: представляет ли оно собой общественное благо или является товаром. От ее решения зависят 
очень многие практические шаги будущих работников постиндустриального общества, какими видятся 
нам нынешние выпускники вузов, в том числе и технических.

Таким образом, профессиональные специальные экономические и общие гуманитарные дисциплины 
имеют в настоящее время огромные воспитательные возможности. Их реализация позволит выполнить 
основную миссию высшего учебного заведения — подготовку профессионала и человека, способного при-
нести пользу обществу и государству.
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РЕШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
НА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS

Будучи наукой о числах, количественных отношениях и формах пространства математика посредством 
системы понятий — абстрактных идеализированных объектов — дает истинное отображение некоторых 
свой ств этого мира, т. е. через предмет математики отображаются объективные свой ства вещей. Соот-
ветственно перед преподавателями математических дисциплин стоит непростая задача — преодолеть 
в сознании студентов возникающее представление, оторванности этой науки от реальной жизни.

В современном мире поменялась позиция преподавателя в усвоении обучающимися объема изучае-
мого материала по дисциплине. Еще недавно педагог признавался лидером с неоспоримым авторитетом, 
сейчас же педагоги поделили свою роль с социальными сетями, интернетом, и телевидением и даже оста-
лись в меньшинстве.

Для того чтобы преподаватель математики как источник информации не уступил позиции, его дея-
тельность должна быть ориентирована на четкость и определенность требований в сочетании с их реаль-
ностью и посильностью. Такая позиция для обучающегося может стать основой для усиления выработки 
ответственного отношения к освоению дисциплины, что повышает воспитательный эффект занятий 
математикой.

Требования, предъявляемые к педагогу, постоянно усложняются. Если раньше было достаточно раз-
витых «hard skills» («жесткие навыки», строго специализированные, специфичны для конкретной профес-
сии), то сейчас все больше востребованы преподаватели, у которых высоко развиты «soft skills» («мягкие 
навыки» многоцелевые универсальные, важны вне зависимости от профессии и сферы деятельности.) 
О необходимости развития гибких навыков у детей и взрослых стали часто говорить в последние годы. 
Во время делового завтрака на тему «Личностная трансформация в цифровую эпоху», проходившего 
в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, глава Сбербанка Герман Греф поделился своим 
мнением и заявил о существующей мировой проблеме — отсутствие навыков грамотного межличност-
ного общения, «soft skills», по отношению к учителям. Действительно ситуация с недостаточно разви-
тыми социальными навыками в образовательном сообществе наблюдается не только у обучающихся, 
но и у педагогов.

На данный момент рассматривается множество различных классификаций «мягких навыков» необ-
ходимых успешному человеку. Проведя анализ различных источников, я постаралась выбрать наиболее 
актуальные для студентов техникума компетенции «soft skills». Проведение работы над развитием данных 
навыком на занятиях математикой позволяет воспитывать такие качества, как критическое мышление, 
эмоциональный интеллект, проектное мышление, адаптивность и содействие созданию ситуаций успеха 
в дальнейшей жизни.

Воспитание критического мышления
При подготовке студентов к решению нестандартных задач я пользуюсь определенными правилами, 

общий их принцип — Будь внимателен!
1. Читайте внимательно задание. Отвечайте конкретно именно на вопросы, которые заданы.
2. Контролируйте правдоподобность.
Причем лучше проконтролировать не один раз: сначала проверить, корректность описания задачи; 

после — оценить не едет ли, например, велосипед со скоростью скоростного поезда.
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3. Ответ, который придет на ум первый (т.е очевидный) скорее всего, не правильный. Данное утверж-
дение не совсем актуально, если говорить о заданиях, решаемых по четко обозначенному алгоритму. Оче-
видный ответ в задаче — причина внимательнее отнестись к ее решению.

Создание ситуаций успеха, через решение математических задач
Из всего количества задач, которые нам приходится решать в жизни, математические задания состав-

ляют небольшую часть. Жизненные задачи еще можно обозначить как проблемы или неурядицы. Не зави-
симо от названия методы, которые помогают их решать одинаковые. Студенты проходят тренировку 
на заданиях по математике, чтобы впоследствии успешнее справляться с проблемами, которые встанут 
перед ними на жизненном пути.

Например, возьмем простое математическое задание и попробуем справиться с ним, используя уни-
версальные приемы.

Задача о плывущей рыбе.
Из восьми спичек выложена плывущая рыбка. Переставьте 3 спички так, чтобы получилась эта же 

рыба, но плывущая в обратном направлении. (При решении задачу лучше реально выложить из спичек 
или палочек).

Три приема решения.
1. Сконцентрируйтесь на успешном решении.
Математическая задача: выложите рядом с исходной рыбкой еще одну так, чтобы она плыла в проти-

воположную сторону. Пусть эта рыбка — как результат будет перед вашими глазами. Внимательно рассма-
тривая эту новую рыбку, вы почувствуете, как решение приходит к вам само, без лишних усилий.

Так же и при решении  какой-либо жизненной проблемы: стоит только представить (визуализировать) 
успешное решение, и оно находится.

2. Рассмотрите проблему с разных сторон.
Математическая задача: Рассмотрите рыбку со всех сторон и во всех направлениях. Решение воз-

можно придет, когда рыбка окажется над вашей головой. Это наглядный прием решения математических 
задач.

Решение жизненного вопроса: взгляните на проблему сверху — поднимитесь над проблемой, отклю-
чите эмоциональную составляющую, и вы сможете увидеть решение как некую схему. Еще можно рас-
смотреть все аспекты решения проблемы с позиции других заинтересованных лиц. Новый взгляд — новые 
пути решения.

3. В условии самой задачи всегда содержится путь к верному решению.
Математическая задача: если три палочки надо переложить, значит, две уже лежат на своем месте. 

Подумайте о том, какие палочки стоит оставить в покое.
Жизненная задача: когда мы хотим  что-то изменить в жизни полезно обратить внимание и на то, что 

при этом важно сохранить. У нас всегда есть ресурсы и сильные стороны. Они — та самая точка опоры, 
которая поможет совершить перемены и прийти к решению.

Умственное воспитание посредством развития математического интеллекта
Умственная деятельность человека складывается из огромного количества разных интеллектуальных 

процессов. Как для совершенствования физического состояния требуется тренировка различных групп 
мышц, так и совершенствование в математике предполагает самый разнообразный выбор упражнений 
и заданий:

дробление задания на составные элементы;
образные или наглядные задания;
изобретение различных методов, приемов и форм;
нестандартные и стандартные системы координат;
цикл задачи с различными числами;
разнообразные задания с шифрованием;
сочинение новых типов заданий;
симметричное построение геометрических фигур.
Эстетическое (эмоциональное) воспитание и развитие творческих способностей
Слова «экзамен» и «тест» латинского происхождения. В древности экзамен, был связан с взвешива-

нием, так называли стрелку у весов. Тестом — называли глиняный сосуд, при помощи которого, по объему 
вытесненной ими воды, определяли подлинность драгоценных металлов и камней. Оба понятия — озна-
чают проверку, испытание  чего-либо имеющего ценность. Во всем мире экзамен считается самой обуча-
ющей формой. Именно во время проведения экзамена, люди часто получают знания, остающиеся с ними 
на протяжении всей жизни.
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Наше восприятие усиливают эмоции и как следствие возможности обучения возрастают. Можно 
использовать экзаменационные или тестовые материалы, как учебные пособия не как испытание, а как 
лучший урок на развитие творческого мышления: например, выполняя творческое задание «Круги», при 
решении которого нужно найти оригинальные варианты и охватить большее число тем.

Студенты сначала легко придумывают определенное количество рисунков, далее фантазировать им 
становится тяжелее, а через какое- то время и вовсе приходится остановиться. И вот тогда начинается 
настоящая творческая работа. На этом этапе студентам предлагается взять паузу и понаблюдать за собой, 
анализируя они признаются, что новые пути решения приходят весьма неожиданно: часто перед сном или 
на прогулке. Для них это невероятно интересный опыт развития творческого мышления, ведь время для 
выполнения не ограничено и это не экзамен.

Воспитание положительной мотивации обучения
Считается, что именно внутренняя мотивация в большой степени влияет на успешность обучения. 

Когда студент заинтересован сам, он воспринимает свои действия как значимые и ценные. Как возникает 
внутренняя мотивация? Почему появляется желание решать задачу? Главной побудительной силой здесь 
часто становится сама задача. В хорошей задаче всегда присутствует некая тайна: открытость и недо-
сказанность одновременно, простота и витиеватость, она увлекает и захватывает, вызывая желание раз-
гадать, преодолеть. Студентам нравиться экспериментировать, например, решая следующую задачу:

По какому признаку можно объединить в 4 группы по 3 слова, следующие 12 слов: вещество, ворона, 
девица, дыра, кардинал, книга, мышь, полоса, стих, строка, танец, день. Если решение приходит не сразу, 
подключаем подсознание. К акое-то время концентрируемся на задаче, ищем возможные варианты в раз-
ных направлениях, почувствовав интеллектуальное напряжение, создаем намерение. Если ответ не при-
шел — берем паузу.

Адаптивность или гибкость мышления
На занятиях по математике, мы со студентами учимся относиться к ошибкам по-другому, чем все при-

выкли. Ошибки — это ценнейший материал. Нас научили их избегать и бояться, за ошибки снижают балл, 
ругают, лишают поощрения. Как можно изменить отношения к своим ошибкам? Математика позволяет 
посмотреть на это с неожиданной стороны. Не ошибка, а решение другой задачи. Например, серия очень 
простых заданий с одинаковой левой частью. Нужно проставить арифметические действия и скобки, 
чтобы получить верное неравенство. Такие простые последовательности развивают гибкость ума и учат 
видеть ценность своих ошибок.

Когда мы решаем задачи, особенно когда получается решить, мы переживаем радость. Причем дей-
ствует прямая пропорциональная зависимость, чем интереснее задача, тем ярче переживания. Процесс 
решения правильно подобранной задачи способен перенести человека в другое измерение, где сама лич-
ность на время исчезает, для того, чтобы вернуться, открыв в себе новые возможности и силу.

«Soft skills» хоть и называются «мягкими», но по факту развивать их сложнее и дольше, чем профес-
сиональные. Они требуют желания и отдачи и самодисциплины. Хорошо развитые «soft skills» помогают 
студентам на новом уровне раскрыть свой потенциал, оптимизировать рабочее время, повысить личную 
эффективность и компенсировать недостаток «hard Skills».

Королев В. И., Петраев Д. Л., Федосеева О. Ю., Егоров Е. А., преподаватели физической культуры, 
Кемеровский педагогический колледж, г. Кемерово, Кемеровская область

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Одним из приоритетных направлений «Стратегии развития физической культуры и спорта в России 
является пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни. Физическая культура и спорт неотъемлемая часть культуры общества и каждого человека в отдель-
ности. Именно поэтому в колледже уделяется огромное внимание созданию оптимальных условий для 
развития как массового, так и профессионального спорта. Особую актуальность приобретает задача под-
готовки кадров новой формации в сфере физической культуры.
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Основная наша задача — подготовка мобильных, креативных специалистов, востребованных и конку-
рентоспособных на рынке труда. За счет совершенствования системы физкультурно- спортивной работы, 
внедрение здоровьесберегающих технологий, совершенствование форм и методов физкультурно- 
спортивной работы, совершенствование материальной базы, усиление работы по привлечению студентов 
к занятиям в спортивных секциях и участию в спортивно- массовых мероприятиях.

Целью образования сегодня следует считать подготовку человека для подлинной, реальной жизни 
и деятельности, раскрытие его творческого потенциала, развитие его качеств и способностей к самостоя-
тельным действиям и к самообразованию. Мы со своей стороны формируем конкурентоспособности сту-
дентов колледжа на основе реализации модели подготовки конкурентоспособных специалистов. Наши 
основные направления: повышение кадрового потенциала, предоставление информации о работе и полу-
ченных результатах, организация учебных занятий по физической культуре, формирование потребности 
в здоровом образе жизни будущих специалистов, вовлечение студентов в спортивные секции, участие 
в соревнованиях различного уровня, организация спортивно- массовых мероприятий, улучшение спортив-
ных результатов — все это неотъемлемая часть воспитательного процесса.

Система физкультурно- спортивной работы в колледже создана на базе специальности «Физическая 
культура», которой в этом году исполнилось 30 лет. Для достижения поставленных задач в своей работе мы 
используем воспитательный потенциал дисциплин ПМ 01. Преподавание физической культуры по основ-
ным общеобразовательным программам и ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно- спортивной дея-
тельности с методикой преподавания.

Для формирования у выпускников специальности необходимых компетенций применяем разнообраз-
ные формы и методы проведения учебных и практических занятий. Преподаватели цикловой комиссии 
физической культуры работают над совершенствованием педагогических технологий и педагогического 
мастерства, а так же постоянно разрабатывают новые методики проведения занятий с целью формиро-
вания полноценной личности, которой присущи общечеловеческие ценности и необходимые профессио-
нальные качества.

На занятиях по физической культуре руководствуемся критериями: личная заинтересованность обу-
чающихся, высокая общая и моторная плотность урока, взаимосвязь знаний с практическими действи-
ями, четкая постановка и выполнение учебных задач, взаимосвязь воспитания и обучения. Осуществляем 
практико- ориентированное обучение, реализуем в работе дифференцированный подход, следствием 
которого является высокий уровень подготовки студентов. Активно используем элементы современных 
педагогических технологий: интерактивных технологий (разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций, 
мозговой штурм и др.), информационно- коммуникационных технологий (презентации, тестовые задания, 
лекции, практикум), игровых технологий, личностно ориентированного обучения.

В рамках организации досуговой деятельности ведем спортивные секции, где студенты реализуют 
свои потребности в двигательной активности. Студенты участвуют в городских, областных спартакиадах, 
где становятся победителями и призерами. Преподаватели физической культуры ведут активную научно- 
исследовательскую работу со студентами и проводят ежегодные конференции по различным проблемам 
физической культуры, устраивают защиты работ, проектов.

Отношение преподавателей к работе, к окружающим, профессионализм, эрудиция, самодисциплина, 
стремление к творчеству способствуют формированию подобных качеств и в студенческой среде. Интел-
лигентность, тактичность, коммуникабельность создают такую атмосферу между преподавателями и сту-
дентами, когда последние становятся равноправными субъектами единого процесса образования и вос-
питания, что позволяет развивать такие потребности как стремление стать хорошим специалистом, стать 
эрудированным и культурным человеком, стремление к саморазвитию, социокультурному определению.

Таким образом, профессиональные и специальные дисциплины несут огромный воспитательный 
потенциал, реализация которого позволит выполнить основное назначение средне специальных учебных 
заведений — подготовку конкурентоспособных специалистов, способных принести пользу обществу и госу-
дарству.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Язык графики является одним из выражений технической культуры и расширяет сферу коммуника-
тивных возможностей личности, владеющей этим языком. С помощью графического языка можно рас-
ширить коммуникативное пространство личности, используя содержательную составляющую графиче-
ского характера. Современное образование предполагает развитие общечеловеческих, общекультурных, 
нравственных, этических и эстетических качеств выпускников техникумов, формирование духовно бога-
той личности. Кроме того, сам процесс изучения графических дисциплин может способствовать значи-
тельному расширению профессиональной культуры будущих специалистов. Следовательно, тенденция 
углубления содержания обучения графическому языку за счет профессионально направленного изучения 
графики и использования ее основ при обучении другим техническим дисциплинам определяет особую 
актуальность эффективного использования культурно- образовательного потенциала изучения графиче-
ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях.

Очевидно, что культурно- образовательный потенциал графического языка в системе подготовки 
специалистов не только технических специальностей имеет большое значение для субъектов образо-
вательного процесса. Современное образование предусматривает серьезную графическую подготовку 
будущих рабочих и специалистов, качество которой призваны обеспечить преподаваемые в образова-
тельных организациях СПО такие общепрофессиональные дисциплины как начертательная геометрия, 
инженерная графика, строительное черчение, машиностроительное черчение, компьютерная графика 
и т. п., которые способствуют развитию пространственного воображения, творческого и конструктив-
ного мышления рабочего и специалиста, а также воспитанию профессиональной и графической куль-
туры обучающихся. Понятие «графическая культура» широкое и многогранное. В широком значении оно 
понимается как совокупность достижений человечества в области разработки и освоения графических 
способов передачи информации. Рассматривая процесс формирования графической культуры как слож-
ный многоплановый поэтапный процесс графической подготовки, имеющий различные уровни развития 
(от первоначального графического знания к всестороннему овладению и творческому осмыслению спо-
собов их реализации в профессиональной деятельности), выделяют следующие иерархические ступени 
графической культуры в обучении:

 − элементарная графическая грамотность;
 − функциональная графическая грамотность;
 − графическая образованность;
 − графическая профессиональная компетентность;
 − графическая культура.

Под элементарной графической грамотностью предлагается рассматривать уровень графической под-
готовки, характеризуемый тем, что обучаемый знает элементарные закономерности теории изображений 
и способы их познания, основанные на общем геометрическом образовании, имеет практические навыки 
оформления изображений и навыки работы с чертежным инструментом.

Графическая культура, как элемент общей культуры, характеризуется высоким уровнем знаний, уме-
ний и навыков в области визуализации, пониманием механизмов, эффективного использования графиче-
ских отображений для решения профессиональных задач, умением интерпретировать и оперативно ото-
бражать результаты на приемлемом эстетическом уровне.

Показателем культуры будущего специалиста является его творческая активность в подготовке к про-
фессиональной деятельности, ориентированной на непрерывное самообразование в среде графических 
информационных технологий на основе исследовательского подхода.

Понятие «графическая культура» обусловливается более высокой степенью развития личности 
и переплетается со многими другими компонентами феномена «культура», например, профессиональной 
культурой. Это интегрирующее понятие, включающее знание и умение человека в области инженерной 
и компьютерной графики и способность к творческой деятельности. Анализ литературы по психологии 
и педагогике подтверждает, что владение графической культурой удовлетворяет субъективную потреб-
ность к творческой самореализации и саморазвитию.
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Графика является уникальным средством коммуникации людей различных профессий и национально-
стей, так как ее язык интернационален и универсален. В основе понимания форм различных деталей, спо-
собов их образования и построения чертежа лежит пространственное мышление. Формирование навыков 
восприятия пространства начинается с изучения элементов начертательной геометрии, инженерной гра-
фики и САПР (систем автоматизированного проектирования).

Ранее существующая технология преподавания графических дисциплин предусматривала модель, 
не требующую знания компьютера как средства для выполнения чертежей и управления графической 
информацией. Необходимость применения компьютерных технологий при подготовке технических спе-
циалистов среднего звена связана прежде всего с тем, что резко изменились условия труда во многих 
отраслях промышленности. Дальнейшее развитие новых информационных технологий требуют визуаль-
ной образованности и графической грамотности специалистов, графическая культура становится второй 
грамотностью, одной из составляющих профессиональной компетентности.

Эти изменения нашли отражение в требованиях ФГОС СПО при подготовке специалистов. Так ФГОС 
СПО по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства в части требований к знаниям, умениям, 
практическому опыту по ОП.01. Инженерная графика предусматривает, что в результате изучения обяза-
тельной части цикла обучающийся должен уметь:

 − выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности 
в ручной и машинной графике;

 − выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машин-
ной графике,

 − выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем 
в ручной и машинной графике;

ФГОС СПО по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предусмат-
ривает, что в результате изучения ОП.01. Инженерная графика обучающийся должен уметь:

 − использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью ком-
пьютерной графики;

ФГОС по специальностям СПО 150412 Обработка металлов давлением в части требований к результа-
там освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика предусматривает, что обучающийся должен уметь:

 − выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем 
в ручной и машинной графике;

 − выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
 − выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхно-

сти, в ручной и машинной графике.
Таким образом, исходя из требований ФГОС преподаватель графических дисциплин в ОУ должен 

не только иметь представление, но и знать комплекс аппаратных и программных средств для создания 
и обработки графической информации с помощью компьютера, уметь составлять УМК графических дис-
циплин с учетом информационных технологий, уметь работать с программами графического назначе-
ния — от графического редактора Paint до современных графических пакетов AutoCAD, Компас и т. п. при 
организации занятий по графическим дисциплинам, знать методики преподавания графических дисцип-
лин с использованием компьютерных технологий, основы работы графических пакетов AutoCAD, Компас 
и другие. Однако, в некоторых ОУ (исходя из анализа программ по графическим дисциплинам) компьютер 
вообще не рассматривается ни как инструмент, ни как средство для выполнения чертежей и управления 
графической информацией. Есть и другие, не менее печальные примеры, когда в программе по дисциплине 
«Инженерная графика» изучению подлежит всего лишь тема «Общие сведения о САПРе — системе автома-
тизированного проектирования» с объемом времени 4 часа, включая практическое занятие « Выполнение 
чертежа в САПРе» на 2 часа, и на этом, очевидно, требование ФГОС «уметь выполнять графические изо-
бражения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике» по мне-
нию преподавателя, составившего программу, считается выполненным. Сложилась ситуация, когда тра-
диционные способы обучения студентов СПО графическим дисциплинам требуют осмысления, коррекции 
и новых педагогических решений.

Развитие компьютерных технологий и применение их во всех сферах деятельности человека обуслав-
ливает переход на новое содержание обучения, качественно новые подходы в преподавании графических 
дисциплин, прогрессивные формы и методы проведения занятий, вызывает необходимость оснастить 
учебные заведения современными техническими средствами обучения и оборудованием, обеспечить про-
фессиональными кадрами, в совершенстве владеющими учебным материалом по графическим дисцип-
линам, имеющими опыт работы в CAD — системах. Только в этом случае профессиональными качествами 
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выпускников могут стать графическая грамотность, творческий подход к выполняемой работе, развитое 
пространственное мышление, умение ориентироваться в конструкторской и технологической документа-
ции, использование возможностей компьютерной техники, готовность к постоянному самообразованию.

Кусургашева Л. В., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики, 
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово, 
Кемеровская область

КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: 
ПОТЕНЦИАЛ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Федеральные образовательные стандарты высшего образования регламентируют преподавание пред-
усмотренных учебными планами дисциплин в контексте компетентностного подхода, делающего акцент 
на результат обучения, понимаемого как умение применять полученные знания в практической (хозяй-
ственной) деятельности. В рамках такого подхода нет места воспитанию, как второму (первый — обучение) 
неотъемлемому элементу образовательного процесса, как в общей, так в высшей школе. Заметим, что вос-
питательная функция вообще не встраивается в образовательную систему, выстроенную по дисциплинар-
ным направлениям; а именно так устроена современная высшая школа. Поэтому, на первый взгляд, гово-
рить о воспитательной функции  какой-либо дисциплины — это сontradictio in adjecto, противоречие самой 
системе организации высшего образования. В то же время в Великой хартии европейских университетов 
(статья 1) зафиксировано: «Университет, будучи в сердце различно организованных обществ в силу раз-
нообразных географических условий и различий исторического развития, является автономным учреж-
дением, которое критическим образом создает и распространяет культуру через научные исследования 
и образование» [1]. Создание и распространение культуры как главная функция или, даже, сама суть, выс-
шего образования — это, действительно, критично для развития человеческой цивилизации, и это должно 
получать реализацию в том числе и в преподавании отдельных дисциплин. Посмотрим с этой точки зре-
ния на современную экономическую теорию.

Для начала отметим, что в подавляющем большинстве современных учебников по экономической 
теории не дается понятие о ее функциях, отсутствуют не только отдельные параграфы, посвященные этому 
вопросу, но даже упоминание о них. Представляется, что связано это с одной из закономерностей развития 
экономической науки — отрывом теории от практики, который время от времени обостряется и порождает 
широкие дискуссии как в самой академической среде, так и далеко за ее пределами. Многие отечествен-
ные и зарубежные экономисты уже привычно утверждают, что современная экономическая теория нахо-
дится в глубоком кризисе, особенно ярко проявившимся в годы Великой рецессии. В этой связи согласимся 
с мнением Р. И. Капелюшникова, который считает, что «то, что мы видим в настоящее время в экономиче-
ской науке, трудно назвать триумфом, но трудно назвать и кризисом: это будничное рабочее состояние» [3, 
с. 127]. В этих условиях говорить о важности изучения экономической теории через те функции, которые она 
выполняет, очень сложно. Кроме того, вопрос о функциях экономической теории неизбежно включает в себя 
и такой болезненный для отечественного обществознания момент как взаимосвязь науки и идеологии. А это 
также не способствует включению данного вопроса в структуру учебного курса экономической теории.

Очевидно, что для современной экономической науки вопрос о выполняемых ею функциях неактуа-
лен также в силу непрестижности и даже отторжения большинством членов научного сообщества эконо-
мистов методологической рефлексии. Экономисты не «любят» методологию, но вопрос о причинах этого 
не входит в предмет данного исследования.

Напротив, в советских курсах по политической экономии методологические вопросы занимали доста-
точно большое место, в том числе анализировались и функции, выполняемые экономической наукой. 
Обычно выделялись четыре функции: познавательная, практическая, методологическая и идеологическая. 
Первые две функции так или иначе получают отражение в некоторых западных и отечественных учебни-
ках. Так, нобелевский лауреат П. Самуэльсон в своем знаменитом учебнике писал, что «первая задача 
экономической науки состоит в том, чтобы описать, проанализировать и объяснить динамику производ-
ства, безработицы, цен и других подобных явлений, а также установить соотношения между ними» [6, с. 9]. 
Даже в такой размытой формулировке можно усмотреть содержание познавательной функции — раскры-
тие законов экономики. Не хуже обстоит дело и с практической (прогностической) функцией, содержание 
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которой обычно сводят к выработке нормативных рекомендаций прежде всего для экономической поли-
тики государства и это, похоже, всех устраивает.

Сложнее определить содержание идеологической функции. В советское время идеологическая функ-
ция фактически отождествлялась с классовым подходом к изучению экономических явлений и процессов. 
Представляется, что — это правда, но не истина. Истина заключается в том, что экономическая теория — 
это и есть идеология как определенное мировоззрение. И именно в этом своем качестве она выполняет 
воспитательную функцию, а точнее — культурно- воспитательную. В более широком смысле слова идео-
логия оказывается элементом человеческой культуры, поскольку, «культура, или цивилизация, в широ-
ком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, 
законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом обще-
ства» [8, p. 18].

Исходя из этого, явно или неявно, преподаватель высшей школы, обучая студентов своему предмету, 
выполняет культурно- воспитательную функцию. Это означает, что ценности, традиции, классовый инте-
рес, определенная картина экономической реальности, лежащие в основе экономической науки, неиз-
бежно вписываются в культурную матрицу студентов, определяя в дальнейшем их отношение к природе, 
производству и друг к другу в процессе собственно человеческой деятельности. Поэтому В. А. Рыбин спра-
ведливо подчеркивает, что в образовательном процессе «воспитание обладает фундаментальным и стра-
тегическим значением, тогда как обучение — скорее тактическим и прикладным» [5, с. 88].

Однако, последние тренды в развитии высшего образования, в частности, внедрение рыночной пара-
дигмы, превращающей «учащихся в потребителей, а преподавателей в поставщиков услуг» [8, p. 91] ведет 
к утрате всего того, что не укладывается в рамки рыночной логики. И прежде всего — культурно- вос пи та-
тель ной функции высшего образования. Как пишут В. В. Вольчик и А. А. Оганесян, адаптация российской 
высшей школы к новым реалиям «происходит в виде «битвы за показатель», где содержательные аспекты 
образовательной и научной деятельности отходят на второй план» [2, с. 142]. Кроме того, следует указать 
и на то, что «в пореформенной России государство сохранило за собой функции единого заказчика обра-
зовательных услуг, но утратило функции конечного потребителя» [4, с. 35], что не дает ему (государству) 
увидеть качественный результат образовательного процесса — человека, личность во всем богатстве или 
бедности своего содержания.

Обобщая, можно утверждать, что переход к рыночной парадигме образования формирует вполне опре-
деленное мировоззрение и вполне определенное отношение к миру. Это необходимо менять.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» И «ПРАВО» 

КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Последствием массовых трансформационных процессов в ключевых сферах жизнедеятельности 
нашего современного российского общества наряду с безработицей, снижением материального благопо-
лучия значительной части населения нашей страны явились также такие негативные явления, как измене-
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ния в институте современной российской семьи, переоценка традиционных ценностей, что в значительной 
степени поспособствовало криминализации общества.

Особенно тревожит факт вовлечения в криминальную сферу подрастающего поколения нашей страны. 
Состояние преступности несовершеннолетних в России, невзирая на наметившуюся в последние годы 
в целом по стране тенденцию к снижению, не может не вызывать обоснованную тревогу в обществе, ведь 
дети — это наше будущее! [4, с. 192].

На фоне общего снижения преступности среди несовершеннолетних в России, Кемеровская область 
в 2019 году оказалась в числе лидеров среди регионов нашей страны по уровню подростковой преступ-
ности, заняв третье место после Свердловской и Челябинской области [1, c. 31].

Динамичность, высокая степень активности подростков — это то, что отличает преступность несовер-
шеннолетних. Людей, вставших на путь совершения преступных деяний в юном возрасте, довольно трудно 
исправить и перевоспитать и, как правило, именно они являются резервом для взрослой преступности. 
Такие феномены, как преступность несовершеннолетних и преступность взрослых находятся в тесной вза-
имосвязи. Недаром многими исследователями отмечается, что преступность несовершеннолетних явля-
ется будущим преступности взрослых [4, с. 193].

В сложившихся условиях многократно возрастает значение правового воспитания, как фактора пред-
упреждения преступности. Наряду с иными правовыми средствами, правовое воспитание способно ока-
зать значительное влияние на поведение людей, на то, чтобы у них сформировались правовая позиция, 
ориентиры, ценностное отношение к праву [7, c. 214–216].

Правовое воспитание является важнейшим условием, посредством которого создается эффективная 
система предупреждения правонарушений.

Любому государству присуща заинтересованность в том, чтобы молодежь знала и с уважением отно-
силась к действующим на его территории законам. При этом очень важно, чтобы подростки не только 
знали и уважали законы, но и понимали их сущность, стремились их соблюдать. Лишь тогда можно будет 
говорить о достижении высокого уровня правосознания нашего подрастающего поколения [3, с. 232–234.].

Воспитание в целом, а вместе с ним и правовое воспитание подрастающего поколения, осуществля-
ется в процессе организованной совместной деятельности семьи и образовательных учреждений, детских 
и молодежных организаций, общественности.

Безусловно, важнейшим фактором, оказывающим влияние на формирование правовой культуры под-
растающего поколения, является социализирующий потенциал семьи [4, с. 194].

Однако не стоит забывать, что в числе острых проблем нашего государства наряду с иными, обосо-
бленное место занимает проблема сиротства. В этой связи большое значение приобретает правовое вос-
питание, осуществляемое в рамках учебно- воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

Применяемые при изучении учебных дисциплин «Обществознание» и «Право» методы, формы и сред-
ства правового воспитания непременно должны стимулировать интерес обучающихся к данной сфере.

Методы воспитания в рамках освоения учебных дисциплин «Обществознание» и «Право», в зависимо-
сти от формы взаимодействия обучающихся и педагогов, подразделяются на пассивные, активные и инте-
рактивные. Каждому из этих методов присущи свои особенности.

Так, пассивный метод представляет собой форму взаимодействия обучающихся и педагога, в которой 
основное действующее лицо — это педагог, в то время как обучающиеся являются пассивными слуша-
телями, подчиняющимися установкам преподавателя. Средством связи преподавателя и воспитанника 
является опрос, беседа. С позиции существующих современных технологий, а также эффективности вос-
питания, такого рода метод представляется самым малоэффективным. В то же время, данный подход 
может успешно работать в руках педагога, наделенного опытом, тогда, когда определена четкая цель, 
состоящая в получении неизвестной ранее, абсолютно новой для обучающихся информации (к примеру, 
использованы могут быть следующие методы: лекция, рассказ, инструктаж и пр.).

Активный же метод представляет собой форму взаимодействия между обучающимися и преподавате-
лем, при которой имеет место некое сотрудничество между ними как в процессе подготовки, так и в про-
цессе самого занятия, и обучающиеся здесь выступают не просто пассивными слушателями, а как актив-
ные участники учебного процесса. И педагог, и студенты уравнены в правах, так как активным методам 
свой ственен демократический стиль общения [5, с. 103].

Одним из основных активных методов правового воспитания подростков является деловая игра.
Деловые игры, которым присуща правовая направленность, нацеливают обучающихся на правовое 

общение и наряду с этим способствуют развитию творчества и активности подростков.
В правовом воспитании видится целесообразным использование таких деловых игр, как «Выборы 

в студенческий совет», «Права потребителя», «Подросток и закон» и др.
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Особой формой деловой игры является «урок-суд», особенность которого заключается в том, что вместе 
с закреплением правовых знаний, обучающимися усваиваются и основные правила судебного процесса.

В числе активных методов правового воспитания подростков, наряду с уже обозначенными, стоит 
отметить и такие методы, как дискуссия и диспут. Применение данных методов способствует развитию, 
наряду с логическим, и критического мышления, что влечет за собой активное формирование самостоя-
тельности мышления, и, как следствие, повышает как интенсивность, так и эффективность воспитатель-
ного процесса, что достигается посредством активного включения обучающихся в поиск путей решения 
правовых проблем [6, с. 157].

Суть данных методов состоит в том, что преподавателем излагаются различные взгляды на одну 
и ту же проблему, и обучающимся предлагается выбрать  какую-либо из них, обосновав при этом свою 
позицию. Вопросы для обсуждения участникам выдаются заранее. Преподавателем поддерживается дис-
куссия (диспут), раскрываются, уточняются аргументы спора, задаются дополнительные вопросы, так как 
в числе задач участников стоит не только отстаивание своей точки зрения, но и опровержение противопо-
ложной. Выявление точек зрения подростков, их правильных и ошибочных мнений, позволяет достигнуть 
более обоснованного и убедительного утверждения в их сознании основных правовых положений и сде-
лать выводы.

Для дискуссии (диспута) выбираются правовые вопросы, актуальные для обучающихся подростко-
вого возраста.

Дискуссия и диспут являются сложными методами, использование которых подразумевает высокий 
уровень профессиональной подготовки преподавателей. Одновременно, они требуют и определенной под-
готовленности обучающихся. С этой целью ими осуществляется самостоятельный поиск информации, они 
должны владеть навыками ведения обсуждений, достаточно широким кругозором, запасом правовых 
знаний и представлений.

В числе тем для диспутов и дискуссий могут быть представлены следующие: «Следует ли отменить 
смертную казнь?», «Наркоманы: им нужна помощь или наказание?», «Что важнее — права или обязанности?»

Подчас к активным методам приравниваются интерактивные, однако, невзирая на некоторую общ-
ность, они обладают определенными различиями. Интерактивный метод являет собой наиболее совре-
менную форму активных методов.

Отличие между двумя этими методами состоит в том, что при применении интерактивных методов 
имеет место более обширная взаимосвязь обучающихся не только с преподавателем, но и между собой. 
Роль преподавателя при использовании интерактивных методов состоит в направлении деятельности 
обучающихся к достижению целей воспитательного процесса.

Подводя итог, хочется отметить, что выбор того или иного метода обучения зависит от того, какие цели 
преследуются, какие конкретные задачи и условия их решения поставлены. На выбор оказывают влияние 
и индивидуальные особенности обучающихся и уровень их воспитанности, а также другие факторы.

Безусловно, преподавателями сегодня используются разнообразные приемы и средства обучения 
и воспитания, однако в большинстве случаев преимущество отдается объяснению нового материала, при 
котором обучающиеся слушают преподавателя, отвечают на вопросы, не участвуя при этом в дискуссиях. 
При такой методике студентами не осознается практическая значимость правового материала, подлежа-
щего изучению. В силу чего представляется необходимым, разрабатывая уроки по темам, направленным 
на изучение правовых вопросов, делать акцент не только лишь на необходимости формирования у них 
правовых знаний, но и на возможность развития умений применять обучающимися полученные знания 
в практической деятельности.

Хотя, как уже отмечалось ранее, лекция предполагает собой использование пассивного метода обуче-
ния (и стандарты вполне это допускают), в некоторых случаях пассивная передача материала может быть 
трансформирована в такую форму, как лекция- беседа, лекция- дискуссия, лекция с применением обратной 
связи, проблемная лекция, что позволит провести этот вид занятия, применяя при этом активную форму.

Подобного рода лекцию целесообразно начать с диалога (для того, чтобы выявить уже имеющиеся 
знания и определить уровень подготовки аудитории). Во время лекции необходимо ставить перед обуча-
ющимися вопросы, провоцирующие их возражения. На лекции могут использоваться аудиовизуальные 
материалы (презентации, видеоролики и т. п.). Раскрытие материала должно сопровождаться практи-
ческими вопросами. Завершить рассмотрение отдельного вопроса лучше всего решением задачи или 
небольшого теста, что позволит обучающимся немедленно применить полученные знания. В завершении 
лекции необходимо обобщить обучающимся лекционный материал (в качестве обратной связи).

Такая форма проведения лекции позволит студентам лучше усвоить пройденный материал и сформи-
ровать у них уважительное отношение к праву.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАТЕМАТИКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Основной составляющей становления социальной успешности студентов я считаю реализацию вос-
питательных целей и задач урока. Воспитание и развитие личности обучающихся является одной из при-
оритетных задач процесса обучения.

На уроках математики у обучающихся воспитываются такие качества как собранность, аккуратность, 
трудолюбие, наблюдательность, самостоятельность, настойчивость в достижении своей цели, творческое 
мышление, умение отстаивать свою позицию, умение работать в коллективе и в команде.

Достижение воспитательных задач урока реализуется через применение активных и интерактивных 
методов обучения, в частности я использую такие методы как проблемное обучение, дидактические игры, 
деловые игры, мозговой штурм, интерактивные уроки с применением видеоматериалов, ИКТ. Создание 
интереса к изучаемой теме положительно влияет на усвоение программного материала. Для того, чтобы 
вызвать интерес к предмету, концентрировать внимание обучающихся на учебном материале, я считаю 
целесообразным изучение нового раздела (темы) начинать с сообщения сведений из истории науки 
и математики.

От того как начат урок, в какой форме студентам доведены тема, цели и задачи урока чаще всего 
зависит его успех. Например, урок можно начать с проблемной ситуации. Так, при изучении темы «Сте-
пень с рациональным показателем», сначала повторяем тему «Возведение числа в степень с целым 
показателем», а затем ставится проблема: как возвести число в степень с дробным показателем 
(на конкретных примерах), студенты включаются в обсуждение и совместно с преподавателем форму-
лируют тему, цели и задачи урока. Так же урок можно начать с выполнения небольшой исследователь-
ской работы. Например, при изучении темы «Расстояние от точки до прямой», даю чертежи и предлагаю 
студентам измерить расстояние от точки до прямой и найти наименьшее расстояние. Обучающиеся 
приходят к выводу, что наименьшее расстояние измеряется по перпендикуляру, данное утверждение 
необходимо доказать. Формулируется тема, цели и задачи урока. Таким образом, уже на начальном 
этапе урока у студентов формируются такие качества как умение анализировать, самостоятельно мыс-
лить, сопоставлять факты.

На этапе актуализации опорных знаний можно применить прием «Найди ошибку», работу в группах. 
Задания подбираю разного уровня, таким образом, появляется возможность обеспечить успех каждого 
студента: и сильного и слабоуспевающего. На этом этапе урока у обучающихся формируются умения срав-
нивать, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию, работать в коллективе.

При изучении новой темы урока, а также на этапе закрепления новых знаний подбираю задания, свя-
занные с будущей профессией (специальностью) студентов, а также задачи, интересные по содержанию 
или имеющие несколько способов решения. Обучающимся нравится выполнять такие задания. Таким 
образом, формируются наблюдательность, логическое мышление, понимание сущности и значимости 
выбранной профессии.
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На уроках я применяю разные формы контроля знаний: выполнение практических, самостоятель-
ных, контрольных работ; устная работа; дидактические игры. При организации текущего контроля знаний 
использую дифференцированный подход: задания разрабатываю разного уровня сложности, у студентов 
появляется возможность выбора заданий в соответствие со своим уровнем знаний. В этом случае оце-
нивание проводится в соответствие с выбранным уровнем задания. Кроме контроля со стороны препо-
давателя, на уроках проводится самоконтроль обучающихся и взаимоконтроль. Разнообразные формы 
контроля способствуют воспитанию у студентов трудолюбия, ответственности, самостоятельности.

Немаловажную роль в реализации воспитательных задач играет организация внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся и домашнего задания. Применяю такие методы самостоятельной 
работы как подготовка докладов, сообщений и презентаций с последующим выступлением на уроках- 
конференциях, подготовка рефератов, составление математических кроссвордов, выполнение домашних 
контрольных и графических работ. При выполнении таких заданий у студентов формируются творческая 
самостоятельность, умение отстаивать свое мнение, осуществлять поиск информации, нести ответствен-
ность за результаты своей работы.

Обязательным элементом урока считаю этап рефлексии, т. к. на этом этапе студентам предоставля-
ется возможность оценить урок, высказать свое мнение о положительных или отрицательных моментах 
урока, а преподаватель на этом этапе проводит анализ достижения целей и задач урока, в том числе вос-
питательных, отмечает успехи или неудачи обучающихся.

Таким образом, каждый этап методически грамотно построенного урока является важным с точки 
зрения формирования личностных качеств обучающихся.
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ПОДГОТОВКА К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ: 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В настоящее время особенно важной становится роль учреждений среднего профессионального обра-
зования в формировании общественной нравственности личности. Именно от воспитательной работы 
в учреждении зависит уровень профессионального развития квалифицированного рабочего, специалиста 
среднего звена и их конкурентоспособности на рынке труда. Одним из современных механизмов повыше-
ния качества подготовки выпускников техникумов и колледжей является промежуточная и государствен-
ная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.

С 2012 года международное некоммерческое движение Ворлдскиллс Россия стремительно распро-
страняется в Российской Федерации и, в том числе, по Кузбассу. Целью движения является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкур-
сов профессионального мастерства. Участники конкурсных мероприятий демонстрируют уровень техни-
ческой подготовки и индивидуальные качества, решая поставленные перед ними задачи.

В декабре 2019 года в Кемеровской области прошел VI открытый региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс)» по 106 компетенциям. В чемпионате приняли участие 738 конкур-
сантов. Стандарты Ворлдскиллс, т. е. техническое описание соответствующей компетенции, можно рас-
сматривать в настоящее время как индикатор мирового уровня качества подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. Таким образом перед системой среднего профессионального 
образования встает задача перевода чемпионатных достижений в массовую практику подготовки кадров 
для промышленного роста региона. Одним из инструментов решения этой задачи является демонстраци-
онный экзамен.
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Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в практику профессио-
нального образования началось во исполнение п. 2 пп.б перечня поручений по итогам встречи Президента 
Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 
9 декабря 2016 г.: Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и при участии союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить внедрение демонстраци-
онного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образова-
ния (ФГОС СПО) нового поколения, утвержденные после декабря 2016 года, содержат требование о про-
ведении итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен — это форма аттестации обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, которая предусматривает: моделирование реальных производственных усло-
вий для демонстрации обучающимися профессиональных умений и навыков; независимую экспертную 
оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представи-
телей предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с между-
народными требованиями.

В 2017 году в 16 регионах РФ проходил эксперимент по пилотной апробация проведения демонстраци-
онного экзамена по методике, утвержденной Союзом Ворлдскиллс Россия. Кемеровская область не вхо-
дила в число пилотных площадок, однако в качестве регионального эксперимента демонстрационный 
экзамен с элементами методики Ворлдскиллс был проведен дополнительно к государственной итоговой 
аттестации по 15 компетенциям в 8 образовательных организациях. Экзамен сдавали 230 обучающихся.

В 2018 г. Кемеровская область вошла в состав субъектов РФ на участие в пилотной апробации про-
ведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Экзамен прошел в 5 орга-
низациях по 11 компетенциям. Экзамен сдавали 153 обучающихся. Впервые государственная итоговая 
аттестация выпускников в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия про-
водилась в двух организациях. Экзамен сдали 42 выпускника по 3 компетенциям.

Национальный проект «Образование» в Федеральном проекте «Молодые профессионалы (повыше-
ние конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 3 сентября 2018 года № 10), одним из результатов предусматривает: «Не менее 18 % обучающихся орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного 
экзамена (срок исполнения 31 декабря 2023 года)». Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» предоставляет образовательным организациям право уста-
навливать форму и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе и в форме 
демонстрационного экзамена. Учитывая эти обстоятельства в 2019 году демонстрационный экзамен 
сдали 894 обучающихся на базе 15 профессиональных образовательных организаций на 32 аккредитован-
ных площадках проведения демонстрационного экзамена по 26 компетенциям.

Государственная итоговая аттестация выпускников в форме демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия проводилась в 3 профессиональных образовательных организациях Кемеров-
ской области на 5 аккредитованных площадках проведения демонстрационного экзамена, экзамен сдали 
78 выпускников.

В 2020 году в соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация в форме демонстраци-
онного экзамена пройдет в 19 профессиональных образовательных организациях. В связи с этим должно 
быть создано 26 центров проведения демонстрационного экзамена, экзамен будут сдавать около 500 обу-
чающихся. Проводить промежуточную аттестацию обучающихся в форме демонстрационного экзамена 
приняла решение 31 профессиональная образовательная организация, для этого должны быть созданы 
35 центров проведения демонстрационного экзамена, экзамен будут сдавать более 1000 обучающихся.

При проведении демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс Россия все участники 
должны соблюдать кодекс этики, который предполагает обеспечение равных возможностей для каче-
ственного выполнения предложенных заданий каждым обучающимся, объективность и справедливость 
оценивания результатов. В движении Ворлдскиллс Россия большое внимание уделяется охране окружа-
ющей среды, необходимо соблюдать принцип «не навреди», решающее значение имеет обеспечение без-
опасности труда. Методика требует соблюдения большого количества процедурных правил. Наблюдения 
за поведением обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен, показывают, что многим трудно 
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выполнять требования методики. Таким образом перед педагогическим коллективом встает определен-
ная задача по воспитанию обучающихся, формированию у них дисциплинированности и ответственности. 
Для этого необходимо создать в образовательной организации среду, где соблюдение правил ценится 
и является обязательным. Целесообразно совместно со студенческими органами самоуправления раз-
работать документ, регламентирующий правила поведения обучающихся в образовательной организации 
и за ее пределами. Документ может содержать требования к одежде, прическе, макияжу, форме привет-
ствия друг друга и педагогов, нормы поведения на уроке, во время внеклассных мероприятий, в столовой 
и гардеробе и другое. Важно не только разработать правила, но и организовать их строгое выполнение. 
На первом этапе внедрения разработанных правил может понадобиться контроль за их выполнением 
и меры воздействия на нарушителей, в дальнейшем соблюдение правил должно стать внутренней потреб-
ностью каждого.

Таким образом подготовка к демонстрационному экзамену имеет воспитательную составляющую, 
которая должна быть усилена.

Морозова Е. А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой менеджмента и экономики, Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования, г. Кемерово, Кемеровская область 
Кочнева О. П., методист социологического регионального центра, 
Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, 
г. Кемерово, Кемеровская область

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательные организации среднего профессионального и высшего образования в соответствии 
с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов формируют у студентов 
в процессе обучения компетенции самой разной направленности — как непосредственно связанные 
с будущей профессиональной деятельностью (hard skills), так и универсальные, которыми должен обла-
дать выпускник любого направления подготовки, любой специальности (soft skills). «Особую актуальность 
формирование soft skills приобретает для лиц юношеского возраста, успешность и конкурентоспособность 
которых во многом определяется широтой и универсальностью диапазона их профессиональных и жиз-
ненных знаний и навыков в различных областях» [2, с. 69].

Одной из мягких компетенций, востребованных в современных условиях жизни общества, является 
способность осуществлять предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации предполагает самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятель-
ность, направленную «на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное 
не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации» [1].

Изучению готовности к предпринимательской деятельности (сформированности соответствующей 
компетенции) было посвящено социологическое исследование, проведенное в сентябре 2019 года среди 
студентов десяти образовательных организаций (в т. ч. трех — высшего образования и семи — среднего 
профессионального образования) города Кемерово. При этом объект исследования формировался из трех 
целевых групп: 1) студентов инженерно- технического и естественно- научного профиля — естественников 
(они составили 31 % от общего массива опрошенных; 2) студентов социо- гуманитарных направленно-
стей — гуманитариев (33 %); 3) студентов экономико- управленческого профиля — экономистов (36 %).

Всего в анкетировании приняли участие 663 обучающихся, из них 46 % — студенты вузов, 54 % — сту-
денты профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО). Примерно треть опрошенных 
(31 %) составили юноши, остальные — девушки. Возраст респондентов варьировался от 16 до 26 лет (все 
студенты в целях сравнительного анализа были поделены на три возрастные группы: 16–18 лет (40 %), 
19 лет (32 %), 20–26 лет (28 %)).

Разработанная авторами исследования методика позволила получить интегральный показатель готов-
ности студентов к предпринимательской деятельности. Он рассчитывался на базе ответов респондентов 
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на восемь вопросов, семь из которых были самооценочными, то есть студенты оценивали свои личные 
возможности, потенциал, уровень подготовленности к предпринимательской деятельности по нескольким 
параметрам: возможность найти деньги, стартовый капитал; способность сформировать команду, найти 
партнеров; наличие нужных знаний, образования, компетенций; наличие «предпринимательской жилки», 
таланта, особых качеств; способность создавать бизнес-идеи, формировать бизнес- проекты; наличие свя-
зей, поддержки; умение организовывать работу, управлять людьми. Еще один вопрос выяснял желание 
 когда-либо иметь собственный бизнес, стать предпринимателем. Именно с рассмотрения ответов на дан-
ный вопрос целесообразно начать анализ готовности студентов к предпринимательству.

Как показали результаты опроса, 4 % студентов, принявших участие в исследовании, уже занимаются 
предпринимательством, имеют собственный бизнес. Почти половина обучающихся (46 %) хотят и ранее 
хотели стать предпринимателями. Еще 15 % студентов ранее не желали заниматься бизнесом, а сейчас 
такое желание у них есть. Однако 9 %, наоборот, ранее планировали заниматься бизнесом, но теперь 
не хотят. Стойкое неприятие предпринимательства (ни ранее, ни сейчас не желают иметь собственный 
бизнес) характерно для 13 % опрошенных. Такая же доля респондентов не смогла дать определенный 
ответ на вопрос о желании заниматься предпринимательством. Таким образом, почти две трети кемеров-
ских студентов «примеряют на себя» роль предпринимателя.

Но для успешной предпринимательской деятельности одного желания заниматься бизнесом недоста-
точно. И студенты это понимают, о чем свидетельствуют ответы на вопрос об имеющихся у них возмож-
ностях создать и вести свой бизнес (см. таблицу).

Таблица

Ответы на вопрос: «А как Вы оцениваете свои личные возможности, 
потенциал, уровень подготовленности к ведению предпринимательской деятельности 

по следующим параметрам?», процент от числа опрошенных

Возможности, потенциал высоко скорее 
высоко

скорее 
низко низко затрудн. 

оценить

Умение организовывать работу, управлять людьми 25 45 17 8 5

Способность сформировать команду, найти партнеров 12 48 27 9 4

Способность создавать бизнес-идеи, формировать 
бизнес-проекты 14 40 28 10 8

Наличие «предпринимательской жилки», таланта, 
особых качеств 11 40 29 11 8

Наличие нужных знаний, образования, компетенций 8 39 36 12 5

Наличие связей, поддержки 13 26 30 25 6

Возможность найти деньги, стартовый капитал 7 26 36 25 6

Достаточно скромные потенциальные возможности для бизнеса опрошенные признают по таким 
параметрам, как наличие денег для стартовых вложений и наличие связей, поддержки. По этим харак-
теристикам высоких оценок меньше, чем низких. Примерно одинаковое количество позитивных и нега-
тивных отзывов получено при оценивании компетентности студентов в предпринимательских делах. 
По остальным критериям высоких оценок больше, чем низких. Речь идет о способностях формировать 
команду, находить единомышленников, партнеров, создавать идеи и бизнес- проекты и о наличии предпри-
нимательских способностей. А особенно высоко студенты оценили собственное умение организовывать 
работу, управлять людьми — 70 % опрошенных уверены, что они обладают такими компетенциями.

Далее для получения интегральной оценки готовности обучающихся к предпринимательской дея-
тельности ответы респондентов были перекодированы по пятибалльной шкале (чем они позитивнее, 
тем более высокие баллы им присваивались) и рассчитано среднее значение. В целом по всему массиву 
оценка готовности студентов к бизнес- деятельности составила 3,08 балла, то есть оказалась практически 
в центре пятибалльной шкалы, что свидетельствует о среднем потенциале предпринимательства в студен-
ческой среде.

Сравнение показателей готовности к предпринимательской деятельности в разных подгруппах респон-
дентов выявило, что юноши продемонстрировали чуть более высокий бизнес- потенциал, чем девушки 
(3,14 и 3,05 баллов соответственно). Интересно, что в младшей возрастной группе студентов анализиру-
емый показатель оказался несколько выше (3,1 баллов), чем в средней и старшей (по 3,06 балла). Уро-
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вень образования, которое получают обучающиеся (высшее или среднее профессиональное), практически 
не отразился на оценках, чего не скажешь о направлениях подготовки. Так, получающие техническое или 
естественно- научное образование продемонстрировали самый низкий показатель готовности к предпри-
нимательству, а студенты экономико- управленческого профиля — самый высокий (см. рисунок). Особенно 
заметна разница в оценках между естественниками и экономистами у студентов вузов.
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Рис. Оценки готовности студентов к предпринимательству, баллы

В заключение анализа готовности студентов к предпринимательской деятельности приведем распре-
деление их ответов на вопрос «Какие предпринимательские знания и навыки Вам хотелось бы развить?» 
(процент от числа ответивших на вопрос; 662 человека):

знания в области управления бизнесом в целом    58
юридические знания, в т. ч. в области предпринимательского права  48
навыки разработки бизнес- плана, бизнес- проекта    36
знания и навыки в сфере продаж, маркетинга     36
знания в сфере бухгалтерского, управленческого и финансового учета  24
навыки командообразования (работы в команде)    19
другие         1
Вы уверены, что обладаете всеми знаниями и навыками   1
затрудняюсь ответить       7
По мнению студентов, для эффективной предпринимательской деятельности больше всего им не хва-

тает знаний в области управления, юридических компетенций, навыков в управлении проектами и марке-
тинге.

Итак, готовность кемеровских студентов к предпринимательству находится на среднем уровне. 
Факторами, сдерживающими предпринимательскую активность обучающихся в вузах и ПОО, по их 
мнению, являются инвестиционные ограничения и отсутствие деловых связей. Студенты экономико- 
управленческих направлений подготовки продемонстрировали более высокий уровень бизнес- 
потенциала по сравнению с гуманитариями и, особенно, естественниками. При этом большинство сту-
дентов уверены, что умеют эффективно организовать работу и управлять людьми, а также формировать 
команду и бизнес- проекты. Однако они  все-таки признают, что им не хватает знаний в области управ-
ления бизнесом в целом, а также правовых и прочих навыков, что служит основанием рекомендовать 
образовательным организациям обратить особое внимание на формирование предпринимательских 
компетенций у студентов.
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Панина С. В., г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Выбор профессии — это довольно сложный и порой долгий мотивационный процесс. Особенно трудно 
он дается людям с ограниченными возможностями (ОВЗ). Несомненно, главной задачей профориента-
ционной работы с группами детей с ОВЗ активизация самих школьников в процессах определения себя, 
своего места в мире профессий.

Так, Романова Е. С. делает акцент на то, что в процессе сознательного выбора профессии лицом с ОВЗ 
следует обратить внимание на комплексный подход к профориентационной работе, одним из важнейших 
звеньев которого является подбор форм и методов работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
При этом обязательно нужно диагностировать эти особенности, а также его возможности, интересы и склон-
ности, которые зависят от природных задатков и от условий базового воспитания и обучения [2].

При организации профориентационной работы среди детей, имеющих особые образовательные 
потребности, нужно учитывать ряд факторов, а именно: уровень состояния здоровья; соотношение уровня 
здоровья с требованиями желаемой профессии; осознание ребенком своих реальных возможностей, спо-
собностей и особенностей здоровья; позиция родителей и помощь педагогов в становлении профессио-
нальной личности.

Проанализировав теоретические исследования [3] выделены формы и методы профориентационной 
работы с обучающимися с ОВЗ, как профориентационные беседы; занятия в кружках, мастерских; экс-
курсии на предприятия, в учебные заведения профессионального образования, службу занятости; встречи 
со специалистами определенных профессий; участие в «днях открытых дверей», конкурсах, выставках, 
ярмарках изделий; использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет, фотоальбомов и т. д. 
При организации профориентационной работы среди детей с ОВЗ необходимо учитывать их психоэмоцио-
нальные особенности, уровень состояния здоровья. Успешность и эффективность профориентации в кор-
рекционных классах массовых школ или собственно в коррекционной школе определяется мотивацион-
ной сферой личности обучаемого, то есть на основе его интересов, установок и стремлений. Кроме того, 
необходимо учитывать способности и реальные возможности обучаемого, а также адекватность выбора — 
потребность той или иной сферы в специалистах выбираемого профиля.

В Республике Саха (Якутия) проводится определенная профориентационная работа, как единый 
День профориентации; республиканский форум «PROF-выбор»; региональные конкурсы «WorldSkills 
Russia»; ярмарки профессий и учебных рабочих мест; информационное сопровождение профориента-
ции в СМИ и в ннтернет- ресурсах. Стоит отметить ежегодное участие РС (Я) в международном дви-
жении «Абилимпикс», способствующий эффективной профессиональной ориентации людей с инва-
лидностью, так например, завершающий этап VI национального чемпионата прошел в городах Якутск 
и Нерюнгри с 1 по 5 марта 2020 г.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, целью которого является развитие 
в РФ системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ, обеспечи-
вающий эффективную профориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессио-
нального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Данное 
движение — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы 
социальных лифтов в стране. К участию в конкурсах допускаются люди с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте с 14 лет. Одним из направлений данного движения являются конкурсы профессио-
нального мастерства и социальное партнерство.

Например, МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 34» ГО «г. 
Якутск» в 2018 году разработала воспитательно- профориентационный проект «Надежда и выбор». Дан-
ную работу курирует в образовательной организации — заместитель директора по воспитательной работе. 
Целью проекта выступает создание эффективной системы психолого- педагогического сопровождения 
к выбору будущей профессии обучающихся на дому, в соответствии с их способностями, интересами 
и запросами рынка труда. Особое внимание, уделяется организации профессиональных проб; составле-
нию «Карты профпробы» (знакомство с некоторыми профессиями: медицинский работник, воспитатель, 
швея, овощевод, растениевод, агроном тепличного хозяйства, повар и др.); проведению встреч с людьми, 
имеющими инвалидность, но достигших определенных успехов в жизни, труде и спорте.
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Для обучающихся МОКУ «Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа № 22 
(VII вида)» городского округа «город Якутск» разработана воспитательная программа с профориентацион-
ной направленностью «Выбор профессии». Центральным звеном в реализации данной программы является 
проведение на базе школы городского конкурса «Моя профессия — мое будущее». В конкурсе принимают 
участие обучающихся 3–9 классов в трех возрастных группах: первая группа — 3–4 классы, вторая группа — 
5–6 классы, третья группа — 7–9 классов коррекционных школ и коррекционных классов общеобразователь-
ных школ. Школы представляют по три-четыре работы с каждой группы. Выступления участников оценива-
ются по разработанным критериям, как раскрытие сути выбранной профессии — история, факты, содержание 
деятельности; «плюсы» и «минусы» профессии; обоснование собственного отношения к профессии, специ-
альности; творческий подход к оформлению и подаче информации; дополнительная информация (полезные 
советы, самостоятельные исследования по данной проблематике). Так, с каждым годом растет количество 
участников, так в 2016 году приняло участие 27 обучающихся, в 2017 году — 32 школьника, в 2018 году — 36 
участников, и в 2019–42 школьника. Анализ конкурсных работ свидетельствует, что у школьников в приори-
тете профессии, как повар, кондитер, сварщик, ветеринар, дизайнер, слесарь, архитектор и врач.

Что касается социального партнерства МОКУ «С(К)ОШ» № 22 (VII вида)» г. Якутска в профориентации 
обучающихся, то оно осуществляется например, с учебными заведениями СПО. В этом направлении боль-
шой вклад принадлежит Якутскому промышленному техникуму им. Т. Г. Десяткина. Преподаватели техни-
кума проводят профбеседы о специфике отдельных профессий для обучающихся 8–9 классов, выступают 
в качестве экспертов конкурса «Моя профессия — мое будущее»; осуществляется шестимесячное бесплатное 
обучение по трем направлениям, как обдирщик алмазов, ювелир- закрепщик, шлифовщик алмазов в брилли-
анты и сверхтвердых материалов. Также техникум имеет соглашение о сотрудничестве с государственной 
профессионально- технической Анатолийской высшей школой ювелирных технологий, что также перспек-
тивно для обучающихся с ОВЗ [1]. Одним из традиционных социальных партнеров в профориентации школы 
выступает Якутский технологический техникум сервиса. На основе соглашения дети в течение одного года 
еженедельно посещают техникум и обучаются профессиям повара, кондитера, швеи по своему выбору.

Особое место в социальном партнерстве принадлежит предприятиям и учреждениям, которые дают 
возможность будущим выпускникам реализовать свои навыки («ИП Зырянов» (кондитерское направ-
ление), Якутский хлебный комбинат (навыки производства хлеба), парикмахерская «Татьяна» (навыки 
парикмахерского искусства) и др.).

Ежегодно Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток» оказывает 
помощь в организации летней занятости подростков 8–9 классов, трудоустраивает их с учетом психо- 
физиологических особенностей.

Таким образом, социальное партнерство в профориентационной работе — это особый тип взаимодей-
ствия образовательной организации с субъектами профориентации, институтами рынка труда, обществен-
ными организациями, нацеленный на максимальный учет интересов и возможностей детей с ОВЗ с целью 
освоения определенной профессии и воспитания будущего гражданина.

При реализации профориентационной работы среди детей, имеющих особые образовательные 
потребности, нужно учитывать ряд факторов, такие как: уровень состояния здоровья; соотношение уровня 
здоровья с требованиями желаемой профессии; осознание ребенком своих реальных возможностей, спо-
собностей и особенностей здоровья; адекватная позиция родителей и помощь педагогов в становлении 
профессиональной личности.

Опыт воспитательно- профориентационной работы со школьниками, накопленный в РС (Я), свиде-
тельствует о понимании важности вопросов профориентации в повышении эффективности организации 
и использования трудовых ресурсов, снижения социальной напряженности на рынке труда.

Профориентационная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья должна строиться 
непрерывно и начинаться как можно раньше с учетом их психо- эмоционального и физического здоровья, 
личных интересов и склонностей. Сложно прогнозировать время, которое будет затрачено на эффектив-
ную профильную подготовку обучающегося с ОВЗ, но определить подходящие подходы, принципы и усло-
вия к ее осуществлению, вполне реально.

Механизм социального партнерства в профессиональной ориентации — согласование интересов 
и социальных функций партнеров, что в свою очередь осуществляет достижение главной цели на основе 
определения четких задач и конечных результатов партнерства, определения ответственности и полномо-
чий, обеспечения закрепленных прав партнеров, мониторинга исполнения договоренностей. Социальное 
партнерство в профориентации обучающихся с ОВЗ будет эффективной, если осуществлять индивидуаль-
ный подход (учитывая индивидуально- психологические особенности и уровень развития обучающегося), 
реализовывать системное и комплексное социальное партнерство субъектов профориентации.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Базой развития и воспитания ребенка в настоящее время продолжают оставаться фундаментальные 
знания, которые он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование личности должно 
быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие самостоя-
тельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств человека, позволяющих ему 
учиться, действовать и эффективно трудиться Воспитание является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат еди-
ной цели: целостному развитию личности обучающегося.

В условиях учебного процесса, в частности при изучении математики, обеспечивается единство 
выполнения следующих задач обучения: прочное усвоение математических знаний и соответствую-
щее этим знаниям развитие мировоззренческого мышления; формирование интеллектуальных, эмоци-
ональных и волевых умений; выработка практических навыков. Все эти задачи одинаково важны для 
педагога, прекрасно понимающего единство и взаимообусловленность процессов обучения, воспита-
ния и развития студентов. Поэтому, подчеркивая математическую сторону предлагаемых обучающимся 
мировоззренческих знаний на уроках математики, мы не можем отрицать влияние, которое оказывает 
на результаты обучения моральная и эмоциональная атмосфера работы классного коллектива; настро-
ение обучающихся, мотивы их учебной работы, взаимоотношения между обучающимися, симпатии, 
вражда, и др. действуют сами по себе не всегда в желаемом для нас соответствии с воспитательными 
и обучающими целями. Только высокое мастерство учителя способно при таком разнообразии личност-
ных моментов направлять коллективную учебно-познавательную работу обучающихся на выполнение 
всех задач обучения.

Математические знания имеют большую ценность тогда, когда они подкреплены определенными 
познавательными умениями, позволяющими пользоваться этими знаниями в практических ситуациях, 
а также при изучении математики.

Общеобразовательные, воспитательные и практические цели преподавания математики тесно свя-
заны друг с другом. Обучение математике, способствующее общему образованию обучающихся, должно 
одновременно быть обучением воспитывающим. Лишь при этом условии учебное заведение не только 
помогает обучающимся овладеть системой математических знаний, но и прививает им высокую общую 
культуру. Обучающиеся должны осознавать роль наук, в том числе математики, в развитии человеческого 
общества, иметь представление об использовании математики в разных отраслях науки, в жизненной 
практике.

Известно, что эффективно такое обучение, которое в единстве с воспитанием и наряду с изложением 
учебного материала обеспечивает активизацию мыслительной деятельности всех обучающихся и созна-
тельное овладение ими системы научных знаний, побуждает у них потребность в этих знаниях и вызы-
вает интерес к предмету, соответствует развитию способностей каждого обучающегося, прививает умения 
и навыки применения полученных знаний на практике и самостоятельному их приобретению. Потребность 
в использовании практических материалов при обучении студентов математике определяется тем, что 
возникновение, формирование и развитие математических понятий имеют своим источником чисто чело-
веческие ощущения и восприятия, а также и тем, что в познавательной деятельности обучающегося имеет 
место тесная связь логических процессов мышления и чувственных восприятий.
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Условно воспитательные возможности прикладной направленности курса математики можно разде-
лить на мировоззренческие и социально-педагогические, которые тесно взаимосвязаны друг с другом 
и реализуются через составляющие компоненты.

Мировоззренческие функции отличает относительное постоянство, тогда как социально — педаго-
гические функции более подвижны, поскольку они зависят от целей и задач, поставленных перед обра-
зовательной организацией на определенном этапе развития общества. Большую роль в формировании 
мировоззрения обучающихся играет историзм в преподавании математики. Это связано с тем, что пода-
вляющее большинство понятий классической математики обязано своим происхождением практике. 
Именно поэтому, говоря об истории возникновении математического понятия на основе рассмотрения 
прикладной задачи, желательно прослеживать его эволюцию с выяснением причин.

Цели обучения математике разнообразны. Одни из них касаются овладения процессами логического 
мышления (анализ, сравнение, схематизация, индукция и дедукция, обобщение, применение знаний и т. п.), 
другие характеризуются овладением культуры умственного труда (точность, ясность, сжатость изложения, 
привычка работать целеустремленно и упорядоченно), третьи сводятся к формированию пространствен-
ных и количественных представлений, к овладению обучающимися рядом важных практических умений 
и навыков. Понимание достаточно сложных проблем, выдвигаемых современной технической, экономиче-
ской и социальной жизнью, зачастую зависит от самых элементарных математических знаний, получаемых 
обучающимися (вычисления, измерения, построения, формулы, уравнения, функции, таблицы, графики).

Эффективность обучения математике сильно снижается, когда эти цели реализуются не полностью, 
не для всех обучающихся, когда приобретенные знания, умения и навыки забываются, утрачиваются. 
Известно, например, что повышение научно-теоретического уровня действующих программ и учебников 
математики сильно усложнило процесс формирования ряда практических умений и навыков, в том числе 
вычислительных.

Одна из главных сложностей математики связана с тем, что исследования в этой науке очень редко уда-
ется ярко визуализировать. Содержание уроков математики составляют устные и письменные вычисления, 
решение задач, упражнения в измерении, геометрический материал. Сухо и скучно. Одна из главных воспи-
тательных задач, встающих перед преподавателем — преодоление сухости и формальности в преподавании 
математики. Содержание многих текстовых задач дают богатый материал для разностороннего воспитания 
учащихся. Поэтому при подготовке к уроку учителю следует обращать внимание на сюжет задачи для того, 
чтобы в процессе решения он смог найти несколько минут для проведения краткой воспитательной беседы.

Например, при изучении раздела «Статистическая обработка данных» можно использовать следую-
щие задачи:

1. Давайте рассмотрим график производства спирта в Росси в период с 1860 по 2000 года.

 − Что можно сказать по этим данным? (в период с 1985 по 2000 гг производство резко увеличилось)
 − К чему приводит неуклонное увеличение производства алкогольной продукции? (к увеличению ко

личества людей с алкогольной зависимостью)
 − Каковы последствия алкоголизма? (болезни, одиночество, смерть)
 − Что лично вы можете сделать, чтобы уберечь человека от алкогольной зависимости? (ответы обу

чающихся)
 − Как называют людей, помогающих другим безвозмездно? (волонтер)
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2. По данным таблицы «Когда я впервые попробовал алкоголь» нарисовать в тетрадях диаграмму; 
найти объем ряда (столбец «Всего»), размах ряда (столбец «Всего»), моду (столбец «Всего»), медиану (стол-
бец «Всего») и среднее арифметическое (столбец «Всего»).

 − Какие выводы можно сделать по этим данным?
 − Какие методы влияния существуют для предупреждения раннего употребления алкоголя?

Учитель математики всегда должен помнить, что, встречаясь даже с очень одаренным учеником, он 
готовит из него не математика, а прежде всего всесторонне развитую личность. В процессе получения 
среднего профессионального образования формируется человеческое сознание, взгляды, мировоззре-
ние, убеждения. Основная задача обучения математике — обеспечить прочное и сознательное овладение 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 
деятельности каждому члену современного общества.
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СМИ» 
В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

В современных условиях ведущую роль в оптимизации корпоративной культуры любого образова-
тельного учреждения выполняют различные корпоративные средства массовой информации. Эффектив-
ность данного процесса обусловлена совершенствованием технологий издательского дела и устройств, 
облегчающих и упрощающих передачу и публикацию информации, что способствует созданию и функци-
онированию школьных корпоративных СМИ — периодических печатных изданий, радио, теле-, видеопро-
грамм, интернет- сайта, интернет- портала или других форм распространения информации, благодаря кото-
рой решается определенный круг задач.

А. А. Данилина в исследовании «Функциональная и жанрово- тематическая специфика школьных 
СМИ», выделяя ряд основных функций школьных СМИ (информативную, просветительскую, коммуника-
тивную, развлекательную и др.), отмечает, что любое школьное издание выполняет имиджевую функцию, 
так как сообщает читателям о победах и достижениях учебного заведения [1, с. 128]. Педагоги — редакторы 
школьных СМИ понимают важность данной функции, несмотря на ее кажущийся факультативный харак-
тер. Собственные печатные, электронные и мультимедийные проекты являются не только элементом 
дополнительного образования, но и средством формировании корпоративной культуры учащихся.
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Дисциплина «Организация школьных СМИ» (направление 44.03.01 «Педагогическое образование», 
квалификация «Академический бакалавр») погружает учащихся в специфическую творческую «лабора-
торию», в которой они учатся владению словом, сюжетом, основам жанрово — стилистического оформ-
ления информации, психологическим свой ствам работы СМИ и многому другому, без чего невозможна 
организация и существование школьного средства массовой информации. Определенное место в струк-
туре дисциплины уделяется самостоятельной работе школьников, а именно сбору и обработке информа-
ции — подготовке и написанию медиа текста. Синкретичность дисциплины «Организация школьных СМИ» 
актуализирует междисциплинарные связи, определяющие полифункциональность базовой категории 
изучаемого предмета — медиа текста. Целью является сочетание профессионального образования с раз-
витием коммуникативной и корпоративной культуры, формирование духовно богатой, интеллектуально 
оснащенной, социально ответственной личности.

Школьная газета имеет свои индивидуальные форматные характеристики, оптимизирующие имидж 
образовательной организации в восприятии ее внутренней и внешней общественности: название и лого-
тип, жанрово- тематическая палитра публикаций.

Исследование медиа текстов в различных школьных СМИ (гимназия № 1 г. Кемерово, школа № 99 г. 
Новокузнецка, Лицей № 20 г. Междуреченска) свидетельствует о том, что самопозиционирование данных 
образовательных организаций определяется выбором информационного повода:

 − внутренняя научная деятельность образовательного учреждения (конкурсы, олимпиады, игры и т. д.);
 − внутренняя творческая деятельность образовательного учреждения, например: По сложившейся 

традиции 17 февраля в актовом зале МБОУ «Гимназия 1» состоялся концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. — Гимназия № 1;

 − внешняя научная деятельность учеников (выездные олимпиады, ученики принимают участие 
в олимпиадах вне образовательного учреждения). Например: Каникулы с пользой. Интеллектуальная сме
на «Время открытий» & «Вожатская академия» в ДОЛ «Светлячок, которая проходила на осенних канику
лах. — Лицей № 20, г. Междуреченск;

 − учащиеся сотрудничают с профильными предприятиями/организациями. Например: на каникулах 
обучающиеся 4А и 2А классов отправились в увлекательное путешествие по странам в ДЮЦ «Уголек» — шко
ла № 99, г. Новокузнецк;

 − учреждение принимает гостей, проводит мероприятия, организованные гостями.
Выбор сильного информационного повода (как особого вида объекта, целенаправленно используе-

мого для внесения информации в информационное пространство) особенно важен в школьном СМИ, так 
как юнкоровские материалы в основном выполняются в информационных жанрах (заметка, расширенная 
информация, интервью, репортаж и др.), где отношение редакции к событию как раз и проявляется через 
отбор данного события как наиболее важного и актуального, в том числе и с точки зрения репутационного 
капитала организации. Эта особенность подчеркивается тем, что информационный повод представлен 
в самом заголовке текстов начинающих журналистов: День знаний; Туристический слет; Всероссийский 
день лицеиста; Лицеисты о Лицее…; Всероссийская олимпиада школьников; Дети вой ны. Данные номина-
тивные заголовки назначают тему последующему тексту и выполняют роль знака текста, аналогично име-
нам собственным, которые служат названиями.

Особое значение в газете имеют ее рубрики. Именно они позволяют сформировать основу содер жа-
тельно- тематической модели издания, определить важнейшие тематические направления его публикаций. 
Рубрики облегчают и разработку композиционной модели газеты, определение ее структуры и построение 
каждого номера. Поэтому для обеспечения процесса планомерной подготовки выпуска газеты необхо-
димо сформировать систему рубрик газеты.

В издании преобладают информационные жанры, так как основная функция издания — информацион-
ная. Первая и вторая полосы содержат малые информационные жанры, как правило, от трех до восьми 
заметок; наиболее востребованными жанрами в школьных изданиях являются интервью и опрос.

Представлены в издании аналитические медиа тексты: циклы публикаций в жанре корреспонденции, 
посвященные одной теме: здоровье; чистота речи, сохранение красоты русского языка, освещение право-
вых вопросов.

На страницах школьных газет встречаются и художественно- публицистические жанры: зарисовки, 
очерки, житейские истории.

Школьные СМИ объединяют внутреннюю и внешнюю общественность образовательной организации, 
побуждают к формированию общей школьной истории и традиций. Таким образом, школьное СМИ становится 
не только инструментом педагогической деятельности, но и средством формирования внутришкольной куль-
туры. Это составляющая престижа учебного заведения как для внутренней, так и для внешней аудитории.
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ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
КАК СПОСОБ ОБЩЕГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ

Ни для кого не секрет, что в настоящее время большинство мероприятий, проводимых с целью 
морального и нравственного воспитания учащихся высших образовательных учреждений, носят формаль-
ный характер и часто сводятся к различного рода шоу. Поэтому неудивительно, что поставленная цель 
не достигается.

Более того, современные программы обучения, направленные на подготовку профильных специалис-
тов, зачастую занимаются вооружением учащихся знаниями и навыками, востребованными в их будущей 
профессии, отодвинув при этом нравственную составляющую образования на второй план. Понятие «вос-
питывающее обучение», введенное в свое время И. Гербартом, все более забывается, а некоторые «зна-
токи» от педагогики вообще считают его устаревшим.

Результаты такого подхода к образованию мы отчетливо наблюдаем сейчас. Можно сказать, что 
выросло целое поколение молодежи, пораженное безразличием, равнодушием, искаженной нравствен-
ностью. Эти люди не умеют сопереживать и проявлять сопричастность к происходящему вокруг них. 
И не потому, что не хотят, просто их этому не научили.

И если на лекциях педагоги не выстраивают в душах студентов нравственного отношения к знаниям, 
то у молодого поколения не будет высокоморального отношения и к самой жизни, к окружающим их 
людям, происходящим вокруг событиям. Просто неоткуда этому взяться. Но нравственный вакуум неиз-
бежно заполнится. У молодежи сформируется свое отношение к происходящему вокруг. Только примером 
будут служить далеко не лучшие персонажи окружающей нас действительности. Современная образова-
тельная система сейчас сильно деформирована. Она заточена, чтобы давать информацию в голом виде, 
оставляя в стороне все моральные и нравственные аспекты. В итоге мы получаем некий тип потребителя 
знаний, человека умного, но духовно бедного.

Но чтобы формировать духовность у школьников и студентов, сами учителя и преподаватели должны 
быть ее носителями. А таких все меньше и меньше, потому что многие педагогические вузы в своих обра-
зовательных программах часто оставляют духовность за бортом. Проблема встала далеко не вчера — мно-
гие педагоги не первый десяток лет говорят, что пересмотр учебных программ в педагогических вузах 
давно назрел, но реализовать его будет крайне тяжело из-за гигантской инерции системы, заточенной под 
зубрежку для успешного получения зачетов и сдачи экзаменов.

Целостное воспитание подрастающего поколения должно включать в себя воспитание коммуника-
тивности, умение общаться и работать в коллективе, формирование духовности и нравственности. Чело-
век должен понимать, что прежде чем  что-то сделать, нужно посмотреть на свой поступок сквозь призму 
добра. А главное — учитель должен быть личным примером для своих учеников, не просто учить хорошему, 
а обладать такими качествами самому. И чтобы воспитать такое поколение учителей, придется серьезно 
переработать всю систему образование в педагогических вузах.

Первое. В образовательных программах необходимо красной нитью проводить нравственные идеи. 
Нравственность должна быть во всем. В научных, общественных, политических и других предметах. Надо 
помнить, что именно в студенческом возрасте окончательно формируется миропонимание человека, его 
самосознание, закрепляется градация ценностей. Поэтому и нужно стараться привить человеку такие 
высоконравственные идеалы, которые будут с ним всю жизнь, и которые он передаст своим ученикам, 
когда сам станет преподавателем. Нести идею через всю жизнь очень сложно, поэтому одной из важней-
ших задач вуза является окончательное формирование и закалка характера молодых людей.

Второе. Во всех гуманитарных дисциплинах необходимо выделять и раскрывать проблемы, имею-
щие духовную и воспитательную ценность. В идеале на эту тему надо сформировать свой курс лекций, 
а на семинарах предлагать студентам самостоятельно находить решение той или иной проблемы, основы-
ваясь на нравственном аспекте. А поскольку большинству будущих педагогов предстоит работать в школе, 
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то учиться решать надо в первую очередь школьные проблемы, с которыми будущие учителя неизбежно 
столкнутся.

Опыт педвузов, которые внедрили современные курсы по педагогике для своих студентов, показы-
вает, что чем сильнее вырабатывается моральная сопричастность у будущих учителей, тем проще им 
вести свою работу в школах.

Третье. Студенты должны понимать, что через их отношение к полученным знаниям в моральном 
аспекте формируется отношение к жизни. И такую цепочку необходимо проводить во всех курсах лекций, 
особенно гуманитарного профиля. Студенты должны разбирать проблемные жизненные ситуации, чтобы 
учиться принимать правильные в моральном плане решения. Полученные знания помогут в будущей педа-
гогической практике умело разрешать острые конфликтные ситуации и создавать в коллективе благопри-
ятную в этическом плане обстановку.

У студентов должен формироваться навык правильного видения ситуации в морально- этическом 
плане, способность предвидеть дальнейшее развитие и находить способы достойного выхода из затрудни-
тельных положений. И все это с учетом особенностей детской и подростковой психики. Надо уметь видеть 
мотивы детских поступков, а они очень сильно разнятся с мотивами взрослых людей. И, как говорилось 
выше, дети не только должны слушать от педагога о высоких моральных качествах, но в первую очередь 
сам учитель должен быть их носителем. Лучший пример это личный пример.

В будущей педагогической практике сегодняшним студентам порой придется делать нравственный 
выбор. Иногда возникают ситуации, когда собственная мораль вступает в противоречие с общественным 
мнением или принятыми нормами поведения. Как поступить в сложившейся ситуации? Принять правильное 
решение можно, если посмотреть на ситуацию сквозь призму морали и нравственности. Это поможет лучше 
понять противоречия и настоящую причину конфликта, а также найти достойные пути его разрешения.

Сасина Т. В., преподаватель, Губернаторский техникум народных промыслов, 
г. Кемерово, Кемеровская область

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»

Слово «воспитание» имеет один корень со словом «питание». До реформ Петра I под воспитанием 
понималось «вскармливание, выращивание». В толковом словаре Ожегова (1949 г.) воспитание — это 
навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющие в общественной жизни. В словаре 
терминов ФГОС: «Воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обу-
чающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных и моральных 
норм общества».

Процесс воспитания личности всегда был и остается значимым в формировании человека. Это под-
тверждают все образовательные стандарты.

В новом федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
(ФГОС СОО) описан «портрет выпускника школы», сформулированы требования к личностным, метапред-
метным и предметным результатам освоения образовательной программы. В ФГОС среднего профессио-
нального образования общие и профессиональные компетенции раскрывают способности будущего спе-
циалиста. Задача педагога — создать условия для всестороннего воспитания и развития обучающихся, 
формирования личности.

Какие методы и приемы организации учебного процесса помогают преподавателю создавать опти-
мальные условия для достижения положительных результатов в воспитании наших обучающихся? В чем 
заключается воспитательный потенциал учебной дисциплины «математика»?

Разберем, как можно с помощью уроков математики формировать и развивать личностные резуль-
таты обучающихся.

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. Преподаватель 
является примером для обучающихся в общении, в поступках. Грамотность речи, опрятный внешний вид, 
знание материала, уважение и принятие каждого обучающегося. Обращение на «вы» к обучающемуся 
определяет дистанцию между педагогом и обучающимся и одновременно подчеркивает, что он взрослая 
личность. Разница в двух предложениях очевидна — «Иванов, иди к доске» и «Иван, предлагаю вам решить 
следующую задачу».
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Справедливость по отношению к обучающимся проявляется при четком объективном оценивании, 
когда заранее известны критерии оценок за самостоятельную или контрольную работу, за устный ответ. 
Использование методов «Самооценка» и «Взаимооценка» с последующим аргументированием ставим 
обучающегося на место преподавателя, учит честности и справедливости.

Американский математик Д. Пойя написал несколько книг, в которых подробно рассказал, как решают 
задачи и как надо учить решать задачи. Ученый разработал ряд методических примеров, демонстрирую-
щие типичные ошибки. «Если хотите научиться плавать, то смело входите в воду. Если хотите научиться 
решать задачи, то решайте их». На уроках математики обучающиеся прилагают немало умственных и воле-
вых усилий, проявляют трудолюбие и целеустремленность при решении множества различных задач. 
Аккуратность формируется при построении графиков функций, выполнении чертежей к геометрическим 
задачам, при конспектировании материала, оформлении решения задач.

Важным моментом на уроках математики является знакомство с известными математиками. Напри-
мер, обучающиеся совсем по-другому воспринимают информацию, когда узнают интересные сведения 
биографии автора учебника «Алгебра и начала математического анализа». Андрей Николаевич Колмого-
ров профессор Московского государственного университета (МГУ) с 1931 года, с 1935 по 1939 год выпол-
нял функции директора Института математики и механики МГУ. Во время Великой Отечественной вой ны 
ученый решил задачу, которая помогла увеличить вероятность попадания в цель при торпедном залпе, 
при стрельбе зенитной артиллерии по самолетам.

Математика учит точности, последовательности действий и результативности. Способствует разви-
тию пространственного воображения и представления, концентрации внимания, логического мышления 
и творческой активности.

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости
жения. Умение педагога организовать взаимодействие и сотрудничество различно мыслящих, думающих, 
действующих обучающихся, когда в процессе работы достигается взаимопонимание, является его важ-
ным качеством.

Использование приема «Вопрос — ответ», где обучающиеся одновременно могут сформулировать 
и задать вопрос по предложенной теме, а затем ответить на предлагаемый им вопрос, учит вести диалог, 
правильно выстраивать предложение и давать полный ответ, быть внимательным.

На уроках систематизации и обобщения знаний по темам «Решение уравнений», «Решение нера-
венств» рационально организовать работу в группах (4–5 человек). Каждой группе предлагается 
решить 30 уравнений (неравенств) разного уровня сложности. Очевидно, что один обучающийся 
не справится с таким объемом работы. Необходимо распределить задания между членами группы, 
выполнить работу и получить положительный результат, т. е. научиться сотрудничать друг с другом, 
решая поставленную цель.

Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. Обучающиеся 
с осторожностью относятся к текстовым задачам. Если предлагать задания на выбор, то чаще предпо-
чтение отдается примерам, уравнениям. Текстовая задача заставляет думать, размышлять, понимать, пре-
одолевать трудности. Задачи на нахождение оптимального результата, задачи с экономическим содержа-
нием еще раз демонстрируют важность математики в жизни и в профессии. Понимая это, обучающиеся 
стремятся научиться решать их.

Для закрепления тем «Формулы комбинаторики», «Теория вероятностей» обучающимся предлагается 
творческое и ответственное задание: составить, решить и красочно оформить задачи с профессиональной 
направленностью.

Примеры задач.
1. Сколькими способами можно собрать 5 разноцветных лоскутков в пеструю ленту?
2. В шкафу 6 видов цветных тканей. Лена планирует сшить трехцветную юбку. Сколько способов 

выбора тканей у Лены?
3. В группе второго курса по профессии «Художник по костюму» 25 студентов. Сколькими способами 

можно выбрать старосту и его заместителя?
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Современные подростки мобильны и активны, они готовы и способны учиться. Деятельностный подход 
в обучении направлен на то, чтобы обучающиеся научились учиться и в дальнейшем продолжали само-
образование. Обучающиеся на уроках формулируют цель, планируют свою деятельность (занимаются инди-
видуально, в группах или фронтально), подводят итоги, делают выводы о степени достижения результата. 
Все это в дальнейшем поможет им совершенствоваться и открывать для себя новые перспективы развития.
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При изучении тем «Многогранники», «Тела вращения» в процессе эвристической беседы прием «Новое 
понятие» предлагается обучающемуся сформулировать свое определение, используя модель фигуры 
и известные уже свой ства многоугольников.

Примеры ответов.
1. Куб — это многогранник, у которого 6 граней квадратов.
2. Куб — это прямоугольный параллелепипед, все ребра которого равны.
3. Куб — это тело, у которого 8 вершин, 12 равных ребер, 6 равных граней.
Каждый на уроке имеет свое мнение и может донести его до группы и аргументировать.
Воспитательный потенциал учебной дисциплины «Математика» позволяет развивать практические 

умения и навыки математического характера, необходимые для дальнейшей повседневной и профессио-
нальной деятельности выпускников образовательных организаций.

Темирбулатова Л. В., преподаватель математики, Анжеро Судженский политехнический колледж, 
г. Анжеро Судженск, Кемеровская область

ВНЕУРОЧНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В современном быстро развивающемся обществе, в мире экономических, политических и геопо-
литических изменений требования к образовательному процессу повышаются. Задача преподавателя 
не только подготовить специалиста обладающего необходимым набором знаний и умений для будущей 
профессиональной деятельности, но и воспитать высоконравственного, творческого, компетентного граж-
данина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» образование понимается как «еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов». Воспитание — «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самооп-
ределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 
Обучение — «целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знани-
ями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотива-
ции получения образования в течение всей жизни». [1, ст. 2]

Еще немецкий педагог и мыслитель Адольф Дистервег (1790–1866) подчеркивал, что в педагогиче-
ском процессе должны быть слиты воедино «воспитывающее обучение» и «обучающее воспитание» [2]. 
Таким образом, воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному раз-
витию личности.

Математика как фундаментальная наука имеет большие возможности для развития необходимых 
качеств специалиста, к которым относятся учебно- познавательные, информационные и коммуникативные 
компетенции.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования содержание дисциплины «Математика» направлено на формирование личностных, мета-
предметных и предметных результатов, в том числе должно обеспечить:

 − сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становле-
ния математики;
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 − сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
 − сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
 − сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Достижение результатов освоения образовательной программы возможно только посредством соче-

тания урочной и внеурочной деятельности. Если главная цель урочной деятельности — это достижение 
предметных результатов, то внеурочной — достижение личностных и метапредметных результатов. В ходе 
внеурочной деятельности студенты не только должны узнать  что-то новое, сколько научиться действо-
вать, чувствовать, принимать решения и др. Внеурочные мероприятия по дисциплине «Математика» фор-
мируют опыт и создают широкие возможности для самореализации обучающихся с различным уровнем 
интеллектуальных и творческих способностей.

Внеурочная работа по математике имеет собственную специфику. Существует большое разнообразие 
форм внеурочной работы по математике, например: математический кружок, математический факульта-
тив, научно- практическая конференция по математике, неделя (декада) математики, тематические мате-
матические часы (беседы, лекции, просмотр видеофильмов), математические игры, квесты, соревнова-
ния, викторины, конкурсы, математические олимпиады.

Основными задачами внеурочной работы по математике являются:
 − закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время аудиторных 

занятий;
 − создание условий для развития творческих интересов студентов;
 − активизация познавательного интереса к математике;
 − формирование межпредметных связей с другими дисциплинами.

Эффективной формой повышения интереса студентов к занятиям по дисциплине «Математика» явля-
ется ее интеграция с другими учебными предметами. Математический квест «В гостях у великих людей», 
математические игры «Счастливый случай» и «Все вокруг таблицы Д. И. Менделеева», математическое 
кафе «Oil and gas», — все это примеры интегрированных форм организации внеурочной деятельности 
по дисциплине.

Математический квест — это виртуальное путешествие к определенной цели через преодоление труд-
ностей, прохождение увлекательных маршрутов с решением головоломок и задач, требующих наблюда-
тельности, концентрации внимания, смекалки, умения слаженно и оперативно работать в команде.

Квест «В гостях у великих людей» проводится между двумя командами студентов. Возможно форми-
рование команд из разных образовательных организаций.

Основная цель внеурочного мероприятия — формирование у студентов отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры.

Содержание математического квеста предполагает посещение лабораторий и кабинетов известных 
ученых, литераторов, общественных деятелей: Д. И. Менделеева, Л. Кэрролла, Г. В. Лейбница, А. Эйн-
штейна, Пифагора, Л. Н. Толстого. Студенты знакомятся с учеными и писателями, прославившимися науч-
ными открытиями и достижениями в различных областях науки, узнают много интересных фактов из их 
жизни и деятельности, решают головоломки и задачи, которые предлагают им ученые.

Математическое кафе «Oil and gas» посвящено интеграции математики и иностранного языка. Не смо-
тря на то, что математика и английский язык считаются «сложными» для изучения дисциплинами, задача 
педагога найти в них точки соприкосновения. А студенты, в свою очередь, отвечают на вопрос: «Может ли 
математика помочь в изучении английского языка, а английский язык — в изучении математики?»

В целом, математичекое кафе направлено на достижение следующих целей:
 − формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализа-

ции и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
 − воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

Мероприятие проходит в форме игры-конкурса между двумя командами «The Descendants of Pythagor» 
(«Потомки Пифагора») и «Hippocratenuse» («Гиппократенуза»), участники которых в ходе выполнения зада-
ний демонстрируют знания в области математики и английского языка, проявляют свою эрудицию и сме-
калку, а также такие качества, как сплоченность, взаимовыручка, взаимопонимание.

Команды формируются из студентов 1 курса, изучающих математику и иностранный язык в рамках 
общеобразовательного цикла дисциплин. Целесообразно к проведению мероприятия в качестве ведущих 
или членов жюри привлечь студентов старших курсов. Это поможет первокурсникам в процессе адапта-
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ции к новым для них условиям обучения и окажет положительное влияние на развитие чувства единства 
со старшекурсниками. Проведение подобных мероприятий способно повысить удовлетворенность сту-
дентов процессом обучения, сформировать чувство гордости за результаты своего труда и труда членов 
команды — все это мощный фактор для самоутверждения личности.

2019 год был объявлен Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это 
событие имеет особое значение для России, так как служит укреплению престижа и популяризации оте-
чественной науки, символизирует международное признание заслуг великого русского ученого Д. И. Мен-
делеева, 185-летие которого также отмечалось в этом году. Указанным событиям посвящено интегриро-
ванное внеурочное мероприятие-игра «Все вокруг таблицы Д. И. Менделеева».

Цель игры — активизировать познавательный интерес студентов к изучению биографии Д. И. Менде-
леева, его открытию Периодической таблицы химических элементов.

Начать мероприятие логично с показа видеофильма о Д. И. Менделееве, его химических открытиях. 
Сведения о химических элементах, использованные в ходе игры, носят познавательный характер, способ-
ствуют совершенствованию знаний обучающихся, развитию их эрудиции.

Внеурочная работа многофункциональна. При правильной организации она не только способствует 
достижению студентами предметных результатов освоения образовательной программы по математике, 
но и решает ряд развивающих и воспитывающих задач в рамках достижения личностных и метапредмет-
ных результатов.

Аудиторная деятельность и внеурочная работа по предмету представляют одно неразрывное целое. 
«Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы он смог научить быть, научить знать, научить делать 
и научить жить вместе» — четыре опорных направления будущего образования (доклад Международной 
комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века под председательством Жака Делора) [3].
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КАКОЙ БАГАЖ ЗНАНИЙ НЕОБХОДИМ ВЫПУСКНИКУ ВУЗА

В условиях рынка предприятия постоянно обновлять ассортимент своей продукции. Инженерные 
кадры должны быть готовы к этому, поэтому ВУЗам необходимо выпускников вооружить соответствую-
щими знаниями и навыками.

К сожалению, работодатели часто жалуются на квалификацию выпускников вузов [2, с. 1]. Сейчас 
не хватает высококлассных рабочих, инженеров, которые могут решать задачи модернизации экономики 
и создания инновационных проектов (Из интервью участника ХII Международной конференции по пробле-
мам развития экономики и общества члена Общественной палаты РФ Елены Николаевой).

Оценку выпускников проводят рейтинговые агентства, например, агентство RAEX (эксперт РА) составило 
рейтинг ВУЗов, чьи выпускники наиболее востребованы у работодателей. Большинство позиций в ТОП-20 
занимают московские ВУЗы (Рейтинг вузов по востребованности выпускников, 29 сентября 2017 г.).

В 2013 г. Минобрнауки РФ сообщил, что мониторинги эффективности вузов будут проводиться 
по новым критериям. Самым заметным новшеством стала оценка востребованности выпускников [3, с. 2].

Для повышения востребованности выпускников многие ВУЗы ввели новые дисциплины. Так в ряде 
вузов (Москва МФТИ, Нижегородский гос. университет, Владимирский гос. университет, Томский гос. уни-
верситет и др.) ввели дисциплину «Коммерциализация результатов НИОКР, в которой рассматриваются 
такие важные вопросы как:

 − актуальные вопросы и проблемы коммерциализации научно- технических разработок;
 − объекты интеллектуальной собственности, как результаты научно- технической деятельности;
 − содержание и структура процесса коммерциализации;
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 − основные способы коммерциализации;
 − организационные аспекты коммерциализации;
 − формирование этапов коммерциализации;
 − технология продвижения нововведений;
 − оценка стоимости и коммерческое использование интеллектуальной собственности.

Имеющийся у нас опыт коммерциализации интеллектуальной собственности показал, что для успеш-
ной постановки на производство результатов НИОКР указанных выше знаний недостаточно.

Как правило, результатом НИОКР является создание опытного образца продукции.
Выпускники вузов, а часто и молодые руководители не представляют путь, который необходимо 

пройти от опытного образца до серийной продукции. Чем сложнее изделие, тем больше времени занимает 
процесс его постановки на производство (у сложных изделий этот процесс занимает несколько лет).

Опытный образец изделия до его постановки на производство должен пройти ряд этапов и трансфор-
маций в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 и другими ГОСТами этой серии [1, с. 5]. Для успешной работы 
в промышленности выпускнику вуза необходимы знания в этой области.

В 2015 г. по решению кафедры «Стандартизация, метрология и управление качеством» введена новая 
дисциплина «Основы разработки и постановки продукции на производство (ОРППП)», предназначенная для 
магистров по направлениям 27.04.01 «Стандартизация и метрология» и 27.04.02 «Управление качеством».

Цель этой дисциплины — дать студентам знания и навыки по разработке новой продукции и ее поста-
новке на производство.

Разработка новой продукции относится к стратегическому планированию производства. От способно-
сти высшего руководства разрабатывать и внедрять на рынок новую продукцию зависят развитие пред-
приятия и его финансовое благополучие [4, с. 12].

На практике новые товары и услуги создаются путем модернизации существующей продукции и тех-
нологий, а также на основе инновационных научных открытий и разработок. Первый путь — это экстенсив-
ный способ совершенствования продукции. Второй путь — это интенсивное, прорывное решение, направ-
ленное по созданию новой продукции, опережающей лучшие мировые образцы.

Таким образом, освоение студентами знаний и умений по созданию новой продукции и ее постановке 
на производство актуально и необходимо для их успешной работы в промышленности.

Основой для разработки методического обеспечения дисциплины ОРППП является ГОСТ Р 15.301-2016 
и другие ГОСТы этой серии.

ГОСТ Р 15.301-2016 устанавливает порядок разработки и постановки на производство продукции 
производственно- технического назначения, в том числе правила разработки технического задания, кон-
структорской и технологической документации, приемки результатов разработки, подготовки и освоения 
производства, проведения испытаний опытных образцов продукции, изготовленной при освоении произ-
водства, а также правила подтверждения их соответствия обязательным требованиям [2, с. 1].

Согласно учебному плану по дисциплине ОРППП предусмотрены лекции — 18 часов, практические 
занятия — 18 часов и выполнение курсовой работы. Темами для курсовой работы является разработка 
Технических заданий на создание новой продукции промышленного или бытового назначения.

Для проведения лекционных занятий и самостоятельного изучения дисциплины ОРППП разработано 
учебное пособие «Основы разработки и постановки продукции на производство» [4, с. 6].

Содержание учебного пособия следующее:
1. Основные положения, область применения ГОСТ Р 15.000-94 
2. Структура, состав, классификация и обозначение стандартов СРПП
3. Разработка ТЗ на выполнение исследований, аванпроекта
4. Испытание макетов (моделей, экспериментальных образцов) 
5. Разработка ТЗ на ОКР, ОТР 
6. Выполнение ОКР, ОТР 
7. Программа и методика испытаний 
8. Испытания опытных образцов 
9. Сертификация продукции по опытному образцу, ТД. 
10. Постановка продукции на производство 
11. Испытание и приемка установочной серии 
12. Авторский надзор в процессе производства 
13. Гарантийные обязательства
14. Утилизация дефектной продукции и отходов
15. Передача изделий потребителю. Ввод в эксплуатацию 
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16. Технический сервис 
17. Разработка ремонтной документации 
18. Постановка на ремонтное производство 
19. Авторский технический надзор в процессе эксплуатации 
20. Предъявление и удовлетворение рекламации 
21. Список литературы 
В 2019 г. выпущено учебно- методическое пособие по дисциплине ОРППП для проведения практиче-

ских занятий и выполнения курсовой работы [5, с. 3].
Наличие этого методического обеспечения позволит магистрам получить необходимые знания и прак-

тические навыки при разработке новой продукции и ее постановки на производство.
Опыт работы с предприятиями показывает, что владеть ОРППП необходимо будущим специалистам 

всех инженерных направлений, которые будут работать в различных отраслях промышленности потому, что 
современная тенденция развития производств требует постоянного обновления выпускаемой продукции.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАТЕМАТИКИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

Содержание рабочих программ современных дисциплин обладает огромнейшим воспитательным потен-
циалом. Реализация воспитательного потенциала находится в зависимости от целенаправленного отбора 
содержания учебного материала, представляющего обучающимся образовательных организаций любого 
уровня эталоны подлинной нравственности, патриотизма, духовности, гражданственности, гуманизма.

Содержание учебных дисциплин на занятиях — мощный аппарат воздействия на структуру личности 
обучающегося. Существенные положительные преобразования в эту структуру может внести только тот 
педагог, который освоил данный инструмент и понимает его воспитательные возможности. В настоящее 
время педагог должен не только давать знания, но и воспитывать качества личности, важные для жизни 
в новых условиях открытого общества: совершенствовать креативные возможности, независимость 
мышления, формировать чувство собственной ответственности за результаты выполненной работы.

Большая часть современных образовательных технологий подразумевает функциональную актив-
ность обучающихся на занятиях на разных уровнях познавательной самостоятельности, что является важ-
нейшим условием реализации воспитательного потенциала современных учебных программ.

Математика, как учебная дисциплина, воспитывает у обучающихся логическую культуру мышления, 
строгость и согласованность в рассуждениях и умозаключениях, требует высокого понимания, расширяет 
кругозор обучающихся, поднимает их общий культурный уровень непосредственно через содержание 
математических задач.

Несомненно, духовно- нравственное воспитание легче решать на учебных дисциплинах, связанных 
с гуманитарными науками, и гораздо труднее на занятиях по дисциплинам естественно- научного цикла. 
На первый взгляд, занятия математикой никак не связаны с духовно- нравственным воспитанием. Дей-
ствительно, задача использования занятий математикой для воспитания имеет в себе специфическую 
трудность, очевидная причина которой заложена в абстрактном характере математических наук, ведь 
в отличие от многих других дисциплин математика имеет предметом своего учения не вещи и явления 
реального мира, а абстрагированные от них количественные отношения и пространственные формы.
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Тем не менее, на занятиях математикой обучающийся не все время концентрируется на ее абстракт-
ной сущности. Абстрактные понятия и схемы математики дополняются и иллюстрируются различным 
конкретным содержанием. Сюда входит массивный содержательный материал текстовых задач, исто-
рические сведения и факты, различного рода дополнения и многое другое. Таким образом, реализация 
воспитательного потенциала занятий математикой возможна непосредственно через отбор содержания 
материала, через структуру занятия, организацию общения.

Кроме того, математика является не просто областью знаний, а в большей мере, существенной состав-
ляющей общей культуры, языком естественно- научного восприятия мира. Математические науки неиз-
бежно воспитывают в людях целый ряд черт, имеющих колоритную моральную окраску и способных, 
в дальнейшем, стать важнейшими моментами в его нравственном облике. Ни одна учебная дисциплина 
не может конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей личности. Даже выпол-
нение рутинных и скучных, на первый взгляд, преобразований способствует выработке таких качеств, как 
организованность и систематичность.

На занятиях математикой обучающемуся требуется грамотно и последовательно объяснять каждый 
этап своего решения и обосновывать свое мнение. Кроме того, у обучающихся вырабатывается привычка 
к тому, что небрежность при решении задачи однозначно приводит к ошибке, а любая неточность в мате-
матических вычислениях и доказательствах — к неверному решению поставленной задачи, это означает, 
что занятия математикой дисциплинируют.

Благодаря точному ответу в математических задачах, обучающийся имеет возможность после выпол-
нения задания достаточно точно и объективно оценить свои знания и меру усилий, вложенных в его 
выполнение, то есть дать себе оценку, важную для формирования личности. Занимаясь математикой, каж-
дый обучающийся развивает в себе такие личностные черты характера, как справедливость и честность, 
поскольку честная и добросовестная работа требует интенсивной умственной деятельности, повышен-
ного внимания, огромного терпения. Поэтому занятия математикой развивают в обучающихся старание, 
настойчивость, упорство, умение соглашаться с мнением других, доводить начатое дело до конца, ответ-
ственность. У них формируется уважение к достижениям человечества, уверенность в значимости мате-
матических знаний в практической жизни и, как результат, в будущей профессиональной деятельности.

Математика учит строить и оптимизировать любую практическую деятельность, вырабатывать и при-
нимать решения, проверять выполненные действия, исправлять допущенные ошибки, распознавать аргу-
ментированные и бездоказательные утверждения. При этом у обучающегося воспитываются такие черты 
характера как упорство в достижении обозначенной цели, умение двигаться вперед, не взирая на трудно-
сти, и способность справляться с любыми неудачами.

Огромную роль в практической реализации воспитательного потенциала играют задачи, которые 
решают на занятиях, задачи интересные по содержанию, богатые идеями, имеющие несколько методик 
и способов решения. Подбирая необходимым образом задачи, педагог осуществляет не только нравствен-
ное воспитание, но и трудовое, экономическое, и даже экологическое воспитание.

Для этого полезно использовать неординарные математические задачи, а также исторический и иллю-
стративный материал. Поскольку логика математического мышления развивалась в непосредственной 
взаимосвязи с математикой, то сведения из истории математики наиболее ярко иллюстрируют возникно-
вение и формирование математических понятий.

Емкие, лаконичные высказывания культурно- развивающего содержания многих выдающихся людей 
можно применять в качестве эпиграфов на занятиях. Для подрастающего поколения очень важно иметь 
достойный образец для подражания. Таким образцом могут выступать как наши современники, так 
и предшественники. Жизнь и творческая биография С. В. Ковалевской, Н. И. Лобачевского, П. Л. Чебы-
шева и других ученых является ярким примером патриотического служения Родине. [2, с. 110]

Целесообразно на занятиях проводить беседы с обучающимися об особенностях математики: о совер-
шенстве математического языка, о математике в архитектуре и литературе, в музыке и живописи, о кра-
соте ее формул, о связи математики с красотой окружающего мира.

В настоящее время особую значимость приобретают телекоммуникационные проекты в контексте 
решения приоритетных задач современного воспитания, к которым относятся:

 − содействие самоопределению, самореализации и самосовершенствованию обучающихся;
 − формирование умений обучающихся гибко адаптироваться в жизненных ситуациях информацион-

ного общества, самостоятельно и критически мыслить;
 − развитие способностей генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 − формирование умения грамотно работать с информацией;
 − развитие способности осуществлять коммуникацию, сотрудничество и сотворчество в социуме.
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В период информатизации и цифровизации общества и системы образования в том числе необходи-
мым условием реализации учебной и воспитательной деятельности является анализ, отбор и использова-
ние информационных технологий, в том числе визуализация математических задач.

Высоким воспитательным потенциалом обладают компьютерные дидактические игры, используемые 
на занятиях математикой. Они активизируют мыслительную деятельность обучающихся, содействуют глу-
бинному запоминанию получаемой информации, формированию организованности действий и коммуни-
кативных качеств обучающихся, развивают позитивную мотивацию учения и стремление стать успешным.

Использование цифровых и электронных технологий в преподавании математики позволяет также осу-
ществлять проектную деятельность обучающихся, в ходе которой могут реализовываться следующие направ-
ления воспитания: воспитание толерантности обучающихся, формирование компонентов общей культуры 
личности, формирование основ правовой культуры, формирование культуры здорового образа жизни и т. д.

Мультимедийные технологии позволяют кооперировать различные средства отображения информа-
ции, что повышает уровень наглядности воспитательного процесса, вызывает у обучающихся интерес 
к обсуждаемым математическим понятиям и решаемым задачам, создает дополнительную мотивацию 
для осознания обучающимися презентуемой информации.

В современном мире необходимо переходить к принципиально новым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения и воспитания. С ранних лет нужно прививать готовность к переменам, к творче-
скому поиску, учить работе в команде, навыкам жизни в цифровую эпоху.

Прирост темпов научно- технического прогресса и внедрение инновационных информационных тех-
нологий поставило перед современным образованием очень важную задачу — воспитать и подготовить 
подрастающее поколение, способное активно включиться в новый этап становления информационного 
общества. В условиях информационного общества актуальным становится поиск путей дальнейшего 
совершенствования традиционных информационных технологий обучения и воспитания, а также разра-
ботка методологических подходов к использованию средств новых информационных технологий для раз-
вития личности обучающегося. [1, с. 23]

Сегодня целью воспитательного процесса, реализуемого в образовательных организациях, является 
воспитание свободолюбивой, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знани-
ями, готовой к созидательной профессиональной деятельности, которая достигается через формирова-
ние у обучающихся нравственного отношения к окружающим людям и осознание ценности человеческой 
жизни, через формирование культуры интеллектуального становления и совершенствования обучаю-
щихся, а также культуры сохранения собственного здоровья.

Первостепенная задача современной образовательной системы — формирование личности, востребо-
ванной и успешной в условиях цифровой экономики. Результатом решения этой задачи станет Россия как 
общество, конкурентоспособное в современном быстро развивающемся мировом пространстве.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Растущая потребность общества в квалифицированных педагогических кадрах выдвинула на первое 
место задачу повышения качества подготовки выпускников высшей профессиональной школы, воспита-
ние нового типа учителя профессионала — мобильного, способного найти и реализовать себя в профессии. 
Выдвижение сегодня на передние позиции мотивационных, ценностно- смысловых аспектов педагогиче-
ской деятельности, внедрение личностно- ориентированной парадигмы образования обнаружили прояв-
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ление тенденции, раскрывающей зависимость развития личности учителя от качественных преобразо-
ваний в его мотивационной, ценностно- смысловой сфере. Данная тенденция находит свое проявление 
в реализации ряда принципов, один из которых — единство рационального и эмоционального в психолого- 
педагогическом образовании.

Учитель может быть не только рациональным или чувственным, но и «целостным рационально- 
чувственным субъектом» [1], он — носитель индивидуального опыта, со своим эмоциональным 
и мотивационно- ценностным отношением. Его профессиональное самоотношение связано не только 
с рассудочным осознанием себя, но и с эмоциональным переживанием, с интуитивной взаимосвязью 
со своей индивидуальностью. Основной формой осознания человеком (учителем) собственной индиви-
дуальности, по мнению психологов, являются эмоции, эмоциональные состояния, а основным средством 
выражения индивидуальности — средства, позволяющие выразить свое эмоциональное состояние [7]. 
Для того чтобы развить индивидуальность учителя, необходимо иметь дело с эмоциональным содержа-
нием. Еще А. А. Ухтомский доказал, что наиболее прочно закрепляется в нервных центрах то, что пережи-
вается эмоционально.

В этой связи в психолого- педагогическом образовании учителя следует реализовывать программы 
и технологии, направленные на развитие осознания собственных эмоциональных состояний, пережива-
ний, реакций, чувств, отношения к профессиональному образованию. «Только при этом условии приоб-
ретаемые им знания будут для него живыми знаниями, станут подлинными «органами его индивидуаль-
ности» и, в свою очередь, определят его отношение к миру» [4, с. 299]. Эта мысль А. Н. Леонтьева убеждает 
в необходимости строить образовательные программы на единстве переживания и знания.

Реализация принципа единства рационального и эмоционального в психолого- педагогической под-
готовке учителя начальных классов, по нашему мнению, может осуществляться по четырем основным 
направлениям.

Первое представляет собой учет психологического воздействия искусства на личность. Влияние 
искусства на развитие человека учитывается в различных воспитательных системах. М. Мид в книге 
«Культура и мир детства» показывает значение танца в воспитании и социализации самоанских детей. 
В самом раннем возрасте «ритм неизгладимо запечатляется в их сознании», готовя почву для расцвета 
национального и других форм самосознания» [6, с. 88]. На долгом пути от мира искусства к своему соб-
ственному происходит осознание личностью своего «Я». Искусство выступает сферой познания, не усту-
пающей рационально- логическому освоению мира, оно способно вводить человека в мир характеров, кра-
соты и нравственности, оно помогает понять духовную жизнь: свою и других людей.

В искусстве особым познавательным эталоном является художественный образ [2]. Знания в искус-
стве выражены метафорически и именно поэтому достигают своей цели, свидетельствуя о неповторимом 
своеобразии каждого человека, о чрезвычайной ценности этой неповторимости. В силу этого, например, 
чтение и анализ художественной литературы, адресованной юным читателям, отражающей внутренний 
мир учителя и ученика, педагогические проблемы помогает познанию себя как личности и профессионала, 
постижению возрастных и психологических особенностей детей, пониманию и принятию каждого ученика, 
осознанию самоценности детства и педагогической профессии.

В художественной литературе, отображающей педагогические проблемы, представлены художествен-
ные образы учителей, воспитателей, учеников, а художественный образ всегда облечен в прекрасную 
форму и, что еще более важно, обозначает ценность [2]. Взаимодействие учителя с художественным обра-
зом содействует рождению ценностей отношения, ценностей переживания, ценностей творчества и эмо-
циональной оценки этого образа, поскольку «в искусстве ценность обозначена не понятием, а чувствен-
ным образом единичного конкретного явления». Действительно, одна реакция возникнет у студента, если 
он прочтет в учебнике о требованиях к личности учителя, о его профессионально значимых качествах. 
И совсем другая, если он познакомится с художественными произведениями, где эти же качества лично-
сти выражены во взаимоотношениях людей — воображаемых персонажей. Восхищение прекрасной фор-
мой усиливает эмоцию, возникающую при оценке ценностей художественного образа.

Искусство (через художественный образ) выступает сферой порождения и передачи личностных 
смыслов познания, творчества, общающихся друг с другом людей. Оно создало специальное средство 
формирования эмоционального, личностного отношения к изображаемому — художественную эмоцию — 
эмоцию- сопереживание художественному образу. Благодаря эмоции- сопереживанию персонажу художе-
ственного произведения читатель (слушатель) разделяет его страдания и гнев, у него формируется эмо-
циональное личностное отношение к изображаемому в произведении искусства материалу (развивается 
эмоциональная сторона эмпатии). Это чувство является в известной степени переживанием фиктивным, 
контролируемым, обобщенным, и, что особенно важно, в нем находят выражение общественно признан-
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ные ценности, те ценности, которые художник, общество считают прогрессивными. Художественная 
эмоция непроизвольно вызывает возникновение другой особой эмоции- сопереживания самому себе [2]. 
Эмоция- сопереживание самому себе и осознание своего отношения к образам искусства выводит чело-
века на более высокий уровень отношения к себе.

Искусство (художественная литература, кино, изобразительное искусство) выступает своеобразной 
формой диалога. В своих высших проявлениях искусство является «способом приобщения к иному опыту: 
другого человека, социальной группы, культуры. Способ этот уникальный и ничем не заменимый, ибо 
во многих случаях понять чужой опыт, вчувствоваться в него, сопереживать его иначе, чем посредством 
искусства, невозможно» [3]. Такая «форма диалога» помогает преодолеть нетерпимость, развивать наряду 
с эмпатией толерантность, плюрализм и диалогичность.

Однако диалектическая сложность психологического воздействия искусства на личность заключается 
в том, что одновременно с процессом идентификации, эмпатии происходит противоположно направлен-
ный процесс отстранения, «отчуждения» (обособления), который создает некую дистанцию или «интервал 
подобия» между сопереживанием, перенесением себя в действительность художественного произведе-
ния и отстранением от всего личного, от занятости собой. Тем самым читатель, зритель и т. д. «поднима-
ется над самим собой», выходит за «рамки» самого себя [1, с. 43].

Через механизм идентификации и обособления художественного образа со своим Я происходит 
формирование отношения к детству, ребенку, к учителю как представителю профессии, которое основы-
вается на чувстве родства с ним, сопричастности к ним. Действие этого механизма заключается в сле-
дующем: идентификация с художественным образом — художественная эмоция- сопереживание — эмоция- 
сопереживание самому себе — обособление (противостояние художественному образу) — эмоциональная 
оценка художественного образа — рождение ценностного отношения к художественному образу — рожде-
ние личностного смысла познания, творчества, своего профессионального Я. Этот механизм уподобления 
личностным смыслам героев произведений связан с формированием Я — концепции учителя.

Второе направление реализации принципа — интеграция различных форм освоения педагогической 
действительности. Процесс развития личности учителя неразрывно связан с процессом освоения (позна-
ния и преобразования) педагогической действительности, которое осуществляется в различных формах: 
рационально- логической (как правило, преобладающей в современном образовании); в форме исследо-
вания (учебного, стихийно- эмпирического, научного) и в художественно- образной форме. Способность 
понимать и принимать духовный мир другого, переживать глубокий интерес к другому человеку и к своему 
внутреннему миру развивается и формируется не через «потребление» готовых знаний. В. Я. Ляудис убеди-
тельно показала, что не сами по себе знания оказывают влияние на внутренний мир студентов, а личност-
ные компоненты учебных взаимодействий [5]. В теории и практике психолого- педагогической подготовки 
учителя основное внимание обращено на рационально- логическое, а не — художественно- образное позна-
ние педагогической действительности. В некоторых исследованиях (О. П. Морозова, Н. Ю. Посталюк, 
В. Н. Ханин) обращается внимание на возможность использования в подготовке учителя художественно- 
образного отражения педагогической реальности. Художественно- образное отражение педагогической 
действительности замечательно представлено в художественной литературе, педагогической публици-
стике, научно- популярной педагогике, дневниковых записях, и может быть успешно использовано в про-
цессе изучения психолого- педагогических дисциплин.

Построение программ на единстве переживания и знания, на взаимодействии рационально- 
логического и художественно- образного познания приводит к возможности домысливания и реконструк-
ции знания. Появляющийся новый тип знания выступает в виде проблемы, которую надо осмыслить 
и решить самостоятельно. Такое осмысление приводит к преодолению барьера чуждости знания, к пони-
манию не только рационального смысла, но и глубинного, личностного. В этом суть психологического 
механизма смыслообразования.

Процесс развития личности учителя через освоение педагогической действительности в худо жест венно- -
образной форме включает следующие средства: искусство (художественная литература, музыкальные про-
изведения, фильмы. художественно- творческая деятельность); механизмы: идентификация и обособление 
художественного образа (личностным смыслам героев произведений) со своим Я, смыслообразования; 
способы: самонаблюдение, самоанализ, самооценка, сравнение себя с Другим, самовыражение.

Третье направление — интеграция психолого- педагогического и филологического знания. Вместе с тем, 
приобщение к художественной литературе в нашем опыте выступает интегративной формой познания 
педагогической действительности, сочетающей художественно- образное познание и исследовательское 
(педагогический анализ художественного произведения как гуманитарный метод исследования педаго-
гической действительности). Таким образом, художественное произведение, содержащее педагогические 
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ситуации, выступает одним из источников педагогического исследования, научно- педагогического знания. 
Педагогический анализ художественного произведения позволяет осмыслить природу педагогических 
фактов. Нами разработана технология приобщения будущего учителя к художественно- педагогической 
литературе как к почве для расцвета профессионального самосознания учителя [7].

Четвертое направление — внеучебная художественно- творческая деятельность студентов. В ней инди-
вид одновременно представляет ее объект и субъект, здесь присутствует рефлексия и специфическая для 
самосознания деятельность самонаблюдения и саморегуляции.

Будущие учителя начальных классов рассматривают художественно- творческую деятельность как 
часть профессионально- педагогической подготовки; она способствует осознанию себя как субъекта 
профессионально- педагогической деятельности. В частности, студенты выделили ряд собственных 
качеств, которые, по их мнению, необходимы для успешной педагогической деятельности и имеют значе-
ние в художественной деятельности. Ими были отмечены качества, выражающие эмоциональную устой-
чивость, профессиональное мастерство, творческую активность, стремление к самосовершенствованию, 
трудолюбие, искренность, доброту, эмпатию и др.

Достижение единства рационального и эмоционального позволяет реализовать подготовку самоакту-
ализирующегося учителя, т. к. технологии ее максимально направлены на «феноменологические перемен-
ные»: степень профессионального самопознания, осознания личностных и профессиональных ценностей, 
которые выступают детерминантой поведения в профессиональной ситуации.

Таким образом, реализация принципа единства рационального и эмоционального имеет важное значе-
ние в развитии профессионально- значимых качеств учителя и непосредственно опирается на интеграцию 
различных форм освоения педагогической действительности, психологического воздействия искусства 
на личность, интеграцию психолого- педагогического и филологического знания, «включения» студентов 
во внеучебную художественно- творческую деятельность.
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КАК НЕ СТАТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИСТОМ: 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В УРОЧНОЙ 

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано около 15000 больших 
и малых вой н, в которых погибло несколько миллиардов человек. Более 70 лет назад отгремели бои 
Великой Отечественной вой ны. Наши отцы и деды мечтали и свято верили, что после победы на планете 
не будет больше вой н и наступит удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана, но все-
общий мир так и не наступил.

Продолжаются локальные вой ны, военные конфликты, связанные с религиозными, территориаль-
ными и национальными спорами. В нашу, казалось бы, мирную жизнь все настойчивей вторгается такое 
зловещее явление, как экстремизм. К сожалению, с каждым годом в нашей стране увеличивается количе-
ство молодых людей, которые, прикрываясь патриотическими идеями, разжигают вражду между предста-
вителями разных национальностей. Экстремизм — это тоже вой на. И от него не застрахован никто. В том 
числе, и мы, особенно молодежь, которая находится в числе наиболее уязвимой демографической группой 
для распространения экстремизма.

С экстремистской деятельностью необходимо бороться. Для этого необходимо изучать сущность 
и формы этого явления. Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как привержен-
ность крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и пра-
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вила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется политическим экстремиз-
мом. Экстремизм, проявляющийся в религиозной сфере, получил название религиозного экстремизма. 
Сегодня однозначного определения религиозного экстремизма нет. Самого понятие «религиозный экстре-
мизм» — сложное комплексное социальное явление, существующее в трех взаимосвязанных формах:

 − как состояние сознания (общественного и индивидуального);
 − как идеология (религиозная доктрина, характеризующаяся однозначным объяснением проблем су-

ществующего мира и предложением простых способов их решений, разделением мира на «добро» и «зло;
 − как совокупность действий по реализации религиозных доктрин.

Сущность религиозного экстремизма состоит в отрицании системы традиционных морально- этических 
ценностей и агрессивной пропаганде мировоззренческих аспектов, противоречащих традиционным обще-
человеческим ценностям.

Религиозный экстремизм опасен тем, что проявляется не только в религиозной среде, а также в сфере 
политики, культуры, межнациональных отношений. Он часто бывает направлен против светского государ-
ства, существующего общественного строя, действующих в нем законов и норм.

Преподаватели истории и обществознания северского промышленного колледжа решили занять 
активную гражданскую позицию и провести цикл мероприятий, направленных на борьбу с экстремизмом.

Первоначально был проведен социологический опрос по теме «Роль религии в жизни студента СПК». 
Идея заключалась в выяснении уровня зрелости наших студентов в вопросах, касающихся религиозных 
конфессий в нашей стране и за рубежом. Студенты отвечали на следующие вопросы:

Какие мировые религии вы знаете?
Может ли человек прожить без веры?
Исламизация Европы, что вы слышали об этом?
Какую, на ваш взгляд, основную функцию несет религия?
Были опрошены три группы учащихся (около 70 человек). В итоге опроса можно было сделать вывод:

 − 80 % опрошенных утверждают, что без веры прожить нельзя,
 − в то время как 75 % опрошенных имеют атеистические взгляды, говоря, что религия просто засо-

ряет мозг;
 − 60 % назвали четко «Ислам» одной из мировых религий;
 − и только 3 % процента знают о таком явлении, как «исламизация Европы».

Таким образом, педагоги пришли к выводу о существовании информационного вакуума среди студен-
тов колледжа по теме «Религия, и ее роль в жизни общества», который может обернуться втягиванием 
обучающихся в деструктивные объединения.

Преподаватели приняли решение исправлять ситуацию при помощи включения студентов в серию 
мероприятий по данной проблеме.

Логично, что следующим мероприятием, которое было проведено в рамках недели истории и обще-
ствознания, стал лекторий по теме «Основные мировые религии» с целью усовершенствования базовых 
знаний об основных мировых религиях, а также понимания влияния религии на разные стороны жизни 
людей и воспитания толерантности к различным культурам и верам.

Влияние религии на жизнь людей очень велико, поэтому и необходимо больше знать о религии и сути 
религиозных учений. Так или иначе, каждый задавал себе вопрос: «А какое отношение религия имеет ко мне? 
Какую роль она играет сейчас в современном мире? И как она влияла и влияет сейчас на жизни людей?

Мы с вами граждане одного государства — Российской Федерации. В нашей стране проживают люди 
множества разных национальностей и вероисповеданий. К сожалению, с каждым годом в нашей стране 
увеличивается количество молодых людей, которые, прикрываясь патриотическими идеями, разжигают 
вражду между представителями разных национальностей.

В связи с этим задача педагога заключается в том, чтобы приложить все усилия и убрать сомнения 
из умов студентов, показать, в каком направлении им двигаться. Мы попробовали разобраться в причи-
нах возникновения экстремизма и терроризма и выяснить, кто составляет социальную базу экстремизма 
и терроризма. К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие:

1. Большое имущественное расслоение населения, оно приводит к тому, что общество перестает функ-
ционировать как целостный организм, объединенный общими целями, идеями, ценностями.

2. Нарастание социальной напряженности.
3. Снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело к утрате нрав-

ственных ценностей.
4. Бездуховность и отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, 

утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины.
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Социальную базу экстремистских групп составляют, люди не сумевшие адаптироваться к новым усло-
виям жизни. Молодежь, не способная критически подходить к содержанию публикаций в средствах массо-
вой информации ввиду отсутствия жизненного опыта, оказалась наиболее подверженной этому влиянию.

Это очень благодатная среда для экстремистских групп. Большинство молодежных экстремистских 
группировок носят неформальный характер. Ряд их членов имеют смутное представление об идеологи-
ческой подоплеке экстремистских движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксес-
суары. Возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества», имеющего право 
безнаказанно творить расправу над неугодными группе лицами, все это привлекает молодежь. Но всегда 
надо помнить, что любой террористический акт или угроза его совершения, чем бы это не пытались оправ-
дать, несут зло, представляют собой преступление.

Таким образом, главное напутствие студентам звучит так:
 − Каждый из вас — хозяин своей жизни, своей судьбы.
 − Вокруг нас существует много сил, которые хотят использовать наши способности, решительность, 

но выбирая за кем идти — подумайте, какую плату от вас потребуют. Экстремистские организации пред-
лагают борьбу за свободу, свержение существующей власти, «Россию для русских» и т. д. Но все это до-
стигается путем террора, насилия, бессмысленных, жестоких убийств.

 − Это путь животных, а не людей. Никогда насилие не приводило к прогрессу нации. Это подтвержда-
ет история.

 − Все великие военные империи — пали.
 − Перед вами открыты сейчас все пути — выберите путь мира, путь развития, путь создания своей 

жизни, а не разрушения чужой! От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, 
во многом зависит будущее страны. Только усилия всего общества могут создать надежный заслон рас-
пространению экстремизма.

Таким образом, даже в рамках образовательного процесса можно осуществлять противодействие 
экстремизму, принимая профилактические меры, направленные на предупреждение экстремизма, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих его осуществлению.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УРОКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Роль чрезвычайных ситуаций в жизни и деятельности человека велика. Тема является актуальной 
и востребованной временем и теми событиями, которые происходят в современном обществе: земле-
трясения, наводнения, пожары, терроризм, военные конфликты и др. Уроки безопасности жизнедея-
тельности способствуют формированию и повышению уровня культуры в решении вопросов обеспече-
ния и сохранения жизненного потенциала человека, как безопасного и востребованного. Важная роль 
на уроках отводится изучению содержательных элементов, раскрывающих воспитательный характер 
человека при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: снижение уровня 
отрицательного влияния поведения человека на безопасность другого человека, общества и государства. 
Учитывая то, что чрезвычайные ситуации носят хаотический характер, чаще не предсказуемый, то эта 
задача стала приоритетной для развития цивилизации, внутренней потребностью каждого человека. 
Надо выжить в трудных условиях не только самому, сохранив жизнеспособность, но и помочь другим 
людям. Задача уроков безо пасности жизнедеятельности заключается в раскрытии не только характера 
возникновения опасностей для человека: природного, техногенного, военного происхождения, но и разви-
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тия воспитательного потенциала современного мировоззрения, культуры безопасного поведения, тради-
ций, норм и правил практических действий при возникновении опасностей. Наибольшая ответственность 
возлагается на качества личности, которые играют важную роль при возникновении опасных ситуаций 
и принятии решающего значения в предотвращении негативных последствий. Поэтому вопрос о разви-
тии качеств личности является особым аспектом в формировании воспитательного потенциала каждого 
обучающегося. Следует заметить, что для качеств личности обучающегося характерно особое проявление 
его состояния и психологических процессов: не одинаково проявляются их черты характера и поведения 
в природной или социальной среде. Считаю, очень важным аспектом в обучении становится воспитание, 
которое представляет собой специально организованную деятельность, направленную на формирование 
и развитие конкретно определенных качеств поведения человека. Процесс воспитания на уроках безо-
пасности жизнедеятельности я осуществляю в определенных ситуациях образовательной системы урока 
с обучающимися, обязательно во взаимосвязи с ними. Вместе с тем следует отметить, что уроки безопас-
ности жизнедеятельности следует рассматривать как единое, неразрывное целое обучения и воспита-
ния. Учебная дисциплина имеет большой потенциал в вопросах развития культуры принятия конкретных 
решений, особенно, если они связаны с опасностью для жизни человека. Воспитательный процесс на уро-
ках безопасности жизнедеятельности представляет собой комплекс решения взаимосвязанных задач 
нравственного, правового, патриотического характера. Источником информации служат достижения уче-
ных в формировании и раскрытии характера возникновения чрезвычайных ситуаций и их влияния на жиз-
недеятельность человека; заслуги Вооруженных Сил в формировании Доктрины национальной безопас-
ности России. При подготовке к урокам я рассматриваю компоненты учебно- воспитательного процесса: 
тематическое содержание, цель, задачи, методы и средства. Для достижения завершенной дидактиче-
ской цели определяю единство образовательной задачи в тесном контакте воспитательной и развиваю-
щей. Творчески подхожу к выбору типологии урока, которые считаю, что они являются самыми важными 
структурными составляющими. Типы уроков классифицируется по различным основаниям и формирует 
традиционные и нетрадиционные подходы в развитии обучающихся воспитательного потенциала. При 
подготовке к уроку безопасности жизнедеятельности я исхожу от дидактической цели, а затем определяю 
тип урока. Они имеют разную классификацию, но наиболее широко распространенным является комбини-
рованный тип урока, так как состоит из нескольких ступеней обучения. Каждая ступень урока имеет свой 
воспитательный характер, например: ответственность при подготовке к усвоению новых знаний; серьез-
ное отношение к их усвоению; четкие и последовательные действия закрепления тематического содержа-
ния и его систематизации; формирование правил воспроизведения изученного материала и применение 
их на практике; умения слышать и слушать мнение и ответы преподавателя и других обучающихся, запи-
сывать в конспект содержательные элементы урока и воспроизводить их в указанном порядке, умения 
серьезно подходить к решению учебных заданий преподавателя. При осуществлении образовательного 
процесса, я также использую типы уроков нетрадиционные, классификация которых многогранна, разно-
образна и интересна по структуре.

Например: интегрированные, основу составляют предметные связи образовательных модулей: обще-
образовательных и профессиональных;

 − уроки соревнования: деловые, ролевые игры, конкурсы, тренинги, эстафеты, ребусы; викторины;
 − творческие: мозговая атака, исследование ситуаций последствий аварий, проекты действия насе-

ления при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 − уроки с имитацией публичных форм общения: специальный репортаж с мест ЧС, устный журнал; 

оповещение населения о возможных опасных ситуациях;
 − уроки, основанные на создании имитации деятельности подразделений МЧС;
 − компьютерные технологии, дистанционное обучение [2, с. 242].

Наряду с уроками в преподавании курса безопасности жизнедеятельности использую и другие формы 
вне учебной работы: экскурсии на объекты гражданской обороны, домашняя работа с созданием видео 
фильмов или презентаций, дополнительные занятия по подготовке к участию в городских мероприятиях, 
олимпиадах, конкурсах, связанных с темами чрезвычайных, опасных ситуаций. Все это способствует фор-
мированию и развитию компонентов культуры жизнедеятельности, например:

 − на индивидуальном этапе развивается новый взгляд у обучающихся на происходящие события; 
формируются важные нормы поведения: личная готовность к принятию участия при оказании помощи 
другим людям;

 − на групповом уровне: развиваются умения организованно работать в составе команды, коллектив-
но принимать решения, находить компромиссные решения при возникновении спорных вопросов, возла-
гать на себя ответственность за работу «подчиненных» и результат выполнения заданий.



63

Говоря об уроках безопасности жизнедеятельности невозможно упустить такой важный фактор, как 
методы обучения, которые активно принимают участие в формировании воспитательных функций урока 
[2, с. 243]. Методы обучения представляют собой на уроке систему взаимосвязанных и последовательных 
действий преподавателя и обучающихся, благодаря которым осуществляется усвоение заданной темы. 
Следует отметить, что на основе конкретных методов: словесных, наглядных, практических происходит 
усвоение учебного материала, формируются личностные качества: ответственность, добросовестное отно-
шение, культура поведения. Во время проведения уроков безопасности жизнедеятельности я практикую 
комбинированные методы: объяснение нового информационного материала с использованием практи-
ческих заданий. Считаю, что при возникновении чрезвычайных ситуаций массового характера трудно 
выжить в одиночку, требуется дополнительная моральная и физическая поддержка. Поэтому развитие 
взаимопомощи и коллективной поддержки, первой помощи пострадавшим требуют предварительного 
обучения навыкам индивидуальной и коллективной деятельности воспитательного характера, культуры 
поведения. В целом можно выделить основные цели формирования и развития воспитательного потенци-
ала преподавателем на уроках безопасности жизнедеятельности:

 − содействовать активному разностороннему развитию личности;
 − формировать и развивать сознательное и ответственное отношение обучающихся к выполнению 

правил личной безопасности, проявлять заботу о других людях, развивая способность оказывать помощь 
пострадавшим;

 − формировать практические навыки в принятии конкретных решений по защите людей и матери-
альных, культурных ценностей от воздействия негативных факторов окружающей среды и ликвидации их 
последствий;

 − воспитывать манеры поведения: доброжелательность, честность, уважение, желание помочь лю-
дям в различных условиях жизни и деятельности.

Важными задачами формирования воспитательного потенциала на уроках безопасности жизнедея-
тельности я выделяю следующие:

 − воспитывать патриотическое отношение к историческому наследию России, ее национальной куль-
туре, героическому наследию через организованную систему проведения уроков теоретического обучения 
и внеклассной работы;

 − воспитывать обучающихся в рамках правового, демократического государства с уважением прав 
и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную культуру взаимного понимания и уважения;

 − обеспечивать развитие культуры поведения в чрезвычайных ситуациях, необходимых для безопас-
ного предотвращения актов терроризма и экстремизма; формировать понимания дружбы и взаимной под-
держки на базе современного научного мировоззрения во всех сферах деятельности человека.

Рассмотрим пример: этапы формирование воспитательного потенциала на уроке по теме «Пожары: 
виды и характеристика» [1, с. 143]. Тема актуальна. Пожары происходят часто, они создают опасность 
для жизни, деятельности человека и сопровождаются уничтожением материальных ценностей Каждому 
человеку нужно знать об этом и уметь предпринимать конкретные шаги экстренного реагирования к их 
разрешению. С точки зрения дидактической задачи на уроке рассматривается информационная задача 
в вопросах «Как определяется пожар?», «Какие бывают виды пожаров», «Могут ли влиять пожары на окру-
жающую среду?» И вот именно с этого момента особо включается воспитательная функция, так как речь 
идет о жизни и деятельности человека. Обучающиеся учатся расценивать сложившуюся ситуацию, пред-
лагать свою помощь и поддержку, быть серьезными помощниками и ответственными «руководителями» 
в вопросах спасения людей и сохранения их материального имущества. Просмотр видеофильмов помо-
гают увидеть данную ситуацию в реальных фактах и событиях. Упражнение «Тренинг» в виде деятель-
ности «пожарных команд» позволяет разработать мероприятия по оказанию помощи людям, попавшим 
в трудную и опасную ситуацию. Обучающиеся составляют для спасения людей памятки, формируя в себе 
общечеловеческие качества: заботу, сопереживание, уважение к людям, сострадание, ответственность, 
дисциплинированность, способность логически размышлять быстро, учитывая кратковременность вре-
мени и состояние пострадавших. Затем эти памятки каждая команда зачитывает, и преподаватель осу-
ществляет обсуждение результатов совместно с ними. Рождается истина воспитательного потенциала: 
незамедлительное оказание помощи людям, попавшим в опасную ситуацию. Далее, провожу рефлексию 
«Мой взгляд на происходящие события урока». Каждый обучающийся имеет право на высказывание 
своей позиции. Коллективная творческая работа группы позволяет увидеть своих коллег учебы со сто-
роны: манеры поведения, четкость в принятии решения, умения организовать структурное подразделе-
ние спасателей и своевременно, качественно, выполнять указанные виды работ, обеспечивающие жизнь 
и деятельность человека в чрезвычайных ситуациях: пожарах и их последствиях. В заключении следует 
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отметить, что воспитательный потенциал играет важную роль в формировании и развитии личности. Каж-
дый тематический содержательный элемент уроков безопасности жизнедеятельности несет огромный 
заряд воспитательной функции: воспитание интереса к учению, процессу познания, формированию моти-
вов учебной познавательной деятельности, которую следует активно проводить в жизнь для каждого обу-
чающегося. Мой девиз: трудности в жизни нужно уметь преодолевать и обязательно учить этому других 
ради счастья на этой Земле.
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕДА ТАБАКОКУРЕНИЯ 

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА

Согласно глобальному опросу взрослого населения о потреблении табака, в России курят 60 % муж-
чин и 20 % женщин [3]. По информации Роспотребнадзора, за последние 20 лет количество курильщиков 
в стране увеличилось на 440 тысяч человек. Так, в возрасте 15–19 лет курят 40 % юношей и 7 % девушек, 
при этом в день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет в день соответственно [4].

Как обстоят дела с табакокурением в нашем техникуме? Сколько курящих девушек и юношей? Почему 
они курят?

Цель исследования: определение наличия вредных веществ (никотина, смол, вредных газов) в табач-
ном дыме.

Обозначены следующие задачи:
1. Изучить информацию по теме исследования, используя различные источники.
2. Проанализировать содержание никотина, смол в сигаретах различных марок.
3. Провести анкетирование студентов с целью выявления отношения студентов 1 курса ГПОУ «Кисе-

левский политехнический техникум» к табакокурению.
4. Определить органолептическим методом наличие никотина, смол, вредных веществ в табачном 

дыме.
5. Разработать рекомендации по теме: «Как избавиться от курения».
6. Довести до студентов техникума результаты исследования.
Исследование проводилось на базе ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» Киселевского 

городского округа в период: сентябрь 2019 — март 2020 года. В анонимном анкетировании участвовали 
студенты 1 курса в количестве 54 чел.

Теоретически проанализированы компоненты сигарет и табачного дыма и их влияние на орга-
низм человека и выяснили, что более 4000 вредных компонентов, в числе которых 43 канцерогена 
и 400 токсичных веществ содержатся в сигаретах и табачном дыме. Главные компоненты сигарет — нико-
тин и смолы [1, с. 10].

Сигаретная смола — соединение опаснейших для организма канцерогенов, Ее присутствие в сигаретах 
является причиной таких болезней, как рак легких и рак горла.

Никотин и другие вещества в сигарете заставляют сосуды сжиматься и повреждают их внутреннее 
покрытие, что ухудшает ток крови, и из-за этого стенки сосудов становятся толще. Эритроциты начинают 
застревать в них. Это увеличивает вероятность появления тромбов и приводит к сердечному приступу.

Множество химических веществ в сигарете (например, мышьяк и никель) могут спровоцировать опас-
ные мутации ДНК, которые могут также вызвать разные формы рака.

Курение снижает зрение и делает кости слабыми.
Курящим женщинам сложнее забеременеть, а у мужчин возникает проблема с эрекцией.
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Исходя из вышесказанного, можно сказать, что человек курит ради никотина, но убивает человека 
смола.

Знать, сколько никотина, смолы в сигаретах, нужно всем. Если используют табак высокого сорта, 
то содержание никотина в нем будет меньше. Легкие сигареты проходят специальную обработку, после 
чего становятся еще более вредными. Электронные сигареты поддерживают никотиновую зависимость 
курильщика, в результате чего он переходит на более крепкие сорта жидкости. Смертельная доза никотина 
для человека составляет 60 мг.

Как избавиться от курения.
Сейчас модно не курить. Модно быть здоровым, красивым, вести правильный образ жизни.
Табекс — таблетки от курения, сырьем для которых служит растение ракитник стелющийся.
Жевательная резинка Никоретте — средство никотинозамещающей терапии. Серьезное отношение 

и следование инструкции дают положительные результаты для тех, кто решил избавить себя от привычки 
курить. Резинка на 2 мг никотина соответствует 1/2 или 1/3 сигареты; 4 мг эквивалентно целой сигарете. 
На курс Никоретте отводится от 6 до 12 недель, в зависимости от категории курильщиков: «А» — слабо 
зависимые от никотина, «В» — со средней степенью зависимости, «С» — сильно зависимые.

Препарат Бризантин служит целям снижения влечения к никотину как в первые дни отказа от сига-
реты (период абстиненции), так и при импульсивном желании закурить. Курс лечения — 3 месяца. Таблетку 
держат во рту до растворения 2–3 раза в сутки (при усилении тяги к сигарете — 5–6 раз).

Консультации и группы поддержки, когнитивно — поведенческая терапия и средняя физическая 
нагрузка также помогает воздерживаться от сигарет. И это хорошо, поскольку отказ от курения возвра-
щает вас и ваш организм на путь здоровья!

Какую пользу приносит отказ от курения? Отказ от курения приносит почти мгновенный эффект и дол-
говременную пользу здоровью. Всего через 20 мин. после отказа от курения, сердечный ритм и кровяное 
давление приходят в норму.

Через 12 часов стабилизируется уровень угарного газа, из-за чего повышается способность разносить 
кислород по организму.

Через сутки начинает уменьшаться риск сердечного приступа, т. к. кровяное давление и сердечный 
ритм приходят в норму.

Через 2 дня нервные окончания, отвечающие за обоняние, начинают восстанавливаться. Легкие ста-
новятся чище примерно через месяц. Уменьшается кашель и одышка.

Тонкие реснички в дыхательных путях и легких начинают восстанавливаться через несколько недель, 
и за 9 месяцев они восстановятся полностью, что повышает сопротивляемость инфекциям.

Через год после отказа от курения риск заболевания сердца уменьшается в 2 раза, а работа кровяных 
сосудов заметно улучшается.

Через 5 лет шансы появления тромбов сильно уменьшаются, а риск сердечного удара продолжает 
падать.

Через 10 лет шансы заболеть раком легких снижается на 50 % возможно потому, что организм снова 
приобретает способность восстанавливать ДНК.

Через 15 лет вероятность развития коронарной болезни сердца становится такой же, как у некурящего 
человека. [1, с. 48].

Анкетирование студентов 1 курса ГПОУ КПТ.
С целью выявления отношения студентов 1 курса к курению, был проведен опрос. В анонимном анке-

тировании участвовало 26 юношей и 28 девушек. На основании результатов исследования, курят 46,4 % 
опрошенных девушек и 31 % юношей. Одной из причин начала курения является попытка подражания 
курящим родителям и родственникам. Немаловажную роль играют также курящие друзья: курят «за ком-
панию» — 43 %, «курение успокаивает» — считают 34 % респондентов и «от нечего делать» курят 29 %. При 
этом бросить курить пытались 50 % опрошенных респондентов.

Исследование наличия смолы, никотина, вредных газов в сигаретах.
Исследование наличия смолы, никотина, вредных газов в табачных изделиях проводилось в кабинете 

химии в вытяжном шкафу. Во время проведения эксперимента вытяжка была включена.
Для проведения исследования, применялось следующее оборудование: стеклянная лабораторная 

посуда; бумажные фильтры; резиновые пробки; стеклянные трубки; силиконовые трубки; спички.
Проведение эксперимента.
Две стеклянные емкости объемом 3 литра каждая, заполнили водой. Чтобы вода не вытекала из отвер-

стия в нижней ее части, отверстия закрыли резиновыми пробками. Верхняя часть горлышка каждой сте-
клянной емкости закрывается резиновой пробкой с фильтрами. Пробки имеют сквозные отверстия, куда 
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вставляются стеклянные наконечники с силиконовыми трубками. Через стеклянный переходник силико-
новые трубки от каждой емкости соединяются к общей силиконовые трубке с сигаретой на ее конце.

Для эксперимента использовали сигареты марки Kent. В сигарете марки Kent содержится смол 
22,4 мг/сиг, никотина 1,4 мг/сиг. Как только одновременно убрали пробки в нижней части каждой стек-
лянной емкости, сигарету подожгли. Вода вытекает и освобождает место в емкости, которое заполняется 
густым дымом от сигарет. Это происходит потому, что вытекая, вода создает пониженное давление над 
собой и свободное место заполняется воздухом из атмосферы, который проходит через сигарету.

Эксперимент провели с восьмью сигаретами. Бумажные фильтры стали желтовато-коричневого 
цвета, слегка маслянистыми, что подтверждает наличие в сигаретах смолы и никотина. Табачный дым, 
заполнивший стеклянную емкость, имел зловонный запах. Это говорит о том, что в табачном дыме содер-
жатся вредные вещества. Мы наблюдали изменение цвета силиковой трубки, к которой присоединялась 
сигарета. Она стала желтого цвета с мелкими каплями темно-коричневого цвета, что доказывает наличие 
смолы в табачном дыме.

Таким образом, экспериментальным методом исследования мы доказали наличие в сигаретах нико-
тина, смолы и вредных газов.

Выводы.
Результаты исследования имеют большую практическую значимость и могут быть использованы: 

в быту, в повседневной жизни — в целях сохранения своего здоровья, здоровья окружающих; на уроках 
изучения общеобразовательных дисциплин: химии, биологии, естествознания, физической культуры; 
на внеклассных мероприятиях по здоровому образу жизни (тематические классные часы, конкурсы, игры, 
акции). Результаты исследования будут доведены до студентов через проведение конференций различ-
ного уровня по данной теме.
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5. Самоуправление обучающихся 
как механизм развития социальной активности
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

Аннотация: в статье раскрыты основные аспекты организации студенческого самоуправления в системе 
профессионального образования. Представлен пример студенческого самоуправления «Курс успеха» в Госу
дарственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский строительный техникум», 
занявший третье место во всероссийском конкурсе «Лучший проект модели профессионального воспитания 
в системе среднего профессионального образования».

Ключевые слова: система студенческого самоуправления, профессиональное образование, педагогиче
ское управление, соуправление, самоуправление.

Abstract: the article reveals the main aspects of the organization of student selfgovernment in the system of 
professional education and presents an example of student selfgovernment “course of success” In the state profes
sional educational institution “Prokopevsky construction College”, which took third place in the all Russian competi
tion “the Best project model of professional education in the system of secondary vocational education”.

Keywords: system of student selfgovernment, professional education, pedagogical management, comanage
ment, selfgovernment.

Студенческое самоуправление, являясь одной из форм государственной молодежной политики 
Российской Федерации, призвано объединять студенческие общественные движения; в большей мере 
использовать потенциал студенчества в решении проблем молодежи. Эффективное функционирование 
его органов становится объективной необходимостью.

Студенческое самоуправление — это демократический институт, ориентированный на совместную 
с администрацией и общественными организациями социально- значимую деятельность на уровне образо-
вательной организации, города, области и страны. Существует противоречие между общественной потреб-
ностью в развитии студенческого самоуправления, потребностью самих студентов, и его реальным вли-
янием на идеи и идеалы студенческой среды. Поэтому необходим эффективный механизм организации 
самоуправления обучающихся, в котором наиболее четко будет просматриваться творческая и социально- 
значимая активность студенческой молодежи.

В Государственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский строительный 
техникум» (далее ГПОУ ПСТ) организация студенческого самоуправления предполагает создание целост-
ной, эффективной системы студенческого самоуправления в ГПОУ ПСТ с 80 % вовлеченностью обучаю-
щихся в социально- значимую общественную деятельность.

Проанализировав основные аспекты деятельности студенческих советов в среднем профессиональ-
ном образовании, были выделены основные функциональные направления организации студенческого 
совета в ГПОУ ПСТ, а именно:

1. Разработка нормативно- правовой базы совета: программа «Организация студенческого самоуправ-
ления в ГПОУ ПСТ — Курс успеха»; положение о Студенческом совете самоуправления; планы воспита-
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тельной работы преподавателей- тьюторов по направлениям студенческого совета (социально- трудовое, 
экологическое, спортивно- оздоровительное, научно- познавательное, профориентационное, бизнес- ори ен-
ти рующее, гражданско- патриотическое, правовое, творческое, пресс- центр); программа «Лидер в тебе».

2. Организация мероприятий в рамках реализации деятельности студсовета «Курс успеха»: психологи-
ческий тренинг «Лидер в тебе» при содействии МКУ ЦПППН г. Прокопьевска; курс занятий с элементами 
тренинга «Первый среди равных»; внутритехникумовский форум «Время молодых»; круглый стол «Реализа-
ция молодежных инициатив в Кузбассе (в рамках 300-летия Кузбасса); студенческая научно- практическая 
конференция «Лидеры Кузбасса».

3. Оценка уровня вовлеченности студентов в социально- значимую общественную деятельность: раз-
работка критериев методики оценивания вовлеченности студентов в социально значимую обществен-
ную деятельность; проведение мониторингов оценки уровня сформированности лидерских качеств 
и морально- нравственных ценностей студентов студсовета; проведение совещаний- практикумов для 
преподавателей- тьюторов по разработке «Эффективной системы развития студенческого самоуправле-
ния в ГПОУ ПСТ»; издание сборников методических рекомендаций для преподавателей- тьюторов.

4. Взаимодействие с социальными партнерами: разработка и утверждение программы «Школа меди-
атора» для эффективного сотрудничества с социальными партнерами и его реализация согласно реестру 
заинтересованных сторон организации эффективного студенческого самоуправления.

Реализация механизма эффективной деятельности студенческого совета ГПОУ ПСТ предполагает фор-
мирование у обучающихся общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 через три этапа: педагогическое 
управление, соуправление, самоуправление. Основной акцент при организации студенческого совета воз-
лагается на команду, состоящую из руководителя проекта (директора техникума), куратора (заместителя 
директора по воспитательной работе), администратора (педагога- психолога), ответственных исполните-
лей (социального педагога, педагога- организатора, педагога- библиотекаря, председателя студенческого 
самоуправления). Четко сформулированная коммуникационная модель деятельности каждого члена 
команды предполагает обмен информацией о деятельности студенческого самоуправления, анализе про-
веденного тестирования по оценке уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 
обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность.

В результате реализации выше перечисленных функциональных направлений предполагается значи-
тельный рост обучающихся с высоким уровнем вовлеченности в социально- значимую общественную дея-
тельность на уровне техникума, города, области, с высоким уровнем сформированности познавательно- 
мотивационного, эмоционально- волевого, практически- деятельностного компонента, с высоким уровнем 
развития лидерских качеств, морально- нравственных ценностей, правовой грамотности представителей 
студенческого совета, массовой поддержки в студенческой среде. В том числе предполагается увеличе-
ние при итоговом подведении результатов количества преподавателей- тьюторов и обучающихся с высо-
ким уровнем общественной активности, развития инициативы при определенном разграничении их обя-
занностей и ответственности во всех сферах жизнедеятельности техникума.

Возможности и привлекательность представленного механизма организации студенческого само-
управления заключается в нескольких ключевых моментах, а именно:

 − проявление интереса спонсоров к организации эффективной системы студенческого самоуправле-
ния, а значит формирование материально- технической базы техникума;

 − расширение возможностей социально- значимой общественной деятельности студентов на уровне го-
рода и области, благодаря организации сотрудничества студенческого совета с социальными партнерами;

 − высокий уровень сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, во-
влеченных в проектную деятельность.

Соответственно в организации студенческого совета «Курс успеха» учтены возможные риски и преду-
смотрены пути их решения:

 − срыв сроков организации деятельности студсовета из-за недостатка компетенций у команды в сфе-
ре эффективной организации системы студенческого самоуправления будет исключен через обучение 
команды до начала деятельности студсовета «Курс успеха»;

 − низкий уровень вовлеченности обучающихся ГПОУ ПСТ в социально- значимую общественную дея-
тельность на уровне техникума, города, области будет достигнут через реализацию планов воспитатель-
ной работы по направлениям деятельности студсовета;

 − низкий уровень сформированности познавательно- мотивационного, эмоционально- волевого, 
практически- деятельностного компонента; лидерских качеств, морально- нравственных ценностей осуще-
ствится через реализацию программ профессионального воспитания «Лидер в тебе», «Школа медиато-
ров», «Первый среди равных».
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Таким образом, реализация представленного механизма развития социальной активности студенче-
ского совета ГПОУ ПСТ в соответствии с Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года направлен на вос-
питание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 
ценностей, исторических и культурных традиций подрастающего поколения. Проектная деятельность 
профессионального воспитания в Прокопьевском строительном техникуме в рамках организации эффек-
тивной системы студенческого самоуправления «Курс успеха» направлена на формирование основных 
профессиональных и личностных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, ориентирована 
на вовлечение обучающихся в социально- значимую общественную деятельность.

Былкова И. А., методист лаборатории мониторинга развития 
системы профессионального образования, Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования, г. Кемерово, Кемеровская область

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Введение ФГОС СОО предполагает освоение обучающимися не столько системы знаний, сколько вклю-
чение их в самостоятельную познавательную и социальную деятельность. Овладение обучающимися уни-
версальными учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. Процесс обуче-
ния перестает быть простой трансляцией знаний от педагога к обучающимся. Он приобретает характер 
учебного сотрудничества, т. е. совместной работы преподавателя и обучающихся в процессе овладения 
знаниями. В современной педагогике выделяют четыре группы универсальных действий:

 − личностные УУД обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;

 − регулятивные — обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 
усвоения;

 − познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки 
и решения проблем;

 − коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 
и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни.

Среднее общее образование — это тот период в жизни подростка, когда все приобретенные ранее ком-
петенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут и должны быть перенесены 
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе. Для успешного формирования УУД необходимо создание 
определенных условий внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне занятий. В связи 
с этим значительная роль в формировании универсальных учебных действий принадлежит внеурочной дея-
тельности. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность разнообразна в своих 
формах и направлениях: игровая, познавательная, досуговая, трудовая, производственная, спортивно- оздо-
ро ви тельная, художественное и социальное творчество, патриотическое воспитание и др. При таком раз-
нообразии каждый обучающийся может выбрать направление деятельности с учетом своих способностей 
и потребностей. В рамках внеурочной деятельности решаются важные воспитательные задачи, которые 
направлены на развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, их совершенствование 
в условиях образовательного процесса, развитие творчества, инициативы, формирование активной жизнен-
ной позиции, организаторских и управленческих способностей, самостоятельности и ответственности.
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Средством реализации этих задач может быть организация деятельности органов студенческого 
самоуправления. «Студенческое самоуправление — это не только решение конкретных задач, но и хоро-
шая школа, помогающая воспитывать самостоятельность и ответственность, приобретать ценный управ-
ленческий и организаторский опыт» (из приветственной телеграммы участникам Всероссийского форума 
по вопросам студенческого самоуправления Президента РФ.

Современная педагогическая литература дает нам следующее толкование термина «студенческое 
самоуправление» — это форма управления, предполагающая активное участие студентов в подготовке, 
принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности образовательного 
учреждения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение студен-
тов в различные виды социально значимой деятельности.

Самоуправление — это режим совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый обучающийся 
может определить свое место и реализовать свои способности и возможности. Все участники самоуправ-
ления обладают определенными правами и несут реальную ответственность за свою работу. Студенческое 
самоуправление в образовательной организации должно представлять интересы обучающихся, содей-
ствовать включению обучающихся в различные виды социально значимой деятельности, подготавливать 
к самостоятельности.. Студенческое самоуправление, как правило, рассматривается с двух позиций: как 
инструмент профессиональной подготовки специалиста, и как одно из условий формирования жизнен-
ных ценностей студента. Студенческое самоуправление способствует развитию чувства ответственности 
за свои поступки, нацелено на достижение общественно значимых результатов, так как участие в управле-
нии учебным учреждением ориентирует студентов на постоянное решение вопросов, касающихся самовос-
питания, требует проявления инициативы, активности, креативного подхода к деятельности, обеспечивает 
формирование личностных ценностно- смысловых ориентиров и установок. Кроме того, при самоуправле-
нии создаются условия, способствующие накоплению опыта и совершенствования навыков в обществен-
ной жизни, непрерывному личностному росту каждого обучающегося. При самоуправлении обучающиеся 
выступают в различных ролях, находятся в постоянном взаимодействии с преподавателями, сокурсни-
ками, решают не только учебные задачи. Такой вид деятельности требует от обучающихся выполнения 
действий, связанных с самостоятельным постановкой целей, планирования, контроля, коррекции своих 
действий, умения слышать и слушать, вступать в диалог, сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Все это позволяет рассматривать самоуправление как способ развития универсальных учебных действий.

Большие возможности для формирования и развития УУД дает коллективная деятельность в рамках 
самоуправления. Коллективная деятельность при самоуправлении может осуществляться в следующих 
формах: внеучебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проект-
ная деятельность.

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные 
и личностные универсальные учебные действия. Педагог и обучающиеся выступают как равноправные 
партнеры. Умение студента вступать в отношения сотрудничества становится условием его становления 
как субъекта учебной деятельности, способного к самообразованию и самовоспитанию. Правильно орга-
низованные формы совместной деятельности могут стать эффективным путем для развития универсаль-
ных учебных действий.

В процессе совместной деятельности каждый участник учится ставить цели совместной работы, 
определять способы совместного выполнения и контроля заданий, перестраивать свою деятельность 
в зависимости от смены условий, учится понимать и учитывать позиции других участников коллектива, 
что напрямую способствует развитию регулятивных и коммуникативных УУД.

Как форма сотрудничества может выступать проектная деятельность обучающихся. Вовлечение сту-
дентов первого и второго курса в работу над проектами (социальными, спортивными, творческими и т. п.) 
позволяет формировать личностные и метапредметные результаты образования в более комфортных 
для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов 
на конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения регулятив-
ных УУД. Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необхо-
димый завершающий этап работы над любым проектом — презентация (защита) проекта — способствуют 
формированию коммуникативных действий. Личностные действия при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов.

Спортивно- оздоровительное направление деятельности студенческого самоуправления способствует 
организации работы спортивных секций; участию в организации соревнований и товарищеских встреч 
по различным видам спорта, вовлечению в спортивную жизнь как можно больше студентов. Освоение 
основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных сорев-
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нованиях позволяют формировать коммуникативные и регулятивные действия.
Реализация информационной деятельности студенческого самоуправления обеспечивает организа-

цию и функционирование информационного пространства, освещение наиболее значимых мероприятий 
в жизни студенческого сообщества. Информационная деятельность при самоуправлении реализуется 
через организацию работы студенческих средств массовой информации: студенческая газета, инфор-
мационные стенды, студенческая радиостанция, видео и фото- кружки. Средства массовой информации 
в образовательном учреждении моделируют собой ситуацию взрослой жизни, позволяют вовлечь в их 
работу достаточно широкий круг обучающихся, различных по интересам и способностям, что способствует 
сплоченности студенческого коллектива, совершенствованию межличностных отношений. Работа в соз-
дании газеты, вестника, видеоматериалов и т. п., играет важную роль в жизни обучающихся. В резуль-
тате такой работы каждый и пишущий, и читающий — чувствует собственную значимость и причастность 
к решению задач техникума/колледжа, города. Работа в команде воспитывает чувство ответственности, 
позволяет установить более тесные микросоциальные связи внутри образовательной организации. Уча-
стие обучающихся в создании информационных ресурсов способствует их индивидуальному развитию, 
формирует активную жизненную позицию, навыки работы с различными источниками информации, раз-
вивает эстетические качества личности и, как следствие, способствует формированию и развитию комму-
никативных, познавательных, личностных и регулятивных универсальных действий.

Таким образом, участие в студенческом самоуправлении ставит перед обучающимися такие задачи, 
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также 
с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 
без определенного уровня владения информационно- коммуникативными технологиями, т. е. без сформи-
рованных универсальных учебных действий.

Известный философ Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования — это не знания, а действия». 
Это высказывание определяет задачу современной системы образования: формирование совокупности 
«универсальных учебных действий», которые выступают в качестве основы образовательного и воспита-
тельного процесса.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ- ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Студенческий возраст — крайне важный этап формирования взрослой личности. Портрет современ-
ного студента имеет свои особенности: в большинстве своем это целеустремленные, социально мобиль-
ные и активные люди, в то же время студенческая молодежь нуждается в воспитательном воздействии, 
в моральной поддержке и педагогическом содействии.

Воспитательный процесс в вузе представляет собой сложный, многогранный, во многом противоречи-
вый и длительный процесс, требующий системного подхода. Роль воспитательного процесса в повышении 
качества образования, в оптимизации процесса самообразования, в развитии субъект- субъектных отно-
шений, в формировании субъектной позиции обучающегося и в становлении компетентного специалиста 
очень масштабна и значительна. Студенчество — движущая сила современного общества, настоящая 
и будущая интеллектуальная элита, на которую опирается и будет опираться государство [3, с. 7].

Эффективной формой вовлечения студента в образовательное и воспитательное пространство вуза 
является его оптимальное погружение в процесс разработки, проведения и анализа совместных культурно- 
массовых мероприятий. Особая воспитательная роль в решении задачи повышения социальной активности, 
развития коммуникативных умений студента, повышения его субъектной значимости принадлежит куратору.
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Тщательное планирование тематики кураторских часов, совместное посещение музеев, выставок, меро-
приятий разного уровня способствуют сплочению студенческого коллектива, раскрытию способностей каж-
дого студента, развитию навыков публичного выступления, предоставляет возможность каждому студенту 
раскрыть свои способности, найти друзей по интересам, почувствовать себя значимым. Процесс адапта-
ции (особенно это важно для первокурсников), социализации, погружения в образовательное пространство 
вуза протекает гармоничнее в процессе совместной с преподавателем деятельности, положительно влияет 
на результативность обучения, на воспитание самосознания, саморазвития и самоэффективности.

Поиск необходимой информации при подготовке к тематическому кураторскому часу, необходимость 
проведения опроса, анкетирования, сравнительного анализа полученных данных, составления диаграмм, 
таблиц, структурированного доклада, подготовка презентации — все это способствует повышению само-
оценки студента, учит работать с большим объем информации, выделять главное, обучает навыкам систе-
матизации, основам логики, методам математической статистики, создавая тем самым благоприятную 
основу для осмысленного занятия учебно- исследовательской и научно- исследовательской деятельности, 
значимо повышает активность студентов и стимулирует вовлеченность в процесс развития субъектной 
позиции будущего специалиста.

Студенты, которые для выполнения конкретного задания занимаются реальной работой, ежедневно 
и еженедельно оперативно обсуждают задачи, проблемы, совместно обсуждают способы достижения 
результат, тем саамы формируют портфолио собственных достижений, а главное — их деятельность пло-
дотворна, она видна, и это стимулирует обучающихся к активной деятельности, воодушевляет, повыша-
ется их познавательный интерес, потребность создавать инициативные группы для решения совместных 
задач. Студенты ощущают свою причастность к большому и значимому делу, что еще сильнее мотивирует 
их социальную активность.

Для подборки тематики и проведения кураторских часов мы руководствовались особыми датами, 
историческим материалом, познавательными фактами. Например, студентам- первокурсникам предлага-
ются следующие темы для подготовки к кураторскому часу: «7 апреля — Всемирный день здоровья», «Цену 
Победы — знаем, подвиг героев — помним!», «Международный день студента», «Здоровый образ жизни 
и его составляющие», «Доброе дело два века живет» и т. д. Хорошей традицией стало участие студентов 
в ежегодной акции «Елка желаний», организуемой департаментом опеки, попечительства и социальной 
поддержки г. Самара, в волонтерской акции «Спешите делать добрые дела!». Участие в благотворитель-
ных акциях воспитывает доброту, способствует развитию таких качеств, как человечность, нравствен-
ность, бескорыстие, отзывчивость, великодушие, внимательность, коммуникативные свой ства личности 
и формированию не только профессиональных компетенций, но и морально- нравственному развитию 
будущего специалиста в области здравоохранения.

Для проверки выдвинутых нами положений мы провели опрос студентов- первокурсников Самарского 
государственного медицинского университета. Общая выборка составила 62 человека. В вопроснике для 
студентов предлагались, например, следующие вопросы: «Какие личностные качества вы считаете наи-
более важными для будущего врача?». 87 % опрошенных считают, что это «доброта», 92 %.— «милосердие», 
46 % — коммуникативные качества, 89 % — «отзывчивость».

Нравственное воспитание современной молодежи и особенно воспитание в совместной с педаго-
гом деятельности — важнейшая составляющая общественного развития. Мы считаем, что морально- 
нравственные качества будущего врача проявляются и совершенствуются только в условиях активной 
(и прежде всего — благотворительной) деятельности, поскольку она «неизменно сопровождается разви-
тием и формированием определенных социально и индивидуально значимых качеств личности» [1, с. 19].

Для определения значимости для студентов совместных с преподавателем творческих дел и воспи-
тательных мероприятий респондентам были заданы следующие вопросы: «Вы  когда- нибудь участвовали 
в волонтерском движении? («да» ответили 23 % опрошенных), «Вы хотели бы принимать участие в волон-
терском движении?» («хотели бы» ответили 81 % испытуемых), что свидетельствует о достаточно высо-
ком уровне готовности к социальной активности в волонтерском движении. На вопрос «Почему ты стал 
волонтером?» 30 % студентов ответили, что это является для них потребностью, 25 % опрошенных объ-
яснили свое участие возможностью получить социальные навыки, которые могут пригодиться и в жизни, 
и в профессиональной деятельности, приобрести определенные умения и навыки по уходу за пациентами, 
а «умение — это знание особой важности и значимости, готовность человека выполнять ту или иную дея-
тельность. Кроме того, умение для врача — это владение медицинской техникой выполнения лечебных 
действий и манипуляций» [2, с. 47].

Заключительным этапом кураторского часа является презентативное представление основной темы. 
Например, в презентации на кураторском часе по теме «Доброе дело два века живет» в сжатой форме 
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была отражена история волонтерского движения в России и за рубежом, принципы волонтерского движе-
ния, правила деятельности волонтера, статистические данные о количестве волонтеров и волонтерских 
организаций в России, о предпочтительных формах волонтерской деятельности, о характерных личност-
ных качествах волонтера (лидируют в порядке убывания: трудолюбие, доброта, бескорыстие, милосердие, 
общительность). Студенты с большим вниманием слушали докладчиков, которые выступали с интерес-
ными сообщениями, приводили данные статистики, факты.

Несомненно, врач должен быть не только компетентным специалистом, но и обладать высокой 
духовностью, благожелательностью, гуманизмом по отношению к пациентам, нести положительный 
эмоциональный заряд, быть внимательным, отзывчивым, готовым помочь и милосердным. Требования 
к профессионально- личностным качествам специалиста в области здравоохранения диктуют необходи-
мость ускорения процесса его адаптации к образовательному пространству вуза, социализации студента, 
повышения его социальной активности и оптимального «погружения» в профессиональную среду и соци-
альную структуру общества.
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«АЗБУКА РОСТА». ПРОГРАММА СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА

Сегодня студенческое самоуправление как один из демократических институтов современного обще-
ства выступает мощным импульсом для повышения социальной активности студенческих команд обра-
зовательных организаций среднего профессионального образования. Студенческое самоуправление ори-
ентировано на партнерскую работу с администрацией техникума и общественными организациями для 
решения задач по модернизации и совершенствованию всей жизнедеятельности ГПОУ «Новокузнецкого 
транспортно- технологического техникума».

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, которая 
утверждена распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-Р, определен социальный 
заказ на воспитание профессионально компетентного, нравственно развитого, конкурентоспособного, 
обладающего лидерскими качествами, способного к сотрудничеству, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, нести ответственность за судьбу страны человека. Именно вовлечение сту-
дентов в общественную деятельность, в деятельность органов студенческого самоуправления, способ-
ствует их успешной социализации и саморазвитию, а также оказывает позитивное влияние на развитие 
у них профессионально значимых качеств личности [1].

Студенческое самоуправление в ГПОУ «Новокузнецкий транспортно- технологический техникум» стро-
ится на мотивации, вовлечении студентов в такие виды деятельности, которые ориентированы на фор-
мирование у них активной, вызывающей интерес деятельности, способствующей духовно- нравственному 
развитию обучающихся, их воспитанию, социализации, профессиональной ориентации, формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Именно такая включенность 
студентов в самоуправленческую деятельность благоприятным условием для развития свободной, соци-
ально зрелой и цивилизованной личности [4].

Целью организации студенческого совета в ГПОУ НТТТ является устройство систематической работы 
по приобщению студенческой молодежи к национальным ценностям российского общества, учитываю-
щего историко- культурную и этническую специфику Кемеровской области, а также потребности и индиви-
дуальные социальные инициативы студентов, особенности их социального взаимодействия вне образова-
тельного учреждения, специфики профессионального выбора.
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Основные направления деятельности органов студенческого самоуправления:
1. Представительское направление: участие в обсуждении проблем техникума и принятии решений, 

выработка мнения обучающихся по вопросам жизни учебного заведения, участие в работе органов сту-
денческого самоуправления.

2. Организаторское направление: поддержка досуговых, социально- значимых и иных инициатив обу-
чающихся техникума.

3. Разрешение конфликтов: посредничество в разрешении конфликтов внутри техникума на принци-
пах добровольности.

4. Информационное направление: информирование обучающихся о проблемах техникума и путях их 
решения, деятельности студенческого совета.

6. Шефское направление: организация системы кураторства (старших курсов над младшими).
7. Внешние связи: организация взаимодействия с внешними структурами, органами самоуправления 

других техникумов, привлечение внешних ресурсов (Комитет по делам молодежи г. Новокузнецка, моло-
дежный центр «Социум» и др.) к решению проблем обучающихся и техникума в целом.

8. Правозащитное направление: защита прав обучающихся в техникуме.
Работа студенческого самоуправления в Новокузнецком транспортно- технологическом техникуме 

строится в соответствии с Уставом, Положением и Планом работы на учебный год. Структура студенче-
ского Совета ГПОУ НТТТ выстраивается следующим образом (рис. 1).

Комитет (сектор) «Творчество» занимается организацией и проведением мероприятий, направленный 
на активизацию творческих мероприятий в молодежной сообществе, способностей креативно проявлять 
творческие идеи, предоставление возможности проявить свою активность.

Профориентационный комитет (сектор) целью своей работы ставит сотрудничество со школами 
города, приглашая сделать выбор в пользу техникума, а также осуществляется содействие трудоустрой-
ству студентов и выпускников.

Спортивный комитет (сектор) — работа с активистами направления физического развития, а также 
пропаганда повышения роли спорта, пропаганда программы «ГТО», ЗОЖ в жизни молодых людей.

Председатель

Заместитель председателя

Секретарь

Учебный
комитет
(сектор)

Спортивный
комитет
(сектор)
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(сектор)
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комитет
(сектор)
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центр»

Старостат

Активы групп

Студенты

Проф-
ориента-
ционный
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Рис. 1. Структура студенческого Совета
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Комитет (сектор) «Пресс- центр» — сбор и обработка информации из различных областей студенческой 
жизни, освещение наиболее важных событий, деятельности студентов, актуальных вопросов, предложе-
ний с помощью информационных ресурсов: радио, студенческая редакция, сайт, размещение информации 
на стендах и т. д. Студенты данного направления проходят обучение по программе учебных занятий для 
журналистов студенческого медиа- центра.

Волонтерский отряд «Искра» — активная пропаганда и развитие волонтерского движения обуча-
ющихся техникума, формирование социально- активной позиции студентов. Создание волонтерской 
команды, реклама- презентация волонтерского отряда, выбор направления реализации и планирование 
волонтерских акций, обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ, обуче-
ние волонтеров с целью улучшения коммуникативных навыков, организаторских склонностей в процессе 
первичной профориентации.

Учебный комитет (сектор) — содействие организации эффективного учебного процесса и научно- 
исследовательской работы студентов; анализ и внедрение различных форм научного творчества моло-
дежи, базирующихся на опыте и результатах научно- методических разработок. Выявление наиболее 
одаренных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности, содействие созданию 
особых условий для развития их творческих способностей.

Трудовой (комитет) сектор — привлекает студентов к обеспечению чистоты и порядка в техникуме 
и на закрепленных территориях; организует проведение генеральных уборок, субботников; участвует 
в организации каникулярной занятости студентов техникума; участвует в проведении конкурса «Лучшая 
группа года».

Старостат — является одной из форм студенческого самоуправления, это совет, объединяющий ста-
рост учебных групп техникума, активно взаимодействующий с администрацией техникума на основе прин-
ципов автономии и сотрудничества, Студенческим советом, являющийся связующим звеном между сту-
денчеством и администрацией техникума.

Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях Совета студенческого 
самоуправления, а представитель Совета студенческого самоуправления, в свою очередь, на совещаниях 
администрации, Совете профилактики, участвует в решении вопросов дисциплинарного взыскания.

Решения по вопросам жизнедеятельности обучающихся представителями администрации техникума 
принимаются с учетом мнения органов студенческого самоуправления, а мнение и рекомендации кото-
рого также учитываются органами управления техникума.

Программа студенческого самоуправления «Азбука успеха» направлена на решение следующих задач:
 − Развитие и сплочение студенческих коллективов;
 − Формирование чувства товарищества и взаимопомощи;
 − Овладение студентами навыками организаторской работы;
 − Формирование культуры деловых взаимоотношений;
 − Развитие навыков публичных выступлений;
 − Формирование умения конструктивно решать возникающие проблемы;
 − Самораскрытие и самореализация личности студента;
 − Умение планировать собственную деятельность, рационально использовать рабочее время и место;
 − Формирование готовности участвовать в различных проектах;
 − Активное участие в организации жизнедеятельности техникума;
 − Осознание студентами своих прав и обязанностей.

На наш взгляд, результативность программы студенческого самоуправления «Азбука успеха» будет 
подтверждена мониторингом развития студенческого Совета, а также исследования знаний, умений, сфор-
мированности компетенций, которыми обладают выпускники техникума.

Важной ролью студенческих объединений и сообществ является оказание студентам техникума 
помощи в социально — психологической и профессиональной адаптации в новых условиях, способствова-
ние повышению уровня культуры студентов, организация свободного времени и досуга, сохранение и раз-
витие духовно- нравственных ценностей.
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Жукова Н. И., воспитатель, Чебулинская общеобразовательная школаинтернат 
психологопедагогической поддержки, пгт Верх Чебула, Кемеровская область

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКА 
В СИСТЕМЕ ПОДРОСТКОВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Самый трудный и самый сложный возраст ребенка, представляющий собой период становления 
личности, это подростковый. Важным признаком, отличающий этот период, являются фундаментальные 
изменения, происходящие внутри самого подростка, имеющие радикальное значение для его развития 
и для взаимодействия с социумом. Большое значение в обществе играет, насколько, активно ребенок спо-
собен взаимодействовать с членами данного общества. Самоуправление позволяет организовать и упоря-
дочить социальную активность ребенка в рамках комплекса общественных мероприятий.

Педагога часто сравнивают со скульптором. Но ребенок — не глина, из которой можно вылепить все что 
угодно, и даже не мрамор, противостоящий усилиям мастера. Скорее всего, педагог — скульптор по дереву, 
осуществляющий творческий замысел не вопреки материалу, а выявляя его собственные возможности.

Чем взрослее ребенок, тем больше в нем собственной, независимой от старших, действительности 
и тем в большей степени воспитание становится самовоспитанием.

Подростковый период, это важный этап жизненного пути, завершающий первичную социализацию. 
Подросток в это время приобретает ряд новых, взрослых качеств. Он хочет попробовать этой взрослой 
жизни, хочет, чтобы его считали взрослым, хочет поступать как взрослый и поэтому, пожалуй, наиболее 
активен. В связи с этим перед педагогом стоит задача направить эту активность в русло социального 
и личностного самоопределения подростка, что предполагает определение своего места во взрослом 
мире, выработку жизненной позиции, развитие самосознания, первичное самоопределение в профессии.

Человек живет и развивается, вступая в определенные отношения с другими людьми. И именно обще-
ние создает предпосылки для работы человека над собой. Через отношение человека к человеку форми-
руется отношение к действительности и самому себе.

Становление самосознания, то есть осознание самого себя в своих отношениях с окружающим миром, 
осознание себя как «Я» (чем я был, что я делал, кем я стал), характеризуется способностью самостоя-
тельно, сознательно ставить перед собой цели деятельности и добиваться их. Но для этого в человеке 
должны быть сформированы хотя бы элементарные ценностные качества. Задача педагога, зная, чего 
хочет человек, к чему стремится, а также ориентируясь на свои цели (конкретно- практические для данного 
момента, данного мероприятия, и перспективные, общие), организовать самоуправление, стараясь объ-
единить в одном действующем детском «механизме» разные личности, индивидуальности.

Самоуправление — форма организации жизнедеятельности воспитанников, обеспечивающая раз-
витие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 
целей. Самоуправление, на мой взгляд, начинается с малого — доверия. Ребенок должен ощущать сопри-
частность к решению жизненных задач. У каждого должно быть собственное поле ответственности. Раз-
витие самоуправления помогает почувствовать детям сложность социальных отношений, сформировать 
социальную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских функций, собственного «я». 
Продуктивнее это удается сделать через подвижные по составу группы, объединенные единой целью, 
интересом. При этом педагог не должен оставаться сторонним наблюдателем. Скорее, он должен выпол-
нить львиную закулисную долю работы — спланировать четко деятельность воспитанников, просчитать 
заранее успешность «самоуправления», сыграть свою роль так, чтобы работа учащихся воспринималась 
ими как самостоятельная работа.

Подростковое самоуправление актуально в современной образовательной системе. Отмечается, что 
для формирования социальной активности подростков необходимо соблюдение таких условий, как: осоз-
нание лично- значимых целей социальной деятельности, выбор приемлемых форм данной деятельности 
и активное личностное включение в нее.



77

Происходящие социально- экономические изменения обусловливают заинтересованность государ-
ства и общества в подготовке молодого поколения, обладающего высоким уровнем демократической 
культуры, достаточной социальной активностью и готовностью совершать преобразования как в обще-
ственной жизни, так и в личной для улучшения социальной среды. Между тем, анализ современной социо-
логической, психолого- педагогической литературы свидетельствует о недостаточной подготовленности 
подростков к взаимодействию с изменяющейся социальной средой, об их неуверенности в собственных 
силах и недостаточной компетентности в решении возникающих перед ними социальных проблем.

Для эффективного функционирования подросткового самоуправления необходима демократическая 
культура взаимоотношений педагогов и воспитанников. Каждый воспитанник, педагог должны осоз-
навать свои права, знать свои обязанности, иметь гарантии их выполнения. Отношения должны быть 
выстроены на взаимном уважении, что содействует укреплению дружеских отношений. Следует отметить, 
что при организации подросткового самоуправления нужно руководствоваться следующими принципами: 
приоритет общечеловеческих норм и ценностей; равноправие, добровольность и гласность; уважение 
интересов, достоинств и мнения каждого участника самоуправления; коллегиальное принятие решений. 
подростковое самоуправление способствует выработке необходимых навыков социального взаимодей-
ствия, умения подчиняться общей коллективной дисциплине, но и при этом умения отстаивать собствен-
ные права, соотносить личное и общественное, акцентировать приоритеты.

В обществе подростков, где статус надо уметь поддерживать, заслужить, на равных уметь выстра-
ивать взаимодействие, дети через участие в самоуправлении формируют необходимые коммуникатив-
ные навыки, развивают партнерские и лидерские качества. Самоорганизация, должна являться основой 
самоуправления, дать возможность воспитанникам органично понять и принять систему гражданских 
взаимоотношений в обществе, способствовать выработке навыков социального взаимодействия, закре-
плять умение выполнения взятых на себя обязательств, подчинение коллективной дисциплине и в то же 
время отстаиванию собственных прав, расстановке акцентов между личными интересами и групповыми 
или общественными. Перед подростковым самоуправлением стоит основная задача не включение детей 
в «пирамиду власти», в отношения руководитель — подчиненный, а в приобретении личного опыта демо-
кратических взаимоотношений и формы его осознания; подростковое самоуправление является не специ-
альной «деятельностью по управлению», а способом организации совместной и самостоятельной деятель-
ности, обеспечивающей динамику демократичных отношений в образовательной среде, определяющей 
возможности гражданского самоопределения воспитуемых.

Участие в органах самоуправления, как никакая другая деятельность, предоставляет воспитаннику 
возможность осознать себя личностью, индивидуальностью, самоутвердиться, развить свои интересы 
и способности, одновременно осознать себя частью коллективных общностей.

Таким образом, успешно функционирующая система подросткового самоуправления в общеобразова-
тельном учреждении служит развитию личности воспитанников, так как в процессе самоуправленческой 
деятельности у подростков развиваются способности, коммуникативная культура, лидерские качества, 
формируются навыки планирования и анализа собственной деятельности.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Двадцать первый век принес с собой глобальные перемены во все сферы жизни Российской Феде-
рации и ее граждан. Реформированию подверглись экономика, политика, культура, наука, производство, 
медицина, образование.
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Особую важность приобрела идея формирования правового демократического государства, построе-
ние гражданского общества, без опоры на которые невозможно нормальное функционирование системы 
социальных и государственных институтов.

Перед системой среднего профессионального образования, которое обладает значительной 
социально- экономической значимостью, возникла новая задача — воспитание деятельного и позитивно 
мыслящего гражданина, подготовленного и умеющего организовать свою деятельность в условиях демо-
кратического государства и гражданского общества.

Не смотря на то, что на государственном уровне сегодня приняты современные нормативные доку-
менты, регламентирующие основные моменты организации воспитания будущих специалистов. Воспита-
тельный процесс по формированию патриотических качеств молодого поколения в учреждениях среднего 
профессионального образования протекает сложно и противоречиво, осложняясь, с одной стороны, недо-
статочными государственными идеологическими ориентирами, с другой — спецификой контингента обуча-
ющихся в учреждениях среднего профессионального образования [1,2,3].

Сегодня, практика показывает, что управленческая деятельность соответствующих структур, органи-
заций и объединений, участвующих в решении задачи воспитания гражданина и патриота в учреждениях 
среднего профессионального образования, зачастую характеризуется инертностью, неопределенностью, 
бессистемностью.

Как правило, мероприятия по патриотическому воспитанию обучающейся молодежи носят массовый, 
обязательный характер и проводятся в канун праздничных дат. Формы работы однообразны и не учиты-
вают возрастные и психологические особенности обучающихся.

В отечественной педагогике представлено огромное количество трудов известных ученых, посвящен-
ных патриотическому воспитанию.

Так о патриотическом и «общечеловеческом» воспитании писали еще Н. М. Карамзин, В. А. Жуков-
ский, В. Г. Белинский, И. Ф. Богданович, великий классик отечественной педагогики К. Д. Ушинский и мно-
гие другие мыслители.

Изучению воспитания патриотизма учащихся общеобразовательных учреждений на современном 
этапе посвятили свои диссертационные исследования С. А. Алиева, И. Н. Глазунова, Ю. В. Лазарев, 
А. П. Петрянкина, Д. М. Магдиев, С. И. Мешкова, В. В. Пионтковский, В. Н. Устякин; учащихся кадетских 
корпусов — С. Н. Смирнов.

Однако анализ образовательной теории и практики показал, что несмотря на то, что патриотическому 
воспитанию посвящено много трудов известных ученых они не отражают специфику патриотического 
воспитания обучающихся учреждений СПО с учетом современных реалий. Поэтому возникает противо-
речие между потребностью в результативном патриотическом воспитании обучающихся учреждений СПО 
и отсутствием современных методических документов, способствующих организации данного процесса.

Поэтому мы решили провести на базе интегрированной базовой кафедры ИРТС ППО ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный профессионально- педагогический университет» в г. Кемерово исследование 
в рамках выполнения выпускной квалификационной работы по теме «Воспитание патриотизма у обучаю-
щихся учреждений среднего профессионального образования».

Исследование проводил студент, выпускного курса ИБК ППО В Г. Кемерово, обучающийся по направле-
нию подготовки «Профессиональное обучение» Краев В. Под руководством сотрудников кафедры.

Цель исследования заключалась в изучении теоретических аспектов патриотического воспитания 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования, разработке и апробации программы 
патриотического воспитания обучающихся «Патриот».

Исследование проводилось на базе одного из образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования города Кемерово, сотрудничающих с ИБК ППО в г. Кемерово в рамках договора 
о социальном партнерстве в период с 10.01.17 года по 01.02.19 года. В исследовании приняли участие 50 
обучающихся первого курса, обучающихся не на юридических специальностях, на добровольных началах.

На первом этапе исследования мы изучили теоретические аспекты патриотического воспитания обу-
чающихся учреждений СПО: ознакомились с нормативно- правовой базой организации патриотического 
воспитания обучающихся; изучили особенности воспитательной работы в техникуме.

На втором этапе исследования мы проведи работу с администрацией образовательного учреждения 
и педагогами по определению основных путей реализации нашей дальнейшей деятельности: видах дея-
тельности участников; направлениях деятельности; о составе участников; особенностях разрабатываемой 
программы.

На третьем этапе исследования мы определили критерии и показатели оценки патриотизма обучаю-
щихся учреждений СПО.
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Для оценки патриотизма у обучающихся на этапах входного контроля и контрольного среза были ото-
браны следующие методики: написание сочинения «Патриотизм и как я его понимаю», анкета «Граждан-
ственность и патриотизм», разработанная профессором Григорьева Д. В. [4].

На четвертом этапе исследования мы провели входной контроль. Результаты диагностики показали, что:
16 обучающихся (32 %) интересуются историей и культурой родины, гордится ею, проявляют береж-

ное отношение к национальным богатствам страны, к национальной культуре, участвуют в историко- 
патриотической работе. Выступают организатором акций интернациональной дружбы. Пресекают неува-
жительное отношение к национальным традициям и культуре, людям другой национальности.

30 обучающихся (60 %) интересуются историей и культурой Родины, гордятся ею, участвуют в историко- 
патриотической работе. Проявляют интерес и уважение к людям другой национальности, их культуре 
и традициям, принимают участие в акциях интернациональной дружбы.

4 обучающихся (8 %) мало интересуются историей родины, историко- патриотическую работу выполняют 
при побуждении и под контролем. Не проявляют интереса к культуре и традициям другой национальности.

Анализ результатов проведенной диагностической работы показал, что необходимо провести целена-
правленную работу с обучающимися по формированию патриотического воспитания.

Поэтому на пятом этапе нашего исследования мы разработали программу патриотического воспита-
ния обучающихся «Патриот» и внедрили ее в работу образовательного учреждения.

Программа патриотического воспитания обучающихся «Патриот» направлена на формирование основ 
гражданской идентичности, патриотического сознания обучающихся учреждений среднего профессио-
нального образования на основе современных подходов в воспитании.

Особенностью разработанной программы является использование воспитательного потенциала сту-
денческого самоуправления, которое, представляет «соединение интересов личности в развитии и само-
реализации с интересами государства в формировании сознательного гражданского сообщества».

Период обучения в учреждении среднего профессионального обучения предоставляет молодежи воз-
можность наиболее активно приобщиться к таким общечеловеческим ценностям, как: гражданственность, 
патриотизм, наука, культура, религия, образование, труд. Приобрести навыки общественно- политической 
деятельности.

Программа рассмотрена и утверждена к использованию на педагогическом Совете образовательного 
учреждения на базе, которого проводилось исследование 26 июня 2017 года.

Через год на шестом этапе нашего исследования мы провели контрольный срез и получили следую-
щие результаты:

17 обучающихся (34 %) интересуются историей и культурой родины, гордится ею, проявляют береж-
ное отношение к национальным богатствам страны, к национальной культуре, участвуют в историко- 
патриотической работе. Выступают организатором акций интернациональной дружбы. Пресекают неува-
жительное отношение к национальным традициям и культуре, людям другой национальности.

31 обучающихся (62 %) интересуются историей и культурой Родины, гордятся ею, участвуют в историко- 
патриотической работе. Проявляют интерес и уважение к людям другой национальности, их культуре 
и традициям, принимают участие в акциях интернациональной дружбы.

2 обучающихся (4 %) мало интересуются историей родины, историко- патриотическую работу выпол-
няют при побуждении и под контролем. Не проявляют интереса к культуре и традициям другой националь-
ности.

Перед тем как провести контрольный срез мы обратили внимание на участие обучающихся, принима-
ющих участие в нашем исследовании в общественной работе.

Для этого мы провели опрос педагогов и классных руководителей, а также самих обучающихся и уста-
новили, что из 50 человек согласившихся принять участие в нашем исследовании на этапе входного кон-
троля активное участие в общественной и патриотической работе принимали:

 − 35 обучающихся (70 % от общего числа выборки).
 − 10 обучающихся иногда принимали участие в общественных и патриотических мероприятиях (20 % 

от общего числа выборки)
 − 5 обучающихся совсем не принимали никакого участия в общественных и патриотических меропри-

ятиях (10 % от общего числа выборки).
Затем мы провели сравнительный анализ результатов диагностики обучающихся на этапах входного 

контроля и контрольного среза и получили следующие результаты: по первой группе критериев и показа-
телей результат увеличился на 2 % (1 обучающийся); по второй группе критериев и показателей результат 
увеличился на 2 % (1 обучающийся); по третьей группе критериев и показателей результат снизился на 4 % 
(2 обучающихся).
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Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности разработанной нами программы 
патриотического воспитания обучающихся «Патриот». Но работа продолжается, и окончательные резуль-
таты будут представлены в следующей статье.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Вопрос воспитания личности в новых социально-экономических условиях звучит сегодня особенно 
остро и актуально. Личность, которая заботилась бы не только о своем собственном благополучии, что 
тоже очень важно, но и прониклась бы заботой о близких, о мире, об обществе, о Земле и о человеке.

Наряду с этим понятие социализация, сегодня широко употребляется в философских, психологиче-
ских и педагогических работах, где сам термин социализации рассматривается как многогранный процесс 
усвоения элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества 
личности [2].

В. А. Сухомлинский, говоря о процессе социализации личности, писал, что в человеке его человече-
ские черты формируются только потому, что он существо общественное. Общественная сущность проявля-
ется в его взаимоотношениях с другими людьми. Познавая мир и себя, человек вступает в разнообразные 
отношениями с людьми — отношения, удовлетворяющие его материальные и духовные потребности. Про-
цесс приобщения личности к обществу и есть социализация.

Социализация личности охватывает все процессы приобщения индивида к общественной жизни, все 
виды коммуникации, посредством которых формируется социальная природа человека, его способность 
участвовать в жизни общества.

Содержание процесса социализация определяется заинтересованностью общества в том, чтобы его 
члены успешно овладевали общественными ролями, могли участвовать в производительной деятельно-
сти, создавали прочную семью, были законопослушными гражданами и т. д. Это характеризует человека 
как объект социализации. Однако полноценная социализация возможна, когда человек является не только 
объектом, но и субъектом этого процесса. Как субъект он усваивает социальные нормы и культурные ценно-
сти в единстве с саморазвитием, самореализацией, то есть не только адаптируется в обществе, но и активно 
участвует в процессе социализации, влияет на самого себя и свои жизненные обстоятельства.

Социализация школьника зависит от многих факторов воздействия на него. Особое значение отво-
дится педагогическому влиянию, которое нацелено на создание комплекса условий и может содейство-
вать успешной социализации.

В процессе становления личности выделяют три сферы: деятельность, общение, самопознание.
Освоение новых социальных ролей и осмысление их значимости происходит в деятельности.
Общение как сфера социализации человека неразрывно связано с деятельностью. При этом расшире-

ние общения можно понимать как умножение контактов человека с другими людьми.
Самопознание личности, предполагает становление в человеке «образца его «Я», которое возникает 

не сразу, а складывается на протяжении жизни под воздействием многочисленных социальных влияний.
Молодежь принимает участие в общественном управлении, качество участия определяется степенью 

открытости и свободы общества, возможностью сделать самостоятельный выбор своего пути развития. 
Под свободой выбора можно понимать особую форму ответственности за сделанный выбор и его резуль-
тат в процессе реализации [1].

Школа является уникальным социальным институтом, формирующим навыки самодисциплины, соци-
ального поведения, демократических навыков понимания интересов и возможностей других.
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Под самоуправлением учащихся в нашей школе понимается самостоятельность в проявлении инициа-
тивы, принятии решения и их реализация в своем коллективе Работа в режиме самоуправления помогает 
школьникам прочувствовать сложность отношений в социуме, сформировать социальную позицию, опре-
делиться в реализации возможных лидерских функций.

Создание новых условий для социального становления школьников обеспечивает их включенность 
в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Участие школьников 
в самоуправления позволяет включиться в реальную социально- востребованную деятельность, приобре-
сти необходимый социальный опыт. При этом формируется гражданская готовность к творческой, соци-
ально — преобразовательной деятельности, расширяются сферы самореализации, что в конечном итоге, 
способствует успешной социализации учащихся [3]. Мы рассматриваем самоуправление школьников как 
необходимый компонент современного воспитания личности. С помощью самоуправления создаем усло-
вия, способствующие непрерывному личностному росту каждого учащегося, целью которого является 
адаптация их к жизни в изменяющихся условиях.

Условиями создания целостной и непрерывной системы ученического самоуправления в образова-
тельной организации являются:

 − наличие школьной системы ученического самоуправления и системы самоуправления школьников;
 − единый ритм жизнедеятельности ученическоо коллектива;
 − деятельность учащихся в школьных структурах.

Основные принципы социализации в нашей ОО следующие:
 − гармонизация общечеловеческих ценностей;
 − самореализация учащихся в детской, юношеской организации;
 − включенность в реальные социально значимые отношения;
 − взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления.

В образовательном учреждение сложились свои традиции для формирования органов ученического 
самоуправления. Организованная в школе совместная деятельность приучает учащихся к оценке и само-
оценке своей групповой деятельности, развивает конструктивное мышление, формирует опыт группового 
планирования, учающихся формирует широкий диапазон разновидностей социального опыта в становле-
нии организаторских качеств личности, разнообразный опыт познавательных, организаторских, исследо-
вательских, творческих, технических, оформительских, трудовых действий.

Органы школьного самоуправления призваны решить одну из главных задач управления воспи-
танием — привлечение к общественной управленческой деятельности обучающихся. В образователь-
ной организации эти задачи решают органы ученического самоуправления «Совет координаторов» 
и ДЮО «Русичи», которые принимают активное участие в мероприятиях школы, района, города.

С 2005 г. ОО реализует программу социальной адаптации обучающихся. Это вызвано необходимостью 
совершенствования процесса формирования социализации личности. Целью программы является фор-
мирование культуры жизненного самоопределения школьников. Программа является системообразую-
щей и позволяет решать задачи по формированию воспитательного потенциала личности и представляет 
собой содержание необходимой воспитательной деятельности педагогов, направленной на формирова-
ние личности. Программа составлена с учетом преемственности от одной возрастной ступени к другой.

Программа состоит из пяти блоков: «Я и общество», «Патриот», «Мы — дети Кузбасса», «Профессия», 
«Юные таланты» и реализуется через различные формы и методы деятельности учащихся, при отборе 
которых учитывались общечеловеческие ценности, наполняющие среду развития и воспитания ребенка, 
так как становление личности во многом зависит от сформированности гражданской позиции и потреб-
ности в духовно — нравственном совершенствовании.

Необходимость совершенствования процесса формирования социализации личности, вызвана объ-
ективной потребностью развития общества, укрепления общеобразовательной школы, потребностью 
в интенсивной разработке методов воспитания индивидуальной работы с лицами различной возрастной 
категории. Приобщение к общечеловеческим ценностям, объединение нравственного, умственного вос-
питания будет способствовать развитию человеколюбия, гуманизма, стабильности взаимоотношений как 
фактора успешности социализации обучающихся в школе.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СПО

В современном мире все больше внимания уделяется развитию личности человека, формированию его 
личностного капитала. Образование — это одна из платформ, которая позволяет и в формальной, и в нефор-
мальной форме способствовать формированию и развитию тех или иных навыков, умений и компетенций.

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 
образование определяется как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов» [1].

В профессиональных образовательных организациях активно используются различные формы работы 
с молодежью, создаются самоуправляемые студенческие структуры [5].

В рамках системы профессионального образования деятельность данных структур регулируется флаг-
манскими программами «Патриотический центр», «Специалисты будущего», «Творчество», «Волонтерская 
лига» и «Студенческое самоуправление».

Если рассматривать понятие «студенческое самоуправление», то конкретного определения не суще-
ствует. Данная деятельность получила свое отражение в таких понятиях, как «самоуправление» и «объ-
единение», регламентируемых различными федеральными законами.

С точки зрения «Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации, «студенческое само-
управление» — это один из инструментов реализации государственной молодежной политики [4].

Со стороны Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» «местное самоуправление» определено как «форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, — законами субъектов Российской Федерации, самостоя-
тельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических 
и иных местных традиций» [2].

В статье 5 Федерального закона № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» под «обще-
ственным объединением» понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-
ние, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения» [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «студенческое самоуправление» раскрывается 
через понятие «самоуправление» только применительно к студенческой среде и представляет собой инициа-
тивную, добровольную самоорганизацию студенческой молодежи через создание и избрание органов студен-
ческого самоуправления для целей решения важнейших вопросов местного студенческого сообщества [5].

Целью данной деятельности является формирование и развитие у студентов, обучающихся в системе 
профессионального образования, таких общих компетенций, как:

 − проявление гражданско- патриотической позиции, демонстрация поведения на основе традицион-
ных общечеловеческих ценностей;

 − формирование у обучающихся умений и навыков поиска, анализа полученной информации, умения 
работать в команде, выстраивать коммуникацию с окружающими, стремления к саморазвитию и само-
реализации в различных сферах деятельности.

Наиболее ярко путь становления данных компетенций можно проследить на примере организации сту-
денческого самоуправления в ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (ОГБПОУ «ТТИТ»).

В своей работе Студенческий совет ОГБПОУ «ТТИТ» реализует следующие задачи:
 − формирование и обучение членов Студенческого совета;
 − привлечение обучающихся к участию в разработке предложений по повышению качества образова-

тельного процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся;
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 − содействие органам управления Техникума в решении образовательных задач, в организации до-
суга и быта обучающихся, в проведении мероприятий Техникума, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;

 − содействие структурным подразделениям Техникума в проводимых ими мероприятиях в рамках об-
разовательного и внеучебного процессов;

 − содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 − содействие органам управления Техникума в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «ТТИТ» и Правил 
проживания в студенческих общежитиях ОГБПОУ «ТТИТ» и иных локальных нормативных актов по вопро-
сам организации и осуществления образовательной деятельности;

 − участие в решении социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив 
и повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;

 − проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их требователь-
ности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Техникума;

 − защита и представление прав и интересов обучающихся.
Структура Студенческого совета ОГБПОУ «ТТИТ» представлена восьмью направлениями деятельности:

 − адаптационное;
 − волонтерское;
 − материально- техническое;
 − учебное;
 − социально- патриотическое;
 − проектно- событийное;
 − информационное;
 − студенческие клубы.

В рамках адаптационного направления реализуется программа «Наставничество» — проект, направ-
ленный на социальную адаптацию студентов- первокурсников в студенческой среде. Наставниками перво-
курсников являются студенты техникума 2–4 года обучения, прошедшие специальную подготовку — «Школу 
наставников». В ходе реализации проекта первокурсники прошли успешную адаптацию к студенческой 
жизни, а наставники сформировали у себя коммуникативные, лидерские, командообразующие навыки, 
освоили формы самоорганизации.

Волонтерская деятельность Студенческого совета направлена на помощь в организации и проведе-
нии различных мероприятий, ориентированных на поддержку нетрудоспособных или слабозащищенных 
слоев населения (пенсионеры, люди с инвалидностью или ОВЗ, дети-сироты и т. д.). Участие в данных 
мероприятий формирует и развивает у студентов чувство ответственности перед другими членами обще-
ства, трудолюбие, позволяет приобрести опыт в решении различных жизненных задач.

Материально- техническое направление обеспечивает оснащение деятельности Студенческого совета, 
предоставляет материалы для подготовки и проведения различного рода мероприятий. Студенты же, 
в свою очередь, научаются порядку, структурированности, анализировать происходящую ситуацию, про-
считывать риски.

Учебное направление представляет собой деятельность по оценке качества образовательного про-
цесса через проведение исследований, ведение мониторинга показателей успеваемости студентов, 
оценку студентами качества преподавания. А также деятельность по урегулированию конфликтных ситуа-
ций между студентами, студентом и преподавателем на основе технологии восстановительной медиации. 
В рамках данного направления студенты научаются анализировать ситуацию, выстраивать причинно- 
следственную связь событий, прогнозировать дальнейшие события, выстраивать отношения по принципу 
«равный- равному», находить компромисс в решении конфликтов самим и помогать в этом другим.

Социально- патриотическое направление формирует ответственную гражданскую позицию, положи-
тельное отношение к государственным органам, ответственное отношение к своей жизни и здоровью 
через участие в спортивно- патриотических мероприятиях, лекциях, конференциях, информационных 
палатках и семинарах.

Проектно- событийное направление осуществляет разработку, организацию и курирование внутритех-
никумовских мероприятий по самым различным тематикам, развивая у студентов стрессоустойчивость, 
умение работать в режиме многозадачности, умение работать в команде и ее организовывать.

Информационное направление играет одну из ведущих ролей в Студенческом совете, так как осущест-
вляет связь между всеми направлениями деятельности, проводят информирование всех студентов тех-
никума о предстоящих событиях, осуществляют медийное сопровождение всех мероприятий. Студенты 
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данного направления помимо реализации творческих способностей через ведение фото- и видеосъемки, 
развивают навыки коммуникации, научаются собирать, обрабатывать и структурировать различного рода 
информацию.

Если рассматривать студенческие клубы, то это «творческая отдушина» студентов, «место их силы», 
где помимо работы они могут пообщаться между собой, отдохнуть душой, проявить себя, свои творческие 
способности.

Таким образом, студенческое самоуправление — это добровольная самоорганизация молодежи, объ-
единяющая неравнодушных к жизни техникума студентов, стремящихся к одной общей цели — успех и раз-
витие, желающие развивать не только образовательную организацию, но и собственную личность для 
достижения успеха в дальнейшей жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СТУДЕНТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Известно, что проблема формирования творческой одаренной личности всегда являлась актуальной 
в отечественном образовании. Но при этом, современный социум настоятельно требует проявления у его 
членов таких социально значимых личностных качеств, как готовность к творческой деятельности, само-
стоятельность, ответственность, способность решать разнообразные задачи в нестандартных ситуациях.

В настоящее время в социально- культурном пространстве резко возросла общественная активность 
студенческой молодежи. Выражается это, прежде всего, в развитии студенческого самоуправления. 
В настоящее время студенческое самоуправление осуществляется на основе Конституции Российской 
Федерации, ряда федеральных законов («Об общественных объединениях», «О государственной под-
держке детских и молодежных объединений», «Об образовании», «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»), Феде-
ральных подзаконных актов, законов субъектов РФ, уставов образовательных учреждений, договоров 
между органами студенческого самоуправления и администрацией образовательного учреждения, или 
между общественными объединениями вузов и студентов.

Целью студенческого самоуправления учреждения профессионального образования является — кон-
троль и организация учебной и научной деятельности; повышение результативности учебной деятельно-
сти; активизация социально- культурного творчества студентов в учебном процессе с учетом современных 
тенденций развития системы непрерывного образования. При этом, отметим важность формирования 
и развитие потребности в решении актуальных научных проблем избранной профессии через систему 
научно- технического и социально- культурного творчества студенческой молодежи.

В развитии различных видов способностей у студентов важнейшим периодом является развитие 
у него, так называемой, готовности к учебной деятельности. В способностях студентов — как общих, так 
и специальных — раскрываются всевозможные личностные различия. Они проявляются в успешности 
учебной работы, в том, что обучающиеся с различной степенью совершенства справляются с учебными 
заданиями, с глубиной освоения получаемых знаний. Однако успешность само по себе никак нельзя пре-
вращать в критерий одаренности. Различная успеваемость разных студентов могут быть показателями 
различных способностей, и при одних и тех же или равных способностях их успехи могут быть различны.
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Активное обучение успешно реализуется при использовании активных и интерактивных методов, 
побуждающих к мыслительной, творческой и исследовательской деятельности, обмену знаниями и спо-
собами осуществления деятельности. Считаем вполне обоснованной точку зрения Г. Линдсея, который 
демонстрировал в своих работах, что творческое мышление — это мышление, результатом которого явля-
ется открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи [5, с. 265]. 
По мнению Немова Р. С [8] и А. А. Мелик- Пашаева [6], структуру художественно- творческих способностей 
личности составляют психические механизмы, в которой главная роль принадлежит творческому вооб-
ражению, образно- эмоциональной сфере и особенностям личностных качеств человека.

Одна из главных задач формирования и развития творчества, является расширение творческих воз-
можностей человека. В последние годы это рассматривается как самый эффективный способ активного 
развития личности. При этом все чаще само понятие «творчество» рассматривается в более широком 
смысле: как способность человека гибко относиться к самой своей жизни, как способность находить аль-
тернативные варианты решений проблем, как способность добиваться успеха в реализации своих идей. 
Но успешное творчество в жизни не приводит только к способности генерировать новые идеи. Необхо-
димо вырабатывать у людей три различные составляющие успешной творческой самореализации [2].

Кроме новизны и оригинальности, обязательным признаком творчества является общественная зна-
чимость результата, прогрессивный характер деятельности, обогащение опыта предшественников. Эти 
признаки позволяют отличить творчество от других видов деятельности.

Необходимо различать понятия «творчество» и «творческая деятельность». Если в первом случае 
имеется в виду и процесс и результат, о которых шла речь выше, то понятие «творческая деятельность» 
заключает представление только о процессе. Творческая деятельность предполагает постановку задачи 
или формирование замысла, не имеющих заранее известных решений и интерпретаций. В сущности, 
такая творческая деятельность имеет поисковый характер, когда перебираются всевозможные варианты, 
исследуется материал, формируются решения [3].

Творческие способности относятся к разделу специальных способностей и в первую очередь опре-
деляют создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий 
и изобретений, словом — индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности. 
Между всесторонним развитием способностей и интересов существует при этом теснейшая взаимосвязь: 
с одной стороны, развитие способностей совершается в деятельности, которая стимулируется интересами, 
с другой — интерес к той или иной деятельности поддерживается ее успешностью, которая в свою очередь 
обусловлена соответствующими способностями [1].

Стремление к творчеству, считал Д. Д. Галанин, присуще от природы каждому человеку. Оно заклю-
чается в желании создавать нечто новое, не существующее в опыте предыдущей жизни данного чело-
века, или производить новую комбинацию ранее существующего. Мысль о значении самодеятельности, 
о развитии творческих способностей, потенциала каждой личности была созвучна стремлениям многих 
ведущих ученых, направлявших свои усилия на совершенствования процесса обучения. «Современная 
школа, — писал, выражая эту мысль, В. П. Вахтеров, — должна развивать в учениках личный почин, личную 
энергию, творческую работу ума, привычку доходить до всего самому, привычку к самопроверке, к крити-
ческому отношению к чужому слову» [2, с. 371].

Развитие творческих способностей студентов мы рассмотрим на примере организации творческого 
актива студентов в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский 
техникум народных промыслов» города Кемерово Кемеровской области. Основная задача творческого 
актива направлена на организацию досуга студентов и сотрудников техникума.

В работе объединения используются, прежде всего, активные методы обучения. В отличие от знамени-
того подхода в обучении, в котором студенты — это в первую очередь «потребители» образовательных услуг, 
в активном обучении обучающимся молодым людям предоставляется возможность овладеть ресурсным 
арсеналом способов деятельности для решения учебных, исследовательских и профессиональных задач. 
Активное обучение успешно реализуется при использовании активных и интерактивных методов, побуж-
дающих к мыслительной, творческой и исследовательской деятельности, обмену знаниями и способами 
осуществления деятельности.

В создании и ежегодном пополнении участников объединения важны методы выявления творчески 
одаренных студентов: наблюдение, общение с родителями, кураторами групп, анкетирование, беседа, 
олимпиады, конкурсы, творческие проекты. При этом необходимо соблюдать комплекс мероприятий. 
Во-первых, своевременное проведение анкетирования; что проходит в начале учебного года в первые 
дни занятий; во-вторых, оценка способностей по успеваемости (сведения от ведущих преподавателей); 
в-третьих, реклама творческих проектов (информационные плакаты и объявления).
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При организации студенческого объединения руководителю важно грамотно распределить его 
направления. Мы его разделили на три подгруппы: хореографическое объединение, вокальное объедине-
ние и школа ведущих «Твой выход». Все вместе в совокупности это является творческим активом студен-
тов «Та самая изюминка».

Для проведения опытно- экспериментального исследования мы распределили участников студенче-
ского объединения на две группы. Одна группа работала под чутким руководством педагога — наставника 
и выполняла поставленные задачи, работая только в качестве исполнителя культурно- досуговой про-
граммы. Другая же группа работала самостоятельно, создавая и придумывая свои проекты и мероприя-
тия применяя такой метод как мозговой штурм. Для каждой группы была поставлена задача — создание 
какого либо мероприятия или творческой культурно- досуговой программы.

Используя метод педагогического наблюдения впоследствии проделанной нами работы можно 
было четко видеть разницу между двумя группами респондентов. Группа, которая работала с педагогом, 
выполнила задание на отлично, но не научилась самостоятельной работе, такой как разработка идеи, рас-
пределение ролей, планирование и постановка конкретного мероприятия. За организацией выполнения 
задания отвечал педагог — наставник. Вторая же группа справилась с заданием хуже, были сложности 
в организации, но так или иначе была проделана полностью самостоятельная работа и получен результат 
в умении организации и проведения культурно- досуговой программы. При этом, важно отметить, что оба 
мероприятия в группах состоялись.

После проведения мероприятия обе группы собрались для общей рефлексии. Каждый мог поделиться 
своим опытом и оценить работу других. В конечном счете, все участники объединения получили удов-
летворение от проделанной работы и пришли к выводу, что студенты должны работать самостоятельно, 
но при этом находиться под наблюдением педагога — наставника (режиссера- постановщика).

Перед началом исследования и после проведения эксперимента мы провели анкетирование среди 
студентов на выявление творческих способностей. Для определения творческих способностей у студен-
тов мы использовали опросник Дж. Рензулли. Это объективные опросник состоящий из 10 пунктов крите-
рий по которым можно выявить уровень творческих способностей испытуемых.

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре градации: 4 — постоянно, 3 — 
часто, 2 — иногда,1 — редко.

Общая оценка творческих способностей является суммой баллов по десяти пунктам (минимальная 
возможная оценка — 10, максимальная — 40 баллов).

Творческие характеристики:
1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает вопросы о  чем-либо и обо всем.
2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто предлагает необыч-

ные, нестандартные, оригинальные ответы.
3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; упорный и настойчивый.
4. Способен рисковать; предприимчив и решителен.
5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает воображением («интересно, 

что произойдет, если…»); манипулирует идеями (изменяет, тщательно разрабатывает их); любит зани-
маться применением, улучшением и изменением правил и объектов.

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не кажутся смешными 
другим.

7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт восприятию необычного 
в себе (свободное проявление «типично женских» интересов для мальчиков; девочки более независимы 
и настойчивы, чем их сверстницы); проявляет эмоциональную чувствительность.

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характеристикам вещей и явлений.
9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непохожим на других; индиви-

дуалист, не интересуется деталями; спокойно относится к творческому беспорядку.
10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения без их критической оценки [1].
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе констатирующего эксперимента мы подо-

брали методику и провели анкетирование студентов с целью определения уровня творческих способностей 
у испытуемых. Второй (формирующий этап эксперимента) был направлен на развитие уровня творческих 
способностей испытуемых. Третий этап — контрольный — был направлен на определение эффективности 
использования разделения на две группы творческий актив студентов «Та самая изюминка».

Для обработки данных каждый пункт оценивается и заносится в специальный лист ответов. Резуль-
таты обеих групп констатирующего и контрольного этапа мы представили на диаграммах (рис. 1, 2). Всего 
в группах было по 15 человек.
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Рис. 1. Динамика изменения уровней творческих способностей у испытуемых под руководством педагога

Рис. 2.  Динамика изменения уровня творческих способностей у испытуемых работающих самостоятельно

В результате проделанной работы мы пришли к выводу о том, что уровень творческих способностей 
участников опроса значительно повысился, особенно во второй группе, что позволяет установить эффек-
тивность способа разделения студентов на две группы.

Таким образом, гармоничное взаимодействие деятельности, направленное на образовательную и вос-
питательную работу со студентами, способствует формированию не только творческих способностей и инте-
реса, но и вполне конкретных общекультурных и профессиональных компетенций. Возможности профес-
сионального студенческого объединения позволяют современными средствами осуществить вовлечение 
молодежи в культурную и профессиональную социально- культурную практику, что в конечном итоге способ-
ствует созданию активной образовательной среды. В результате функционирование профессиональных сту-
денческих объединений способствует созданию принципиально новых условий, направленных на переход 
от унифицированного образования к образованию, учитывающему личностные особенности и способности 
каждого индивида, что особенно важно для формирования готовности студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности и формированию у них как общекультурных, так и профессиональных компетенций.
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6. Патриотическое воспитание в современных условиях 
и значение истории Великой Отечественной войны 

в воспитании молодежи

Антипов А. Г., доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
литературы и русского языка, Кемеровский государственный институт культуры, 
г. Кемерово, Кемеровская область, приглашенный профессор 
Чанчуньского педагогического университета, г. Чанчунь, КНР

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ЧАНЧУНЬСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (Г. ЧАНЧУНЬ, КНР): 

ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ

В докладе представляется содержание вузовской дисциплины «Русский патриотический текст», раз-
работанной для студентов Чанчуньского педагогического университета (г. Чанчунь, КНР) и успешно реа-
лизуемой на протяжении последних четырех лет в Российском культурно- образовательном центре, откры-
том в Чанчуньском педагогическом университете по инициативе ректора Кемеровского государственного 
института культуры, доктора филологических наук, доцента А. В. Шункова.

Курс «Русский патриотический текст» имеет особое значение для преподавания русского языка как 
иностранного в интернациональном университете. Теоретические положения ряда научных направлений 
отечественной этнопсихолингвистики служат основой выделения нового объекта исследования системы 
и структуры русского языка, русской культуры и истории, интегрированных в парадигме полученных сту-
дентами языковых компетенций с теми культурно- историческими фактами, которые студентам еще пред-
стоит освоить. Поэтому помимо основных задач формирования у студентов языковых, исторических 
и культурных представлений о России, курс «Русский патриотический текст» играет важную воспитатель-
ную роль, формируя положительный образ современной России, в ее традиционных ценностях, к которым 
относится, на наш взгляд, воспитание патриотических эмоций и чувств — главенствующих духовных нрав-
ственных источников сохранения литературного русского языка в XXI веке как лингвистического, культур-
ного и исторического феномена единства нации и главного достояния России.

Ведущее направление лингвистической и культурно- исторической подготовки студентов заключается 
в формировании и развитии патриотических эмоций и чувств не как односторонних единиц учебной ком-
муникации, но как осознанных ментальных единиц, двусторонних, знаковых компонентов динамического 
лексикона, символов русской культурной и исторической деривации.

Внимание, уделяемое в курсе проблематике культурно- исторических связей России и Китая, выра-
жаемое в языке в диахронии и синхронии, определяется подходом к русскому языковому знаку как уни-
кальному полифункциональному образованию, стилистически и дискурсивно системному и формально- 
семантически иконичному. На этом духовном положении русской семиотики текстовые единицы 
словесного и пропозиционального статуса рассматриваются нами как модели русской ментальности 
в своем динамическом функционировании в пространстве русских патриотических текстов.

В целях терминологического обозначения этих единиц мы предлагаем термин «русская лингвопатри-
отема», который определяется для характеристики семантического уровня эмотивной речевой деятельно-
сти студентов, овладевающих русским языком как иностранным. Проблемы освоения иноязычного знака 
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рассматриваются в рамках курса в свете этого нового для студентов понятия, включающего лингвострук-
туремный, лингвосемантический, лингвопрагматический, лингвостилистический, лингвоэстетический 
и лингвокультурологический аспекты формирования и функционирования лингвопатриотем как компо-
нентов языкового сознания и языковой ментальности — русской этнопсихолингвистики.

Как ментально- языковые единицы, образуемые в билингвальном сознании, лингвоптриотемы всту-
пают парадигматические отношения с точки зрения своих структурных значений, образующих иерархи-
ческие связи в подсистемах индивидуальных сознаний в обусловленности процессами формирования 
системы надсистем: языковой культурой и историческими процессами двух языков: русского и китай-
ского.

Разноаспектность подачи термино- понятия «лингвопатриотема» обусловливает обращение к терми-
нопарадигмам по меньшей мере трех самостоятельных наук — русской культурологии, русской истории 
и русской лингвистики.

Содержание дисциплины располагает необходимыми квалификационными показателями актуально-
сти, новизны и внедрения в современной российской и зарубежной научной картине мира. К репрезента-
тивным характеристикам научной методологической и методической базы предлагаемого образования 
на русском языке в Китайской Народной Республике относятся 3 коллективных монографии, 1 учебное 
пособие и ряд статей, посвященных исследованию патриотических текстов русского языкового созна-
ния и менталитета, вопросов моделирования языковой образовательной среды, проблем конвергенции 
научно- образовательной гносеологии и важного для современной России направления исследования рус-
ских языковых этических норм [2–15].

Исследование русских патриотических текстов в комплексном направлении интеграции ряда гумани-
тарных дисциплин преследует цель представления уровней системной языковой и ментальной мотивиро-
ванности русских лингвопатриотем, их деривационной культурно- исторической активности и значения как 
единиц языковых и ментальных систем билингвального характера.

Предлагаемое содержание вузовской дисциплины учитывает современный научный уровень развития 
методологии русского языка как иностранного. В частности, наряду с традиционными коммуникативными 
подходами, используются новейшая когнитивная методика личностно ориентированного ономасиологи-
ческого, пропозиционального и концептуального анализа, необходимого для формирования исследова-
тельской культуры студентов- иностранцев в области русского языка.

Задачи изучения дисциплины:
1) развить навыки анализа лингвопатриотем в аспекте патриотической семантики русских языковых 

знаков на основе осмысления их системной, культурной и исторической мотивированности;
2) совершенствовать умение оценивать текстовое функционирование патриотической значимости 

языка и речи с позиций актуальных направлений коммуникативной и когнитивной русистики и семиоло-
гии;

3) образовать знания о русской патриотической направленности фонетической, орфоэпической, лек-
сической, грамматической и синтаксической подсистем русского языка в его соотношении с китайским.

Выбор источников организации курса «Русский патриотический текст» предопределен задачами фор-
мирования высокого нормативно- этического образа русского языка за рубежом.

В содержании курса «Русский патриотический текст в Китае» обобщается материал проведенных 
недель углубленного исследования русского языка, истории и культуры в пространстве русских патриоти-
ческих текстов, функционирующих в Китайской Народной Республике [1].

Структура дисциплины включает систему лекционных, практических и творческих занятий трех педа-
гогов России и Китая в соответствии с выбранным направлением воспитания патриотических эмоций 
и чувств в пространстве русских патриотических текстов в языке и культуре Китая.

Данное направление языкового образования обеспечивают культурный диалог двух национальных 
педагогических традиций, обосновывают выбор научно- методологических аспектов конвергенции фило-
логического и исторического образования России и Китая в Кемеровском государственном институте куль-
туры и Чанчуньском педагогическом университете. Поэтому этнопсихолингвистическая программа языко-
вого образования китайских студентов Чанчуньского педагогического университета учитывает передовой 
опыт культурной политики двух стран — союзников в борьбе за мир и благоденствие на нашей планете.
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развития профессионального образования, г. Кемерово, Кемеровская область

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Одна из главных особенностей развития современного российского общества — растущий интерес 
к проблемам патриотического воспитания не только среди педагогов, но других слоев общества. Растет 
понимание, что во многом решение проблем в жизни страны зависит от уровня сформированности граж-
данской позиции у нынешнего поколения, от роста потребностей в духовно- нравственном совершенство-
вании, от уважения к историко- культурному наследию своего народа и всех народов России.

Совершенствование, усложнение, модернизация учебного процесса в наших нынешних условиях 
вольно или невольно нарушали баланс основных функций образовательных организаций (в том числе 
профессиональных) — обучения, воспитания и развития. И как следствие, в стране и обществе разрушена 
система духовного воспроизводства. А значит, не прекращается процесс деградации в сознании моло-
дежи бесценных и дорогих для прошлых поколений символов и идей, концепций и идеалов. Невольно 
возникает вопрос, а нужен ли нам патриотизм? Тем более, что практически любой молодой человек может 
легко найти иные, нежели привычные нам определения самого понятия «патриотизм». Например: «Душа 
и суть того, что обычно понимают под патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость» (Из Запис
ной книги Марка Твена), или, как полагал Оскар Уайльд: «Патриотизм — добродетель порочного», поскольку 
он «по сути своей агрессивен, а патриоты, как правило — люди злые». А Иоганн Вольфганг Гете искренне 
считал, что «Патриотизм портит мировую историю» и поэтому «Не может быть ни патриотического искус-
ства, ни патриотической науки». Да что там, если сам Лев Николаевич Толстой дал такое определение: 
«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как 
орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человече-
ского достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется 
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везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство». (Из книги «Христианство и патриотизм»). 
Не менее на первый взгляд «странные» определения можно найти и у других известных зарубежных, 
да и отечественных деятелей культуры, науки, политики. А ведь патриотизм, безусловно, относится к числу 
идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. Тогда что это — иной взгляд на патриотизм, 
или повод для дискуссий?

И  все-таки, мировой, и отечественный опыт свидетельствуют — история любой страны пресекается, 
и само ее существование прекращается, если ее граждан не объединяет привязанность к земле, на которой 
они живут, желание сделать жизнь на этой земле лучше и готовность защищать ее во что бы то ни стало. 
Тем более что нам скорее близки и понятны другие определения патриотизма. Будь то определение, данное 
Николаем Александровичем Добролюбовым: «Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, 
что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов 
трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен», или формулировка философа 
Владимира Сергеевича Соловьева: «Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и вер-
ное их исполнение образуют добродетель патриотизма». Или как звучит сущность определения у Алек
сея Николаевича Толстого, искренне полагавшего, что «Патриотизм — это не значит только одна любовь 
к своей Родине. Это гораздо больше… Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». А «наше все» — Александр Сергеевич Пуш
кин (в письме к Чаадаеву) «…Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!». Наконец президент 
страны Владимир Владимирович Путин провозгласивший идею патриотизма государственной доктриной: 
«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм. Мы, 
как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей 
страны, ничего другого все равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 
ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 
народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее» [1].

Быть патриотом важно для любого человека и конечно студента, если он обрел в патриотизме четкий 
жизненный стержень, определенный ориентир или внутренний вектор, направляющий позитивную актив-
ность. Именно осознание студентом своей причастности к делам и заботам Родины рождает желание 
действовать на общее благо. Существуют различные уровни патриотического отношения молодого чело-
века к своей Родине. Для обучающихся наших профессиональных образовательных организаций форми-
рование чувства патриотизма нередко складывается из процесса познания истории и славных традиций 
техникума или колледжа, в котором он обучается.

Каждая из Кузбасских профессиональных образовательных организаций имеет свою славную исто-
рию, свои большие и малые победы, гордится своими преподавателями, мастерами и выпускниками, сво-
ими достижениями, в том числе и в гражданско- патриотическом воспитании своих обучающихся, подго-
товкой их к успешной трудовой деятельности на благо родного Кузбасса, на благо России.

В современном образовательном пространстве разрабатываются и предлагаются к внедрению раз-
личные образовательно- воспитательные концепции, проекты, программы и модели, в том числе патрио-
тического воспитания, разумеется, с самыми благородными целями. В то же время мы должны понимать, 
что реально цели образования и воспитания диктуются сегодня не столько культурой, сколько экономи-
кой и политикой [2, 3, 4].

В ряду главных вопросов, сегодня, в русле патриотического воспитания и проявления гражданской 
позиции, — предстоящее голосование по поправкам к нашей Конституции, где наверняка проявится то, 
где истинный, а где ложный патриот Тем более что, по мнению социологов, гражданско- патриотическое 
воспитание в стране возможно при условии, если 80 % молодежи устраивают законы, которые приняты 
в государстве.

Для успешной реализации целей и задач гражданско- патриотического воспитания студентов в каждой 
профессиональной образовательной организации должна сложиться своя система, основанная на лич-
ной истории, традициях и перспективах развития. Особенно настоятельна необходимость в эффективной 
системе патриотического воспитания в целом в России, поскольку помимо прочего обострились противо-
речия между огромным потенциалом патриотизма современной молодежи и неэффективной его реализа-
цией в условиях современной общественной жизни [5, 6, 7].

Среди наших профессиональных образовательных организаций большинство тех, которые патриоти-
ческим воспитанием своих студентов занимаются постоянно и не формально, а главное действительно 
системно и готовы поделиться с коллегами своим профессиональным опытом такой работы.

Достаточно активно в современном воспитательно- образовательном процессе в плане воспитания 
патриотизма и формирования гражданской позиции применяются дистанционные технологии. Опыт их 
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использования показал, что персонифицированное общение он-лайн бывает более эффективно, чем очное 
присутствие, в качестве участника, на выступлениях ученых с официальных сцен и площадок. С учетом 
того, что дистанционные технологии воспринимаются молодыми людьми, как наиболее современные 
средства получения информации и знаний, данная форма педагогического воздействия является одной 
из самых эффективных [8, 9, 10].

И еще один нюанс, в педагогике «патриотизм» в недавнем прошлом употреблялся преимущественно 
как синоним понятию «гражданственность», что во многом являлось следствием отождествления поня-
тий «государство» и «общество». В связи с этим возникают определенные затруднения в понимании сущ-
ности данного феномена.

Прежде всего нужно исходить из того факта, что патриотическое сознание общества во всем своем 
многообразии воплощено в сознании реальных конкретных личностей. Поэтому каждый из нас может 
почувствовать свое место в истории нашей страны, обратившись например, к истории собственной семьи. 
Пока еще живы наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, мы имеем уникальную возможность 
из первых уст узнать свидетельства реалий предыдущей исторической эпохи, понять контекст различных 
событий. Если молодой человек узнал от отца, что его прадед защищал Родину в Великую Отечественную, 
в его руках оказывается та путеводная нить, потянув за которую, он может узнать намного больше для 
себя, чем просто изучая историю в рамках общеобразовательной или даже вузовской программы.
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Воронкова М. В., заместитель директора по УМР, Яшкинский техникум технологий и механизации, 
пгт Яшкино, Кемеровская область

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

Жизнь общества ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. 
Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, дисциплинированные и грамотные люди, которые 
были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. Составной 
частью процесса формирования патриотического сознания является патриотическое воспитание.

В ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» осуществляется систематическая и целена-
правленная педагогическая деятельность по формированию у обучающихся патриотического сознания, 
чувства верности Отечеству, стремление к выполнению гражданского долга. Основными направлениями 
этой деятельности являются:

 − формирование у молодежи чувства ответственности, гражданственности и патриотизма и привле-
чение внимания к героическому прошлому России;

 − пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприятиях;
 − приобщение молодежи к активной работе по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 

вой ны.
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Воспитание на воинских традициях играет важную роль в становлении гражданина и патриота своего 
Отечества. Обучающиеся техникума участвуют в митингах, парадах, памятных мероприятиях. Проводятся 
экскурсии, уроки Мужества, встречи с ветеранами боевых действий. Стали традиционными мероприятия 
по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины. В 2016 году на стене Яшкин-
ского техникума установлена мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Петра Нифонтовича 
Кузнецова. Он в далекие 30-годы прошлого века был учеником нашего образовательного учреждения. 
В 2017 году состоялось торжественное открытие именной стелы на улице, носящей почетное имя героя. 
Стела изготовлена и установлена студентами под руководством мастеров производственного обучения. 
В 2020 году в рамках социального проекта «Мы помним, мы гордимся» планируем установить еще 9 стел 
в честь Героев Советского Союза и установить их в девяти населенных пунктах Яшкинского района, откуда 
они призывались на вой ну.

Ежегодно волонтерский отряд студентов техникума принимает участие в обновлении и ремонте памят-
ников погибшим воинам, оказывает помощь ветеранам и труженикам тыла в очистке придомовых терри-
торий от снега, участвует в доставке овощных наборов.

Традиционно обучающиеся и сотрудники техникума принимают участие в митинге, посвященном 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой не. Вместе с жителями поселка Яшкино они чтут память 
погибших минутой молчания, проходят колонной в Бессмертном полку, стоят в почетном карауле у Вечного 
огня Славы. Неся вахту в Почетном карауле, обучающиеся отдают дань памяти и благодарности тем, кто 
погиб, кто в боях отстоял мирное небо. Не забывают наши обучающиеся немногих оставшихся в живых 
ветеранов Великой Отечественной вой ны. В день Победы поздравляют их и дарят изготовленные своими 
руками сувениры.

В преддверии праздника студенческий театр «Маска» показывает трогательный спектакль о вой не, 
на представление которого приглашаются ветераны Великой Отечественной вой ны, труженики тыла, вете-
раны труда, сотрудники и студенты техникума. В своих представлениях студенческий театр показывает 
героизм, мужество и отвагу тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, защищая родную землю. Это вос-
питывает в молодежи уважение к предкам, сопереживание, гордость за Отечество.

Историческая память важна и необходима — во все времена и в любом государстве, особенно в труд-
ные, переломные моменты истории, она всегда живет в народе и проявляется только в годы испытаний. 
В музее техникума действует экспозиция, рассказывающая о выпускниках техникума, участниках Великой 
Отечественной вой ны. Ежегодно студенты- краеведы проводят исследовательскую работу, способствую-
щую сохранению памяти поколений. Накопленный исследователями материал представляется на научно- 
практических конференциях: «Чивилихинские чтения», «Россия. Сибирь. Кузбасс. Традиции и современ-
ность», «Исследовательская деятельность — путь к профессиональной карьере», областного конкурса 
проектов по истории Великой Отечественной вой ны «Вклад Кузбасса в Победу», конкурсах сочинений 
и эссе «Моя Россия». Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, 
трудовых и культурных традиций, устоев народа позволяет понять подросткам, кто является истинным 
патриотом.

В сознании молодежи произошли заметные изменения в отношении к службе в Вооруженных Силах, 
защите своего Отечества. Повышение интереса студентов к всевозможным играм, спортивным состяза-
ниям служат мощным защитным инструментом от «идеалов» улицы, передачи подросткам положительного 
социального опыта, нравственного и физического совершенствования и формирования патриотического 
сознания. В техникуме создан военно- патриотический отряд «Пламя». Он действует в тесном сотрудни-
честве с общественной организацией «Боевое братство», объединяющей воинов- афганцев. В канун Дня 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, члены отряда чистят терри-
торию памятника «Черный тюльпан» от снежного заноса. В день праздника участвуют в митинге и чтят 
минутой молчания память о погибших в Афганской вой не.

Студенты ежегодно принимают участие в областных военно- спортивных соревнованиях «Подвигу жить 
в веках». В программу соревнований включены состязания силового, огневого и тактического блоков. При 
прохождении всех этапов обучающиеся проявляют высокий уровень подготовки, волевые качества, чув-
ство товарищества и готовность к взаимовыручке, достойное и уважительное отношение к соперникам. 
Ежегодно участвуют во Всероссийской антинаркотической акции «Призывник», которая проходит в музее- 
заповеднике «Томская писаница». Ребята принимают участие в эстафетах, соревнованиях по гиревому 
спорту, отжиманию и перетягиванию каната.

Мероприятия, проводимые в техникуме, нравятся обучающимся, год от года количество участников 
увеличивается. Как результат, растет количество студентов, которые не боятся служить в армии и готовы 
связать свою жизнь с вооруженными вой сками Российской Федерации.
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Воспитательная работа организуется и проводится с учетом интересов и запросов молодежи, тесной 
взаимосвязи патриотических и других мероприятий с учебно- воспитательным процессом и спортивно- 
массовой работой. Все приемы и методы патриотического воспитания составляют взаимосвязанную, 
целостную систему, которая позволяет успешно растить настоящего Гражданина- патриота, готового 
в любой момент встать на защиту Родины.

Голубятникова Е. В., учитель истории и обществознания, 
средняя общеобразовательная школа № 81 им. Е. И. Стародуб, 
г. Новокузнецк, Кемеровская область

ЕДИНЫЙ УРОК КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ РАБОТЫ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Начало XXI века для Российской Федерации — время формирования правового государства и граждан-
ского общества. Опыт становления и развития нашего государства указывает на то, что важнейшим сред-
ством формирования гражданского общества и укрепления единства и целостности многонациональной 
Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан.

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций 
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентич-
ности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патрио-
тического сознания. [1]

Наша школа носит имя воина- интернационалиста — Евгения Ивановича Стародуб. Именно поэ-
тому в день ее открытия 01.02.2020 во всех классах нашей школы был проведен единый урок военно- 
патриотического направления «Новокузнецк — город воинской славы».

По итогам единого урока «Новокузнецк — город воинской славы» ученикам предстояло подготовить 
ответы о том, что такое «подвиг», «гражданский долг», «воинская слава», кого мы считаем героем.

Для решения этой задачи ученики в течение всего урока формулировали ответы на такие вопросы:
 − Как вы думаете, что значит «воинская слава»?
 − Как она связана с понятиями «героизм» и «подвиг»?
 − Где чаще всего люди проявляют героизм?
 − Как вы думаете, во время Великой Отечественной вой ны в нашем городе были сражения?
 − Почему наш город — это город воинской славы?
 − Знаете ли вы имена земляков — героев Великой Отечественной вой ны: Вера Соломина, Александр 

Семенович Красилов, Леонтий Арсентьевич Черемнов и Иван Саввич Герасименко, Виктор Иванович По-
лосухин, Родион Ксенофонтович Семенюк.

 − Как вы думаете, что объединяет этих людей?
 − Почему во время Великой Отечественной вой ны они шли на подвиг?
 − Как вы думаете, защищать Отечество необходимо только в пределах нашего государства или быва-

ют  какие-то другие случаи?
 − Наш город прославился воинами- интернационалистами. Кто такие воины- интернационалисты, при-

ведите примеры?
 − Почему наша школа носит имя Евгения Ивановича Стародуб? Очерк о Е. И. Стародуб. Обсуждение 

экспозиции, посвященной Е. И. Стародуб, презентация Книги памяти (показ презентации).
 − Какие еще вам известны вой ны, в которых принимали участие граждане нашего государства?
 − Как вы понимаете выражение «Героями не рождаются — героями становятся».

Ответы на вопросы будут способствовать формированию у учеников представлений о том, что такое 
«подвиг», «гражданский долг», «воинская слава», кого мы считаем героем.

Планируемыми результатами данного единого урока военно- патриотического направления «Новокуз-
нецк — город воинской славы» являются:

— предметные: ориентироваться в своей системе знаний, осознание необходимости нового знания 
по теме; умение анализировать информацию, представленную в форме презентации, экспозиции истори-
ческих источников, кадров документальной хроники; понимание побудительной роли мотивов в деятель-
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ности человека; умение ориентироваться в своей системе знаний и осознание необходимости нового зна-
ния по теме «Великая Отечественная вой на», «воин-интернационалист», «гражданский подвиг», «защита 
Отечества», «героизм», «подвиг»;

 − личностные: мотивация к познанию, учебе; уважение к истории родного края; устойчивый познава-
тельный интерес к прошлому своего края; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам других; уважение к личности и ее достоинству;

 − метапредметные: самостоятельно контролировать свое время и управлять им адекватно использо-
вать речевые средства для решения коммуникативных задач. [2]

Единый урок военно- патриотического направления «Новокузнецк — город воинской славы» является 
частью системы работы по патриотическому воспитанию, которая включает в себя: воспитание чувства 
гордости за исторические и современные достижения страны; воспитание граждан в духе уважения к Кон-
ституции Российской Федерации; содействие созданию условий для реализации конституционных прав 
человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; активизацию интереса к изучению истории 
России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том 
числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; углубление знаний граждан о событиях, став-
ших основой государственных праздников и памятных дат России и ее регионов; повышение интереса 
граждан к военной истории Отечества и памятным датам.

Литература
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Режим доступа: http://static.
government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE 4q0ws.pdf.

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Режим доступа: https://
fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06–02–2020.

Дементьева Н. Б., тьютор, Центр содействия семейному устройству детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Радуга», Юргинский городской округ 
Пирогова К. С., инструктор по физической культуре, Центр содействия семейному 
устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Радуга», 
Юргинский городской округ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ВЗГЛЯДОВ И УБЕЖДЕНИЙ

Многие годы отделяют нас от окончания самой страшной и кровопролитной Великой Отечественной 
вой ны. Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнее поколение к далеким 
фронтовым годам, к истокам мужества советского солдата героя, освободителя, гуманиста.

Сегодня с грустью приходится констатировать, что опыт старших поколений несколько обесценился 
в восприятии детей. Большая ответственность ложится на всех работников образовательных учреждений. 
То, что вложено в наших воспитанников сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Воспитаем 
патриотов, деловых и духовно здоровых людей значит, тем самым поможем развитию стабильного обще-
ства, крепкого государства и надежного будущего страны.

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого слова, с самого раннего 
детства, постепенно на основе ярких примеров героизма и патриотизма предыдущих поколений.

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у детей 
любви к своей Родине. Патриотизм — одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У воспи-
танников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого.

Важно для воспитания патриотических взглядов и убеждений, чтобы знания о сущности и способах 
проявления этих качеств были не просто усвоены воспитанниками, а приобрели личностный смысл, 
прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности 
и поведения. Воспитательная работа в этом случае должна отличаться глубиной и убедительностью фак-
тического материала, быть насыщенной яркими примерами проявления патриотизма.
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Патриотизм как общечеловеческая ценность для каждого определенного воспитанника может про-
являться как в чувстве гордости за достижения родной страны, так и горечи за ее неудачи и беды. Важно 
воспитать у каждого ребенка почтение к историческому прошлому своего народа, бережное отношение 
к народной памяти, национально- культурным традициям, тем людям, кто своим творчеством обогатил 
национальную и общечеловеческую культуру.

Формирование патриотизма крайне затруднено в отрыве от контакта с семьей. Семья — источник 
и звено передачи ребенку социально- исторического опыта. В ней ребенок получает уроки нравственно-
сти, закладываются жизненные позиции. Поэтому в работе с детьми- сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, данной проблеме уделяется особое внимание и является одно из приоритетных 
направлений в реализации комплексной программы «Наш дом».

Для повышения уровня патриотизма педагоги Центра «Радуга» и «Городского Центра Детского Юно-
шеского Технического Творчества» в течение года организовывают и проводят различные мероприятия 
по данному направлению, в которых воспитанники активно принимают участие.

Военно- спортивные игры, которые способствуют подготовке воспитанников к службе в армии, повы-
шают уровень физической подготовки и формируют осознанную позицию гражданина — патриота. Мате-
риал подается в интересной и доступной для детского внимания форме — в форме игры.

Игра социальна и тесно связана с трудом, учебой, — эти важнейшие положения научной теории 
детских игр дают возможность проанализировать вопрос о воспитательных возможностях военно- 
спортивной игры.

Огромную роль военно- спортивные игры занимают в системе военно- патриотического воспитания. 
Она повышается благодаря тому, что дети с большим увлечением относятся к ним, играют в них охотно. 
Роль игр в военно- патриотическом воспитании заключается, в первую очередь, в том, что эти игры способ-
ствуют развития у детей высоких нравственных чувств, моральных качеств. В процессе игры воспитыва-
ются и закаливаются волевые качества, создаются положительные условия для воспитания у них дисци-
плинированности, настойчивости, выносливости. Она способствует подготовке воспитанников к службе 
в армии, повышают уровень физической подготовки и формируют осознанную позицию гражданина — 
патриота. Воспитанники в течение года участвуют в военно- спортивной игре «Зарница», зимней военно- 
спортивной игре «Во славу Отечества!», в «Конкурс смотра строя и песни», в соревнованиях по военно- 
прикладным видам спорта «Наследники победы».

Участие в данных играх, поможет детям- сиротам, и детям оставшихся без попечения родителей, про-
будить чувства любви к своей Родине.

2020 год — особый год для нашей страны. 75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная вой-
на. И по Указу Президента РФ, подписанный 8 июля 2019 года, 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы.

Данное событие подтолкнули нас к идее проведения тематической смены лагерной площадки, 
которая будет проходить с 03.06.2020 г. по 24.06.2020 г. на базе центра под названием «Ваша Победа — 
наша жизнь!».

Программа лагеря преследует главную цель: организация досуга детей в каникулярное время. 
Но лагерь — это не только организация питания и досуга. Лагерь — это система физического и духовного 
развития ребенка.

При реализации данной программы будет создана педагогическая воспитательная среда, способ-
ствующая углубленному знакомству с отечественной историей и культурой, деятельностью замечатель-
ных людей.

Все мероприятия связанны с историей Великой Отечественной вой ны, историей России, Кузбасса. 
Большое внимание уделяется организации выездных мероприятий не только в своем городе, но и за его 
пределами. Воспитанникам центра представится возможность узнать об истории Кузбасса, побывав 
в его столице.

Ребятам примут участие в таких мероприятиях как выставка- конкурс «Патриотический Арбат», 
фотовыставка «Стена памяти», игра-путешествие «Победный маршрут», битва хоров «Вместе празднуем 
Победу!», турнир пословиц и поговорок о вой не «Литературный десант», конкурс рисунков «Победа гла-
зами художника!», квест-игра «Код операции 300!» (посвященная 300-летию Кузбасса) и т. д. Побывают 
в музее трудовой славы Юргинского Машиностроительного завода, в воинской часть города (познако-
мяться с воинским делом), в Краеведческом музее города Юрга на выставке «Листая страницы истории 
края», в музее- заповеднике «Красная горка», областном краеведческом музее боевой славы.

В процессе коллективного общения, проведенных совместных творческих дел, соревнуясь и играя, 
воспитанники приобретут новые знания по краеведению, истории родного края и истории Великой Оте-
чественной вой ны. Приобретут навыки коллективной деятельности, проявят внимание и интерес друг 
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к другу, обретут новые формы взаимодействия, взаимовыручки, взаимоуважения. Укрепят свое здоровье, 
закаляться, наберутся новых сил, знаний для начала очередного учебного года.

Пребывание в лагере позволяет сочетать активный отдых с выполнением краеведческой работы. 
Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви к Родине, своему народу, 
вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на всю жизнь, а приобретенные знания 
оказываются полезными в будущем. Лагерная смена дает большие возможности для такой воспитатель-
ной деятельности.

Патриотическое воспитание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
одним из приоритетных в системе воспитания, поскольку у таких детей с детства формируется негатив-
ный социальный опыт, искаженные ценностные ориентации, отсутствуют такие чувства, как любовь 
к Родине, гордость за военное прошлое страны. Они не имели сформированной гражданской и патрио-
тической позиции.

Следует отметить, что участие в военно- спортивных играх, тематической лагерной смены положи-
тельно влияют на развитие ребенка, особенно на детей- сирот. Нет ничего лучше, чем развивать у ребенка 
чувство патриотизма и любви к своей Родине.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гражданско- патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер 
воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, 
идеалы и принципы, но и происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 
жизне деятельность молодого гражданина в условиях современного российского демократического обще-
ства [1, с. 39].

Учреждения дополнительного образования детей и подростков занимают особое место в системе пат-
риотического воспитания и являются одним из основных социальных институтов, обеспечивающих вос-
питательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей.

Дополнительное образование детей, обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью 
оперативно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, 
является одним из определяющих факторов развития способностей и интересов, гражданского, социаль-
ного и профессионального самоопределения детей и подростков

В словарном понимании слова «дополнительный» (дополнительное) существует две отличающиеся 
интерпретации. В первом случае «дополнительное» — это «то, что делает более полным, прибавляясь 
к  чему-нибудь, восполняя недостающее в  чем-нибудь».

Во втором варианте «дополнительное» предстает как «прибавление сверх, помимо необходимого». Дру-
гими словами, дополнительное образование призвано дополнить каждому воспитаннику ту общую и необ-
ходимую для всех основу, которую обеспечивает школа, разным материалом и по-разному. Это дополне-
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ние должно осуществляться в соответствии с желаниями и возможностями желаний ребенка, а так же его 
родителей (опекунов), общества и государства [2, с. 48]

С целью создания условий развития у молодежи чувства гражданственности, патриотизма, а также 
содействию в профессиональном самоопределении обучающимся ежегодно в МБУ ДО «ООЦ» «Олимп» 
Анжеро- Судженского городского округа проходит областная краеведческая акция «Люби и знай родной 
Кузбасс!».

Акция проводится для обучающиеся Ижморского, Мариинского, Топкинского, Тисульского, Чебулин-
ского, Юргинского районов и состоит из трех этапов:

 − подготовительный (сбор предварительных заявок на участие в акции, составление графика экс-
курсионных маршрутов, формирование списков участников экскурсий по уникальным местам родного 
края, а также на промышленные предприятия: ОАО «Анжеро- Судженский машиностроительный завод», 
ООО «Анжерские электрические сети», ОАО «Анжерская нефтегазовая компания «Северный Кузбасс» 
и ООО «Кузбасская энергосетевая компания»).

 − Основной этап-учебно- тематические экскурсионные маршруты (участники акции имеют уникаль-
ную возможность соприкоснуться с вековой историей, увидеть необычные явления природы, уникальные 
архитектурные строения, пообщаться с людьми, живущими в других городах и районах своего края).

Практическая деятельность позволяет сформировать у обучающихся навыки взаимодействия 
с культурными ресурсами, помогает взглянуть на окружающую территорию с точки зрения ее привле-
кательности для туризма, включиться в активное освоение окружающего мира с точки зрения будущей 
профессии.

 − Заключительный этап представляет собой работу обучающихся по четырем номинациям: 
«Фотографы- краеведы», «Знатоки- краеведы», «Краеведческий кроссворд» и «Юные экскурсоводы».

Особенность акции в том, что она способствует созданию «ситуации успеха», творческому развитию 
каждого обучающегося, создает условия для социально значимой деятельности.

Проблема патриотического воспитания старших подростков в учреждении дополнительного образова-
ния является актуальной и значимой; в этой системе уже сложились определенные направления и формы 
патриотического воспитания.

Так, одним из самых популярных массовых мероприятий в Анжеро- Судженском городском округе 
является месячник гражданской обороны. Месячник включает различные формы: беседы, викторины, 
квест-игры, пресс- конференции с людьми военных профессий для обучающихся 9–10 классов. Стар-
шеклассники узнают о профессионально важных качествах военных, пожарных, спасателей, получают 
ответы на интересующие их вопросы. Девятиклассники, планирующие поступать в кадетские корпуса, 
благодаря выступлению кадетов, получают информацию об особенностях организации учебной и досу-
говой деятельностей, перспективах поступления, профессионально важных качествах, что позволит им 
соотнести свои способности и возможности с требованиями военных профессий.

Участие в месячниках гражданско- патриотической направленности способствует формированию 
у обучающихся социального и профессионального самоопределения, внутренней готовности к осознан-
ному, устойчивому выбору и планированию своего профессионального развития, построению карьеры.

Необходимо отметить, что патриотическое воспитание — это не разовые мероприятия, а многоплано-
вая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, включающая в себя:

 − организацию массовой работы на постоянной основе при активном участии семьи, ветеранских 
и молодежных общественных организаций;

 − комплекс воспитательных задач, связанных с формированием потребности стать патриотом, пат-
риотического мировоззрения и патриотических чувств;

 − уважения к боевым традициям и интереса к изучению военного дела; необходимых физических ка-
честв обучающихся.

Патриотическое воспитание — это важнейшая задача современной системы дополнительного образо-
вания. Ведь от того, насколько у подрастающего поколения сформирована гражданская позиция и граж-
данское сознание, зависит существование и развитие государства в целом.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В последнее время на фоне изменений, происходящих в нашей стране все большее внимание уде-
ляется организации профориентации подростков и молодежи. Актуальность профориентации на совре-
менном этапе подтверждается поручением, которое дал В. В. Путин правительству Российской Федера-
ции и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на заседании Государственного 
совета по вопросам совершенствования системы общего образования о необходимости разработки и реа-
лизации комплекса мер, предусматривающих воспитание обучающихся на основе их профессиональной 
ориентации [1].

В результате такой системной и комплексной деятельности школьники знакомятся с миром профес-
сий, с теми требованиями, которые профессии предъявляют к человеку, глубже узнают о своих индиви-
дуальных особенностях, интересах, способностях и возможностях. Для того чтобы профессиональный 
выбор был наиболее оптимальным, важно обучающимся дать представление о разных типах профессий 
в сферах: человек, техника, знаковая система, природа, художественный образ.

В этом существенную роль играет воспитательная работа, проводимая в образовательной организа-
ции по направлениям: трудовое, эстетическое, патриотическое воспитание, которая не только всесторонне 
обогащает личность школьника, но и знакомит с различными видами трудовой деятельности.

В последнее десятилетие в соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 
стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны все большее 
внимание уделяется патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. В 2015 г. принят доку-
мент Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», реализуются долго-
срочные ведомственные и региональные программы по данной теме [2].

Патриотическое воспитание обладает высоким потенциалом для содействия профориентации обуча-
ющихся образовательных организаций. Оно не только способствует формированию позитивного отноше-
ния к воинской службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы, но и дает представление о профессиях и специальностях военнослужащих, содержании их труда, 
требованиях к человеку, перспективах профессионального роста. Осуществление военной профориен-
тации тесно связано с планированием подготовки военных кадров, формированием и поддерживанием 
высокого уровня престижа военных профессий, с особенностями системы военного образования.

В соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области об утверждении плана проф-
ориентационных мероприятий на территории Кемеровской области — Кузбасса, с планом департамента 
образования и науки Кемеровской области и планом образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» ежегодно 
в Беловском городском округе проводятся Единые областные дни профориентации, посвященные Дню 
защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной вой ны.

В 2020 году в музее боевой и трудовой славы имени В. С. Овчинникова школы № 11 города Белово 
для специалистов, ответственных за профориентационную работу в образовательных организациях был 
организован городской методический семинар «Роль патриотического воспитания в профориентации обу-
чающихся».

На семинаре рассматривалась роль патриотического воспитания в профессиональном самоопределе-
нии обучающихся и оказание помощи подросткам в выборе военной профессии.

Девятиклассники из военно- патриотического клуба «Разведчик» школы № 11 города Белово, показали 
элементы рукопашного боя, а их руководитель рассказал о системе подготовки допризывников к военной 
службе.

Для обучающихся 8–11 классов, которые ориентированы на поступление в губернаторские школы 
и кадетские корпуса, в образовательные организации Министерства обороны РФ, МЧС, МВД, нами тради-
ционно проводятся профориентационные мероприятия, объединенные общим названием

«Я служу России». Их целью является повышение социального престижа военной и альтернативной 
гражданской службы; информирование старшеклассников о специальностях и профессиях военнослу-
жащих, военных образовательных организациях Министерства обороны РФ, о профессионально важных 
качествах военнослужащего; содействие патриотическому воспитанию старшеклассников. Наиболее 
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распространенная форма таких мероприятий — информационный день. Благодаря присутствию предста-
вителей различных структур на информационном дне школьникам предоставляется полная информация 
об условиях приема в интересующие их образовательные организации, старшеклассники узнают о про-
фессионально важных качествах военных, пожарных, спасателей, получают ответы на все интересующие 
их вопросы.

Кроме того проводятся тематические беседы, викторина «День военнослужащего», игра «От сержанта 
до генерала», экскурсия в воинскую часть «День призывника», встречи обучающихся с ветеранами вой н, 
сотрудниками военкоматов, курсантами военных училищ.

При проведении данных мероприятий особое внимание уделялось обучающимся основной школы, 
которые ориентированы на поступление в кадетские корпуса, губернаторские школы, в образователь-
ные организации Министерства обороны РФ, МЧС, МВД — будущим абитуриентам профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области — Кузбасса. Для организации профориентационных 
мероприятий для старшеклассников, необходимым условием стало активное межведомственное взаи-
модействие с военными комиссариатами, учреждениями культуры и здравоохранения, общественными 
организациями, с угольными предприятиями: разрез «Бачатский» филиал ОАО «Кузбассразрезуголь», 
ООО «Шахта «Листвяжная», Беловским городским советом ветеранов бюджетной сферы, ПОО, службой 
занятости населения, средствами массовой информации.

Многим присутствующим девятиклассникам, планирующим поступать в кадетские корпуса, помогли 
утвердиться в правильности выбора рассказы кадетов об особенностях организации учебной и досуговой 
деятельностей, перспективах поступления в ВУЗы различного профиля.

Педагоги высоко оценили пользу профориентационных мероприятий в аспекте реализации патриоти-
ческого воспитания обучающихся, вся информация была представлена интересно, с учетом возрастных 
особенностей участников. Представители силовых структур особенно отметили, что у ребят есть живой 
интерес к службе в армии, полиции и предложили проводить подобные встречи 2 раза в год. По мнению 
школьников, привлекательная сторона данной профессии — это дисциплина, строгость, ответственность, 
возможность спасать и защищать людей, служить Родине.

Таким образом, патриотическое воспитание является одним из основных средств профориентации 
для становления личностного самоопределения обучающихся, способствующего формированию у стар-
шеклассника внутренней готовности к самостоятельному и осознанному выбору военной профессии.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
КАК ФОРМА МОТИВИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И ДОШКОЛЬНИКОВ 

К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ВКЛАДА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Тема патриотизма и добровольчества одна из значимых для России. В 2020 г. отмечается 75 лет 
со дня Великой Победы. Ценности патриотизма и добровольчества как инварианты культуры позво-
ляют связывать поколения и задавать социокультурные системы приоритетов. В России разработана 
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666). Действует программа патриотического вос-
питания граждан, основная цель — обеспечение «роста патриотизма в стране, возрастание социаль-
ной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни 
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и деятельности общества и государства». Одновременно реализуется региональный проект в Томской 
области «Рабочие кадры для передовых технологий», в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
и запросами работодателей по активизации освоения студентами компетенций в исследовательской 
и проектной деятельности. Возникает потребность в укреплении механизмов гармонизации проявлений 
патриотизма и добровольчества в обществе с концепциями гражданского образования и национально- 
государственных программ.

Поэтому в качестве ресурса расширения просоциального и добровольного привлечения молодежи 
к патриотизму в «Северском промышленном колледже» избрали форму проектной деятельности. Одним 
из реализуемых проектов стал студенческий проект «Мир в Томской области!». Цель проекта: актуали-
зация знаний студентов и дошкольников о Томской области и Великой Отечественной вой не на основе 
создания практико- ориентированной партнерской системы освоения компетенций «Дошкольного образо-
вания». Задачи проекта:

 − расширение и актуализация знаний студентов «СПК» и дошкольников г. Северска о Томской области 
как малой Родины и ее вклада в Победу страны в Великой Отечественной вой не;

 − создание информационного контента по тематическим направлениям изучения Томской области 
как малой Родины и ее вклада в Великую Отечественную вой ну;

 − создание условий для содействия студентов патриотической, просветительской, творческой и до-
бровольческой деятельности в г. Северске;

 − создание на базе ОГБПОУ «СПК» практико- ориентированной партнерской системы, способствую-
щей реализации освоения компетенций «Дошкольное образование» и института студенческого наставни-
чества совместно с дошкольными образовательными организациями г. Северска;

 − повышение уровня освоения компетенций студентов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
и запросами работодателей из числа представителей МБДОУ по направлению «Дошкольное образование»;

 − сопровождение профориентационных и конкурсных мероприятий студентов ОГБПОУ «СПК».
План-график реализации «Проекта «Мир в Томской области!» включал информационно- иссле до ва-

тель ский этап для анализа проблемы на основе проведения исследования с целью систематизации теоре-
тического материала и подбора практикума в соответствии с проблематикой.

Аналитико- рефлексивное исследование позволило выявить проблемные аспекты состояния патрио-
тизма среди дошкольников, их родителей и студентов, а также определить механизмы участия в добро-
вольчестве.

По результатам анкетирования родителей воспитанников детских садов г. Северска Томской обла-
сти выявлено, что в 87 % семей с дошколятами читают книги, заучивают стихотворения о Великой Отече-
ственной вой не, предложенные педагогами образовательных учреждений, но, инициативу по ознакомле-
нию с литературными произведениями проявляют –24 % опрошенных. 68 % семей совместно с детьми 
участвуют в параде Победы. Дошкольники не ориентируются в том, на какой территории проходили кон-
кретные военные действия, какой вклад внесла Томская область в Победу.

Студенты преимущественно считают, что каждый гражданин несет ответственность за свою страну, 
но, тем не менее, часть из них, в случае угрозы безопасности государства, сделает выбор в пользу личной 
жизни, а не жизни своей страны. То есть, приоритет индивидуальных потребностей в сознании некото-
рых учащихся преобладает над интересами общества. Больше половины участников опроса выражают 
ощущение государственной идентичности со своей Родиной, но отрицательно относятся к согражданам. 
Поэтому представляется необходимым продолжение работы над проблемой формирования этнической 
идентичности и толерантности у студентов, понимания ими гражданского общества, чувства сопричаст-
ности с народным единением.

Больше всего познаний об официальных символах России (флаг, герб, гимн) респонденты демон-
стрируют о государственном флаге России. Эти данные подтверждаются результатами всероссийского 
исследования, для 70 % опрошенных россиян наибольшее уважение вызывает флаг РФ, для двух третей 
респондентов — гимн. [6]

Старшие дошкольники ориентируются в государственных символах и имеют элементарные знания 
о Великой Отечественной вой не, 17 % детей показали высокий уровень знаний, 34 % — средний, 49 % — 
низкий. В качестве основы реализации государственных программ по развитию патриотического духа 
граждан, 58 % студентов указали на ответ «следует каждому задуматься над тем, что может сделать для 
Родины», 53 %- необходимость «сохранять семейные ценности как передачу исторической памяти, тради-
ций, сопричастности с малой Родиной».

Исходя из итогов исследования, проведенного на информационно- исследовательском этапе «Про-
екта «Мир в Томской области!», была выявлена необходимость в дополнительном изучении студентами 
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символов малой Родины, исторических традиций Отчизны и социокультурных ценностей, практик поли-
тического лидерства как элементов конструктивного патриотизма. В результате, в студенческой среде 
актуализированы вопросы следующих проблемных задач:

 − интеграция чувства как гражданина страны и структуры личностных интересов, снятие противоре-
чий между единоличностной позицией и государственной политикой;

 − развитие осознанных отношений позитивного национального сотрудничества, гармонизации госу-
дарственной, гражданской, общественной идентичности, расширения информационного политического 
и культурного просвещения;

 − приобщение к активной добровольческой деятельности для снижения пассивного, индифферентно-
го, «созерцательного патриотизма» («Россия — страна зрителей»).

Решение данных задач предполагается по мере реализации проекта за счет совместного участия 
студентов и дошкольников в «Проекте «Мир в Томской области!». Единое сплочение в общих интересах 
в рамках проекта позволяет формировать не только действенную добровольческую деятельность и соци-
альную ответственность студентов, но, и приобщить дошкольников к патриотизму. Запланированы резуль-
таты наставничества студентов над дошкольниками по ходу выполнения этапов проекта и проведения 
интерактивного, интегрированного занятия «Томская область в Великой Победе» с включением дидакти-
ческой игры студентов с детьми подготовительной к школе группы (возраст — с 6 до 7 лет), тематических 
бесед, самостоятельной продуктивной деятельности. Основными результатами должны стать следующие 
компетенции, знания и умения дошкольников:

 − знания о вкладе жителей Томской области, способствующих Победе в Великой Отечественной вой не;
 − активность в выполнении коллективной работы по изготовлению плаката и сопровождающих мате-

риалов по Великой Отечественной Вой не, умение выполнять коллективную аппликацию из готовых форм, 
дополняя ее деталями самостоятельно;

 − уважительное отношение к совершившим боевой, трудовой подвиги и патриотические поступки;
 − способность сопереживать, выражать чувство любви к родному краю, Родине, стремление жить 

в мире;
 − стремление узнать больше нового, полезного, интересного о местности, в которой проживают;
 − демонстрация умений договариваться о создании совместной работы, планировать деятельность.

Проведение общих мероприятий, целенаправленные действия студентов и дошкольников могут 
способствовать обоюдному привитию основ патриотизма и добровольчества, создавая определенные 
эффекты:

— снижение риска межнациональных конфликтов в молодежной среде путем передачи патриотичес-
ких установок от студентов к дошкольникам;

— мотивация к изучению культурно- исторического наследия Родины, ориентация на познавательную, 
коммуникативную, творческую и созидательную деятельность на благо Отечества;

— формирование ответственного наставничества студентов над младшим поколением как трансля-
ции многоступенчатого получения детьми дошкольного возраста значимых навыков (skills).

Таким образом, на данном этапе реализации «Проекта «Мир в Томской области!», подтверждается идея 
о том, что систематизированное вовлечение студентов и дошкольников в запланированные мероприя-
тия проекта на добровольной основе может стать одним из эффективных механизмов развития личност-
ного и коллективного патриотизма. Внутренняя непосредственная мотивация студентов и дошкольников 
к интенсивному познанию истории малой Родины и Великой Отечественной вой ны создаст пролонгирую-
щие эффекты распространения деятельностного добровольчества и патриотизма в настоящем и будущем 
России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В постиндустриальном обществе социальное и профессиональное самоопределение выступают 
одним из центральных механизмов социально- экономического развития России, представляя собой 
непрерывный процесс. Состояние профориентационной сферы характеризуется как период перехода 
к новой системе государственной координации процессов сопровождения профессионального самоопре-
деления, формирующейся в условиях рыночной экономики с элементами государственного управления, 
на основе инновационных прецедентов профориентационной практики различного уровня. Традиционно 
понятие «профориентация» обретает новый смысл как «самоопределение» (личностное, социальное, про-
фессиональное, ценностное), которое осуществляется в форме постепенного выстраивания человеком 
индивидуального набора общих и профессиональных компетенций, исходя из его личных возможностей 
и потребностей. Однако в образовательных организациях профориентационная деятельность остается 
как направление воспитательной работы с обучающимися, целевая установка которой включает создание 
условий для развития личности, самовоспитания, самоопределения, нравственного самосовершенство-
вания, воспитания у школьников и студентов гражданских, профессиональных качеств.

Воспитание на современном этапе является показателем качества образования. К его составляющим 
относится компетентность обучающихся в решении реальных проблем, возникающих в жизненных и про-
фессиональных ситуациях. Важным становится не просто формирование знаний, а способность приме-
нить школьниками и студентами полученные знания на практике.

Если рассматривать профориентацию как направление воспитательной работы в образовательной 
организации, то важно соизмерить цели этих процессов. Так целью процесса воспитания выступает пере-
дача ценностей, формирование нормативных рамок и «нормативных коридоров» поведения, деятельно-
сти, мышления, необходимых для полноценной жизни в человеческом обществе; личности, способной 
принимать решения в ситуациях морального, профессионального выбора и нести за него ответственность; 
чувства патриотизма, сознания активного гражданина. А целью сопровождения профессионального само-
определения является формирование гражданской позиции, свободоспособности человека, т. е. способ-
ности проектировать цели, расставлять приоритеты, делать личный и профессиональный выбор. Исходя 
из целеполагания, патриотическое воспитание обучающихся, формирование у них гражданской позиции 
выступают общим основание данных процессов.

В концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непре-
рывности образования, разработанной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (далее — 
Концепция), отмечается, что основная задача профессиональной ориентации — это становление субъекта 
социально- профессионального самоопределения, обладающего определенным набором компетенций: 
«авторская» позиция в жизни и деятельности, готовность к самостоятельному целеполаганию, адекватное 
самосознание, стремление к самостановлению и саморазвитию [1].

Для успешного формирования и развития профориентационных компетенций важна активная дея-
тельностная позиция обучающихся, использование практикоориентированных профориентационных 
форматов, к которым относится профессиональная проба. Под профессиональной пробой мы понимаем 
профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельно-
сти, имеющее завершенный вид, способствующее сознательному, обоснованному выбору обучающимися 
профессии [3].

С 2016 года в Кемеровской области разработаны и реализуются рабочие программы профессиональ-
ных проб. Вопросами координации взаимодействия общеобразовательных организаций с образователь-
ными организациями профессионального и высшего, дополнительного образования, предприятиями 
занимаются управления образованием. Механизмом взаимодействия выступают договора (соглашения) 
о сотрудничестве, совместные профориентационные программы и планы, а также региональный и муни-
ципальный планы профориентационных мероприятий, включающих проведение профессиональных проб 
для старшеклассников.
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Структурно проба представлена тремя этапами: вводно- ознакомительный, подготовительный и практи-
ческий. На вводно- ознакомительном этапе осуществляется диагностика возможностей, способностей, инте-
ресов обучающихся, их отношения к сферам профессиональной деятельности. Ресурсом для прохождения 
диагностики выступает профориентационный портал Кузбасса «Профориентир», разработанный ГБУ ДПО 
«КРИРПО». В разделе «Тестирование» обучающиеся проходят тесты, результаты которых являются основой 
для комплектования педагогом групп по интересам, сферам профессиональной деятельности и т. д.

На подготовительном этапе для формирования представления обучающихся о конкретной отрасли, 
в рамках которой проводится проба, востребованных профессиях и специальностях региона педагоги 
используют информацию и профессиограммы раздела «Профессии».

Практический этап проведения проб представляет собой комплекс теоретических и практических 
заданий, моделирующих основные характеристики предмета, цели, условий и орудий труда, а также ситуа-
ций или кейсов для определения профессионально важных качеств специалистов данной отрасли.

В свою очередь, задания выполняются по трем уровням сложности и включают технологический, 
ситуативный и функциональный компоненты. Технологический компонент направлен на ознакомление 
со способами получения знаний и умений и применением их в практической деятельности: что? как? 
последовательность осуществления действия?

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сторону профессиональной деятельности, 
помогает определить способ деятельности, который в наибольшей степени соответствует природным дан-
ным обучающегося и сложившимся у него формам поведения.

Функциональный компонент определяет успешность освоения способа деятельности, фиксирует 
те функции и их показатели, которые должны быть достигнуты и проявлены обучающимся в конкретном 
задании пробы [2].

Например, при проведении профессиональной пробы на профессию «Педагог» задания третьего 
уровня сложности могут быть следующими:

— технологический компонент: подобрать информацию познавательного характера, составить план 
выступления «Педагогическая династия» (возможно составление профессиограмм имеющихся профес-
сий или построение перспективы, например, по профессии «строитель» на тему «Умный дом», специаль-
ности «инженер- конструктор» на тему «Транспортировка людей в экстремальных условиях» и др.);

— ситуативный компонент: сделать сообщение по плану, используя любые средства (рисунки, нагляд-
ные пособия, презентацию, видеоролик);

— функциональный компонент: выявить уровень усвоения информации, применяя традиционные 
и современные методы и приемы (тест, кроссворд, «Что, где, когда?», «Лото» и др.).

Профессиональная проба проводится в условиях «реального времени», реального производства, а гото-
вим мы специалиста «будущего», способного понимать процессы, трансформирующие мир вокруг нас, уметь 
системно оценивать последствия тех или иных событий на длинных временных горизонтах. Поэтому при 
разработке программы важно моделировать задачи, которые будут стоять перед специалистами отрасли 
в будущем. «Взгляд из будущего» требует перехода от допрофессиональных умений, навыков, на которые 
была нацелена профессиональная проба вчера, к надпрофессиональным, которые важны для специалис-
тов самых разных отраслей сегодня и завтра. Данные навыки относятся к гибким навыкам (англ. soft skills), 
которые в отличие от профессиональных («жестких», от англ. hard skills), не зависят от специфики конкрет-
ной работы и характеризуют личностные качества (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), соци-
альные навыками (коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способ-
ностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).

Рассматривая уровни сложности выполнения профессиональных проб: от самого простого, репро-
дуктивного к заданию с элементами творчества и к самостоятельной, креативной деятельности обучаю-
щихся, педагог выстраивает не только образовательно- профессиональную траекторию, но и постепенно 
погружает подростков в общую философию профессии через диалог, рефлексию и дискуссию.

В рамках деятельности института как федеральной экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 
участниками разработан и апробирован алгоритм организации и проведения профессиональных проб [2].

Ежегодно институт осуществляет мониторинг эффективности реализации профессиональных проб. 
По результатам мониторинга, прошедшего в декабре 2019 г. среди профессиональных образовательных 
организаций (ПОО), в 84 % утверждены положения об организации и проведении профессиональных проб 
для обучающихся. Для участия обучающихся в профессиональных пробах заключены договоры в 67 % 
ПОО и управлениями образования; оформлены на муниципальном уровне договоры, планы и графики про-
ведения профессиональных проб в 78 % ПОО с общеобразовательными организациями; в 20 % ПОО с орга-
низациями дополнительного образования; в 25 % ПОО с предприятиями.
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В 2019 году было разработано и реализуется 340 программ по проведению профессиональных проб 
в ПОО, продолжительностью от 4 до 24 ч., что на 56 программ больше, чем в 2018 году. В 46 ПОО выдается 
сертификат обучающимся о прохождении профессиональных проб.

За 2019 год профессиональные пробы в ПОО прошли 10 265 обучающихся, из них 75 % девятиклассни-
ков. Перед прохождением профессиональных проб в 97 % общеобразовательных организациях осущест-
вляется диагностика интересов и склонностей обучающихся.

Согласно мониторингу, численность студентов, поступивших в 2019/20 учебном году в ПОО, составила — 
14 703 чел., из них 5080 чел. (24,5 %) прошли профессиональные пробы. По мнению педагогов, проведение 
профессиональных проб позволяет привлекать для поступления мотивированных студентов и выполнять 
контрольные цифры приема. Обучающиеся и их родители едины во мнении с педагогами о необходимо-
сти и практической значимости профессиональных проб для формирования у школьников ответственного 
отношения к выбору профессии, построению дальнейшей образовательно- профессиональной траектории.

Важным показателем осуществления выбора выступает достижение понимания, с одной стороны, 
того, что дает та или иная профессия обществу, с другой, что она может дать самому субъекту самоопре-
деления, его семье. Умение расставить приоритеты, сопоставить личную позицию «Что профессия может 
дать человеку?» с общественной «Что человек может дать профессии?» характеризует обучающего как 
гражданина, патриота своей Родины.

Таким образом, реализация системы профессиональных проб в Кемеровской области позволяет 
обучающимся не только получить опыт профессионального выбора, реализации «себя в профессии», 
но и сформировать у них гражданскую позицию, ответственное отношение к жизни, семье, профессии 
с учетом новых требований к специалисту и новых компетенций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Гражданско- патриотические воспитание современного поколения — это целенаправленная деятель-
ность, которая способствует формированию у обучающихся и молодежи ценностных ориентаций, каче-
ства и нормы поведения гражданина, патриота России.

За последние годы в истории России, пожалуй, ни одна идеологическая ценность не подвергалась ана-
лизу и переосмыслениям как патриотизм. На протяжении последних двадцати пяти лет не только активно 
менялось отношение к патриотизму, но и коренным изменениям подверглась система его воспитания. Пре-
кратили свое существование пионерская и комсомольская организации, которые были более чем сред-
ством патриотического воспитания. Сегодня, в сложившейся ситуации, духовного кризиса России, утраты 
идеалов, авторитетов, отсутствие национальной идеи, у обучающихся будущего поколения, достаточно 
сложно сформировать патриотическое самосознание. В свою, очередь, развитие и воспитание личности 
не может рассматриваться в отрыве от социальных ожиданий человека и его самореализации. Исходя 
из этого, целью нашего исследования является изучение особенностей использования интерактивных 
методов профориентации в формировании гражданско- патриотической позиции обучающихся образова-
тельных организаций. Объектом исследования является сформированность гражданско- патриотической 
позиции обучающихся.

Предметом исследования является интерактивные методы профориентации, способствующие форми-
рованию гражданско- патриотической позиции обучающихся.
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Для того, чтобы получить представление об уровне сформированности гражданско- патриотической 
позиции, которое включает в себя, понимание и наличие чувства патриотизма, нами проводился блиц-
опрос «Патриотизм и как я его понимаю», респондентами которого стали 50 обучающихся общеобразова-
тельных организаций Прокопьевского городского округа, в возрасте от 15 до 17 лет. Анализируя получен-
ные ответы, следует отметить, что 35 % респондентов считают себя патриотами, а 15 % — не считают, 50 % 
старшеклассников условно могут себя обозначить истинными патриотами. Признаками, определяющими 
для себя понятие патриотизма, 60 % опрошенных обозначили — любовь к Родине, для 20 % обучающихся 
патриотизм не актуален сегодня и 20 % обучающихся основным признаком считают стремление трудиться 
на благо своей Отчизны, а это значит осознанно выбрать профессию и реализовать себя в труде. Следова-
тельно, профориентация становится определяющим фактором формирования гражданско- патриотической 
позиции обучающихся. В виду этого, возникает потребность в реализации методов, способствующих акти-
визации обучающихся в содействии осознанному выбору профессии. Наиболее приемлемый в профори-
ентации и достаточно эффективный — это интерактивный метод, который означает взаимодействие, осу-
ществляемое в режиме беседы или диалога с  кем-либо. Данный метод ориентирован на более широкое 
взаимодействие обучающихся с педагогом, друг с другом, предполагающий доминирование активности 
всех участников в процессе обучения.

В профориентации используется целый ряд интерактивных методов, среди которых можно выделить 
следующие: творческие задания, игры, проекты, дискуссии в стиле телевизионного ток-шоу, симпозиумы 
и др. [2, с. 55].

Ток-шоу «Военным быть престижно…» проводится с обучающимися образовательных организаций 
старших классов на базе Военного комиссариата Прокопьевского городского округа. Целью данного меро-
приятия, является повышение социальной активности обучающихся в выборе профессии военной сферы. 
Задачами являются: формирование патриотического самосознания и положительного имиджа военных 
профессий, информирование обучающихся об особенностях обучения и получения военных профессий.

Понятие «ток-шо́у» произошло от англ. talk show– разговорное шоу или вид телепередачи, в котором 
один или несколько приглашенных участников ведут обсуждение предлагаемых ведущим тем или про-
блем [3, с. 174].

Обсуждению подвергалась тема: «Выбор военной сферы военной сферы «за» и против». Проблемы 
и перспективы», а также была затронута тема патриотизма в отношении своей малой Родины, миграции 
обучающихся за пределы Кемеровской области, так как значительный процент 25 % обучающихся поки-
дают регион для дальнейшей самореализации. Ток-шоу включает в себя наличие героев сюжета, зрите-
лей, гостей, ведущего, а также вопросы и ответы. Каждый из участников ток-шоу одновременно является 
персонажем с заданной ему автором ролью. Задача ведущего по итогам мероприятия подвести обучаю-
щихся к формированию активной гражданской позиции, высокого патриотического сознания идей служе-
ния Отечеству. По завершению мероприятия, обучающиеся делают для себя выводы относительно своих 
планов выбора военных профессий и отражают их в листе голосования «за» или «против», рядом с обо-
значенными пунктами выбора профессий военной сферы, ранее обсуждаемых в ток-шоу. Полученные 
результаты, позволили сделать вывод о том, что обучающиеся проанализировали информацию и пришли 
к осознанию идей служения Родине, выбора профессии, приобрели способности ведения диалога, умения 
слушать, принимать другую точку зрения и активизировали гражданскую позицию.

Для работы с обучающимися в контексте данного направления активно используется проектная дея-
тельность, направленная на самостоятельное добывание знаний, в целях формирования патриотических 
ценностей, взглядов, убеждений, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни, в том числе и профессии. Тематика проектов достаточна разнообразна: «Патриот Кузбасса», «Тайны 
военного ремесла»; «Плюсы и минусы выбора военной профессии», «Память о героях, прославивших свою 
профессию» и др.

Среди обучающихся пользуются особым интересом профориентационные викторины, в которых есть воз-
можность продемонстрировать свои познания в области мастерства, профессионализма героев прошлого 
и нашего времени, прославивших свою профессию и оставивших след в истории. Викторина включает в себя 
разминку, брейнапримеринг, характеристику исторических личностей и профессий и др. По итогам викторины 
обучающиеся повышают уровень информированности об историческом прошлом малой Родины и Отечества.

По итогам реализации интерактивных методов профориентации, в целях выявления уровня сформи-
рованности гражданско- патриотической позиции у обучающихся, вновь был проведен опрос, результаты 
которого показали положительную динамику развития патриотической позиции: повысился на 15 % уро-
вень сформированности чувства патриотизма, стремление трудиться и приносить пользу Родине и обще-
ству, 50 % обучающиеся обозначили себя патриотами своей страны.
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Таким образом, формирование гражданско- патриотической позиции обучающихся эффективно осу-
ществляется через применение интерактивных методов профориентации, так как они способствуют фор-
мированию гражданско- патриотического воспитания обучающихся в целом. Благодаря разнообразию 
существующих методов, у педагогов имеется уникальная возможность повлиять на профессиональное 
становление будущего поколения обучающихся, воспитать истинных патриотов России.
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ПРОЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ»

В настоящий период в различных сферах общественной жизни наблюдаются демократические про-
цессы, идет строительство гражданского общества, предоставляются широкие возможности выдвижения 
личности, проявления инициативы и творчества, предпринимательской деятельности. Россия включается 
в мировое сообщество, участвует в диалоге культур.

С другой стороны, с процессом деидеологизации общества произошла переоценка базовых ценностей, 
а вместе с ней социальное расслоение и криминализация общества, правовая незащищенность граждан, 
в средствах массовой информации идет пропаганда насилия, религиозного экстремизма и национализма. 
Результаты этих противоречий проявились в бездуховности и безответственности, росте подростковой пре-
ступности, беспризорности и наркомании, социальной апатии молодежи. Будущее страны во многом зависит 
от гражданской позиции подрастающего поколения. Это обстоятельство повышает значимость управления 
процессами гражданско- патриотического становления учащихся. Патриотическое воспитание в условиях 
современной России объективно является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 
политического, социально- экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 
Патриотическое воспитание — систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у моло-
дых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Воспитание чувства 
патриотизма у школьников — процесс длительный и сложный. Без любви к Родине невозможно построить 
сильную Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя 
вырастить достойных граждан. Учащиеся должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться 
сохранять ее богатства и красоту, гордиться ее героическим прошлым, своими предками, любить свой народ. 
Они должны знать историю своей малой родины, людей, отстоявших свободу, историю своей семьи.

В преддверии празднования Дня Победы нужно еще раз, еще много раз прикоснуться к истории — исто-
рии нашего героического прошлого. Главным средством воспитания гражданина и патриота в современ-
ных условиях становится содружество подростков, родителей и педагогов, связанных едиными задачами, 
деятельностью, гуманными отношениями. Именно здесь сохраняется нить поколений педагогов, выпуск-
ников, родителей, всех тех, кто причастен к процессу обучения и воспитания. Обращение к духовному 
опыту предшествующих поколений — важнейший фактор формирования нравственности и патриотизма.

В своей воспитательной деятельности я использую проекты патриотической направленности. Один 
из таких проектов «Музей в чемодане». Целью проекта является формирование у учащихся гражданствен-
ности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлече-
ния учащихся, педагогов, родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию.

Проект решает следующие задачи:
 − воспитывать у учащихся гражданственность, патриотизм, толерантность, определяющих модель их 

жизненного поведения, обеспечивающих условия для самовыражения их творческой активности;
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 − изучать героическое прошлое нашей страны;
 − воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, где человек ро-

дился и вырос;
 − подготовиться к достойной встрече 75-летия Победы.

Проект «Музей в чемодане» содержит серьезную и системную работу по формированию нравственных 
качеств личности учащихся, работу ума, души и сердца ребенка. Необходимо создавать условия для воспи-
тания патриотических чувств и качеств, которые станут впоследствии основой нравственного поведения 
ребенка. Формирование патриотического воспитания должно осуществляться на основе образа жизни 
людей, которые являются ярким примером служения своей семье, родному краю.

Патриотический проект «Музей в чемодане» — это мобильный музей, в который мы не только заглянем, 
но и ознакомимся с его экспонатами. Необычность нашего музея в том, что он перемещается из класса 
в класс, а его экспонаты можно потрогать и даже примерить. Сегодня наша экспозиция посвящена бое-
вым будням солдата Великой Отечественной вой ны.

Силами учителей, учащихся, родителей собраны предметы, так или иначе, связанные с солдатскими 
боевыми буднями: армейский котелок с флягой, ложка, солдатский вещмешок, пилотка, варежки, гимна-
стерка, солдатское письмо- треугольник, галифе, синий платочек, фотографии, тексты песен, стихи. Педа-
гоги, родители и учащиеся, занятые в подготовке и реализации проекта, не только демонстрируют экс-
понаты, но и рассказывают экскурсантам историю их появления, цитирую произведения, посвященные 
рассматриваемым предметам. В ходе реализации проекта все участники образовательных отношений 
готовят исследовательские работы, исследовательские и творческие проекты по своим экспонатам. Про-
ект «Музей в чемодане» реализуется во время учебного процесса, при проведении внеклассных мероприя-
тий, в традиционных мероприятиях, сложившихся в школе, в окружающем социуме школы.

Презентация работ произойдет на итоговой научно практической конференции «Музей в чемодане».
Я, как автор проекта «Музей в чемодане», уверена, что при его реализации в детях приумножится понима-

ние высоких гражданско — патриотических чувств: любовь к Отечеству, чувство гордости за свой народ, его 
историю, традиции, культурные достижения, чувство национальной гордости и любви к своей малой Родине.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из самых актуальных задач нашего 
времени.

Идея патриотизма во все времена занимала особое место в формировании подрастающего поколе-
ния. Сегодня стало очевидно, что в обществе разрушаются социальные связи, нравственные устои.

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество. Основная 
цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, сохране-
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ние исторического наследия, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать 
страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без формирования у молодого поколе-
ния уважительного отношения к прошлому и настоящему своей страны.

Правовые основы патриотизма закреплены в государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Одна из задач программы — «… формирование 
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранения памяти 
о подвигах защитников Отечества…»

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной вой не. В целях сохра-
нения исторической памяти о событиях этой вой ны президент РФ В. В. Путин подписал Указ, по которому 
2020 год объявлен Годом памяти и славы.

Эта дата наполнена особым смыслом: священная память о погибших на полях сражения, наша исто-
рия, наша боль. Долг нашего поколения сохранить историческую память о Великой Отечественной вой не, 
не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг 
живым ветеранам вой ны и труженикам тыла.

Время отдаляет нас от событий Великой Отечественной вой ны, уносит в прошлое факты, события, 
имена тех, кто был ее участником, воевал, защищая нашу Родину. Вой на закончилась 75 лет назад, 
но и сегодня продолжается осмысление событий военных лет: чем была вой на для нашего народа, какой 
ценой была достигнута победа, как она отразилась на судьбах людей, каковы ее последствия. К сожа-
лению, современное поколение имеет лишь общие представления о событиях того времени, их знания 
нельзя назвать глубокими, к тому же в информационном пространстве часто искажается роль советского 
народа в Великой Победе — переписывается история, и первостепенная задача образования, не допу-
стить этого.

Обучающиеся владеют определенными знаниями об исторических фактах Великой Отечественной 
вой ны, но не осознают, что пришлось пережить советскому народу, значимость Победы обесценивается, 
воспринимается менее масштабно и трагично. В связи с этим необходимо вовлекать их к участию в раз-
личных мероприятиях, которые будут способствовать формированию ценностных ориентиров, позволят 
осознать высшие ценности и идеалы в жизни, глубже понять истоки и значение Великой Победы, осмыс-
лить поведение человека в разных ситуациях, оценить уроки всенародного подвига с точки зрения его 
участников и современников. Мероприятия, посвященные памятным событиям Великой Отечественной 
вой ны, призваны способствовать сохранению преемственности поколений, воспитанию бережного отно-
шения к историческому прошлому и настоящему России, формированию духовно- нравственных качеств 
личности обучающихся, помочь обучающимся глубже осознать подвиги советских людей в годы вой ны, 
показать связь героического прошлого с современностью, осмыслить роль нашей страны на мировой 
арене в годы вой ны и сегодня.

Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой деятель-
ности, поисковые работы, туристско- краеведческие программы, героико- патриотические акции — все это 
формы патриотического воспитания. Такие мероприятия проводят преподаватели в профессиональных 
образовательных организациях с обучающимися в Год Памяти и славы.

В рамках проводимого областного конкурса преподавателей профессиональных образовательных 
организаций «Преподаватель года — 2020» участниками конкурса были представлены интересные про-
екты, направленные на формирование гражданско- патриотической позиции студентов.

Тимофеева Инга Сергеевна, преподаватель из Беловского многопрофильного техникума, представила 
образовательный проект «Мы — Героев потомки!», целью которого является формирование патриотичес-
кого сознания обучающихся, сохранение исторического наследия, побуждение к выполнению граждан-
ского долга по защите интересов Родины.

Для реализации проекта была создана поисково- исследовательская группа «Мы — Героев потомки!», 
работа которой направлена на привлечение обучающихся к изучению событий Великой отечественной 
вой ны и участию в различных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы.

Основные задачи проекта: противодействие попыткам фальсификации событий военных лет 
1941–1945 гг. через работу поисково- исследовательской группы и предоставление достоверной инфор-
мации общественности; пропаганда ценностей духовно- нравственного воспитания, сохранение наследия 
старшего поколения.

В ходе работы группы планируется проведение комплекса организационных, исследовательских, 
поисковых и методических мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Проект направлен на сохране-
ние памяти о событиях и героях вой ны и способствует воспитанию у подрастающего поколения чувств 
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патриотизма, гордости за героическое прошлое Родины, развитию высоконравственных, патриотических 
начал, познавательной активности молодежи, ее вклада в социально- значимую деятельность по увекове-
чению памяти защитников Отечества.

Одной из особенностей современного патриотического воспитания является увеличение значения 
связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. Молодежь все чаще проявляет живой 
интерес к истории своего учебного заведения, района, города, края.

Жогина Галина Алексеевна, преподаватель Тяжинского агропромышленного техникума, представила 
образовательный проект «Салют» памяти и славы». В Тяжинском районе во многих селах в честь погибших 
на вой не существуют памятные места — монументы, скверы, памятники. К сожалению, не всегда эти места 
и прилегающие к ним территории находятся в ухоженном состоянии. Все реже там появляются живые 
цветы — как дань памяти воинам, их мужеству, как благодарность победителям.

Основной задачей проекта является разработка и согласование проектов благоустройства и озелене-
ния таких мест посадочным материалом, выращенным на базе сада-питомника учебно- производственного 
хозяйства техникума в период прохождения учебной практики.

Планируется в памятных местах провести санитарно- оздоровительные мероприятия многолетних 
насаждений, восстановление и посадка декоративных многолетних растений с привлечением школьни-
ков сельских территорий.

Так же одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания учащейся молодежи 
остаются музеи. Большое воспитательное воздействие на учащихся имеет работа по сбору документов, 
материалов и вещественных экспонатов во время туристско- краеведческих экспедиций непосредственно 
на местах, где проходили исторические события. Сегодня Россия часто сталкивается с многочисленными 
вызовами — попытками переписывания истории, принижением своей роли в мировой истории, подменой 
традиционных ценностей, характерных для русской культуры.

Михеева Марина Петровна, преподаватель Анжеро- Судженского педагогического колледжа, пред-
ставила образовательный проект «Музей в чемодане», идея которого заключается в использовании 
современных образовательных интерактивных технологий, которые предполагают диалог с экспонатами 
музея, ведение исследовательской деятельности по истории документов и предметов, изучение семейных 
реликвий. Музей становится ближе и доступнее для обучающихся, происходит интеграция работы музея 
не только в воспитательной, но и в образовательный процесс колледжа, материалы краеведческой направ-
ленности становятся средством для развития способности осуществлять учебно- исследовательскую, 
проектную и информационно- познавательную деятельность. Планируется организовать передвижные 
выставки в формате «Музей в чемодане», в которые будут включены тематические экспозиции, посвящен-
ные 75-летию Победы: «Дети вой ны», «Эхо прошедшей вой ны».

Представленные в проектах участников конкурса формы воспитания патриотизма у обучающихся тех-
никумов и колледже могут быть использованы во всех учреждениях профессионального образования.

Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, 
которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением 
этого является все возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в органи-
зации и проведении патриотических мероприятий. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, 
и это участие — участие на деятельном уровне — имеет важнейшее значение для воспитания нового поко-
ления в духе патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам.

Понамарева Е. В., методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения, 
Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, 
г. Кемерово, Кемеровская область

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕРИАЛОВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С каждым годом все больше отдаляются от нас события Великой Отечественной вой ны (ВОВ), все 
меньше остается участников боевых действий, тружеников тыла. В то же время в современном обще-
стве чрезвычайно актуальна тема Великой Отечественной вой ны, как важнейшего компонента, необходи-
мого для сохранения исторической памяти молодежи. Однако, как отмечают педагоги, многие школьники 
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страдают «дефицитом знаний» о событиях ВОВ [1, 2]. Источником знаний о ВОВ для молодежи являются 
учебники истории, художественные фильмы и литература, музейные экспозиции, которые, как показывает 
практика, не в полной мере отвечают познавательным интересам школьников, вследствие чего важные 
исторические факты, события, примеры остаются «недоизученными», «недоосвоеннными», «недоосмыс-
ленными», «недопринятым» в качестве своего исторического прошлого. Поэтому существует необходи-
мость использования различных форм работы, максимального задействования потенциала урочной/
аудиторной и внеурочной деятельности.

Так, различные аспекты Великой Отечественной вой ны могут рассматриваться в рамках профориен-
тационной работы. Опыт данной деятельности образовательных организациях разных типов Кемеровской 
области был представлен в ходе областного конкурса методических разработок профориентационного 
содержания «ПРОФориентир — 2019», проведенного с с 09.09.2019 по 12.12.2019 года. Одна из номина-
ций конкурса была посвящена 75-летием победы в Великой отечественной вой не. В номинацию «Великой 
Победе посвящается» представили работы педагоги дошкольного, общеобразовательного, профессио-
нального, дополнительного образования. В соответствии с положением конкурса принимались методи-
ческие материалы, направленные на знакомство обучающихся/воспитанников с профессиями (предста-
вителями профессий) защитников Отечества и тружеников тыла, особенностями работы предприятий 
и организаций, подготовки кадров и др. в годы Великой Отечественной вой ны. В качестве конкурсной 
работы могли быть представлены программы (цикл занятий, деятельность волонтерского отряда, раздел 
программы воспитательной работы и т. д.), проекты, разработки мероприятия и др. Рассмотрим более 
подробно некоторые разработки.

Е. В. Горбушко, преподаватель ГПОУ «Ленинск- Кузнецкий политехнический техникум» стала победи-
телем конкурса в данной номинации с работой устного журнала «На фронте повар — личность». Участ-
ники — студенты 1 курса, обучающиеся по профессии «Повар-кондитер» и по специальности «Технология 
продукции общественного питания». Каждая страница журнала посвящена темам, связанным с историей 
профессии: знакомство с биографией ветерана — фронтового повара, с историей создания и ролю полевой 
кухни, с пищевым рационом советских солдат в годы вой ны, с награждали знаками «Отличный повар» 
и «Отличный пекарь». В заключение все участники были приглашены к импровизированной полевой 
кухне, где прошла дегустация блюд военного времени. В результате студенты углубили знания о будущей 
профессии, отработали технологию приготовления некоторых блюд. Данное мероприятие можно прово-
дить также в дни открытых дверей, тогда пришедшие школьники получат сведения не только о техникуме, 
но и профессии и ее истории в годы ВОВ.

Профориентационный проект «Жить, чтобы помнить — помнить, чтобы жить» представила Е. В. Пусто-
вая, учитель начальных классов МБОУ «Новогеоргиевская начальная образовательная школа» Ленинск- 
Кузнецкого муниципального района. В течение учебного года в рамках реализации проекта запланировано 
сбор материала и знакомство с судьбой кузбассовцев «дважды победителей», значением их профессий 
на фронте и в тылу, в послевоенном восстановлении народного хозяйства. Реализация проекта осущест-
вляется посредством коллективно- творческих дел, встреч с односельчанами, экскурсий в музеи. В конце 
учебного года, в дни празднования 75-летия Победы планируется представить итоги проекта на открытом 
мероприятии.

Квест «Забытые профессии героев ВОВ» для обучающихся 9 класса разработан С. А. Курочкиной, учи-
телем обществознания МАОУ «СОШ № 78» г. Кемерово. В процессе прохождения квеста школьники узнают 
об особенностях редких профессий военного времени, отрабатывают навык разборки и сборки автомата 
(как вариант: собрать как аппликацию автомат в разрезе), переводили «разведданные» с иностранного 
языка, проедставляли образ бойца, исполняли песни военных лет. Универсальность формы квеста, его 
соревновательный характер, позволяют реализовывать данную разработку в разных образовательных 
организациях, варьируя количество участников.

Кроме того, на конкурс поступили разработки музейных уроков (как правило, в музеях техникумов), 
встречи с ветеранами, концертные программы, деловые игры, викторины, мастер- классы, экскурсии, кон-
курсы, КВН, классные часы, родительские собрвния и другие формы, ориентированные на обучающихся 
и воспитанников разных категорий, их родителей. С лучшими методическими разработками, представлен-
ными на конкурс, можно ознакомиться на профориентационным портале Кузбасса «Проф ориентир».

Таким образом, реализуя профориентационную работу с обучающимися на основе материалов о Вели-
кой отечественной вой не решаются не только профориентационные задачи (знакомство с историей и осо-
бенностями профессий, предприятий, профессиональных образовательных организаций, отработка неко-
торых практических умений и навыков и др.), но также с различными аспектами ВОВ, что способствует 
формированию и сохранению исторической памяти молодежи.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
В РАМКАХ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Понятие «гражданственность» как социокультурно  обусловленное, развивающееся личностное качество, 
в основе которого лежит определенная система отношений к государству, обществу, другим людям, к себе 
как гражданину, к гражданским правам и обязанностям, тесно связано с понятием «патриотизм» [5, с. 253].

Патриотизм — это, с одной стороны, преданность своему отечеству, а с другой, сохранение культурной 
самобытности каждого народа, входящего в состав России. Воспитание чувства патриотизма у студен-
тов — процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, техникуму, к родному городу и родной 
стране играют огромную роль в становлении личности студента. Знакомство студентов с родным краем, 
с историко- культурными, национальными, географическими, природными особенностями формируют 
черты характера, позволяющими стать патриотами своей Родины [1].

Патриотическая позиция предполагает знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; чув-
ство свободы и ответственности, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга; 
знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн); опыт и готовность проявления активной 
гражданской позиции в общественной жизни; отношение к статусу гражданина как ценности; управление 
поведенческими проявлениями статусно- позиционных атрибутов [5, с. 165].

Проблема патриотического воспитания молодежи представляла важность для нашей страны во все 
периоды ее истории. В последние годы актуальность этой проблемы чрезвычайно высока, так как совре-
менное общество, особенно молодежь, сталкивается с вызовами, связанными, с одной стороны — с отсут-
ствием четких мировоззренческих позиций, смещением жизненных ценностей, а с другой стороны — с вли-
янием различного рода радикальных, националистических, псевдорелигиозных движений. Отрадно, что 
в этом контексте государство в настоящее время уделяет большое внимание вопросам патриотического 
воспитания молодежи, что находит свое отражение, в том числе, в принятии соответствующих программ, 
концепций и других нормативно- правовых документов [3, с. 15].

Цель: формирование патриотизма у студентов с помощью организации и проведения военно- 
патриотических мероприятий.

Задачи:
 − воспитывать гражданственность, патриотизм, возрождение у молодого поколения моральных цен-

ностей;
 − сохранять память о героических и трагических событиях Великой Отечественной вой ны, пропаганди-

ровать уважение к участникам и ветеранам ВОВ и локальных вой н, национальную гордость за свою страну;
 − воспитывать любовь, преданность своему Отечеству;
 − создавать действенную альтернативу «уличному» образу жизни — отвлечение детей и подростков 

из зон социального риска посредством организации спортивно- массовой, физкультурно- оздоровительной, 
познавательной работы, по месту жительства.

В ГПОУ КПТ формы внеучебной деятельности, связанные с патриотическим воспитанием, сгруппиро-
ваны по трем основным направлениям. Данные формы отражены в «Программе воспитания и социализа-
ции» техникума и соотнесены с общекультурными компетенциями студентов.

При этом традиционные формы сочетаются с современными формами, отличающимися большей вос-
требованностью со стороны студентов.

Первое направление связано с укреплением связи поколений через непосредственное общение вете-
ранов Великой Отечественной вой ны со студентами во время проведения встреч в стенах техникума, 
организацию интерактивных лекций и кинопоказов. В рамках данного направления также проводятся 



113

выставки фоторабот и конкурсы видеопрезентаций, посвященных истории Великой Отечественной вой-
ны, организовывается участие студентов в торжественных церемониях и акциях.

Второе направление подразумевает проведение в стенах техникума тематических программ, посвя-
щенных праздничным памятным датам, Дням воинской славы России, известным личностям в истории 
России, студенческих праздников и конкурсов, концертов симфонической и духовой музыки, вечеров 
балета и авторской песни, а также городских и всероссийских молодежных и студенческих конкурсов 
и фестивалей.

В рамках третьего направления реализуется участие студентов в творческих патриотических фестива-
лях, конкурсах, праздничных городских мероприятиях.

Такая направленность деятельности по патриотическому воспитанию студентов позволяет создать 
условия образовательной среды техникума в обеспечении полноты формирования компетенции граждан-
ственности.

Представляем целесообразным включать работу по патриотическому в изучение общеобразователь-
ной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Твердое знание предмета необходимо для 
овладения основами военной техники, военного искусства, многими профессиями, нужными в армии. 
Решение ситуационных задач на военную тематику способствует воспитанию чувства гордости за свою 
Родину, за труд ученых, инженеров и рабочих, создающих боевую технику. Например, высокую оценку полу-
чил труд московских ученых- математиков, исследования которых связаны с обороной страны [4, с. 54].

Также активно моивируем студентов к участию в музейно- экскурсионных программах городских обще-
образовательных учреждений и краеведческого музея, в проведении выездных лекций и бесед с участием 
ветеранов, с включением музейных экспозиций (на базе городского Совета Ветеранов) [2, с. 9–12].

Студенты- волонтеры волонтерской организации техникума «Миг» оказывают различные формы соци-
альной помощи: организацию и проведение культурно- развлекательных мероприятий и оказание профес-
сиональных услуг жителям Дома Ветеранов и воспитанникам детского дома «Радуга», адресную помощь 
по хозяйству участникам ВОВ, труженикам тыла, престарелым гражданам. Волонтерская деятельность сту-
дентов позволяет устанавливать между поколениями духовно- нравственную и культурно- историческую 
преемственность.

Другие ведущие мероприятия, реализуемые в ГПОУ КПТ:
 − командная игра «Орленок» с участием студентов, ветеранов локальных вой н и педагогов в условиях 

техникума;
 − серия мероприятий с участием ветеранов ВОВ и локальных вой н — беседы со студентами, интеллек-

туальная игра «Росквиз»;
 − деятельность студенческого патриотического отряда «Поколение»;
 − выпуск буклетов, листовок, организация выставок;
 − активное участие в городских, областных и всероссийских акциях «Колокольчики победы», «Лица 

Победы», «Аллея Славы», «Письма Победы», «Дорога памяти» и др.;
 − активное участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, приуроченных к 75-ле-

тию Победы в Великой Отечественной вой не «Один день моей страны», «Моя страна — моя Россия», «Исто-
рия в биографиях» и др.;

 − создание официальной страницы патриотической направленности «Поколение» в социальной сети 
«В контакте».

Проблема воспитания патриотизма у студентов в наше время выходит на первый план в деятельно-
сти страны, области, города. От того, насколько мы сумеем сочетать, пропагандировать, гармонизировать 
интересы, ценности государства и отдельного гражданина, зависит благополучие каждого из нас. Нам, 
патриотам своей Родины, важно знать героев прошлого, их дела и подвиги, чтобы найти опору в сегодняш-
ней реальности и сформировать нравственный образ поколения будущего.
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СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Процесс организации учебной деятельности студентов современного вуза представляет собой широ-
кий диапазон педагогического воздействия на формирование личности будущего специалиста. В данном 
процессе все большое значение приобретает воспитание психофизических и личностных качеств предста-
вителей студенческой молодежи. Специалисты различного профиля современного производства должны 
обладать не только глубокими профессиональными знаниями, отличаться креативным мышлением, 
устойчивым вниманием, самообладанием, инициативностью и решительностью, но умением работать 
в команде, учитывать интересы коллектива, способствовать развитию всех сфер деятельности своего 
предприятия, региона проживания и своего Отечества [6, с. 111].

В настоящее время проблеме патриотического воспитания российской молодежи уделяется огромное 
внимание, как со стороны государства, так и со стороны образовательных учреждений. Однако, формирова-
ние личности полноценного гражданина, патриота, способного найти свое место в новых социокультурных 
условиях, сохраняя и преумножая при этом материальную и духовную культуру, мировой престиж и историю 
своей страны, осуществляется в основном в учреждения среднего общего или дополнительного образо-
вания детей. Несомненно, что необходимо продолжать работу по патриотическому воспитанию молодого 
поколения и в системе высшего образования в процессе обучения в современных российских вузах.

По мнению специалистов, не смотря на универсальность патриотического воспитания, суще-
ствует условная дифференциация на отдельные направления: гражданско- патриотическое, героико- 
патриотическое, краеведческое, военно- патриотическое, спортивно- патриотическое и др. Спортивно- 
патриотическое воспитание направлено на пропаганду здорового образа жизни, противодействие 
появлению негативных и вредных привычек, регулярное проведение спортивно- массовых мероприятий, 
популяризацию лучших спортивных достижений, широкое проведение спортивных праздников в знамена-
тельные и героические даты отечественной истории [1, с. 48].

Таким образом, учитывая актуальность включения спортивного компонента в процесс воспитания 
гражданина — патриота, можно сформулировать цель нашего исследования, как поиск путей формирова-
ния спортивно- патриотического воспитания в системе высшего образования.

Задачи исследования:
1. Изучить все аспекты спортивно- патриотического воспитания как составной части формирования 

личности будущего специалиста с активной гражданской позицией патриота своей Родины.
2. Определить значимость Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ВФСК ГТО) как средства патриотического воспитания студенческой молодежи.
3. Выявить уровень знаний истории и значимости ВФСК ГТО для повышения уровня здоровья и физи-

ческой подготовленности населения России среди студентов технического вуза.
4. Разработать практические мероприятия, направленные на развитие патриотической направленно-

сти личности будущего специалиста технической отрасли народного хозяйства.
Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятельность 

по формированию у подрастающего поколения любви к Родине, чувства верности своему Отечеству, 
патриотических знаний, социально значимых и позитивных жизненных убеждений и норм поведения, 
потребности в самосовершенствовании, в освоении высоких духовно- нравственных и культурных идеа-
лов [5, с. 53].
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В современных подходах к патриотическому воспитанию выделяются следующие направления педа-
гогического воздействия: познавательно- мировозренческое (формирование взглядов, убеждений, идеа-
лов, знаний истории, культуры «малой родины» и страны в целом), эмоционально- волевое (развитие высо-
ких, патриотических чувств, стремлений, интересов, потребностей, желаний), действенно- практическое 
(развитие способностей, умений и навыков, привычек, черт характера, формирование активной жизнен-
ной позиции, умений действовать, совершать поступки) [4, с. 157].

Одним из средств патриотического воспитания современной молодежи, несомненно, может высту-
пать ВФСК ГТО, главной целью которого является процесс создания программной и нормативной основы 
системы физического воспитания, направленную на формирование гражданской ответственности за уро-
вень своего физического развития и состояния здоровья. Внедрение данного комплекса в систему выс-
шего образования позволит повысить у студентов интерес к дополнительным самостоятельным занятиям 
физическими упражнениям, входящими в комплекс ГТО, обучить будущих специалистов жизненно необхо-
димым и профессионально важным двигательным навыкам, методам самоконтроля и самонаблюдения 
за состоянием основных функциональных систем организма [3, с. 129].

Для определения уровня знаний истории и значимости внедрения ВФСК ГТО во всех регионах Рос-
сийской Федерации, процента прохождения контрольных испытаний в одной или нескольких возрастных 
ступенях нами был проведен на базе Кузбасского государственного технического университета педагоги-
ческий эксперимент с использованием метода анкетирования. В данном эксперименте принимали уча-
стие студенты 2 курса строительных и экономических специальностей возрастной категории 19–20 лет, 
которая соответствует VI ступени Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В результате эксперимента было выявлено, что из 132 студентов только один ответил, что не знает, 
что такое ВФСК «ГТО» и никогда о нем не слышал. 38 % участников экспериментальной группы принимали 
участие в выполнении контрольных испытаний в процессе обучения в среднем образовательном учреж-
дении. 7 студентов имеют золотые значки, 18 второкурсников — серебряные и бронзовые. Все обучающи-
еся, имеющие золотые значки, являются выпускниками детско- юношеских спортивных школ и членами 
сборных команд университета по различным видам спорта. В процессе оценивания мотивации молодых 
людей к участию в выполнении контрольных испытаний ВФСК ГТО, было выяснено, что 5 человек уча-
ствовали, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, а остальные — по рекомен-
дации учителей физической культуры в составе команды своей школы. Во время обучения в вузе никто 
из опрашиваемых студентов не принимал участие в сдаче норм ГТО.

По результатам педагогического эксперимента нами были разработаны практические рекомендации 
по использованию комплекса «Готов к труду и обороне» в процессе спортивно- патриотического воспита-
ния студентов технического вуза. В первую очередь необходимо более подробно раскрыть историю и зна-
чимость ВФСК ГТО в лекционном курсе дисциплины «Физическая культура и спорт», размещать инфор-
мацию о проведении и результатах сдачи контрольных испытаний во всех средствах СМИ и на сайтах 
университета. Организовать первенство среди учебных групп, при этом, группа, занявшая первое место, 
может быть награждена билетами на просмотр спортивных соревнований, поездкой на базы отдыха, 
на посещение различных массово- культурных и физкультурных мероприятий. Участие во всех совмест-
ных проектах будет способствовать возникновению гуманистических, товарищеских отношений внутри 
небольшого студенческого коллектива, молодые люди осознают важность своего личного вклада в общее 
дело своей группы. Осознанное, мотивированное участие в аналогичных первенствах среди институтов 
внутри своего вуза, среди вузов в масштабах города или области будет способствовать формированию 
индивидуально- сознательной позиции поведения будущих специалистов технической отрасли.
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Танзыкова Н. М., воспитатель, Паспаульская СОШ им. Е. Ф. Трофимова, детский сад «Тополек» 
Мандина Я. А., и. о. заведующего кафедрой педагогики, психологии и управления образованием 
БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», г. Горно Алтайск, Республика Алтай

ГЛАЗАМИ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности в дошколь-
ных образовательных организациях. В дошкольном возрасте ребенок начинает понимать уважение 
к достижениям прошлых поколений, к ветеранам вой ны и труда, к традициям и обычаям семьи, народа, 
которые не потеряли своей значимости и в наше время.

Для воспитания патриотических чувств, зародилась идея создания детского объединения «Ступеньки 
Высоты» в детском саду «Тополек» села Паспаул. Почему такое название? Рассмотрим слово «Ступенька» 
(из словаря Ожегова) — один из выступов, составляющих лестницу, а также поперечная плита, доска, 
на которую ступают при подъеме или спуске. В нашем случае, нужно совместно с детьми подняться на сту-
пени. Первая из которых: это решения просты, кратки и основаны на реальных жизненных ситуациях, таких 
как: предложить помощь, попросить о  чем-то, поздороваться, договориться и т. д. На основе примеров 
взрослого дети уже могут организовать собственные способы поведения. Заметим, это не так всем легко!

Вторая ступень — показать ценность сотрудничества. Успех одного означает успех команды и наобо-
рот — успех команды означает успех каждого. Очень быстро дети приходят к выводу, что сотрудничество — 
это выигрышная стратегия.

Целью создания детского объединения является организация единой системы для выявления, раз-
вития и поддержки детской инициативы и самостоятельности у детей в ДОО на всех этапах, во всех видах 
детской деятельности, в том числе патриотического воспитания. Это формируется через такие формы, 
как организация событий, военно- спортивных игр, соревнований, акций: «Блокадный хлеб», «Зарничка», 
«Открытка ветерану», «Дарим радость», «Помощь с родителями труженникам тыла», проведение основной 
образовательной деятельности по этнокультурной составляющей.

Не менее эффективными мероприятиями для воспитания патриотических чувств в рамках детского 
объединения являются встреча с ветеранами села и труженниками тыла, организация и пополнение музея 
«Патриотическая комната», фестивали и творческие конкурсы «Радуга талантов», «По странам мира», «Мы 
знаем о вой не лишь понаслышке.. к 75-лети Победы», защита проектов «Мы память бережно храним» 
и другие. Результаты всех работ отражены в газете детского объединения, на выставках детских работ, 
запечатлены в фотосушке.

Не смотря на «молодой возраст», «Ступеньки Высоты» имеет свои успехи и достижения. Объединение 
имеет 9 дипломов победителя в разных номинациях в фестивале «Литературная весна», 5 дипломов побе-
дителя фестиваля «Радуга Талантов», 20 дипломов в военно- спортивной игре «Зарничка».

Таким образом, яркие впечатления о семье, о детском саде, о селе, о республике, о Родине, полученные 
в дошкольном возрасте, формируют у детей такие черты характера, которые помогут им стать патриотом 
своей страны.
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Тимофеева И. С., преподаватель истории, Беловский многопрофильный техникум, 
г. Белово, Кемеровская область

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  

В ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная вой на является эпохальным событием XX столетия не только для народов 
нашей страны, отстоявших честь, свободу и независимость своего Отечества, но имеет и огромное всемир-
ное историческое значение.

День Победы — один из самых главных праздников в нашем государстве. Празднование Дня Победы 
уже давно стало традицией в нашей стране. Именно через традиции из поколения в поколение передаются 
морально- нравственные ценности, знания и убеждения. В 2020 году вся наша страна празднует 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой не. Русский народ сделал все, чтобы спасти Родину и весь мир 
от фашизма. Все, что вынесло поколение военных лет, — это подвиг, самопожертвование во имя Победы. 
Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто 
вернулся, обеспечив мир на Земле и великую Победу.

В целях сохранения исторической памяти о событияхтех лет президент РФ Владимир Владимирович 
Путин подписал указ, по которому 2020 год объявлен Годом памяти и славы [2]. Для нашей страны эта дата 
наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Основной долг всех 
последующих поколений победителей — сохранить историческую память о героическом подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной вой не.

Хотя, Великая Отечественная вой наи закончилась 75 лет назад, но и сегодня продолжается осмысле-
ние событий военных лет: как вой на отразилась на судьбах людей, какой ценой была достигнута победа, 
чем была эта вой на для нашего народа, каковы ее последствия и уроки. К сожалению, в современном 
информационном обществе часто искажается роль советского народа в Великой Победе, переписывается 
история, оправдывается фашизми наша задача не допустить этого.

Цель исследования: выявить состояние и функционирование исторической памяти обучающихся 
ГПОУ БМТ о Великой Отечественной вой не на основе анализа результатов социологического опроса.

Задачи исследования:
 − выявить уровень интереса и информированности обучающихся среднего профессионального обра-

зования о Великой Отечественной вой не;
 − проанализировать полученные данные;
 − обобщить изученный материал и сделать выводы.

Объект исследования: обучающиеся ГПОУ БМТ
Предмет исследования: заинтересованность обучающихся среднего профессионального образования 

в изучении событий Великой Отечественной вой ны.
Методы исследования: поисковый, теоретический, анкетирование, анализ.
Этапы исследования: определение цели и задач исследования, выбор объекта и предмета, подбор 

методов, сбор информации, подведение итогов.
Современное поколение имеет представления о событиях Великой Отечественной вой ны как через 

официальную историю, которая изучается в образовательных учреждениях, а так же через чтение художе-
ственной и документальной литературы, посещение музеев, просмотр кинофильмов, так и через «живую 
память» — встречи с Ветеранами вой ны и тыла, их рассказы, письма. Чем дальше во времени уходит май 
1945 года, тем полнее и всестороннее предстают события вой ны, свершения советского народа в Великой 
Отечественной вой не. Во многих городах и селах нашей стране воздвигнуты памятники героям вой ны, 
названы улицы в их честь, открыты мемориальные комплексы и т. д. В последние годы массовый харак-
тер приобрела акция по раздаче георгиевских ленточек, которая проводится с 2006 года. Поистине массо-
вым стало шествие «Бессмертного полка» [1]. Акция «Георгиевская ленточка» не является коммерческой 
или политической.

Однако чем более отдаляемся мы от 1945 года, тем острее встает вопрос об исторической памяти 
нынешнего и грядущего поколений. Поскольку в истории найдется не много актов подобного коллектив-
ного подвига, историческая память россиян о Великой Отечественной вой не является одним из очень 
действенных рычагов подъема национального самосознания и патриотического воспитания молодежи. 
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С историей Великой Отечественной вой ны связаны многие актуальные, мировоззренческие, ценностные 
и нравственные проблемы.

У каждого поколения свой взгляд на прошлое. Противоречивость, неоднозначность оценок существует 
и в восприятии одного из самых трагических и одновременно героических периодов в истории нашей 
страны — Великой Отечественной вой ны. Современная молодежь, к сожалению, практически лишена воз-
можности непосредственного общения с участниками этой вой ны. Наряду с другими факторами это ока-
зывает воздействие на формирование исторической памяти и нравственных приоритетов.

В целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений, воспитания бережного 
отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно- нравственных 
и гражданско- патриотических качеств личности в ГПОУ БМТ регулярно проводятся мероприятия, посвя-
щенные Великой Отечественной вой не.

Накануне 75-летия дня Победы в Великой Отечественной вой не нами было проведено социологиче-
ское исследование среди обучающихся 1–2 курсов ГПОУ БМТ, с целью изучения состояния и функциони-
рования их исторической памяти о Великой Отечественной вой не. Хотелось бы обратить внимание, что 
большинство участников анкетирования не изучали события Великой Отечественной вой ны ни в школе, 
ни в техникуме. В опросе приняли участие 158 респондентов. Необходимо отметить, что обучающиеся 
отвечали на вопросы анкеты серьезно и ответственно.

Анализ полученных нами результатов показал, что уровень интереса обучающихся к Великой Оте-
чественной вой не довольно высок — 66, 8 % и 84,8 % респондентов гордятся нашей победой в вой не. 
Но одно дело гордиться, а другое — хорошо знать, чем гордишься. Однако данное исследование дало 
понять, что среди обучающихся наблюдается явная неосведомленность в области знаний, касающихся 
событий, конкретных дат, участников Великой Отечественной вой ны. 28 респондентов назвали только 
по одному сражению, 12 по 2, 2 по 3 и 2 по 4. Героев вой ны смогли назвать 28 опрошенных, причем 26 
из них вспомнили только по одному имени, в основном полководца Жукова. Значительно лучше обстоит 
дело с хронологическими рамками вой ны, 81 % респондентов дали верный ответ, правда 53 % смогли 
назвать только ее годы и 69,6 % обучающихся смогли правильно посчитать, сколько лет прошло со дня 
Победы над фашистской Германией. При этом отвечая на вопросы, многие ребята путали Великую Оте-
чественную вой ну с Отечественной вой ной 1812 г. или Первой мировой вой ной. Проведенный опрос 
показал, что у обучающихся нет достаточно глубокого представления о том, что Великая Отечественная 
вой на — составная часть Второй мировой вой ны и это приводит к формированию поверхностного пред-
ставления о ее событиях и фактах.

Основные знания о вой не и ее событиях обучающиеся получают из кинофильмов, рассказов близ-
ких, встреч с ветеранами. Но на первое место в трансляции информации о Великой Отечественной вой не 
новым поколениям вышли кинофильмы, именно этот вариант выбрало 58,2 % опрошенных, а вот лите-
ратурные произведения о вой не читает всего 14 % обучающихся, но 20 респондентов смогли вспомнить 
только по одному произведению, а 10 по 2.

Проанализировав социологические данные, нашего опроса мы пришли к выводу, что Великая Оте-
чественная вой на интересна обучающимся, они чтят подвиг наших предков, смотрят художественные 
и документальные фильмы, считают необходимым говорить и помнить о событиях вой ны. Однако когда 
дело доходит до конкретных дат и событий, известных героях и прославленных полководцев, обучающи-
еся показывают очень низкий уровень знаний, и этот момент необходимо исправить. Нужно активизиро-
вать деятельность, направленную на поддержание интересаобучающихся к Великой Отечественной вой-
не. Основным фактором формирования гражданственности и патриотизма молодого поколения должно 
стать сохранение и развитие этого потенциала, системность и регулярность просветительской работы, 
создание специфической информационной среды, наполненной не только конкретными фактами о важ-
нейших событиях этой вой ны, но и личностно окрашенными повествованиями о повседневных практиках 
военного времени, судьбах людей, прошедших вой ну. Изучение темы Великой Отечественной вой ны — 
это благодатный источник нравственного воспитания. По традиции, не многие из обучающихся указали 
автора рядом с названием книги, некоторые произведения названы с ошибками или вовсе не по теме, 
а так же встречались и названия фильмов о вой не.

39,2 % респондентов ответили, что главным источником их знаний о вой не стали встречи с ветера-
нами, для 26,5 % общение с родными. Обучающиеся реально оценивают роль семьи и образовательного 
учреждения в воспитании патриотизма; отводят значительную роль книгам, кино и ТВ, массовым меро-
приятиям, проводимым в родном городе и в техникуме. Однако знаний в области литературы о Великой 
Отечественной вой не у многих пока недостаточно, порой их меньше, чем предполагает даже общеобразо-
вательная программа.
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Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной вой ны, ту цену, которую заплатили 
сотни людей в этой борьбе. Забыть — это значит предать настоящее и прошлое. Вся страна готовится 
к празднованию Дня Победы. В нашем техникуме, так же проводятся мероприятия, посвященные этому 
событию, при подготовке к которым учитываются результаты данного исследования, что позволяет при-
влечь к ним наибольшее количество обучающих.

Наибольшее количество мероприятий посвященных празднованию Великой победы в ГПОУ БМТ 
планируется провести в апреле и мае этого года, после чего будут подведены итоги данного обра-
зовательного проекта. Но на сегодняшний день обучающиеся уже приняли участие в тестировании 
и анкетировании, олимпиадах и интеллектуальных играх, НПК, акции «Блокадный хлеб», выпустили 
буклеты города- герои Ленинград и Сталинград у них прошли первые тематические классные часы. Ана-
лизируя первоначальные данные опроса можно отметить положительную динамику заинтересован-
ности обучающихся вкладом их предков в Победу. Треть обучающихся из тех которые знали историю 
своей семьи, но не изучали ее детально, более серьезно занялась исследовательской работой, и почти 
столько же проявили интерес к изучению данного вопроса. Половина обучающихся которые ничего 
не знали о своих предках стали проявлять интерес к изучению истории своей семьи, 15,5 % начали 
исследовательскую деятельность.

В настоящее время необходимо сделать все для того, чтобы не потерять целое поколение. Необходимо 
помочь молодым людям ощутить всем своим существом гордость за подвиги героических предков. В реа-
лизации данной цели помогут знания настоящей неискаженной истории, историческая память о подвигах 
нашего народа. Праздник — Великого Дня Победы способствует не только воспитанию патриотизма обу-
чающихся, но и является объединяющей основой нашего народа в сложное противоречивое время начала 
в котором мы живем.
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В современной России патриотизм объявлен национальной идеей на государственном уровне. Уже 
начиная с 2000-х гг. стала формироваться нормативно- правовая и законодательная база в сфере патрио-
тического воспитания молодежи. Совместными общественными и государственными усилиями делается 
упор на формирование у молодежи морально- нравственных качеств и чувства любви к своему Отечеству.

Правительством РФ утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», в которой сказано, что патриотическое воспитание представ-
ляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, инсти-
тутов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины [1].

Одним из направлений реализации патриотического воспитания в Кузбассе является конкурсное дви-
жение, как в системе общего, так и профессионального образования.

В связи с чем, восьмой год департамент образования и науки Кемеровской области совместно с Кузбас-
ским региональным институтом развития профессионального образования проводит областные профори-
ентационные конкурсы для обучающихся, воспитанников образовательных организаций. Так в 2020 году 
прошел областной конкурс профориентационных материалов «Профессия, которую я выбираю». Самая 
многочисленная по количеству принятых работ стала номинация «Профессии Великой Победы», где участ-
никам необходимо было создать рисунки профессий военного времени, представители которых внесли 
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вклад в «приближение» Великой Победы на фронте и в тылу. Данная номинация посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой не.

Всего в конкурсе приняли участие 1409 обучающихся и воспитанников, работу которых курировали 
819 педагогов. В номинации «Профессии Великой Победы» представлено 905 работ.

Самыми активными участниками конкурса стали следующие типы образовательных организаций: 
общеобразовательная организация — 390 работ, дошкольная образовательная организация — 340 работ, 
организация дополнительного образования — 65 работ, профессиональная образовательная организа-
ция — 53 работы, детский дом — 32 работы, школа- интернат — 21 работа, социально- реабилитационный 
центр — 4 работы.

Наибольшее количество работ было посвящено профессиям: врач, фельдшер, медицинская сестра — 
около 100 работ, летчик — около 70 работ, танкист — около 60 работ. Также участники конкурса через рису-
нок раскрыли образ профессий: военный повар, тракторист, комбайнер, военный связист, почтальон, воен-
ный корреспондент, десантник, артиллерист, морской пехотинец, водитель боевой машины, пулеметчик, 
сапер, пограничник, радист, снайпер, зенитчик, бомбардировщик, кинолог, минометчик, швея, металлург, 
шахтер, токарь, солдат и др.

Некоторые конкурсанты изобразили военные профессии своих прадедов, своих главных защитников 
в период Великой Отечественной вой ны. Например, работы «Мой прадед — артиллерист», «Моя праба-
бушка — медсестра», «Девушка — танкист», «Девушка — солдат», «Моя прабабушка — швея — труженица 
тыла», «Папа мой военный летчик, и на страже он стоит», и др. Такие рисунки свидетельствуют о понима-
нии величия подвига предков. Данные работы способствуют формированию уважительного отношения 
к старшему поколению, чувства гордости за своих предков, свой род.

К положительным моментам можно отнести активность и заинтересованность участников в подго-
товке конкурсных работ. Участие в конкурсе по данной номинации способствовало совершенствованию 
навыков в различных техниках рисования, использованию цвета как средства передачи настроения героя 
рисунка, а также расширению знаний детей о военной истории, о родах вой ск, о защитниках Отечества, 
военной технике, формирование любви к Родине, чувства гордости за свою армию. Выполняя рисунок, 
обучающийся «погружается» в военную обстановку, условия жизни в тылу и на фронте, осознает принципы 
доблести, верности, благородства, характерные Российской армии. Компоненты российской воинской 
культуры: духовные, материальные, нашли отражение в выборе темы, содержания, стиля, цветовой гаммы 
рисунка. В основе воинской культуры лежит базовое понятие «патриотизм». В описании рисунка участники 
отметили, что сделали свой профессиональный выбор — это военная профессия. Данный выбор является 
промежуточный, но основная цель конкурса связана с формированием у обучающихся ответственного 
профессионального выбора как характеристики гражданина, патриота своей малой и большой Родины.

Таким образом, участие воспитанников и обучающихся в данной номинации конкурса способствовало 
формированию у них готовности к защите своего Отечества, нравственных и патриотических чувств, пони-
манию значимости выполнения своего гражданского долга, уважительного отношения к участникам Вели-
кой Отечественной вой ны и представителям военных профессий.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Любое исследование, где речь идет о патриотизме, непременно коснется вопроса о его истоках. Можно 
обратиться, например к одному из самых известных, классических определений: «Патриотизм (от греч. 
πατριώτης — соотечественник, лат. patria — отечество) любовь к отечеству, к родной земле, языку, куль-
туре, традициям, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам» как трактует 
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его Современная энциклопедия. Греческие корни самого понятия и его сущности позволяют с известной 
долей вероятности утверждать, что и система патриотического воспитания впервые зарождается там же.

Но и на Руси патриотизм имеет достаточно давнюю историю. Идея патриотизма, как основа объе-
динения русских земель в борьбе против общего врага отчетливо звучит и в «Повести временных лет» 
и в проповедях Сергия Радонежского…. То есть, идея патриотизма, на протяжении тысячелетней оте-
чественной истории всегда была яркой чертой российского общества. Правда, больше на уровне чув-
ства, чем конкретного определения. По мере освобождения страны от чужеземного ига и формирования 
единого государства патриотические идеи становились одной из форм проявления государственного 
патриотизма, важнейшим направлением в деятельности государственных и общественных институтов. 
Но на уровне понятия, на уровне национальной идеи, речь о патриотизме можно вероятно вести со вре-
мени Смуты XVII века. Лишь пройдя через бедствия и трагедии Смутного времени российский социум 
сформулировал основные составляющие сущности патриотизма — «Отчизна», «Родина», «защита Отече-
ства» как конкретные понятия, на основе которых формировался позднее патриотизм государственный. 
Ну и совсем по-особому остро звучали идеи патриотизма в годы Отечественной вой ны 1812 года и конечно 
в годы Великой Отечественной вой ны.

Да, сегодня идея патриотизма претерпела определенные изменения. Патриотизм рассматривается 
и как принцип, и как чувство, и как обязанность, и как готовность (психологическая), и как идея, и как 
сознание. Но она точно так же — может и должна стать стержнем, вокруг которого формируется созна-
тельно избираемая, активная, деятельная патриотическая позиция молодежи. Позиция, которая может 
обеспечить ее готовность и способность к активным действиям во благо Родины.

Чувство Родины практически у каждого человека начинается с памяти детства о своем доме, дворике, 
улице. То есть любовь к родной земле зарождается у истинного патриота в раннем возрасте и сопрово-
ждает его всю жизнь. Патриотизм в основном связывается, с трепетным отношением к своей Родине, 
хотя представление о сущности патриотизма у разных людей разное. Именно по этой причине, одни люди 
считают себя патриотами, а другие их таковыми не считают.

Сама сущность патриотизма, его отличие от различного рода псевдопатриотизмов местного уровня, 
состоит в том, что, действительный патриот, проявляя патриотизм по отношению к родной образователь-
ной организации, деревне, району, городу, или области, тем самым проявляет патриотизм по отношению 
ко всей стране. Как отмечал русский философ Владимир Сергеевич Соловьев: «Привязанность к местной 
Родине так же мало препятствует патриотизму, то есть преданности общему Отечеству, как в правильной 
семье любовь к матери не мешает и не соперничает с любовью к отцу…». Очевидно, что, безадресного пат-
риотизма быть не может, так как он направлен на конкретные объекты [1]. И это должно быть осознано 
каждым молодым человеком. Именно на основе этого — патриотическая деятельность, пусть даже самая 
скромная по своим масштабам, практически более значима и весома, чем самые громкие заявления 
о своем патриотизме, не подкрепленные делами. Не менее справедливо полагать, что патриотизм — это 
система взглядов человека, основанная на знании и понимании истории собственной страны. Подлин-
ный патриотизм имеет глубокие исторические корни, питается традициями и культурой прошлого. Причем 
понимание истории имеет не менее важную роль, чем ее знание. Не представляя себе общее полотно исто-
рии, взаимосвязи между событиями, деяниями и персоналиями, невозможно построить тот фундамент, 
на котором основывается любовь к Родине. При этом для того, чтобы любить Отечество (страну отцов, 
дедов и прадедов), не надо знать всю историю досконально. В конце концов, важны не столько конкрет-
ные детали, сколько общее понимание роли России в истории человечества [1, 2].

Так исторически сложилось, что патриотизм в общественном сознании чаще всего сопряжен с воен-
ной деятельностью («Есть такая профессия — Родину защищать»), связан с жертвенностью, с необходимо-
стью, если надо, отказаться от себя и «жизнь отдать за свое Отечество».

У любого уважающего себя народа имеются свои святыни. Для народов, живущих в стране, носившей 
гордое имя СССР (а ныне Российская Федерация), такой святыней, безусловно, является память о Великой 
Отечественной вой не. Здесь и скорбь о погибших, и гордость за одержанную Победу, и понимание спра-
ведливости того дела, за которое сражались наши отцы и деды (для нынешних студентов уже прадеды), 
и обостренное чувство патриотизма. История России богата знаменательными событиями. Во все века 
героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 
Российского государства. Военная история России — яркая летопись самоотверженной борьбы нашего 
народа, которая покрыла Русскую армию неувядаемой ратной славой за целостность и независимость 
родной земли. Весьма значимо в военно- патриотическом воспитании и сегодняшнее эффективное уча-
стие России в антитеррористической операции в Сирии, направленной против врага не только России, 
но и практически всего мира, врага не менее страшного, чем коричневая чума фашизма.
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Особую остроту проблеме патриотизма, военно- патриотического воспитания, безусловно, придают 
мероприятия, связанные с такой огромной значимости датой как 75-летие Великой Победы. Для нас 
75-летие Победы — не просто юбилейная дата, не только выдающийся факт нашей истории. Это событие, 
отражающее дух и характер нашего народа, это символ прошлого, которое объединяет не только старшее 
и молодое поколение России, но и население всех бывших республик СССР. Это подтверждается, например 
проходящими во всех странах, где живут выходцы из СССР, народными парадами — «Бессмертный полк», 
в честь Победы.

Мы прекрасно понимаем, что Праздник Победы в Великой Отечественной вой не — это не только празд-
ник Памяти, праздник народа- победителя («со слезами на глазах»), но и «передний край» нынешнего сра-
жения за наше будущее. Главный урок Великой Отечественной вой ны состоит в том, что лишь тот народ 
свободен и может противостоять любой агрессии, который готов сражаться за свою свободу, за свою 
землю и за свое будущее до конца. Этот урок состоит еще и в том, что народ, осознающий свою правоту 
в освободительной вой не, непобедим. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы этот урок был в памяти и сегод-
няшних обучающихся (студентов).

Молодое поколение должно обязательно знать о подвиге советского народа в годы вой ны, о том, 
какой ценой досталась нам Победа, какие огромные потери понесла наша Родина на полях ожесточенных 
сражений и на оккупированных врагом территориях. И конечно сохранить память о беспримерной стойко-
сти партизан и подпольщиков, о самоотверженном труде женщин, подростков и детей, которые в глубоком 
тылу, на протяжении 1418 военных дней и ночей боролись и трудились во имя будущего, обеспечивая свой 
вклад в Победу. Современные студенты должны знать о важнейших вехах на пути к Победе [2, 3].

На основе осмысления обучающимися исторического значения Победы в Великой Отечественной 
вой не, вклада СССР в разгром фашизма во Второй мировой вой не и должны создаваться условия для 
воспитания у них гражданственности, патриотизма, развития мировоззренческих убеждений, расшире-
ния их социального опыта, развития способностей сопоставлять различные версии и оценки историче-
ских событий и личностей, формирования личностного отношения к истории Великой Отечественной 
вой ны [4, 5, 7].

Вместе с нынешними студентами есть необходимость задуматься, — в какой мере мы, современные 
потомки, знаем и помним не только величие, славу, заслуги поколения Победителей, но и их деяния? Явля-
емся ли мы достойными продолжателями бессмертного Подвига? Что видим мы, наследники Великой 
Победы, что делаем, чтобы быть достойными ее в сегодняшних наших свершениях? Это главный вопрос, 
на который каждый гражданин России должен быть способен дать принципиальный ответ, проявив тем 
самым свою личную позицию в отношении исторической преемственности высшим достижениям и луч-
шим традициям Отечества.

Безусловно, тема патриотизма — жгучая и больная тема для нашей страны, для русских людей. 
Известно, что заставить любить Отечество — нельзя. Но патриотизму нельзя и научить. А значит — его 
надо воспитывать в полном смысле этого слова с самых ранних лет жизни, когда образное слово, эмо-
ции, чувства значат больше, чем разум. Его надо воспитывать всю жизнь, в т. ч. и в период обучения 
молодых людей в образовательных организациях [2, 6, 8]. Систематическое и успешное становление 
патриотической идеологии крайне важно, поскольку именно «Патриотическая идеология не позволяет 
делить соотечественников на «белую кость» и «быдло», она не признает исключительных прав «титуль-
ной нации» и не делит жителей страны, как лошадей в упряжке, на «коренных» и «некоренных», считает 
Борис Кагарлицкий [9].

В процессе формирования гражданственности и патриотизма мало просто познакомить студентов 
с историей, литературой, культурным наследием. Важно не просто знать даты тех или иных событий фак-
тов, но и понимать, к чему хорошему или плохому они привели.

Достойное место в системе патриотического воспитания профессиональной образовательной органи-
зации, безусловно, должны занять и мероприятия, связанные с утвержденными на федеральном уровне 
Днями воинской славы России. Нам есть чем гордиться, есть о чем рассказывать нашим студентам. Тем 
более, что арсенал форм и методов работы в этом направлении велик, и не стоит им пренебрегать. Воз-
можно, основания для нашего патриотизма лежат не только в истории, а и в сегодняшнем уважении к себе 
как к свободным, творческим и полным созидательной энергии людям.

Формы и методы работы по патриотическому воспитанию практически безграничны. Особое внима-
ние целесообразно уделить интерактивным формам работы, предполагающим активное участие самих 
студентов в деятельности. Огромную идеологическую значимость приобретает создание единого инфор-
мационного пространства профессиональных образовательных организаций с использованием новейших 
компьютерных технологий, соответствующего современным техническим требованиям.
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Выступая недавно по российскому телевидению В. В. Путин вновь подчеркнул: «Патриотизм — это 
главное. Без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже о национальном 
суверенитете».
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Детская любознательность, интерес и увлеченность к окружающему и себе огромны. Развиваясь, это 
переносится на различные действия, труд людей, их профессии. Профессиональное самоопределение 
взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассма-
тривается как подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального самоопре-
деления в будущем. Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать 
их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах труда, 
о мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети дошкольного возраста способны осознавать 
сущность деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения результата. Ознакомле-
ние детей с трудом взрослых относится к важным задачам дошкольного образования.

В работах российских ученых Т. В. Ендовицкой, В. И. Логинова, Я. З. Неверович, Н. Г. Смирнова, 
О. И. Соловьевой разработаны принципы ознакомления детей раннего школьного и дошкольного возраста 
с профессиональной деятельностью взрослых, указаны пути освоения определенного познавательного 
материала, конкретизировано содержание работы по ознакомлению воспитанников с миром профессий.

Необходимость работы по ознакомлению воспитанников детских садов с профессиями взрослых, вос-
питанием ценностного отношения к собственному труду и труду других людей определена в федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного образования.

В связи с важностью наличия действенной системы профориентации в дошкольном образователь-
ном учреждении и с целью разработки и реализации муниципальной системы ранней профориента-
ции дошкольников в Междуреченском городском округе при научной поддержке ГБУ ДПО «КРИРПО» 
с 2018 года организована деятельность базовых учреждений: управление образованием Междуреченского 
городского округа, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» по теме «Разработка 
и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников».

Первоначально в рамках инновационной деятельности базовыми учреждениями ГБУ ДПО «КРИРПО» 
проведена следующая работа: изучены теоретические основы процесса профориентации детей дошколь-
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ного возраста, разработана концепция ранней профориентации дошкольников в ДОО разного вида (приказ 
МКУ УО от 15.01.2018 г. № 13), разработан пакет нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность работы базовых учреждений, организована прохождение педагогами курсов повышения квалифи-
кации с приглашением специалистов ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно- педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся», разработаны критерии и показа-
тели результативности внедрения программы ранней профориентации воспитанников в практику ДОО, 
осуществлен подбор диагностического инструментария для определения уровня эффективности работы 
по ранней профориентации воспитанников, разработана и утверждена программа ранней профориента-
ции для детей старшего дошкольного возраста «Все работы хороши» (протокол научно- методического 
совета МКУ УО № 2 от «01» 03. 2018 г.).

Дошкольные образовательные организации разработали экспериментальные программы проф-
ориентации и успешно реализуют: «Профиград для дошколят» (МБДОУ № 28), «Карусель профессий» 
(МБДОУ № 45»), «Город Мастеров» (МБДОУ № 54).

В ходе экспериментальной работы временного научно- исследовательского коллектива разрабо-
тана и выполнено описание муниципальной системы взаимодействия в рамках профориентации детей 
дошкольного возраста Междуреченского городского округа «Родной город — площадка ПРОФСТАРТА». 
Коллективом разработана организационная структура, определены механизмы и инструменты взаи-
модействия субъектов, участвующих в ее реализации, подготовлены проекты и заключены договоры 
о сотрудничестве. В настоящее время осуществляется апробация системы взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций, предприятий и организаций всех форм собственности в направлении 
профориентации дошкольников Междуреченского городского округа.

В рамках реализации муниципальной системы «Родной город — площадка ПРОФСТАРТА»:
 − созданы новые развивающие центры профориентирования, оснащены кабинеты ранней профори-

ентации в дошкольных образовательных организациях;
 − разработаны и реализованы открытые образовательные проекты, в основу которых было положено 

межведомственное взаимодействие с 15 социальными партнерами (участвовали более 140 старших до-
школьников);

 − в сотрудничестве с учреждениями города дошкольными образовательными организациями разра-
ботаны и реализованы городские образовательные мероприятия и образовательные события (городская 
практическая конференция среди дошкольников «Мои практические результаты деятельности в области 
профессии»; городской конкурс «Волшебный фонарик» по теме «Кузбасс — моя малая Родина» среди теа-
тральных коллективов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; городской 
конкурс виртуальных экскурсий по ранней профориентации детей дошкольного возраста среди муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений.

Педагогические коллективы базовых учреждений:
1. Приняли участие в региональных и всероссийских конкурсах по направлению ранней профориен-

тации дошкольников, в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!», 
в «Кузбасском образовательном форуме — 2019», в рамках которого были представлены методические 
материалы по ранней профориентации дошкольников, проведены мастер- классы для педагогов.

2. Организовали информационно- просветительскую работу с родителями (законными представите-
лями) по вопросам ранней профориентации воспитанников, в рамках которой были проведены: родитель-
ские собрания, мастер- класс для родителей «Совместная деятельность как средство становления и разви-
тия способов деятельности ребенка»; круглый стол «Учет индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей детей для осуществления продуктивной деятельности».

3. Состоялся обмен опытом по организации работы в направлении ранней профориентации с педаго-
гами дошкольных образовательных учреждений через систему городских педагогических мероприятий.

4. Создан и функционирует мобильного портала «ДОМ: Дошкольное Образование Междуреченска» 
(http://dom.mkuuo.ru/) как интерактивной площадки для непрерывного профессионального роста и раз-
вития педагогов системы дошкольного образования Междуреченского городского округа, включающий 
раздел профориентации дошкольников (методические разработки педагогов, обмен опытом, презентация 
профориентационных мероприятий).

В городе Междуреченске собрана богатая методическая копилка методических материалов по профори-
ентации дошкольников по итогам успешно проведенных городских конкурсов педагогического мастерства:

 − городской конкурс видеоматериалов по ранней профориентации;
 − городской смотр- конкурс «Развивающая предметно- пространственная среда по ранней профориен-

тации»;
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 − городской конкур методических разработок по ранней профориентации»;
 − городской конкурс виртуальных экскурсий в мир профессий для дошкольников.

Проведение конкурсов, позволило повысить заинтересованность педагогически работников дошколь-
ного образования в профориентационной деятельности. Так, за 2019 год в конкурсах приняли участие 
более 250 педагогов. Созданы электронные методические сборники профориентационных материалов 
победителей конкурсов с размещением части материалов на порталах «ДОМ» и «Профориентир».

Работая над формами и методами работы с детьми, рассматриваем деятельность по трем основным 
направлениям: приближения детей к труду взрослых, приближения работы взрослых к детям, совместная 
деятельность детей и взрослых.

В образовательной деятельности наряду с традиционными формами, широко используем: виртуаль-
ные экскурсии, проектирование, квест-игры, практические конференции, День открытых дверей, неделя 
профориентации (конкурс рисунков, фотоконкурс, защита презентаций «Хочу быть… », викторины, мастер- 
классы, встречи с предсавителями профессий проходят по направлениям: «человек — человек», «чело-
век — природа», «человек — техника», «человек — творчество», «человек — знак».

Разработали и реализовали ряд городских образовательных событий. Состоялись практические 
конференции дошкольников «Первые шаги в мир профессий» (2018 год), «Мои практические результаты 
деятельности в области профессии» (2019 год). Практический опыт проведения конференций показал, 
насколько интересна и познавательна данная форма работы с детьми, главная ценность которой в том, 
что при подготовке материалов дети, родители (законные представители) и педагоги работают совместно. 
В городе Междуреченске интересно и увлекательно проведены детские интеллектуальные игры-викто-
рины «Умники и умницы» профориентационной тематики, которые становятся традиционными.

Одной из наиболее успешных форм работы с дошкольниками считаем практические пробы профессии. 
Проба помогает «окунуться» в будущую профессию, познакомиться с ее особенностями, основными трудо-
выми действиями. Попробовав себя в реальном деле, ребенок чувствует себя более взрослым и самосто-
ятельным. В городе Междуреченске 30.01.2020 года состоялся городской конкурс профориентационной 
направленности для детей старшего дошкольного возраста «ПрофСтарт», где каждый ребенок смог узнать 
профессию изнутри. В деятельности воспитанники на собственном опыте узнают о своих индивидуальных 
качествах и способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал 
с требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда.

Работая в экспериментальном режиме базовых учреждений, еще раз убеждаемся, что ранняя проф-
ориентация ребенка, может и должна происходить в стенах дошкольного учреждения и заключается в том, 
чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и профессиями. Чем больше ребенок получает 
информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой 
решающий выбор, который определит его жизнь. Педагоги базовых учреждений активно диссеминируют 
опыт на уровне муниципалитета. К настоящему времени можно констатировать, что более 80 % всех 
дошкольных образовательных организаций города Междуреченска в той или иной степени вовлечены 
в реализацию муниципальной системы «Родной город — площадка ПРОФСТАРТА» и осуществляют проф-
ориентационную деятельность не формально, а с применением современных форм и форматов профори-
ентации с учетом современных реалий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ

В современных реалиях гражданское воспитание рассматривается как целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс укрепления ответственности субъекта за нравственный и правовой выбор, за мак-
симальное развитие личностью собственных творческих профессиональных способностей, их реализацию 
в интересах эффективного, стабильного развития общества, государства и достижения личного жизненного 
успеха. Мы считаем, что формирование активной гражданской позиции является актуальной задачей для 
всей системы образования, и в частности для профессионального самоопределения обучающихся, как 
одного из основных направлений деятельности образовательной организации. Это обусловлено тем, что 
деятельность обучающихся должна быть обращена на выполнение социального заказа общества и требо-
ваний государства: формирование субъекта с демократической культурой, способного к инновациям, про-
фессиональному и социальному творчеству, умеющего действовать в интересах личности, общества и госу-
дарства в целом. Гражданское воспитание призвано сформировать у обучающихся чувство ответственности 
за судьбу государства и общества, проявленное в стремлении посвящать свой труд укреплению могущества 
и величия Родины. Именно ответственное отношение к труду, уважение к людям труда, осознанный выбор 
профессии, рабочего места характеризуют молодого человека как профессионала и гражданина.

Какими должны быть приоритеты профориентационной работы в современных условиях? Во-первых, 
помощь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным социально- экономическим условиям 
рынка труда. Во-вторых, формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меня-
ющейся ситуации. В-третьих, формирование морально- волевого «тыла» самоопределяющегося человека.

Целью профориентационной работы по мнению С. Н. Чистяковой и Н. Ф. Родичева, «… является фор-
мирование субъекта профессионального самоопределения, обладающего профориентационной компе-
тенцией, которую мы определяем как совокупность знаний о профессиональных областях, возможностях 
их освоения, их месте и значении в свете актуальных тенденций развития общества; наличие уже сформи-
рованных навыков и умений, позволяющих продолжить образование (или начать деятельность) в той или 
иной профессиональной сфере; способность реально оценить свои возможности и готовность осваивать 
соответствующую профессиональную область; а также наличие мотивации к развитию профессионально 
значимых качеств и компетенций и потребности в профессиональной самоидентификации…» [6].

А. Д. Сазонов, Н. И. Калугин, А. П. Меньшиков определяют профориентацию, как деятельность по под-
готовке обучающихся к выбору профессии, в свою очередь социально- профессиональную ориентацию 
характеризуют как подготовку обучающихся к выбору профессии и своего места в обществе [5].

По мнению Н. С. Пряжникова, главной целью профессионального самоопределения является «…посте-
пенно сформировать у обучающегося внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 
корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и личност-
ного)…  », а одной из задач профориентации по его мнению «…является помощь обучающемуся стать полно-
ценным гражданином, реализующим свои таланты через выбранную профессию на благо общества…» [4].

При профессиональном самоопределении личности как избирательном отношении к миру профессий 
и к конкретной, выбранной профессии особую значимость, считает С. Н. Чистякова, имеет формирование 
у обучающихся адекватных представлений о собственных возможностях, потребностях и умении вклю-
чаться в трудовую деятельность [7].

Профессиональное самоопределение, ориентация обучающихся на выбор свой будущей профессии — 
основные показатели готовности к продолжению обучения, построению карьеры и осуществлению своей 
активной гражданской позиции. В связи с этим мы рассматриваем профессиональное самоопределение 
как показатель сформированности активной гражданской позиции обучающихся.

Основную роль в формировании потребности в выборе профессии играет выявление критериев и пока-
зателей готовности к профессиональному самоопределению. Так, по мнению, Вершинина С. И., основную 
роль играет критерий максимальной осведомленности о профессии и путях ее получения. Обучающийся 
должен четко представлять содержание и условия труда в выбранной им профессии; выбор учебного заве-
дения для получения профессии и требования к обучаемому; социальном заказе в специалистах выбран-
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ной профессии. Следующим критерием является уровень самопознания обучающегося. На данном этапе 
необходима помощь психолога, который после проведения серии исследований с помощью тестирова-
ния и анкетирования, бесед с обучающимся, даст ему достаточно полную и объективную информацию 
о его профессионально значимых качествах и путях самореализации. Важным критерием обоснованного 
выбора является осознание обучающимся общественной значимости труда, т. е. сформированность отно-
шения к труду как к жизненной ценности. В качестве последнего критерия С. И. Вершинин считает необхо-
димым составление обоснованного профессионального плана учащегося, который как бы подводит итог 
профориентационной работы со школьником [3].

Важным показателем осуществления образовательного и профессионального самоопределения 
является умение расставить акценты, соотнести личную позицию «Что профессия может дать человеку?» 
с социальной «Что человек может дать профессии?», что характеризует обучающегося как гражданина. 
Гражданственность в данном случае раскрывается в диапазоне от простого соблюдения закона до граж-
данской активности, обусловливая стабильность государственной системы в целом. Следует отметить, что 
воспитание, обучение и сопровождение профессионального самоопределения одинаково важны в проф-
ориентационной работе образовательной организации. Целью процесса воспитания выступает ориентация 
обучающихся на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. В то же время невозможно реализовать 
сопровождение профессионального самоопределения исключительно теми педагогическими средствами, 
которые традиционно применяются в обучении и воспитании, без учета современных реалий [2].

В связи с этим мы рассматриваем активную гражданскую позицию как структуру социальной уста-
новки, состоящую из следующих компонентов: когнитивная (знания); аффективная (эмоциональные 
оценки); партисипативная (готовность к действию). Первый этап реализуется, когда обучающимся пред-
лагается усвоение содержания той или иной профессии для выбора, требований профессии к субъекту. 
Далее информация должна стать позитивно окрашенной, личностно значимой для обучающегося. На дан-
ном этапе обучающиеся занимают субъектную позицию, примеряя профессиональные роли. Важным эта-
пом является реализация выбора сферы деятельности, сопоставление склонностей, способностей, увлече-
ний, интересов обучающегося с требованиями конкретной профессии [1].

Профессиональная ориентация обучающихся МБОУ Гимназия № 24 целенаправленно осущест-
вляется на всех этапах формирования профессионального самоопределения. В начальных классах 
осуществляется формирование у обучающихся положительного отношения к труду, информирова-
ние о мире профессий и создание условий для исследования ими своих склонностей. В 5–7 классах 
ведется формирование профориентационных компетенций, обеспечивающих готовность к успешному 
профессионально- образова тель ному выбору. В 8–9 классах осуществляется сопровождение 
профессионально- образователь ного выбора в рамках выбранного предпрофиля. В 10–11 классах реали-
зуется сопровождение профессионально- обра зо  ва тельного выбора в рамках выбранного профиля с под-
готовкой к выбору специальности/направления подготовки в других образовательных организациях. 
Профессиональный выбор в учреждении рассматриваем как показатель сформированности граждан-
ской позиции обучающегося, что выражается в ориентации на профессиональный труд, выбор профес-
сионального будущего, готовность к продолжению обучения.

Реализуемая система профориентационной работы в учреждении включает в себя важные направ-
ления: профориентационное информирование, профориентиационная диагностика и практико- ориен ти ро-
ванное направление. Реализуются современные формы и методы профориентационной работы.

Ежегодно в гимназии проводится изучение уровня сформированности профессионального самоопре-
деления выпускников 9 и 11 классов с использованием методик: «Опросник информированности о мире 
профессий» (Е. А. Климов), «Мотивы выбора профессии» (авт. Р. В. Овчарова), «Смысложизненные ориен-
тации» (Д. А. Леонтьев), уровень осознанности ценности и смысла общественно полезного труда по моди-
фицированной методике Р. Инглхарта, «Опросник для определения профессиональной готовности» (авт. 
Л. Н. Кабардова) и др.

От года к году анализ когнитивно- смыслового показателя показывает рост информированности выпуск-
ников 11 классов о мире профессий до 91 % в 2019 году. Старшеклассники лучше знакомы с современ-
ными профессиями, востребованностью профессий на рынке труда, умеют классифицировать профессии 
по целям труда, предмету, орудиям производства. Они более информированы о правилах приема в учебные 
заведения, лучше владеют навыками поиска необходимой им профориентационной информации.

Рассматривая мотивационно- ценностный показатель профессионального самоопределения отме-
чаем тенденцию к изменению характеристики проявляющихся мотивов: происходит осознание мотивов 
профессионального выбора, мотивами профессионального выбора обучающихся становятся внутренние 
мотивы, относящиеся к содержанию деятельности до 82 % (2019 год).
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Результаты диагностики показывают динамику становления рефлексивных механизмов. У 86 % 
выпускников 2019 года отмечается высокий уровень понимания себя, учащиеся стали лучше отдавать 
отчет в своих потребностях и чувствах, ощущать и рефлексировать их. Обучающиеся прогнозируют свои 
возможности, способности к профессиональному обучению.

По деятельностно- практическому показателю сформированности профессионального самоопределе-
ния наблюдается увеличение количества этапов в личном профессиональном плане выпускников и их 
проработка. У 76 % одиннадцатиклассников к моменту окончания гимназии детально проработан образо-
вательный маршрут профессионального развития, включающий в себя средства достижения профессио-
нальных целей и резервные варианты.

В целом можно констатировать, что к маю 2019 года только у 89 % выпускников 11 классов гимназии 
по итогам диагностики выявлены высокий или средний уровни сформированности профессионального 
самоопределения, у остальных — ниже среднего и низкий (у 3 %). Осознанный выбор дальнейшего образо-
вательного маршрута и подготовка к профессии являются проявлением активной гражданской позиции, 
что отмечается у ребят с высоким и средним уровнем сформированности профессионального самоопре-
деления и входит в структуру социальной установки.

Несмотря на то, что в динамике лет наблюдается повышение удовлетворенности участников образо-
вательных отношений гимназии профориентационной работой, проводимой в учреждении, по итогу сфор-
мированности профессионального самоопределения выпускников можно сделать вывод о необходимо-
сти совершенствования системы работы в данном направлении. В настоящее время ведется комплексная 
работа по преобразованию профориентационной работы гимназии с учетом современных технологий 
профориентации и электронных ресурсов учреждения.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
КАК ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ

Современный этап развития образования в России устанавливает первостепенную задачу для сред-
них профессиональных образовательных организаций в подготовке компетентной, конкурентоспособ-
ной, широко образованной творческой личности, осознанно принимающей решения как по профессио-
нальным вопросам, так и по мировоззренческим, нравственным, духовным и этическим. Требование 
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инновационного развития российской экономики стало мощным стимулом изучения и проектирования 
педагогических систем, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие людей, способных в будущем 
генерировать инновации во всех областях жизнедеятельности общества. В этой связи, создание специ-
альных условий для развития креативности является достаточно серьезной воспитательной и педагоги-
ческой задачей.

По мнению председателя Совета Федерации Российской Федерации В. И. Матвиенко «Мы живем 
в мире, где успешность и конкурентоспособность того или иного государства определяется качеством 
человеческого капитала. Претендовать на лидерство может только такое государство, большинство граж-
дан которого хорошо образованы, профессионально подготовлены, духовно и нравственно цельны, знают 
и чтят свою историю, свои традиции. У нас в стране существует абсолютно ясное понимание, что такой 
человеческий капитал и есть главная гарантия национальной безопасности» [5].

Понимая важность и значимость патриотического воспитания молодежи в современных условиях, 
в Кузбассе на протяжении последних лет диверсифицируется просветительская система мероприя-
тий с участием образовательных и общественных организаций, учреждений культуры, бизнес- структур. 
Для студентов среднего профессионального образования систематически проводится цикл культурно- 
образовательных мероприятий «Гражданский подвиг», целью которого является создание условий для 
укрепления гражданской идентичности молодежи средствами культуры и искусства.

Рассмотрим данный проект с точки зрения процесса образовательной конвергенции. Конверген-
ция — это взаимопроникновение и взаимовлияние различных предметных областей. Идея образова-
тельной конвергенции на современном этапе развития общества возникает как концентрация взаи-
мосвязанных технологических, организационных, менеджерских инноваций. Их преимущества состоят 
не только в производстве новых продуктов и систем, но более всего в динамике регуляции структуры 
систем разного рода в результате их синергийного взаимодействия с получением нового синергетиче-
ского эффекта [7].

Итак, культурно- образовательный проект «Гражданский подвиг» [3], реализуемый в государственной 
филармонии Кузбасса при поддержке Министерства культуры РФ, освещает различные аспекты граждан-
ственности и гражданского подвига для целевой аудитории — студентов профессиональных образователь-
ных организаций Кузбасса.

В ходе мероприятий проекта происходит знакомство студентов с героическими страницами Оте-
чественной истории, проявлениями патриотизма, гражданского самосознания в критических усло-
виях, с людьми, которые могут служить нравственным ориентиром. Для обучающихся в развернутой 
литературно- музыкальной композиции наряду с героями Великой Отечественной вой ны представлены 
истории героев- современников: воинов- интернационалистов, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, 
знаменитых Кузбасских шахтеров, кардиохирургов, земляков- паралимпийцев.

Этот проект охватывает различные жанры и виды искусств: выставки, концерты, лекции; музыкаль-
ное, театральное искусства, живопись, этнобалет. На каждом мероприятии проекта аудитория слышит луч-
шие образцы из сокровищницы русского мирового искусства, отражающие тему Родины, гражданского 
и военного подвига.

Просветительский проект «Гражданский подвиг» охватывает следующие темы и периоды:
 − «Вставайте, люди русские!..». История народного ополчения в разные эпохи российской истории: 

Смутное время, Отечественная вой на 1812 года, Великая Отечественная вой на 1941–1945 годов;
 − «Российское могущество прирастать будет Сибирью». История великого освоения Сибири;
 − «Так закалялась сталь». Трудовой подвиг кузбассовцев. Художественные произведения, стихи по-

этов Сибири, освещавших индустриальное освоение Кузбасса в первой половине 20 века.
 − «Герои нашего времени». Композиция- встреча с нашими современниками, проявившими героизм 

в мирное время.
Основная ценность реализации данного проекта заключается в том, что обучающиеся контактируют, 

ищут точки соприкосновения друг с другом, взаимодействуют в процессе совместной деятельности, обме-
ниваются информацией, стремятся к пониманию друг друга, иначе говоря, проявляется конвергенция 
между людьми. И все это происходит в тесном соприкосновении с героико- патриотическим искусством. 
На каждом мероприятии проекта предоставляется возможность для раскрытия и развития творческих 
способностей самих студентов- слушателей, реализуется их собственный познавательный потенциал.

Так, возникает обращение к знаниям по истории и культуре, русскому языку и литературе. При этом 
происходит сопоставление произведений на одну и ту же тему в различных видах искусства (музыка, 
театр, живопись, литература, балет), разными средствами выразительности (звуки, речь, колористика, 
слово, хореография). Благодаря спиралевидной особенности формирования знаний это способствует их 
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переносу в область когнитивных обобщений обучающихся. Суть содержания таких обобщений заключа-
ется в осмыслении ранее полученных знаний на новом более высоком конвергентном уровне [1].

Эффективное взаимодействие профессиональных образовательных организаций с учреждениями 
культуры Кузбасса по патриотическому воспитанию молодежи создает реальные условия по расширению 
образовательной среды студентов и формирования новой конвергентной модели обучения в регионе.

Если в образовательной деятельности студент осваивает знания, умения, навыки и основы опыта про-
фессиональной деятельности, то во внеклассной работе, в период участия в патриотических мероприя-
тиях и культурных акциях, он приобретает и совершенствует (наряду с умственным) и свой эмоциональ-
ный интеллект.

По мнению современного психолога Дэниела Голумана, наличие высокого (IQ) — коэффициента 
интеллекта как количественной оценки уровня умственного развития человека, не является гарантией 
высокого успеха в обучении и профессиональной самореализации. Высокий уровень интеллекта, к сожа-
лению, не всегда может преодолеть жизненные препятствия на пути к достижениям целей. Для этого, 
помимо всего прочего, необходимо воспитывать душу и обладать достаточным уровнем эмоционального 
интеллекта (EQ) [2]. Этот параметр, называемый эмоциональным интеллектом, оказывает значительное 
влияние и на становление лидерских качеств выпускника профессиональной образовательной организа-
ции и определяет степень их развития. Хорошая память, аналитический ум, сумма определенных знаний, 
умений и навыков выпускника, установленных ФГОС, безусловны для усвоения студентами при наличии 
определенного уровня IQ. Но жизненный опыт показывает, что успешными и состоявшимися в освоении 
своей профессии становятся только молодые люди с уже сформированным EQ. Успех людей с развитым 
EQ обусловлен тем, что они создают определенную креативную атмосферу вокруг себя, и таким образом 
положительно влияют на конечный результат любого вида деятельности.

Как известно, развитие интеллектуальных способностей, вовлечение в процесс, душевный отклик 
и эмоциональное раскрепощение возможны лишь при условии высокой мотивации и добровольного 
участия обучающихся в формировании своих когнитивных навыков [6]. Развитие эмоционального интел-
лекта, как нигде лучше, происходит непосредственно в самой эмоционально переполненной среде, 
то есть среди творческих профессиональных коллективов, в учреждениях культуры, в атмосфере кон-
церта, спектакля, выставки. Как показывает опыт проведения патриотического проекта «Гражданский 
подвиг», посредством социализации и инкультурации между участниками и зрителями (субъектами 
конвергентной образовательной среды), постепенно устанавливаются взаимодействие и диалог, с помо-
щью которого молодой человек воспринимает, анализирует, обобщает и систематизирует информацию, 
выражает эмоции и чувства, заявляет о своей позиции, точке зрения, дает оценки [4]. В 2019 году проект 
посетили около 1 000 студентов СПО, а в 2020 году в концертах и спектаклях участвовало уже более 2 500 
студентов техникумов и колледжей нашего региона. Наблюдается положительная динамика заинтересо-
ванности молодежи в подобных акциях. В Кузбассе создана социокультурная платформа для привлече-
ния студенчества в патриотические проекты учреждений культуры с обязательным условием духовного 
и исторического наполнения.

Конвергентность просветительской системы мероприятий по патриотическому воспитанию моло-
дежи Кузбасса прослеживается в многократном погружении обучающихся в эмоциональную творческую 
среду, наполненную духовностью и нравственностью, основанную на патриотических скрепах нашей 
истории и культуры. Эти объединяющие начала и есть отечественное богатство, которое необходимо 
бережно передавать из поколения в поколение. Сегодня уже с уверенностью можно констатировать, что 
просветительский проект «Гражданский подвиг» в Кузбассе на основе когнитивных технологий выпол-
няет миссию конвергентного образования.

Таким образом, патриотическое воспитание молодежи сегодня является тем процессом образова-
тельной конвергенции, который формирует у студентов социальный и духовный опыт решения позна-
вательных, коммуникативных, организационных, нравственных и духовных проблем. Он наполняет их 
индивидуальный внутренний мир, способствует готовности к использованию полученных знаний в прак-
тической деятельности и становлению успешного человека, готового к преобразованию действительно-
сти на благо себе и окружающим, являясь при этом драгоценным капиталом нации.
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ВКЛАД ВЕТЕРАНОВ-МАТЕМАТИКОВ КУЗБАССА В НАУКУ, 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Накануне празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной вой не мы провели анке-
тирование среди студентов 1 курса ГПОУ Яшкинского техникума технологий и механизации. Результаты 
анкетирования показали, что обучающиеся мало знают о ветеранах- математиках. Они знают о подвигах 
своих дедов и прадедов, но мало интересуются историческими событиями прошлого, связанных с нау-
кой математикой. Планируя мероприятия, посвященные 75-летию Победы, мне захотелось соединить 
свою учебную дисциплину «Математика» с историей Кузбасса в годы ВОВ, а главное найти в архивных 
данных материалы о подвигах математиков- фронтовиков Кузбасса, тем более, что несколько таких вете-
ранов работали в Кемеровском государственном университете, где я обучалась в восьмидесятые годы. 
Я была очевидцем как эти славные ученые математики, герои ВОВ работали, делали научные открытия, 
активно участвовали в жизни своих студентов. Так возникла идея создания проекта «Вклад ветеранов- 
математиков Кузбасса в науку, образование и воспитание молодого поколения (к 75-летию Победы)».

Цель данной работы: исследовать вклад ветеранов- математиков Кузбасса в науку, образование и вос-
питание молодого поколения.

Задачи исследования: изучить архивные материалы по данной теме; раскрыть личный вклад 
ветеранов- математиков, внесенный в Победу в ВОВ, в образование и воспитание молодого поколения. 

Методы исследования: изучение архивных документов; изучение теоретического материала книг, жур-
налов, СМИ и сайтов сети интернет; анализ статистики, интервью.

Практическая значимость работы: данная работа может быть использована на уроках математики, 
классных мероприятиях для воспитания у обучающихся чувства патриотизма и гордости за родную страну.

Студенты активно включились в работу. И первый вопрос, на который нам предстояло ответить: 
«Что же происходило с наукой математикой и учеными в годы ВОВ?»

23 июня 1941 года на экстренном заседании президиум АН СССР призвал ученых мобилизовать все 
силы и усилия на борьбу с оккупантами. Патриотический лозунг: «Все для фронта, все для победы!», опре-
делил главный смысл работы каждого нашего человека, каждого ученого, конструктора, инженера.

Еще в большей степени нас интересовали ветераны-математики Кузбасса.
Исследуя архивы Кемеровского государственного университета, мы нашли ветеранов-математиков, 

после вой ны посвятившим себя науке, образованию и воспитанию студентов. Это Финкельштейн Вилен 
Моисеевич, Серговский Христофор Владимирович, Франгульян Семен Александрович, Нутфуллин Шафик 
Нутфуллович. Все они герои- фронтовики. Их биографии, награды, достижения нашли отражение в работах 
моих студентов.

Материалы из работ студентов
«МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО Я ОСТАЛСЯ ЖИВ»: ИСТОРИЯ РАЗВЕДЧИКА И МАТЕМАТИКА
Один из них Вилен Моисеевич Финкельштейн, герой- фронтовик, математик, писатель, преподавателя 

КемГУ, почетный гражданин Кемеровской области. Награжден многочисленными боевыми наградами, 
в числе которых ордена Отечественной вой ны I и II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигс берга».

В 1945 году Вилен Финкельштейн воевал на территории Германии. Именно там он получил тяжелое 
ранение [1]. Несмотря на продолжительное лечение, медики приняли решение об ампутации его ноги.
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С 1971 года преподавал в Кемеровском педагогическом институте, впоследствии — КемГУ, где выпу-
стил не одно поколение талантливых студентов. На лекциях доцент Финкельштейн часто шутил со студен-
тами, считал, что наукой математикой надо заниматься с большим увлечением. О том, как сделать трудное 
доступным он написал книгу, которая выдержала пять изданий и любима математиками и сегодня: «Что 
делать, когда задачу решить не удается». А также множество других книг и научных статей. Своим предме-
том Вилен Моисеевич увлекал, его методика нашла отражение в авторском спецкурсе: «Воспитание инте-
реса к математике на уроке». На заслуженный отдых ушел в 2014-м, отдав вузу более 40 лет. [2]. В этом же 
году Вилену Финкельштейну присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Сам Вилен 
Моисеевич шутил: «Называйте меня теперь «ваша светлость». И — скромно: «Да не сделал я вроде ничего 
выдающегося…». Но  мы-то знаем, что это не так. Сделал он за жизнь столько, что на несколько человек 
хватит. Ушел из жизни 4 августа 2019 г. Ему было 94 года.

Христофор Владимирович Серговский
Родился 27 августа 1916 г. в селе Стоянцы Тверской губернии. В 1941 г. окончил физико- математический 

факультет Томского ГУ.В 1943–1944 гг. воевал на Ленинградском фронте, был ранен. В 1944–1960 гг. — пре-
подаватель математики, заведующий учебной частью Прокопьевского горного техникума. В 1961 г. был 
избран на должность старшего преподавателя кафедры высшей математики КГПИ. Тогда же был утверж-
ден в должности заместителя декана физико- математического факультета. В 1964–1977 гг. — декан мате-
матического факультета. С 1977 по 1984 г. — старший преподаватель кафедры математического анализа 
КемГУ [1]. Скончался в июне 1988 г.

Шафик Нутфулович Нутфулин
История солдата, доктора наук, профессора математики (воспоминания внука)
— Дед был призван на фронт в 1942 году. Воевал на Северном Кавказе в самое тяжелое для страны 

время. Местное население относилось к советским солдатам настороженно, почти враждебно. Пропитание 
приходилось добывать. Дед ночью уходил в аул, заходил в дом старейшины, читал мусульманскую молитву 
(молитвам его научила бабушка) и ему, как единоверцу, давали еду и не убивали. Дедушка приносил еду 
солдатам, и, благодаря ему, солдаты выжили. Его взвод посылали занять высоту. Люди могли унести на себе 
оружие и сухой паек на 2 дня. На высоте они продержались 3 недели только благодаря деду. Больше всего 
на свете дедушка ценил в людях стремление учиться. После вой ны он закончил сначала техникум, а затем 
Казанский университет. По распределению он с семьей уехал в Кемерово и там работал преподавателем 
математики в КемГУ. Дедушка стал доктором наук, профессором математики и всегда говорил: «В нашем 
доме нет слова не могу, не умею, есть слова постараюсь и сделаю». Этому его научила самая суровая школа 
в жизни — вой на [1].

Семен Александрович Франгульян
В 1940 г. был призван в РККА, с момента начала Великой Отечественной вой ны участвовал в боевых 

действиях, был ранен и пленен. До 1944 г. содержался в концлагерях, затем совершил побег к француз-
ским партизанам и продолжал участвовать в боевых действиях. С 1946 г. преподавал физику в Кемеров-
ском электромеханическом техникуме, с 1956 г. приступил к организации курса физики в медицинском 
институте. В 1961 г. избран старшим преподавателем кафедры физики КГПИ. Читал курсы радиотехники 
и общей физики. Являлся деканом физического факультета. С 1 июля 1971 г. был освобожден от работы 
старшего преподавателя кафедры теоретической физики КГПИ в связи с уходом на пенсию[2].

Работая над проектом, студенты пришли к выводу, что наука математика имеет прямое отношение 
к истории нашей страны, к жизни, что это не просто сухие цифры, это история, человеческие судьбы. Ведь 
от точности расчетов в годы Великой Отечественной вой ны зависели человеческие жизни.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско- патриотического воспита-
ния современного поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая 
всю важность своего участия в жизни Родины, знать и уважать ее традиции и историю. Работа над про-
ектом как раз и помогла моим студентам осознать многие из этих вопросов.
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ISBN 978-5-8353-2551-1.



133

Чистякова Н. В., преподаватель истории и обществознания, 
Прокопьевский строительный техникум, г. Прокопьевск, Кемеровская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ

Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она
все решительно и останется в сути своей
такой же прежней святой нашей Русью, как и была.

Ф. М. Достоевский

Патриотическое воспитание обучающихся является одной из важнейших задач образовательных 
учреждений. Большими возможностями обладает курс истории в решении этой важной задачи.

Конец XX — начало XXI веков — это трудный период, который характеризуется сложными социокультур-
ными преобразованиями. Произошла переориентация не только общественных устоев, но и ценностных 
установок. Молодежь стала наиболее уязвимой частью населения, у которой только складывается граж-
данская позиция.

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Его мощный потенциал направлен на кон-
солидацию российского общества, на духовно- нравственное, политическое и экономическое развитие 
России. Патриотизм был и остается нравственным, социальным чувством которое выражается в любви 
к своему Отечеству, преданности и гордости за свое прошлое и настоящее. Патриотизм — одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и независимость Родины. Отсюда следует, что 
гражданско- патриотическое воспитание студентов должно быть направлено в первую очередь на форми-
рование гражданско- патриотической позиции. В работе по патриотическому воспитанию студентов прежде 
всего необходимо учитывать, что формирование патриотизма является важнейшим аспектом воспитатель-
ной работы общеобразовательного учреждения. Задача патриотического воспитания должна решаться 
на протяжении всего обучения. Главную роль играют не уроки и количество проведенных мероприятий 
воспитательного характера, а их планомерность, целенаправленность, эмоциональность и эффективность. 
Характерным для патриотической работы в наши дни является преемственность опыта предшественников. 
Эта преемственность проявляется в изучении героического прошлого нашего государства, использование 
опыта старшего поколения для сегодняшних достижений и для того, чтобы передать этот опыт другим. Ведь 
недаром говорят: невозможно понять настоящее без прошлого, так же, как будущее без настоящего. Вот 
почему в системе патриотического воспитания идут рядом прошлое, настоящее и будущее.

В многообразной работе по патриотическому воспитанию молодежи видное место принадлежит 
музеям и комнатам Боевой славы. Именно в музеях проводится большая работа, направленная на сохра-
нение традиций, преемственности, памяти о значимых событиях нашей страны.

Музей — это не только место, где собраны, систематизированы и в определенном порядке выставлены 
для обозрения и наглядного изучения различные экспонаты. Его главное назначение — проведение вос-
питательной работы, в ходе которой студенты глубже и подробнее познают суть исторических событий 
и их значение. Музей способствует формированию гражданско- патриотического сознания, расширяет кру-
гозор студентов и прививает им интерес к прошлому, учит пониманию связей прошлого с сегодняшней 
жизнью и воспитывает мужество, героизм, верность долгу и самопожертвование.

Такой музей имеется в нашем образовательном учреждении: Музей истории «Прокопьевского строи-
тельного техникума» и комната Боевой славы 237 стрелковой дивизии и 841 стрелкового полка, который 
полностью формировался из жителей- прокопчан.

В рамках музейной работы в ГПОУ ПСТ создан клуб «Отечество». Главная цель клуба: повышение 
интереса к истории Российского государства, воспитание патриотизма, гражданственности. Обучающи-
еся изучают архивный материал, собирают информацию, видео- и фотоматериал. Встречаются с участни-
ками ВОВ, локальных вой н, тружениками тыла, бывшими руководителями города, предприятий, учебных 
заведений, ведут с ними беседы, посещают музеи. У них есть возможность встретиться с «легендами» 
истории, вступить с ними в диалог. Здесь совсем по-другому звучат слова о Родине, о долге, о чести из уст 
человека, знающего, что такое вой на. В ходе работы они приобретают не только необходимые знания, 
умения, навыки (в том числе и социальные), но развиваются как личности, получая необходимый заряд 
для самоопределения в будущей взрослой жизни. У обучающихся формируется правильная гражданская 
позиция, чувство сопереживания к старшему поколению за те испытания, которые пришлось им пережить 
и преодолеть.
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За время существования и работы клуба студенты работали над разными проектами, по самым раз-
ным темам. Собран материал для музея о бывших обучающихся, геройски погибших в рядах Российской 
армии, воинах — интернационалистах, ранее обучающихся в техникуме. Обучающиеся работали над раз-
личными проектами. Они получили много интересных сведений об истории не только своей страны, 
но и города, региона. Реализация проекта «Мы этой памяти верны» позволила решить ряд задач: углубить 
знания обучаемых о реальной истории Великой Отечественной вой ны, истории родного края, знакомства 
с ветеранами вой ны и тружениками тыла, участниками блокадного Ленинграда, партизанами, узниками 
фашистских концлагерей (на данное время нет ни одного живого). В рамках этого проекта были выпол-
нены творческие мини-проекты, результатом которых стало написание сценариев мероприятий и прове-
дение встреч с ветеранами ВОВ и локальных вой н.

В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Это было давно, так давно, что для 
большинства студентов прогремевшая вой на — просто исторический факт. Уходят те, кто еще мог расска-
зать о трагических, наполненных скорбью и непосильным, нечеловеческим трудом днях и ночах. И одна 
из главных наших задач — сохранить воспитательное значение тех лет, донести до студентов трагизм того 
времени, который скрыт от них проблемами, бушующими сегодня. Патриотическое воспитание всегда 
было основой государственной идеологии России в условиях многочисленных вой н. Оно формировало 
возвышенное отношение к Родине, самоотречение во имя Победы. Отношение к прошлому своей страны 
показатель нравственного здоровья нации. Трудно переоценить ту роль, которую играет в воспитании пат-
риотизма тема Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. Эта вой на стала не только тяжелейшим испы-
танием для нашего народа, но и укрепила самосознание народа — победителя.

Примеры мужества и самопожертвования, проявленные нашими людьми в ходе вой ны, помогают 
вступающим в жизнь новому поколению почувствовать гордость за свой народ, уверенность в своих 
силах, осознать значение борьбы с фашизмом на современном этапе. С каждым годом редеют ряды 
фронтовиков, а человеческая память о вой не активно замещается в сознании людей пропагандистскими 
стереотипами.

Проблема еще и в том, что в настоящее время образовательное учреждение не единственный источ-
ник знаний. Знания обрушиваются на молодежь бурным (а часто и лживым) потоком из средств массовой 
информации. Поток негативных фактов, не имеющих место, оставляют свой след в умах и душах моло-
дых людей. Нередко на уроках истории сталкиваюсь с негативными высказываниями о фактах Великой 
Отечественной вой ны. Что же делать? Самым важным считаю привлечь студентов к исследовательской 
работе. Не в каждой семье сохранились фотографии, документы, письма участников вой ны. И одна из важ-
ных работ в музее и на уроке — привлечь студентов к поиску архивных документов своих родственников, 
дедов, прадедов — участников Великой отечественной вой ны. В данный момент действует удивительный 
проект «Дорогой Памяти». У студентов есть возможность выходить на сайты Министерства обороны РФ, 
Центральный Архив Министерства обороны РФ, «Подвиг народа», «Мемориал», «Герои вой ны» и другие 
электронные банки документов. Студенты выполнили ряд работ, с которыми приняли участие в регио-
нальных НПК. Эта работа увлекла студентов. Многим стало интересно узнать не только о своих родных, 
но и о тех местах, где проходили бои. Для них это были новые знания, которые они получили самостоя-
тельно и с которыми они могли поделиться на уроках истории и на конференциях. Еще не все документы 
выставлены на сайтах и некоторые студенты испытывали разочарование от отсутствия материала о своих 
родных, но при этом оказывали помощь другим ребятам. На заседаниях совета клуба «Отечество» активно 
обсуждается данная работа, представляются различные документы, письма, фотографии, приказы 
о награждениях. К этой работе привлекаются и своих родителей.

ГПОУ ПСТ активно сотрудничает с городским Советом ветеранов. Проводит по их просьбе меропри-
ятия не только на уровне техникума, но и города, где присутствуют не только ветераны вой ны и труда, 
но и представители Администрации города, комитета молодежи по г. Прокопьевску, телевидение. Актив-
ные участники клуба и руководитель были награждены Грамотами Совета ветеранов. Принимаем актив-
ное участие в научно- практических конференциях и мероприятиях разного уровня.

Сейчас мы живем в сложное, ответственное и интересное время. Сама жизнь властно диктует необхо-
димость глубоких изменений и преобразований, достижения нового, качественного состояния общества, 
причем в самом широком смысле слова. Жизнь свою люди начинают в общем — то одинаково: мечтают 
о справедливости, благополучии, мире и подвиге. Но от мечты до поступка — дистанция огромного раз-
мера, и на пути человека к достижению цели зачастую стоит он сам. Помочь стать хозяином самого себя 
и своих поступков, осознать то, что по-настоящему важно в жизни, — вот основное назначение нашей дея-
тельности.
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Шараева О. В., учитель истории и обществознания, средняя общеобразовательная школа № 50, 
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Иванова Т. А., старший преподаватель кафедры акмеологии и дополнительного образования, 
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Киселева С. Н., заместитель директора по воспитательной работе, 
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ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: 
НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ОБЫЧНОЙ ШКОЛЫ

Воспитание патриотизма занимает важное место в целенаправленной социализации детей и моло-
дежи. В постсоветские годы, когда произошли кардинальные общественные и рыночные преобразования, 
произошла трансформация многих норм социальной жизни, произошло и изменение ценностных уста-
новок у определенной части нового поколения россиян. Даже сейчас, уже в условиях более или менее 
стабильного развития России, в сознании детей и молодежи и особенно в молодежной субкультуре 
отмечается апатия, безответственность, индивидуализм, эгоизм, неуважительное отношение к государ-
ству и социальным институтам. Противостоять этому призвано гражданско- патриотическое воспитание. 
В противном случае, как отмечает А. К. Быков, «недооценка патриотизма как важнейшей составляющей 
общественного сознания приводит к ослаблению социально- экономических, духовных, культурных основ 
развития общества и государства, негативно отражается на качестве социализации подрастающего поко-
ления» [6, с. 288].

Раскрывая проблему гражданско- патриотического воспитания Ф. А. Барков, А. В. Сериков, В. В. Чер-
ноус, указывают что посредством его решается несколько задач, определяющих характер социального 
воспроизводства, преемственность поколений, ценностно- нормативную консолидированность и устойчи-
вость социума [1].

По мнению известного российского исследователя молодежи, доктора социологических наук, 
Ю. А. Зубок [4], по патриотическим установкам российская молодежь дифференцирована на две крупные 
группы. Первая группа молодежи ориентирована на ценности современного западного общества, ее жиз-
ненные взгляды фундированы идеей реализации прав человека и гражданина. Данная группа успешно 
интериоризировала за годы рыночных реформ идею прав человека, ценности индивидуального самооп-
ределения и т. д. Вследствие этого на первый план в отношении данной группы молодежи к государству 
и стране выходят ожидания, того, что поскольку они являются гражданами страны, то страна позаботится 
о том, чтобы им было комфортно, чтобы им было безопасно, чтобы их жизнь была стабильной, чтобы они 
реализовали все свои притязания. Патриотизм в иерархии ценностей и установок данной группы моло-
дежи занимает не фундаментальную позицию, а является производной от реализации других, более важ-
ных жизненных притязаний и ценностей.

Вторая категория молодежи отличается принципиально иным механизмом формирования патриоти-
ческих установок. Как отмечает Ю. А. Зубок, они по-прежнему, удивительным способом, несмотря на то, 
что это принудительно разрушалось, тем не менее, они интернализировали скорее традиционные ценно-
сти, традиционные установки, и считают, что поскольку они являются гражданами страны, России, они 
обязаны сначала отдать  что-то стране и принимают это как норму.

Изучая социальные представления молодежи о патриотизме, исследователи пришли к выводу, 
что патриотизм в представлениях современной молодежи отождествляется с подвигом народа в годы 
Великой Отечественной вой ны, т. е. является феноменом, обращенным в прошлое страны. При этом 
в сознании молодежи практически отсутствуют образы современников- патриотов, а сам патриотизм 
зачастую рассматривается как свой ство, проявляющееся в форме героизма, чуждого обыденной жизни 
человека, в результате чего под вопрос ставится сама вероятность его проявления обывателями, обыч-
ными людьми [5]. Данный факт свидетельствует об актуальности обновления содержания и форм работы 
по патриотическому воспитанию молодого поколения россиян. Не случайно президент Российской Феде-
рации В. В. Путин в своих выступлениях акцентирует внимание на значимости решения этого вопроса, 
особенно в свете современных вызовов России: «Уверен, что патриотическое воспитание должно быть 
не только стройной государственной системой, но прежде всего органичной частью жизни самого обще-
ства. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырас-
тить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе, ответственность за ее 
будущее. И главное, верят в нее».
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Очевидно, что значимую роль здесь призвана сыграть школа. Не случайно эта мысль нашла отраже-
ние в Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России: «именно в школе 
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
обучающегося» [3, с. 5].

В данной статье мы представим опыт работы наших педагогов по героико- патриотическому воспи-
танию школьников, основными направлениями которого являются: а) широкая пропаганда героического 
прошлого и настоящего страны, подвигов нашего народа и соотечественников, героев- современников 
как образцах патриотического поведения; б) активное вовлечение учащихся в подготовку и празднова-
ние знаменательных дат отечественной истории, дней воинской славы (победных дней) России; в) фор-
мирование и развитие у подрастающего поколения чувств верности героическим традициям, стремления 
их продолжать.

Условно можно назвать эту часть статьи «Необычный день в обычной школе». Школа № 50 находится 
в Кузнецком районе и является старейшей в городе Новокузнецка. Вот уже 24 года мы проводим День 
памяти погибшим бойцам Новокузнецкого ОМОН. Возникает вопрос: Новокузнецкий ОМОН и общеобразо-
вательная школа, что их связывает?

Началось все в 1995 году с трагического события — 25 февраля во время второй командировки в Чечен-
скую республику погибли 11 бойцов отряда. Среди них был выпускник и ученик нашей школы Андросов 
Алексей Васильевич, который к тому времени прослужил в отряде 1,5 года. В память об Алексее в 1996 году 
в школе была открыта мемориальная доска. Начались встречи накануне Дня защитника Отечества и дня 
гибели ребят. Постепенно программа дня расширялась и становилась интереснее и разнообразнее.

Событие, посвященное памяти погибшим бойцам Новокузнецкого ОМОН, начинается ежегодно 
за 10  дней до намеченной даты. Собираются представители школы (администрация, учителя, старше-
классники), представители родительской общественности, бойцы отряда. По итогам встречи утвержда-
ется программа мероприятия, участниками которого являются все ребята с 1-го по 11-й класс.

Все начинается с Уроков мужества, где встречаются школьники и бойцы отряда. Военнослужащие рас-
сказывают о том, как проходит служба в отряде, о тревожных командировках, заслугах своих товарищей, 
отвечают на вопросы школьников.

Традиционным событием этого дня является выставка оружия. Здесь ребята могут познакомиться 
с современным оружием, которое имеется на вооружении нашей армии и предназначено для решения 
боевых и оперативно- служебных задач, получить интересующую информацию от тех, кто непосредственно 
с ним имеет дело каждый день. С оружием можно устроить фотосессию, примерить на себя боевую экипи-
ровку (шлем, бронежилет), почувствовать, насколько это тяжело. На выставке представлено большое раз-
нообразие оружия. Мы обязательно обращаем внимание наших детей на то, что необходимо очень много 
знать, чтобы в совершенстве владеть современным оружием.

Для учеников старшей школы (9–11 классы) проводится митинг Памяти, на котором в едином строю 
стоят действующие бойцы и старшеклассники с портретами погибших омоновцев. Обязательно присут-
ствуют родители погибших, ветераны отряда, представители администрации района, учителя- ветераны. 
Ведущую роль в проведении всего мероприятия играют наши выпускники — 11-е классы. Митинг прохо-
дит в традиционной форме с минутой молчания, возложением цветов к мемориальной доске, словами 
благодарности погибшим и действующим бойцам. Мы всегда стараемся разнообразить сценарий музы-
кальными номерами, поэтическими произведениями. Ученики нашей школы всегда с большим нетер-
пением ждут этого события и того момента, когда они смогут принять участие в митинге, т. е. начиная 
с 9-го класса.

Следующим этапом являются спортивные состязания — «Богатырские игры», которые проходят 
в спортивном зале. Перед началом состязаний бойцы отряда устраивают показательные выступления 
по рукопашному бою. В это время жюри, в составе которого командный состав отряда и родители погиб-
ших ребят, готовятся к ответственной работе. Начинается непростая для ребят военно- спортивная эста-
фета. Обязательное условие — использование военной экипировки (шлем, бронежилет, автомат). В одном 
строю с классными командами омоновцы- наставники, которые выступают как равноправные участники 
игры. Каждый год мы стараемся разнообразить состав участников: это могут быть классные руководи-
тели (играющие капитаны), команда учителей во главе с директором школы.

Кульминацией спортивного мероприятия является товарищеская встреча по волейболу или баскет-
болу между сборной отряда и сборной школы. В сборную школы входят ученики и учителя нашей школы. 
Заканчивается спортивная часть праздника подведением итогов соревнований. Команда- победительница 
получает переходящий кубок, призы от отряда, и, конечно, общую фотографию на память на память. На про-
тяжении всего дня в холле второго этажа демонстрируется слайд- презентация «Берегите Россию».
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Еще одним элементом воспитательного мероприятия является проведение «круглого стола», где стар-
шеклассники и бойцы серьезно размышляют над такими вопросами: «Кого можно назвать патриотом?», 
«В чем сущность современного патриотизма и есть ли у него «отличительные» черты?» и т. д.

Неотъемлемая составляющая этого дня — экскурсии в школьный музей «История ОМОН». Музей был 
открыт 25 февраля 2005 года. Инициатором, вдохновителем и руководителем музея была Андросова 
Галина Яковлевна, мама Алексея и учитель биологии нашей школы. Во время экскурсий ученики школы 
и молодые бойцы отряда знакомятся с историей отряда, судьбами бойцов, страницами нашей дружбы.

Последние два года мы ввели новый элемент в нашу программу. Ребята из команды- победительницы 
встречаются с бойцами отряда за чашкой чая, в неформальной обстановке. Здесь у ребят есть возмож-
ность задать омоновцам интересующие их вопросы о том, как прийти в военную профессию, какие физи-
ческие упражнения помогают поддерживать отличную спортивную форму, трудно ли женщинам в отряде, 
как ребята они пришли в отряд. Много тем для разговора и размышлений рождается в ходе этих встреч.

Нам, как организаторам этого мероприятия, важно было получить обратную связь, т. е. выяснить, что 
дает детям этот День памяти; что с ними остается; какие чувства они испытывают после общения с бой-
цами ОМОН? С этими вопросами мы обратились к нашим одиннадцатиклассникам, тем, кто на протяжении 
10 лет ежегодно был участником этого важного события в жизни школы. Приведем некоторые примеры 
из ответов наших ребят.

Кузьмина Дарья, 11Б: «…грусть о погибших, переживания, гордость за тех, кто защищает Родину…».
Анурин Максим, 11 А: «горечь потерь, сочувствие, обида».
Аникеев Максим, 11А: «…множество чувств… гордость и сочувствие родителям погибших бойцов».
Тоболена Алена, 11Б: «Мысли о ценности жизни, восхищения этими людьми и их короткой жизнью».
Береснев Данил, 11А: «Положительное впечатление о вооруженных силах РФ. Чувство гордости 

за страну».
Конечно же это не все высказывания ребят, но если обобщить их, то мы видим, что эти встречи не про-

ходят для них бесследно. С ними остается чувство гордости за свою страну, за свой город; уважение к под-
вигу военнослужащих, отдавшим свою жизнь за Отчество и к тем, кто сегодня служит в отряде; чувство 
сострадания родным и близким погибших; чувство уверенности в своей безопасности и защищенности, 
так как есть люди, которые готовы пожертвовать собой ради спокойной жизни других.

Особо ценны для нас мысли наших выпускников, которые уже закончили школу.
Воронин Сергей, выпускник2018, студент КемГУ, юридический факультет: «Музей истории ОМОН сыграл 

большую роль в становлении моей личности и выбора направления моего дальнейшего жизненного пути. 
Каждое посещение музея было для меня,  чем-то особенным… После участия в мероприятиях у меня появи-
лось устойчивое желание связать свою жизнь с органами внутренних дел, появлялась огромная мотива-
ция к учебе и саморазвитию».

Золотарева Дарья, выпуск2018, студентка Санкт Петербургского гуманитарного университета: «…стано-
вишься уверенным в защищенности своей страны, начинаешь понимать, что есть люди, которые готовы 
пожертвовать собой ради безопасности и спокойной жизни других».

Обобщая итоги нашей совместной деятельности в организации традиционного для школы меропри-
ятия, можно с определенной уверенностью сказать, что результаты работы, которой мы занимаемся 
на протяжении всей школьной жизни (уроки, внеурочная деятельность, часы общения, внешкольные 
мероприятия, посещение музеев, интересные встречи и путешествия по родному краю) совместно с уче-
никами, родителями, нашими партнерами в деле патриотического воспитания, заметны. Об этом сви-
детельствуют данные мониторинга уровня воспитанности [7], который мы проводим в нашей школе. 
Мы видим, что положительно изменяется поведение ребят по отношению к себе, к окружающим, для 
них становятся значимы проблемы школы, города, страны, отмечаем «движение» в сторону проявления 
активной гражданской позиции. Важным показателями успешности решаемых нами задач гражданско- 
патриотического воспитания можно считать увеличение количества юношей- выпускников, которые ухо-
дят служить в ряды российской армии; стремление поступить в военные и юридические учреждения; 
выбор профессии, связанной с работой в силовых структурах (полиция, МЧС). Как значимый воспита-
тельный эффект, мы рассматриваем тот факт, что, уйдя в профессию, ваши выпускники честно и ответ-
ственно трудятся на благо своей страны, достойно воспитывают своих детей, поддерживают связь 
со своей родной школой. И в череде наших ежедневных совместных дел, отдельно стоит хотя и неболь-
шое, но яркое событие — День памяти, посвященный гибели бойцов Новокузнецкого ОМОН, где нрав-
ственным примером для наших детей служат люди, честно выполняющие свой долг по защите нашей 
Родины и нас, мирных жителей.
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БЛОК-ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях современной системы образования в России преемственность и интеграция общего 
и дополнительного образования обусловлена созданием единого воспитательного пространства, обес-
печивающего целостное, непрерывное развитие личности. Действительно, как отмечают исследователи, 
возможности интеграции общего и дополнительного образования увеличивают воспитательное простран-
ство, расширяют спектр социального партнерства, эффективнее выстраивают взаимодействием педаго-
гов, учеников и родителей.

Образовательный комплекс МАОУ «Гимназия № 42» включает в себя 4 структурных подразделения: 
дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование и спортивный комплекс. Все 
подразделения работают в интеграции и преемственности, что позволяет более мобильно выстраивать 
направления воспитательной деятельности. Данное взаимодействие помогает реализовывать широкий 
спектр воспитательных технологий в период обучения и каникулярное время.

Одним из значимых и приоритетных направлений воспитательной системы МАОУ «Гимназия № 42» 
является гражданско- патриотическое воспитание. Гражданско- патриотическое воспитание, являясь в усло-
виях современной России объективно ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально- 
экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации, одна из самых сложных 
сфер воспитания. В ней формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы 
и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедея-
тельность молодого гражданина в условиях современного российского демократического общества.

В образовательном комплексе МАОУ «Гимназия № 42» гражданско- патриотическое воспитание пред-
ставлено несколькими блок-проектами. Под понятием «блокпроект», мы понимаем систему разноплано-
вых мероприятий, форм и методов, объединенных общей темой (направлением, идеей) в сотрудничестве 
с социальными партнерами и с достижением определенных результатов.

Рассмотрим подробнее блок-проекты гражданско- патриотического воспитания, традиционно реализу-
емых в условиях практической деятельности.

Блок-проект «Гражданско- патриотические клубы»
В рамках воспитательной работы МАОУ «Гимназия № 42» созданы гражданско- патриотические отряды 

и клубы: Отряд «Юнармия» (Программа внеурочной деятельности, для подростков 14–18 лет) и Клуб 
«Патриот» (Дополнительная общеразвивающая программа «Гражданско- патриотический Клуб Патриот», 



139

для детей 12–14 лет), в которых уделяется большое внимание всестороннему развитию личности юного 
патриота по направлениям: духовно-нравственное развитие, социальное развитие, физическое и спортив-
ное развитие, интеллектуальное развитие.

Программы работы данных клубов носят воспитательный характер и развивают в детях целый спектр 
качеств:

 − дают подросткам ценностную ориентацию,
 − формируют нравственную позицию,
 − раскрывают духовный потенциал личности.

В процессе освоения гражданско- патриотических программ у ребят развиваются такие душевные 
качества как доброта, сочувствие, совестливость и такие нравственные качества как честность, верность, 
достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу.

Через развитие физического потенциала и спортивной активности юные патриоты укрепляют свое 
здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми, закаливают характер и приучаются к спортив-
ной дисциплине, взаимопомощи, действиям в команде.

В созданных МАОУ «Гимназией № 42» условиях для развития интеллектуального потенциала каждого 
юнармейца, формируются способности к пользованию различными типами мышления, умение анализи-
ровать события, делать самостоятельные выводы и обобщения, свободно пользоваться всем богатством 
языка, основными научными знаниями о мире в различных областях.

Результатом освоения социальных аспектов юнармейцы МАОУ «Гимназия № 42» учатся взаимодей-
ствовать друг с другом, выявляют способность к критическому мышлению, учатся делать самостоятель-
ный выбор, обозначать проблемы и находить их решение, быть неравнодушными к проблемам общества, 
страны, окружающей среды, осваивают мир человеческих отношений, обучаясь принятым нормам и пра-
вилам поведения.

Второй блок-проект «Комплекс школьных музеев» включает в себя два музея Блок-проект «Это нашей 
истории строки»

В МАОУ «Гимназия № 42» создан и реализует проекты, программы, акции Школьный музей «Это нашей 
истории строки». Одним из направлений работы музея является создание тематических экспозиций:

 − «Шахтерский край»
 − «Необычная школа — необычному городу!»
 − «Ветераны Рудничного района»
 − «Вера Волошина — Герой России»
 − «Юрий Двужильный — Герой Советского Союза» и др.

Юные краеведы совместно с подразделением дополнительного образования организую виртуальные 
и тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов выступают гимназисты, родители, педагоги и пред-
ставители Советов ветеранов и тружеников тыла.

Второй мини-музей мастерская «Горница» был открыт в 2018 году в здании подразделения дополни-
тельного образования МАОУ «Гимназия № 42». «Веков связующая нить» — такой проект реализуют педагоги 
дополнительного образования, по крупицам собирая ценные экспонаты народной культуры в уникальную 
музейную коллекцию. Учащиеся принимают участие в краеведческих и этнографических экспедициях, 
поэтому некоторые экспонаты привезены в музей из разных уголков Кемеровской области и России.

Мини музей- мастерская «Горница» стал итогом реализации уникального проекта, в рамках которого 
реализуются многообразие направлений и форм по сохранению лучших образцов народной культуры.

Сегодня для детей, родителей и педагогов музей уже стал мастерской, где встречаются люди разных 
поколений для проведения мастер- классов по декоративно- прикладному творчеству, народным ремеслам, 
рукоделию. Здесь сотрудничают фольклорные коллективы разных учреждений Кузбасса, изучают народ-
ный костюм, показывают друг другу особенности игры на редких национальных народных инструментах, 
обмениваются текстами прибауток, напевов, песен. В музее подготовлены экспозиции по экскурсионным 
темам с практическими мастер- классами: «Народная кукла» (с изготовлением обереговой куклы); «Народ-
ные промыслы и ремесла» (с мастер- классом по городецкой росписи); «Народные традиции: Русское чае-
питие» (с дегустацией травяного чая с сушками и вареньем); «Народные инструменты» (с мастер- классом 
по игре на народных инструментах: балалайке, свистульке, дудочке, бубне и др.); «Мы из СССР» (с мастер- 
классом по обучению счета на деревянных счетах).

Блок-проект «Вахта памяти»
Блок-проект «Вахта памяти» включает серию мероприятий, направленных на пропаганду и привлече-

ние внимания к празднику Дню Победы. Мероприятия имеют разный уровень и статус.
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На школьном уровне в МАОУ «Гимназия № 42» являются традиционно- приоритетными следующие 
направления:

 − Театр военной песни «Музыка нашей Победы» (1–4 классы) — это смотр — конкурс инсценированной 
военной песни, фестиваль песни и танцев, направленный на патриотическое воспитание учащихся;

 − Торжественная линейка «Марш Победы» (1–11 классы) — это традиционная торжественная линейка, 
посвященная Дню Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг., каждый год линейка имеет свой 
неповторимый сценарий.

 − «Георгиевская лента» — учащиеся и педагоги из творческих объединений Подразделения дополни-
тельного образования проводят мастер- классы по изготовлению георгиевских лент и открыток с симво-
ликой Победы.

 − «Полотно мира» — (1–11 классы) мероприятия по изготовлению полотна размером 50х50 см. с ло-
зунгами против вой ны, каждый класс сам подбирает идею и оформление, далее все эти полотна сшивают-
ся и вывешивают для презентации ко Дню Победы.

Участие в конкурсах различного уровня позволяет учащимся почувствовать свою сопричастность 
к единому патриотическому движению в России: городской конкурс творчества «Я — патриот», городская 
выставка декоративно- прикладного искусства, посвященная 75-летию Победы в ВОВ «Страницы военной 
хроники», городской конкурс- фестиваль самодеятельного творчества «Эхо Победы», участие в акциях 
«Бессмертный полк», «Синий платочек», региональный фестиваль- конкурс военной песни «Виктория», 
областной конкурс декоративно- прикладного творчества «Великой Победе, посвящается…», Всероссий-
ский конкурс программ и проектов «Память на века», Всероссийский конкурс технического творчества 
«Все для фронта — все для Победы!» и др.

Блок-проект «Смотр строя и песни»
Традиционное мероприятие «Смотр строя и песни» является важным событием для образовательной 

организации. Большая подготовка и привлечения социальных партнеров позволяют сделать это меропри-
ятие открытым для широкого круга общественности, гостей и родителей.

Итогом данного блок-проекта является показательный смотр, который готовится совместно с кадет-
скими корпусами, воинскими частями, представителями воинских общественных организаций г. Кеме-
рово, где представители организаций являются кураторами классов и членами экспертных советов 
на конкурсе. В конкурс включены задания по строевой подготовке, выполнению команд, сдаче рапорта, 
демонстрация строя и песни.

Блок-проект «Добровольческий марафон»
Блок-проект «Добровольческий марафон» представлен совокупностью акций, как традиционных, так 

и инновационных, которые реализуются на протяжении календарного года:
 − Акция «Забота» — старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, ветеранах, о детях- 

сиротах, инвалидах.
 − Проект «Благотворительный марафон — Доброе сердце» — направлен на развитие морального созна-

ния и социальных компетентностей в решении моральных проблем на основе личностного выбора; вос-
питание чувства милосердия, ценности и устойчивой потребности в проведении добрых дел у учащихся, 
родителей и педагогов Гимназии; развитие личности и способностей учащихся

 − Акции «Книга памяти» и «Дважды Победители» — реализуются в рамках поисковой деятельности 
активистов патриотических клубов в сотрудничестве со школьным музеем по увековечиванию памяти 
об исторических событиях и судьбах Героев Отечества, при подготовке к патриотическим мероприятиям.

 − Акция «Мой мемориал» включающий историко- краеведческие экскурсии, познавательные маршру-
ты и путешествия по самым интересным местам нашей страны и Кузбасса.

Добровольчество (волонтерство) — это участие гимназистов в общественно- полезных делах, дея-
тельности на благо конкретных людей и социального окружения. Это позволяет гимназистам проявить 
такие качества как внимание, забота, уважение, развивать у учащихся коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

Таким образом, важно отметить, что блок-проекты гражданско- патриотического воспитания в усло-
виях интеграции общего и дополнительного образования — это систематическая и целенаправленная дея-
тельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и участия. Эффективность представлен-
ных форм подтверждает формирование активной гражданской позиции личности, гражданского самооп-
ределения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политический и мораль-
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ный выбор. Логически выстроенная система воспитания в образовательной организации посредствам 
блок-проектов позволяет многоаспектно формировать и развивать социально значимые ценности граж-
данственности и патриотизма в учебном процессе и внеучебное время, вести массовую патриотическую 
работу и развитие личности гражданина и защитника Отечества.

Юрасова М. В., Загжевская Е. В., воспитатели, Верх Чебулинский районный детский дом, 
пгт Верх Чебула, Кемеровская область

ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Понятие «патриотическое воспитание» связано с пониманием сущности «патриотизма», с формирова-
нием личности человека- патриота, любящего свое Отечество, преданного своему народу, всегда действу-
ющего во имя своей Родины, желающего, умеющего защищать ее, готового на жертвы и определенные 
лишения ради ее процветания.

Патриотизм — это высокое чувство любви к Отчизне, присущее большинству людей, живущих на своей 
родной земле, глубокое осознание ими своего гражданского, профессионального и воинского долга, ответ-
ственности за все происходящее в стране, за ее будущее. Патриотизм — это совокупность (сплав) идей, 
убеждений, чувств и действий, направленных на постоянное развитие, процветание своей Родины, обес-
печение духовно- нравственной, экономической, военной, экологической и иной безопасности личности, 
общества, государства, на целенаправленную активную деятельность по разумному удовлетворению 
духовных и материальных потребностей каждого гражданина, живущего и действующего в своем Отече-
стве. Патриотизм — это движение, зовущее вперед, фактор духовного плана, способствующий сохранению 
всего положительного, что накопили человечество, конкретный народ, общество и государство, в котором 
живет и действует реальная личность, это форма ее существования.

Разработка эффективных направлений повышения качества патриотического воспитания молодежи 
будет способствовать повышению эффективности патриотического воспитания. Выделяют несколько 
методов патриотического воспитания: метод убеждения, метод положительного примера, метод упраж-
нений.

Так, метод убеждения включает ряд форм гражданско- патриотической направленности: информаци-
онные часы, единые дни информирования, тематические кураторские часы, беседы, семинары, лекции. 
Для наглядности используют видео- лектории, обзор прессы и основных событий в мире, организуют под-
писку на периодические издания средств массовой информации, оформляют информационные стенды, 
освещающие важные события и памятные даты нашей страны, историю возникновения и развития учеб-
ного заведения. Популярны тематические вечера и концерты, посвященные Дню воина — интернациона-
листа, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню независимости.

Метод положительного примера подразумевает проведение краеведческой и поисковой работы, соз-
дание музея, экскурсии по историческим и памятным местам родного края, походы по местам боевой 
славы. Организация встреч, круглые столы, пресс- конференции с ветеранами вой ны и труда, шефство над 
ветеранами вой ны и труда — дают возможность напрямую пообщаться с людьми, являющимися героями 
нашего времени.

Наиболее обширным является метод упражнений. Он заключается в проведении следующих форм пат-
риотической направленности: трудовые, экологические и благотворительные акции, тематические вечера 
по изучению национальной символики и геральдики, уроки мужества, «Вахта памяти».

Великая Отечественная вой на воспринимается молодежью как важнейшее событие XX века. На вос-
приятие молодежью истории Великой Отечественной вой ны сказывается воздействие искажения истори-
ческих событий (особенно в оценке характера вой ны, факторов Победы, начального этапа и т. д.).

Историческая память о Великой Отечественной вой не — это не только представление о героических, 
но трагических событиях отечественной истории, о подвигах, патриотизме и достижениях страны. Истори-
ческая память — это ценностные ориентиры и духовные скрепы, способствующие формированию и укреп-
лению патриотизма. Важность исторической памяти о Великой Отечественной Вой не состоит в том, что 
частичное или полное забвение исторического опыта и культуры затрудняет существование и формирова-
ние гражданского самосознания молодежи.
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В этой связи Великая Отечественная вой на оценивается исторической памятью как наиболее значи-
мое событие по ряду оснований. Во-первых, потому, что это память связана с историей каждой семьи, ибо 
это событие затронуло самые существенные и сокровенные стороны в личной жизни людей. Во-вторых, 
это событие определило не только будущее нашей страны, но и всего мира, и поэтому его оценка базиру-
ется не только на осознаваемом, но и на интуитивном признании роли этой вой ны в истории всего чело-
вечества. В-третьих, Великая Отечественная вой на сформировала собственную символику, выступающую 
основой национальной и социально- политической идентификации многих поколений.

Таким образом, память о Великой Отечественной вой не составляет основу национального духа и гор-
дости за страну, общности и сплоченности. История Великой Отечественной вой ны — приоритетная основа 
формирования и восстановления в нашем обществе преемственности поколений, сохранения победных 
традиций.

Наследие Великой Победы включает в себя образы поступков, поведения, отношений и действий, про-
явившихся в экстремальных ситуациях военного времени.

С точки зрения процесса патриотического воспитания можно предположить, что на уровне развития 
общества в содержании традиции просматривается связь прошлого — настоящего и будущего. Патрио-
тическое воспитание на духовном наследии Великой Отечественной вой ны — сложный, многогранный, 
управляемый, специально организованный процесс.

Среди положительных тенденций, является потребность молодежи в нравственных ориентирах 
и примерах для подражания. В среде современной молодежи утверждается равнодушие к своей Родине, 
бездуховность и агрессивность. Для значительной части молодежи стали присущи цинизм, нигилизм, 
жестокость, безразличие, неуважительное отношение к историческому прошлому, героическим и тру-
довым подвигам народа, безответственность, безнравственность и потеря духовно- нравственных ори-
ентиров.

Изменения, происходящие в последние десятилетия, отразились на всех сферах жизнедеятельности. 
Переход к гражданскому обществу обозначил ряд наиболее актуальных стратегических задач, в том числе 
и касающихся проблем воспитания гражданственности, и патриотизма в современных условиях.

Патриотическому воспитанию молодых граждан России уделяется особое внимание. Социальная 
ответственность граждан России за обеспечение ее безопасности является основой консолидации обще-
ства, укрепления государства и напрямую зависит от целенаправленной работы по патриотическому вос-
питанию молодежи, призванной играть ключевую роль в судьбе страны.

В Государственной программе патриотического воспитания граждан подчеркивается, что патриотизм 
призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого граждан-
ского общества.

Сегодня важно понять, что патриотическое воспитание является необходимым условием суще-
ствования страны и основой укрепления государства. Чувство личного вклада в торжество справедли-
вости и улучшение человеческой жизни, уважения к великим достижениям и героическим страницам 
прошлого, ощущение собственного влияния на ход истории является основой воспитания патриотизма 
молодежи.

Гражданственность — нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности чело-
века перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государство, семья, церковь, профес-
сиональная или иная общность, в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств ее права 
и интересы.

Нравственность один из самых важных и существенных факторов общественной жизни, обществен-
ного развития и исторического прогресса. Заключается в добровольном самодеятельном согласовании 
чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их 
интересами достоинством, с интересом и достоинством всего общества в целом.

Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы 
интересам страны, стремление защищать интересы родины и своего народа.

Основа воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения — это любовь 
к своей малой и большой родине, готовность к ее защите, формирование активной жизненной позиции, 
осознание своего места в обществе, толерантность, ценностное отношение к самому себе и к окружаю-
щему миру.

На современном этапе развития российского общества возрождение патриотизма — культурной, 
национальной, духовной и иной принадлежности к Родине, служение Отечеству — является важным 
условием возрождения России как великой державы. Патриотизм является фундаментом общества 
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и государства, опорой их жизнеспособности и необходимым условием эффективного функционирова-
ния всей системы социальных и государственных институтов. Развитие гражданственности и патрио-
тизма российской молодежи является одним из приоритетных направлений государственной моло-
дежной политики.

Система патриотического воспитания в образовательных учреждений призвана возродить в сознании 
подрастающего поколения патриотизм, духовно- нравственные ценности, развить в каждом обучающемся 
качества гражданина и патриота. К числу определяющих принципов, которые являются важным условием 
реализации целей и задач гражданско- патриотического воспитания относятся признание высокой соци-
альной значимости гражданственности, патриотизм.
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