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Передовые педагогические практики 
как инструмент успешности профориентационной 

деятельности на уровне муниципальной 
образовательной системы города Челябинска

С. В. Портье,
председатель Комитета 

по делам образования города Челябинска

В настоящее время возросшие требования государства, 
общества и высокотехнологичного производства к уровню 
профессиональной подготовки кадров актуализируют про-
блему профессиональной ориентации учащихся общеоб-
разовательных учреждений страны. Рыночные отношения 
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряженность, в связи с этим, 
необходима подготовка компетентного специалиста, спо-
собного к функциональной адаптации в различных сферах 
деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и 
реализовывать свои образовательные и профессиональные 
ценности, а также саморазвиваться на протяжении всей сво-
ей жизни.

В послании Президента Российской Федерации к Феде-
ральному Собранию, которое состоялось 1 марта 2018 года, 
говорилось, что «…сегодня важнейшим конкурентным преи-
муществом являются знания, технологии, компетенции. Это 
ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жиз-
ни…». Кроме того, Владимир Владимирович Путин в данном 
послании акцентировал свое внимание на необходимости вы-
страивания современной профориентации и предложил запу-
стить в нашей стране проект ранней профориентации «Билет 
в будущее», где партнерами школ должны стать университе-
ты, научные коллективы, успешные компании. Предложен-
ный Президентом проект позволит российским школьникам 
«попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих 
компаниях страны».

Следует отметить, что профессиональная ориентация — 
это сложная и многогранная проблема государственная по 
масштабам, экономическая по результатам, социальная по 
содержанию, педагогическая по методам, решение которой 
содействует рациональному распределению трудовых ресурсов 
общества в соответствии с интересами, склонностями, воз-

Н. П. Погорельская
Эффективная организация деятельности педагога 
в рамках реализации образовательного проекта 
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И. С. Устьянцева
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педагогических работников школы в целях 
совершенствования их профессиональных 
компетенций ................................................................... 123
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Использование продуктивных техник и технологий 
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«Лесная школа — English Forest School» ...................... 132
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можностями личности и потребностями экономики страны 
в кадрах определенных профессий.

В муниципальной образовательной системе города Челя-
бинска разработана и реализуется Концепция профориента-
ционной деятельности «Новые педагогические инструменты 
профессиональной ориентации учащихся», утвержденная в 
сентябре 2018 года. Целью данной Концепции является со-
вершенствование сложившихся в образовательных организа-
циях города Челябинска систем профессиональной ориента-
ции и обеспечение их направленности на:

— уверенную ориентацию обучающихся в мире профес-
сий, в том числе востребованных экономикой страны, 
Челябинской области и города Челябинска;

— накопление субъективного опыта и опыта трудовой дея-
тельности, предваряющих выбор обучающимися буду-
щей профессии;

— самостоятельный и ответственный подход обучающихся 
к выбору будущей профессии или направления (сегмен-
та) профессиональной деятельности;

— создание психолого-педагогических предпосылок для 
выбора обучающимися профессии, востребованной в 
регионе (городе Челябинске);

— формирование условий для становления у обучающихся 
готовности демонстрировать мобильность в профессии 
и профессиональной деятельности;

— определение необходимых и достаточных оснований для 
принятия обучающимися решения о выборе будущей 
профессии или направления (сегмента) профессиональ-
ной деятельности.

Сегодня в муниципальной образовательной системе города 
Челябинска используется большое разнообразие качествен-
ного профориентационного материала, различные активные 
и деятельностные технологии, формы и методы ориентации 
обучающихся на получение будущей профессии, реализуются 
проекты профориентационной направленности, то есть обра-
зовательными организациями города накоплен богатый прак-
тический материал по данному направлению деятельности: 
образовательный проект «Трудовое лето», образовательная 
программа «Экология творчества», проект «ТЕМП: масштаб — 
город Челябинск», технопарковое движение, стажировочная 
площадка «Школа инженерных технологий и открытий».

Среди эффективных профориентационных практик особое 
место занимает муниципальный образовательный проект «Тру-

довое лето», в рамках которого кроме разнопрофильной тру-
довой занятости подростков школ города Челябинска в период 
летних школьных каникул, осуществляется информационно-
просветительская, консультационная и обучающая деятель-
ность профориентационной направленности.

В муниципальной системе образования сохранен и актив-
но развивается уникальный опыт организации творческой ра-
боты школьников в рамках Челябинского научного общества 
учащихся, созданного на базе Дворца пионеров и школьни-
ков имени Н. К. Крупской как добровольного объединения 
старшеклассников для рационализаторско-изобретательской 
и поисковой деятельности во внеурочное время. Ежегодно 
мероприятия научного общества учащихся включают разноо-
бразные события, содержание которых способствует не толь-
ко развитию исследовательской деятельности школьников, но 
и направлено на их профориентацию.

Перспективным направлением деятельности по созданию 
условий для социализации, самоопределения и профориента-
ции школьников является развитие системы педагогического 
сопровождения детских инициатив, в рамках которого в муни-
ципальной образовательной системе ежегодно проводятся раз-
личные мероприятия. Наибольший интерес обучающиеся школ 
города Челябинска проявляют к таким мероприятиям, как:

— установочные сессии по теме «Я намечаю путь к откры-
тию»;

— отчетные сессии «Творцы нового — мы!»;
— исследовательская школа «Курчатовец»;
— муниципальный конкурс «Юный Глава и его команда»;
— конференция в рамках муниципального Форума «Новое 

поколение выбирает!»;
— муниципальный образовательный проект «Развитие ли-

дерства» для детских инициативных групп.
Интересным является опыт отдельных образовательных 

учреждений города Челябинска по организации деятельно-
сти, направленной на самоопределение обучающихся и их 
профессиональную ориентацию. Для решения задач профо-
риентационной работы сегодня школа располагает большими 
возможностями. Для этого, прежде всего, необходимо ис-
пользовать возможности самой образовательной деятель-
ности, так как обучение в школе, как известно, выполняет 
многочисленные функции, одной из которых является под-
готовка учащихся к выбору и получению профессии. В этих 
целях процесс образования решает две задачи:
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— во-первых, развивает интересы, склонности и способ-
ности обучающихся;

— во-вторых, раскрывает политехнические основы выбора 
и получения профессии.

Необходимо отметить, что обучение имеет свои задачи, но 
при этом — ограниченные возможности, поэтому внеуроч-
ные занятия могут служить логическим продолжением для 
углубления общеобразовательных и политехнических компе-
тенций, развития разносторонних интересов, склонностей и 
способностей, являющихся основой профессиональной ори-
ентации школьников. Внеурочные занятия создают благо-
приятные условия для углубления, творческого применения 
теоретических знаний на практике, способствуют выработке 
умений и навыков, развитию и дифференциации интересов 
учащихся, что, в конечном счете, приводит к формированию 
устойчивой профессиональной направленности личности.

В течение нескольких лет МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска» в рамках интеграции общего и допол-
нительного образования проводит выездные образователь-
ные сессии «Лесная школа», главной целью которых является 
педагогическая поддержка индивидуальности школьника и 
вариативность образования, позволяющие реализовывать ин-
дивидуальные образовательные программы, адекватные раз-
витию склонностей и способностей учащихся.

Участниками данных выездных образовательных сессий яв-
ляются учащиеся лицея нескольких возрастных параллелей, 
учителя образовательной организации, сетевые партнеры, педа-
гоги дополнительного образования, тьюторы, студенты, которые 
совместно совершают экспедиции в особо охраняемые террито-
рии: Ильменский государственный заповедник, Национальный 
парк Зюраткуль, озеро Тургояк и другие территории. На основе 
использования принципа интеграции общего и дополнитель-
ного образования средствами тьюториата они изучают при-
роду, экологические проблемы особо охраняемых природных 
территорий, решают исследовательские задачи в творческих и 
научных лабораториях, проектных мастерских. Отличительной 
особенностью выездных образовательных сессий «Лесная шко-
ла» является отражение региональной специфики в содержании 
и технологиях реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования.

Реализация такой деятельности способствует решению ак-
туальных задач в рамках эффективной организации образова-
тельной деятельности, а также позволяет достичь личностных 

планируемых результатов обучения, способствует индивиду-
альному развитию каждого школьника, его самореализации, 
самоопределению и профессиональной ориентации.

Педагогическим коллективом МАОУ «Академический ли-
цей № 95 г. Челябинска» весной 2019 года был представлен 
проект «Интеграция общего и дополнительного образования 
средствами тьюториата (на примере выездных образователь-
ных сессий «Лесная школа»)» для участия в Конкурсе на 
предоставление в 2019 году из федерального бюджета гран-
тов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с 
инновациями в образовании, ведомственной целевой про-
граммы «Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного и общего образования» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». 
Данный проект был разработан на основе опыта организации 
выездных образовательных сессий МАОУ «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска» и получил поддержку научного 
сообщества. По результатам участия в данном конкурсном 
мероприятии МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челя-
бинска» стал победителем, и с опытом его работы смогли 
познакомиться образовательные организации не только го-
рода Челябинска и Челябинской области, но и Российской 
Федерации.

Эффективная организация деятельности образовательных 
учреждений города Челябинска в рамках профориентационной 
деятельности показывает свои положительные результаты:

— ежегодно увеличивается число обучающихся школ горо-
да, принимающих участие в олимпиадном и конкурсном 
движении предметной направленности в соответствии с 
выбранным ими профилем будущей деятельности;

— наблюдается осознанный выбор школьниками профиля 
будущей профессиональной деятельности, что находит 
свое отражение в увеличении доли выпускников школ 
города Челябинска, поступающих в средние специаль-
ные и высшие учебные заведения для получения об-
разования по выбранной специальности;

— и, как следствие, увеличивается число выпускников 
учреждений среднего и высшего профобразования, ра-
ботающих уже по выбранной ими специальности.

Таким образом, подготовка подрастающего поколения к 
самореализации, самоопределению, к созидательному тру-
ду на благо общества — важнейшая задача образовательной 
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системы. Ее успешное осуществление связано с постоянным 
поиском наиболее совершенных путей воспитания, социализа-
ции и профессиональной ориентации. Передовой педагогиче-
ский опыт, результаты научных исследований и комплексный 
подход к решению вопросов самоопределения школьников 
способствуют успеху профориентационной деятельности.
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Нормативно-правовое обеспечение 
инновационных практик 

как условие эффективного развития 
образовательной организации

Л. А. Емельянова,
директор МАОУ «Академический лицей № 95 

г. Челябинска», к. п. н.

Современное общество находится в постоянном развитии 
относительно новых технологий и форм деятельности. При 
этом система образования, как одна из самых передовых пер-
вой принимает и адаптирует различные инновации. На совре-
менном этапе система образования в Российской Федерации 
находится в переходном периоде от давно привычного устоя 
работы к инновационной деятельности как в сфере общего, 
так и в сфере дополнительного образования.

В статье 20 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации говорится, что «…инновационная 
деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организацион-
ного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования 
и осуществляется в форме реализации инновационных про-
ектов и программ…».

Необходимо отметить, что необходимым условием эф-
фективного развития инновационной деятельности в об-
разовательной организации является создание адекватной 
нормативно-правовой среды. В процессе организации и реа-
лизации инновационной деятельности школой, как правило, 
используются документы различного уровня: от актов между-
народного права, федеральных законов, постановлений и ре-
шений региональных и муниципальных органов управления 
образованием до локальных нормативно-правовых докумен-
тов образовательной организации.

Локальными нормативными документами школы являют-
ся основанные на нормах законодательства правовые акты, 
принятые в установленном порядке компетентным органом 
управления образовательной организацией и регулирующие 
внутриорганизационные отношения. Главная функция ло-
кальных нормативных актов заключается в детализации, до-
полнении, а иногда и восполнении общей законодательной 
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правовой нормы относительно условий конкретной образо-
вательной организации с учетом имеющихся особенностей 
образовательной деятельности.

В настоящее время выделяют следующие виды локальных 
нормативных актов:

1. Устав образовательной организации — основной локаль-
ный нормативно-правовой документ учреждения, на основе 
которого действует (функционирует) образовательная орга-
низация.

2. Постановление относится к локальным нормативным 
или индивидуальным правовым актам, содержащим решение 
коллегиального органа управления общеобразовательной ор-
ганизацией.

3. Положение — локальный нормативно-правовой доку-
мент, устанавливающий правовой статус органа управления 
общеобразовательным учреждением или основные прави-
ла (порядок, процедуру) реализации каких-либо правомо-
чий.

4. Правила являются локальным нормативно-правовым ак-
том, регламентирующим организационные, дисциплинарные, 
хозяйственные и иные специфические стороны деятельности 
общеобразовательного учреждения и ее работников, обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей).

5. Приказ — это распорядительный нормативный локаль-
ный акт, который издается руководителем образовательной 
организации в целях решения основных и оперативных задач, 
стоящих перед общеобразовательным учреждением.

6. Решение является локальным правовым актом, при-
нимаемым общим собранием работников образовательной 
организации (или обучающихся, их законных представителей) 
для реализации права на участие в управлении общеобразо-
вательным учреждением. Локальные акты, принятые в виде 
решений, как правило, носят рекомендательный характер.

7. Распоряжение как локальный нормативный документ 
разрабатывается и издается по вопросам организационного 
характера.

8. Инструкция рассматривается как локальный норматив-
ный документ, устанавливающий порядок и способ осущест-
вления или выполнения чего-либо. Кроме того, инструкцией 
определяется правовой статус (права, обязанность и ответ-
ственность) работника образовательной организации по за-
нимаемой должности, безопасные методы и приемы работы, 
а также правила ведения делопроизводства.

Для всех локальных нормативно-правовых документов, 
разрабатываемых в образовательной организации, характер-
ны следующие отличительные признаки:

1. Локальные нормативные правовые акты регулируют 
отношения внутри отдельно взятого общеобразовательного 
учреждения.

2. Нормативно-правовые документы образовательной ор-
ганизации разрабатываются с учетом законов и подзаконных 
актов федерального и регионального уровней, а также с уче-
том нормативных правовых актов органов местного само-
управления.

3. Разработанные локальные нормативно-правовые доку-
менты должны содержать необходимые реквизиты.

4. В разработке, согласовании и принятии нормативных 
правовых документов должны принимать участие все участ-
ники образовательных отношений.

Следует отметить, что при разработке локальных норма-
тив но-правовых документов в общеобразовательном учреж-
дении необходимо учитывать следующие принципы:

— принцип законности, который предполагает четкое 
определение норм права, принципа права;

— принцип обоснованности, который заключается в тре-
бовании наличия достаточных фактических и юридиче-
ских оснований для принятия решения, то есть образо-
вательная организация должна разрабатывать только те 
локальные нормативно-правовые акты, которые обяза-
тельны или необходимы;

— принцип демократизма, который находит свое выраже-
ние в правовых нормах, представляющих наиболее пол-
ный объем гражданских прав и политических свобод, 
дающий широкую возможность участия в управлении 
общеобразовательным учреждением;

— принцип системности, предполагающий поиск и опреде-
ление связей, то есть локальный нормативно-правовой 
акт образовательной организации должен быть орга-
нически связан с другими локальными нормативными 
документами этого учреждения.

В процессе работы над подготовкой локальных нормативно-
правовых документов необходимо соблюдать определенную 
процедуру их разработки, обсуждения, принятия, утвержде-
ния и введения в действие. Данный процесс включает не-
сколько этапов:



16 17

1. Инициативный этап, то есть осознание необходимости 
разработки какого-либо локального нормативного документа.

2. Этап подготовки проекта локального нормативного доку-
мента представляет собой написание текста локального акта.

3. Этап обсуждения и согласования проекта локального 
акта среди тех категорий участников образовательных отно-
шений, чьи интересы он затрагивает, является необходимым 
условием. Кроме того, обязательной процедурой является со-
гласование локального нормативного документа с органами 
общественного самоуправления.

4. Принятие и утверждение локального нормативно-
правового акта регламентируется Уставом общеобразователь-
ного учреждения.

5. Этап введения в действие локального нормативно-
правового документа включает несколько стадий:

— издание приказа руководителем образовательной ор-
ганизации об утверждении конкретного локального 
нормативно-правового акта;

— доведение до сведения адресатов содержания локально-
го нормативно-правового документа.

В течение ряда лет в МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска» реализуется проект «Интеграция общего 
и дополнительного образования средствами тьюториата (на 
примере выездных образовательных сессий «Лесная школа)», 
целью которого является разработка и внедрение техноло-
гии интеграции общего и дополнительного образования на 
основе опыта организации выездных образовательных сес-
сий «Лесная школа». При этом целью проведения выездных 
образовательных сессий «Лесная школа» является педагоги-
ческая поддержка индивидуальности ребенка, а кроме того 
реализация принципа вариативности образования, который 
позволяет использовать в образовательной деятельности ин-
дивидуальные программы, адекватные развитию склонностей 
и способностей ребенка, что становится возможным в усло-
виях реализации интегрированных программ общего и до-
полнительного образования.

Данный образовательный проект рассматривается нами 
как необходимый управленческий инструмент, необходимый 
для перевода образовательной организации в качественно но-
вое состояние, соответствующее актуальным запросам раз-
вивающейся личности, семьи, потребностям современного 
общества, а также адекватное возможностям и уровню раз-
вития системы образования.

Одним из условий эффективной реализации образова-
тельного проекта «Интеграция общего и дополнительного 
образования средствами тьюториата (на примере выездных 
образовательных сессий «Лесная школа») является формиро-
вание нормативно-правового обеспечения его реализации, то 
есть разработка и утверждение локальных нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность образовательной 
организации по данному направлению.

В рамках формирования организационно-управленческой 
структуры в условиях реализации образовательного проекта 
«Интеграция общего и дополнительного образования сред-
ствами тьюториата (на примере выездных образовательных 
сессий «Лесная школа») была создана рабочая группа, одной 
из функций которой являлась разработка внутренних локаль-
ных нормативно-правовых документов, направленных на пра-
вовую поддержку данного образовательного проекта. В рам-
ках деятельности рабочей группы в МАОУ «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска» были разработаны локальные 
нормативно-правовые документы по отдельным направлени-
ям деятельности, например:

— Положение об организации тьюторского сопровожде-
ния обучающихся МАОУ «Академический лицей № 95 
г. Челябинска» в рамках интеграции общего и допол-
нительного образования (на примере выездных обра-
зовательных сессий «Лесная школа»);

— Положение о порядке разработки и реализации ин-
дивидуальных образовательных маршрутов в рамках 
интеграции общего и дополнительного образования 
(на примере выездных образовательных сессий «Лес-
ная школа» в МАОУ «Академический лицей № 95 
г. Челябинска»;

— Положение об организации деятельности лаборатории 
«Одаренные дети» в МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска»;

— Положение о реализации сетевого взаимодействия 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 
и других организаций, учреждений в рамках создания 
единого образовательного пространства;

— Положение об организации сетевого взаимодействия 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 
и других образовательных организаций в рамках рас-
пространения инновационного опыта работы образова-
тельной организации;
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— Положение об организации деятельности Научно-
педагогической лаборатории МАОУ «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска»;

— Положение о Научно-методическом совете МАОУ «Ака-
демический лицей № 95 г. Челябинска»;

— Положение о тьюторстве в сфере развития профессио-
нальной компетентности педагогических работников 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска».

Таким образом, разработка и формирование пакета 
нормативно-правового обеспечения реализации образова-
тельного проекта «Интеграция общего и дополнительного 
образования средствами тьюториата (на примере выездных 
образовательных сессий «Лесная школа») позволило эффек-
тивно решить следующие задачи:

1. Разработать и апробировать авторскую модель методи-
ческой сети по теме «Интеграция общего и дополнительного 
образования средствами тьюториата (на примере выездных 
образовательных сессий «Лесная школа»).

2. Разработать учебно-методическую документацию, не-
обходимую для апробации технологии интеграции общего и 
дополнительного образования на основе опыта организации 
выездных образовательных сессий «Лесная школа».

3. Апробировать технологии индивидуального интегри-
рованного обучения с привлечением учителей, тьюторов и 
педагогов дополнительного образования.

4. Разработать и реализовать индивидуальные интегри-
рованные образовательные программы с учетом принципа 
вариативности в условиях выездных образовательных сессий 
«Лесная школа».

5. Осуществить взаимодействие с сетевыми партнерами 
для успешной апробации образовательного проекта; прове-
дения последующей экспертизы, полученных результатов и 
диссеминации опыта, связанного с реализацией образова-
тельного проекта.

6. Провести мониторинг полученных результатов и осуще-
ствить тиражирование опыта организации выездных образо-
вательных сессий «Лесная школа» с использованием техно-
логии интеграции общего и дополнительного образования в 
других общеобразовательных учреждениях.

7. Разработать комплект методических продуктов по ре-
зультатам проведения апробации технологии обучения на 
основе опыта организации выездных образовательных сессий 
«Лесная школа».
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Разработка и реализация программ 
интегрированных курсов как инструмент 

интеграции общего и дополнительного образования
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методист МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской г. Челябинска», к. п. н.

На современном этапе развития образования российская 
школа должна обеспечить подрастающему поколению но-
вое качество образования, а для этого необходимо создать 
принципиально новую функциональную модель деятельно-
сти, базирующуюся на принципе полноты образования. Это 
означает, что в общеобразовательной школе основное общее 
и дополнительное образование детей должны стать равно-
правными взаимодополняющими друг друга компонентами 
и тем самым создать единое образовательное пространство, 
необходимое для полноценного личностного, а не только 
творческого и интеллектуального развития каждого учаще-
гося.

Проблема интеграции основных и дополнительных обще-
образовательных программ на базе общеобразовательных 
организаций является актуальной. С одной стороны, оче-
видна необходимость и востребованность заявленного про-
цесса, связанная, в первую очередь, с ограниченностью 
материально-технических и кадровых ресурсов отдельно взя-
той образовательной организации. С другой стороны, когда 
при рассмотрении традиционной практики выстраивания 
взаимосвязей между двумя образовательными организациями, 
становится ясно, что эта связь, как правило, осуществляет-
ся в форме кооперации, что предполагает только внешнее 
объединение разнообразных процессов, не затрагивающее це-
левую или содержательную перестройку. Возникает вопрос: 
насколько подобная практика способствует повышению ре-
зультативности образовательной деятельности, а не только 
эффективному перераспределению ресурсов.

В исследованиях Ольги Валерьевны Кайгородовой го-
ворится о трёх допустимых формах интеграции общего и 
дополнительного образования: кооперация, ассоциация и 
слияние. При этом особое внимание уделяется именно ас-
социации как возможной форме интеграции, построенной 
на объединении отдельных элементов в новом качествен-
ном продукте, с сохранением отличительных признаков из-

начальных элементов. По всей видимости, применительно к 
учреждению дополнительного образования, таким ассоции-
рованным элементом может стать дополнительная общераз-
вивающая программа.

Тогда как в общеобразовательных организациях ассоцииро-
ванными элементами при этом могут стать различные образо-
вательные пространства, существующие в учебном заведении. 
Таким образом, формируются особые характеристики обще-
образовательной организации, которые получили название — 
«уклад школы». В настоящее время понятие «уклад школы» 
рассматривается как совокупность норм, правил, действую-
щих в школе отношений производственного, социального 
характера, этикета и атрибутики, направленных на развитие 
социально значимых качеств личности обучающихся.

Директор Школы самоопределения Александр Наумо-
вич Тубельский, изучая вопросы уклада школьной жизни, 
выделял в нем не только область межличностного свобод-
ного общения, но и правовую, учебную, трудовую, игро-
вую, художественно-творческую деятельность. Уклад школы 
определяется, по мнению автора, не только особенностями 
образовательного процесса в данном учреждении, но и «па-
раллельной» жизнью (той, что не так заметна и порой даже 
скрыта от педагогов), а именно: появлением у школьников 
новых интересов, симпатий и антипатий, привязанностей и 
других особенностей. А. Н. Тубельский отмечал, что имен-
но скрытая от стороннего наблюдателя, неявная, никем не 
контролируемая и не управляемая школьная жизнь оказывает 
более сильное влияние на формирование ценностей, опреде-
ление предпочтений учащихся, чем официальная, внешняя, 
«фасадная» сторона ее реальности.

Следовательно, если основанием для проектирования ра-
бочих программ интегрированных курсов в общеобразова-
тельной организации является уклад школы с многообразием 
его образовательных пространств, то наиболее эффективными 
будут четыре базовых типа этих рабочих программ, соответ-
ствующих наиболее распространенной модели организации 
школьной жизнедеятельности:

1. Программы, предметно связанные с областью учебной 
деятельности.

2. Программы, предметно связанные с общественно-орга-
ни заторской деятельностью обучающихся.

3. Программы, предметно связанные с трудовой деятель-
ностью обучающихся.
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4. Программы, предметно связанные с областью меж-
личностного общения и развития внеучебных компетенций 
обуча ющихся.

Однако, на наш взгляд, знание одного лишь предмета ин-
теграции рабочей программы для педагога дополнительного 
образования недостаточно, требуется конкретизация содер-
жания, форм и результатов образовательной деятельности, 
которые бы согласовывались с особенностями образователь-
ных пространств школы.

На протяжении нескольких лет филиалом МАУ ДО «Дво-
рец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябин-
ска» и МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 
ведется активная работа по разработке рабочих программ 
интегрированных курсов. На сегодняшний день определены 
типы программ, разработаны целевые ориентиры и описаны 
возможные образовательные продукты:

1. Программы, предметно связанные с областью учебной 
деятельности. Приоритетное содержание данных программ: 
упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач 
в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 
деятельность с творчеством (художественным, научным, тех-
ническим). Доминирующим образовательным результатом при 
этом является индивидуальный или групповой (творческий, 
информационный исследовательский) проект.

2. Программы, предметно связанные с областью межлич-
ностного общения и развития внеучебных компетенций уча-
щихся. Приоритетное содержание данных программ включает 
общение, которое носит демократический характер открытой 
дискуссии равных собеседников. Доминирующий образова-
тельный результат предполагает: формулирование, высказы-
вание, обсуждение и отстаивание личной позиции школьника 
по отношению к острым социально-нравственным проблемам 
в ходе сократической беседы, дискуссии, организационно-
деятельностных, деловых и ролевых игр.

В соответствии с представленной идеей разработки рабо-
чих программ интегрированных курсов, предлагается опреде-
ленная структура для написания этих программ:

1. Пояснительная записка. Наряду с описанием актуаль-
ности, отличительных особенностей программы, характе-
ристики возраста учащихся, целей и задач ее реализации, 
особое внимание рекомендуется уделить описанию места 
программы интегрированного курса в системе внеурочной 
деятельности образовательной организации общего обра-

зования детей, являющегося участником интеграционного 
взаимодействия.

2. Учебный план. Событийный модуль программы должен 
быть интегрирован с ключевыми делами в рамках организа-
ции воспитательной работы школы.

3. Планируемые результаты. Предполагается детальное 
описание образовательных продуктов программы, подчер-
кивающих завершенность обучения ребенка и успешность 
освоения конкретного интегрированного курса.

Таким образом, разработка и использование программного 
механизма ассоциации образовательных организаций общего 
и дополнительного образования является фактором успешно-
го развития личности школьника, его самоопределения для 
дальнейшей профессиональной деятельности. Однако прак-
тическая сторона реализации рабочих программ интегриро-
ванных курсов требует дальнейшего анализа и осмысления.
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Реализация межпредметных связей 
в условиях интеграции общего и дополнительного 
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формирования общенаучной картины мира
И. М. Василькова,

заместитель директора по научно-методической 
работе МАОУ «Академический лицей № 95 

г. Челябинска», к. п. н.

В современном обществе модернизация научно-техни-
ческой мысли и информационная революция изменили со-
циальный заказ к содержанию и методам обучения в об-
щеобразовательных учреждениях. В настоящее время перед 
педагогом стоит главная задача — показать учащимся всю 
глубину и взаимосвязь различных граней объективного мира, 
подготовить их к целенаправленной и самостоятельной по-
знавательной деятельности, для чего очень важно создать 
эффективное образовательное пространство.

Одним из эффективных инструментов создания единого 
образовательного пространства является интеграция общего 
и дополнительного образования, которая позволяет:

— обогатить содержание и формы образовательной дея-
тельности;

— сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
— предоставить обучающимся реальную возможность вы-

бора своего индивидуального маршрута путем включе-
ния в занятия по интересам;

— создать условия для достижения обучающимися успеха 
в соответствии со способностями;

— решить проблемы социальной адаптации и профессио-
нального самоопределения школьников.

Главными идеями интеграции общего и дополнительного 
образования являются следующие:

— личностная направленность обучения;
— формирование обобщенных предметных структур и спо-

собов деятельности;
— приоритет смыслообразующих мотивов в обучении;
— системность в обучении;
— проблемность обучения;
— рефлексия деятельности;
— диалогичность.

Таким образом, одной из главных задач интеграции обще-
го и дополнительного образования является формирование 
целостного видения мира. Можно выделить отдельные техно-
логии интеграции общего и дополнительного образования:

— интеграция образования;
— технологии проектной деятельности;
— технологии образования в глобальном информационном 

сообществе;
— реализация межпредметных связей.
Следует отметить, что межпредметные связи, отражая есте-

ственные взаимосвязи процессов и явлений окружающего 
мира, играют существенную роль в развитии системного 
мышления учащихся, то есть умения использовать знания, 
полученные при изучении одного предмета, в процессе усвое-
ния знаний по другому предмету. С точки зрения дидактики, 
реализация межпредметных связей значительно повышает на-
учный уровень преподавания и влияет как на содержание 
учебного материала, так и на методы обучения.

В современной педагогической литературе имеется более 
30 определений понятия «межпредметные связи», при этом 
существуют самые различные подходы к их оценке и раз-
личные классификации.

Одним из наиболее полных определений является следую-
щее: межпредметные связи — это педагогическая категория, 
необходимая для обозначения синтезирующих, интегратив-
ных отношений между объектами, явлениями и процесса-
ми реальной действительности, нашедших свое отражение 
в содержании, формах и методах учебно-воспитательного 
процесса и выполняющих образовательную, развивающую и 
воспитывающую функции в их органичном единстве.

Межпредметные связи следует рассматривать как отра-
жение в образовательной деятельности межнаучных связей, 
составляющих одну из характерных черт современного на-
учного познания.

При всем многообразии видов межнаучного взаимодей-
ствия можно выделить три наиболее общих направления:

— комплексное изучение разными науками одного и того 
же объекта;

— использование методов одной науки для изучения раз-
ных объектов в другой науке;

— привлечение различными науками одних и тех же тео-
рий и законов для изучения разных объектов.
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В процессе обучения в школе межпредметные связи вы-
полняют ряд функций:

1. Методологическая функция выражается в том, что 
только на основе межпредметных связей возможно фор-
мирование у обучающихся диалектико-материалистических 
взглядов на природу, современных представлений о ее це-
лостности и развитии, поскольку межпредметные связи спо-
собствуют отражению в обучении методологии современного 
естествознания, которое развивается по линии интеграции 
идей и методов с позиций системного подхода к познанию 
природы.

2. Образовательная функция межпредметных связей со-
стоит в том, что с их помощью учитель формирует такие 
качества знаний учащихся, как системность, глубина, осо-
знанность, гибкость.

3. Развивающая функция межпредметных связей определя-
ется их ролью в развитии системного творческого мышления 
учащихся, в формировании их познавательной активности, 
самостоятельности и интереса к познанию. Межпредметные 
связи помогают преодолеть предметную инертность мышле-
ния и расширяют кругозор школьников.

4. Воспитывающая функция межпредметных связей выра-
жается в содействии всем направлениям воспитания обучаю-
щихся в процессе образования, так как педагог, опираясь на 
связи с другими учебными предметами, реализует комплекс-
ный подход к воспитанию.

5. Конструктивная функция межпредметных связей со-
стоит в том, что с их помощью учитель совершенствует со-
держание учебного материала, методы и формы организа-
ции обучения. Реализация межпредметных связей требует 
совместного планирования педагогами комплексных форм 
учебной и внеклассной работы, которые предполагают знания 
учебников и программ смежных учебных предметов.

Разнообразие задач, которые поставлены перед современ-
ной школой, требует применения различных форм обучения, 
благодаря которым успешнее осуществлялось бы формиро-
вание у школьников умений самостоятельно приобретать 
знания, высказывать свои суждения, развивать критичность 
мышления и творческие способности.

Значительной новизной и эффективностью отличаются 
формы учебных занятий, на которых используются меж-
предметные связи. Занятия этого типа обеспечивают раз-
ностороннее развитие личности учащихся, способствуют 

расширению кругозора школьников, развитию мышления, 
ориентируют учащихся на использование дополнительной 
литературы, справочных материалов. Такие формы учеб-
ных занятий называются интегративными уроками: в рам-
ках одного занятия концентрированно подается материал 
по одной проблеме, но с позиций двух различных учебных 
предметов.

Межпредметные связи относятся к технологиям продук-
тивного обучения и оказывают решающее влияние на фор-
мирование у обучающихся мотивации к изучаемому пред-
мету и, как следствие, способствуют углублению научных 
знаний и умений. Интересной формой проведения занятий 
с использованием межпредметных связей являются экскур-
сии межпредметного характера, которые, с одной стороны, 
закрепляют теоретические знания, приобретаемые на учеб-
ных занятиях, а с другой стороны, — осуществляется работа 
исследовательского характера, способствующая накоплению 
знаний и формированию экспериментальных умений. Осо-
бенность данных экскурсий состоит в том, что они имеют 
комплексный характер и нацелены на интеграцию знаний 
об окружающем мире. В отличие от тематических экскур-
сий, в процессе изучения отдельных предметов, на которых, 
как правило, изучаются отдельные объекты знаний, экскур-
сии межпредметного содержания предполагают комплексное 
изучение явлений или объектов.

Многие образовательные организации в настоящее вре-
мя имеют значительный практический опыт по проведению 
школьных ученических конференций межпредметного харак-
тера. Целью подобных конференций является систематизация 
и углубление теоретических знаний, помощь обучающимся в 
более глубоком осознании закономерностей развития окру-
жающего мира, а также стимулирование развития мышле-
ния путем обобщения ранее полученных знаний и умений. 
На подобных мероприятиях учащиеся не только закрепляют 
имеющиеся у них знания, но и обязательно приобретают 
новые в результате обобщения и переосмысления ранее по-
лученных.

К наиболее распространенной форме реализации меж-
пред метных связей в условиях интеграции общего и 
допол ни тельного образования можно отнести решение задач 
межпредметного характера (задач комплексного характера) 
на учебном занятии или во внеурочное время. Решение за-
дач межпредметного характера целесообразно использовать 
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при закреплении изученного материала или на обобщающем 
уроке для систематизации знаний и навыков.

Решение качественных задач межпредметного характера 
не требует от учащихся выполнения вычислений, поэтому 
их внимание акцентируется на выявлении сущности рассма-
триваемых в задачах процессов и явлений в их взаимосвязи, 
на определении области знаний, посредством которых может 
быть найден ответ на поставленный вопрос.

Наряду с решением качественных задач межпредметного 
характера можно предложить учащимся и эксперименталь-
ные задания, которые предполагают выявление школьниками 
взаимосвязи явлений различной природы.

Одной из форм организации учебной деятельности меж-
предметного характера является проектная деятельность. При 
работе над проектами обучающимся приходится использовать 
теоретические и практические знания по другим предметам. 
Одной из разновидностей проектной деятельности является 
реализация телекоммуникационных проектов, которая дает 
возможность школьникам познакомиться с методами решения 
актуальной проблемы другой территории (района, области), 
а также позволяет объединить усилия для поиска подходов к 
решению различных проблем.

Интересной формой использования межпредметных связей 
являются интегрированные дни, суть которых заключается в 
том, что в образовательной организации выделяются такие 
дни, когда происходит интеграция знаний, полученных на 
уроках при изучении различных учебных предметов. Такая 
форма занятий способствует формированию единой научной 
картины мира, позволяет выявить, какие фундаментальные 
законы и обобщенные идеи обуславливают структуру изучен-
ных тем по различным учебным предметам, а также позво-
ляют построить схему взаимосвязи полученных знаний из 
разных предметных областей. Говоря об интегративных днях, 
необходимо отметить, что подготовка к ним начинается за 
две-три недели до их проведения, педагоги заблаговременно 
проводят межпредметные консультации, где учащимся ука-
зывается, какой объем работы необходимо выполнить не-
посредственно перед интегрированным днем. Выполненная 
работа проверяется разными учителями и защищается перед 
экспертами.

Эффективными формами занятий являются игры. Это 
объясняется соответствием игры возрастным особенностям 
учащихся, возможностью школьникам с разным уровнем под-

готовки проявить себя возрастающей активностью играющих 
и эмоциональностью образовательной деятельности.

Основной мотив игры не результат, а процесс, что усили-
вает ее развивающее значение, связанное с воздействием в 
ролевых играх, поиском правильного решения.

Классификаций игр много. В зависимости от уровня твор-
ческой активности и самостоятельности различают игры по 
правилам и игры ролевые (сюжетно-ролевые, ситуационные, 
игры-состязания).

Таким образом, использование технологий межпредмет-
ных связей в условиях интеграции общего и дополнительного 
образования придает общему образованию ту целостность, 
которая делает его системой. К системности знаний мож-
но прийти только через системность в обучении. Придавая 
учебным предметам характер системы, межпредметные свя-
зи обобщают знания и делают целостными мировоззрение 
школьника и саму его личность. В образовательной практике 
школы использование межпредметных связей позволяет:

— сосредоточить внимание педагогов и учащихся на узло-
вых аспектах учебных предметов, которые играют важ-
ную роль в раскрытии ведущих идей наук;

— формировать познавательные интересы обучающихся 
средствами самых различных учебных предметов в их 
органичном единстве;

— осуществлять творческое сотрудничество между учите-
лями и учащимися;

— изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и во-
просы современности средствами различных учебных 
предметов и наук в связи с жизнью;

— обеспечивать сквозное применение знаний, умений и 
навыков, полученных на учебных занятиях по разным 
учебным предметам.

В целом различные учебные предметы в известном смысле 
начинают помогать друг другу, и при этом повышается эф-
фективность обучения и воспитания.
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Важность и возможности проектной деятельности в обра-
зовательном процессе современной начальной школы очевид-
ны. Однако в настоящее время наблюдается ряд противоречи-
вых моментов в школьной практике. Один из них — низкий 
уровень теоретической и практической подготовки учителей 
начальных классов к организации проектной деятельности 
младших школьников. Преобладающий формализм в этом 
виде деятельности проявляется у педагогов в непонимании 
ими сущности этой работы с младшими школьниками. Чаще 
всего наблюдается неверное определение содержания и эта-
пов выполнения проектов на уровне начального общего об-
разования, что делает непродуктивной работу учителя.

С точки зрения Катерины Николаевны Поливановой, про-
ектная деятельность — это практическая деятельность обу-
чающихся, где результатом ее эффективности будет конечный 
созданный продукт. Результатом (а точнее — продуктом) про-
ектной деятельности являются реальные объекты (и эффекты) 
с заданными функциональными, технико-экономическими, 
экологическими и потребительскими качествами.

В соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования 
проектная деятельность понимается как особая форма учеб-
ной работы, способствующая воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, способствующая повыше-
нию мотивации и эффективности учебной деятельности.

Наиболее полным и точным определением понятия «про-
ектная деятельность» является позиция Натальи Викторов-
ны Матяш, которая считает, что «…проектная деятельность 
школьников — форма учебно-познавательной активности 
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школьников, заключающаяся в мотивационном достижении 
сознательно поставленной цели по созданию творческих про-
ектов, обеспечивающая единство и преемственность различ-
ных сторон процесса обучения и являющаяся средством раз-
вития личности субъекта учения…». Как важную особенность 
проектной деятельности автор выделяет развитие личности 
субъекта учения и доказывает, что в ходе проектной дея-
тельности у школьников в значительной степени изменяется 
мотивация к учебной деятельности в сторону положительной 
направленности.

Вместе с тем для начального общего образования целесоо-
бразнее использовать термин «проектные задачи». По мне-
нию Алексея Борисовича Воронцова, под проектной задачей 
понимается задача, в которой «…через систему или набор 
заданий целенаправленно стимулируется система детских 
действий, направленных на получение еще никогда не суще-
ствовавшего в практике ребенка результата («продукта»)…». 
Можно констатировать, что научно-исследовательская дея-
тельность среди обучающихся начальных классов может осу-
ществляться лишь в какой-то элементарной форме (проек-
тирование, рисование, игра и т. п.). Причинами этого чаще 
всего являются:

— физиологические особенности младших школьников;
— недостаточный уровень общих знаний обучающихся на 

уровне начального общего образования для творческой 
проектной деятельности;

— неумение учащихся самостоятельно выбирать тему ис-
следования;

— недостаточный уровень системного аналитического 
мышления у младших школьников;

— трудности в построении гипотез и формулировании са-
мостоятельных выводов;

— неумение учащихся приводить доказательства;
— слабое владение техническими способами обработки 

информации.
Исходя из анализа вышеперечисленных причин, можно 

сделать вывод о том, что у детей младшего школьного возрас-
та существуют естественные ограничения на продуктивную 
реализацию проектной деятельности.

Для подтверждения данного вывода, рассмотрим и про-
анализируем фрагмент исследовательской работы младшего 
школьника 4-го класса, представленный на секции «Языко-

знание» Челябинского молодежного интеллектуального фо-
рума «Шаг в будущее — Созвездие НТТМ».

Во вступительной части своего доклада учащийся от-
метил, что «…тема нашей работы «Шоколад: структура и 
семантика названий». В данном случае структура связана с 
названиями шоколада, под которыми мы понимаем наиме-
нование плиточного шоколада, занимающее промежуточное 
положение между именами собственными и именами на-
рицательными, которые составляют особую группу, нахо-
дящуюся на периферии прагмонимического пространства, 
как отмечает кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
русского языка Елабужского института Казанского феде-
рального университета, Елена Николаевна Пупышева. На 
материалы ее исследования мы и опирались в своей работе. 
Приобретая шоколад, в первую очередь, обращаем внимание 
на внешний вид этикетки и название. В работе я постарался 
проанализировать название шоколада с точки зрения его 
структуры и семантики.

Цель работы: проанализировать структуру и семантику на-
званий шоколада.

Задачи работы:
1) изучить литературу по данной теме;
2) узнать историю создания шоколада;
3) проанализировать структуру названий шоколада; дать 

характеристику структуре найденных наименований;
4) классифицировать собранный материал по выделенному 

основанию;
5) сделать выводы об оригинальности названий шоколада.
Объект исследования: названия наименований шоколада.
Предмет исследования: структура и семантика названий 

шоколада.
Гипотеза: если названия шоколада разнообразны, то и 

структура, и семантика их наименований не однотипны…».
Остановимся на анализе основных положений исследова-

ния в приведенном фрагменте и рассмотрим их целесообраз-
ность для проектных работ младших школьников.

Тема работы, по нашему мнению, должна быть понятна и 
интересна учащимся, должна способствовать развитию позна-
вательного интереса и охватывать те области знаний, которые 
соответствуют возрастным особенностям младших школьни-
ков. Терминология, использованная в формулировке темы, не 
входит в круг предметных знаний четвероклассника. Думает-
ся, что автора проекта могло бы привлечь рассмотрение таких 
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вопросов, как: кто дает названия кондитерскому изделию? 
Как появляются названия шоколада? С чем принято связы-
вать его названия? Эти вопросы могли бы стать проблемой 
исследования, которую по силам осознать и сформулировать 
младшему школьнику.

Введение к исследовательскому проекту представлено 
слишком наукообразно, вряд ли оно понятно самому автору 
работы (например: «…которые составляют особую группу, 
находящуюся на периферии прагмонимического простран-
ства...»). Трудно принять целесообразность такого подхода 
в работе с младшими школьниками: унылое зрелище, когда 
конкурсант интеллектуального марафона тратит силы на то, 
чтобы не ошибиться в произношении цитаты из научной 
статьи доцента университета, а не на обоснование того ново-
го и интересного, что он открыл, прежде всего, для себя и 
чем хотел бы поделиться с участниками интеллектуального 
мероприятия.

Определение цели работы — непременное условие выпол-
нения проекта. В данной работе цель выглядит как самоцель: 
непонятно, для чего ученик будет исследовать структуру и 
семантику названий шоколада.

Задачи данной конкурсной работы конкретны, но гораз-
до шире поставленной цели. Выделение объекта проекта не 
является составной частью работы над исследованием, тем 
более что предстоит еще сформулировать и его предмет. Если 
работа над предметом проекта может быть осознана младшим 
школьником и с помощью взрослого наставника облечена 
в краткую формулировку, то работу над объектом считаем 
неуместной, так как недостаточный уровень развития систем-
ного аналитического мышления не позволит ученику найти 
различия между этими двумя понятиями. Стоит ли застав-
лять школьников работать над этими понятиями? Или они 
ему предлагаются как данность, предполагая заучивание без 
осмысления?

Сам по себе исследовательский проект представляет опре-
деленную сложность для младшего школьника на всех этапах 
его выполнения: выбор темы, выявление проблемы, форму-
лировка цели работы, определение задач, которые помогут 
достичь цели.

Гипотеза проектной работы, выполняемой младшими 
школьниками, не может присутствовать в этой работе по 
ряду причин:

1) отсутствие эксперимента, который мог бы подтвердить 
или опровергнуть выдвинутое предположение;

2) незрелость абстрактного мышления учащихся на уровне 
начального общего образования.

Таким образом, можно констатировать, что исследователь-
ские проекты, которые предлагаются для выполнения млад-
шим школьникам с указанием таких понятий, как объект, 
предмет и гипотеза исследования, чаще всего превращают 
детей в зрителей, наблюдающих за тем, как практически весь 
проект выполняется его руководителем или наставником.

В заключение хотелось бы отметить, что путей для раз-
вития личности и, в частности, личности младшего школь-
ника существует немало, а исследовательская деятельность, 
участие в которой принимает сам ребенок, — один из самых 
эффективных. Учащиеся должны найти поддержку у роди-
телей и педагогов в своей исследовательской деятельности. 
Взрослые должны научить ребенка размышлять, наблюдать, 
находить в привычных вещах необычное и интересное, ра-
доваться каждому новому открытию, которое он делает в со-
вместной работе или под руководством наставников. Именно 
в процессе такой деятельности происходит накопление фонда 
умственных приемов и операций, развивается самостоятель-
ность и формируется умение преобразовывать какие-либо 
предметы для достижения нового результата.

Успех готового проекта чаще всего не в том, что он пре-
восходит другие проекты по уровню сложности и по обилию 
неведомой сверстникам терминологии, а в самом процессе 
его создания, в самостоятельном открытии нового, в получе-
нии удовлетворения от работы, в возможности найти повод 
для самовыражения. Такой успех возможен, если руково-
дитель проекта имеет совещательный голос, а не занимает 
лидирующую позицию. Наше разумное осмысление органи-
зации проектной деятельности на уровне начального обще-
го образования позволит создать оптимальные условия для 
детей, когда они сами смогут задать себе интересные вопросы 
и находить на них ответы.
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Организация проектной деятельности 
на уровне начального общего образования 

как фактор успешной реализации интеграции 
общего и дополнительного образования

С. В. Власова,
заместитель директора МАОУ «Академический 

лицей № 95 г. Челябинска»

На современном этапе развития общества образование яв-
ляется не столько источником определенных знаний и уме-
ний, сколько фактором развития личности человека, факто-
ром роста его успешной социализации, так как в настоящее 
время востребована личность, которая:

— умеет учиться самостоятельно;
— способна решать разнообразные проблемы;
— коммуникабельна, контактна в разных социальных груп-

пах;
— может самостоятельно работать с информацией;
— обладает критическим и творческим мышлением.
Российское общее образование регламентировано феде-

ральными государственными образовательными стандартами 
и классно-урочной системой обучения, но при этом оно в 
полной мере не способно создать оптимальные условия для 
формирования у обучающихся практико-ориентированных 
компетенций, так как для этого требуется не только дополни-
тельное время, но и другие, неформальные формы и методы 
организации практического познания школьниками окружаю-
щего мира и закономерностей его развития. Общеобразова-
тельные учреждения ищут пути решения данной проблемы, в 
том числе за счет реализации проектной деятельности и ис-
пользования ресурсов дополнительного образования детей.

В работах современных российских ученых можно встре-
тить два основных термина — «метод проектов» и «проектная 
деятельность», которые в большинстве случаев рассматри-
ваются как синонимы. Сравнительный анализ истории ста-
новления «метода проектов» показал, что теория и практика 
данного метода обучения активно развивалась параллельно 
и в России, и за рубежом, но подходы к пониманию сущно-
сти этого метода были разными. Отечественные психологи и 
педагоги рассматривали данный метод как средство развития 
отдельных качеств личности: всестороннее упражнение ума 
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и развитие мышления (П. Ф. Каптерев); развитие творче-
ских способностей детей посредством развития их сознания 
(П. П. Блонский); подготовка школьников к самостоятельной 
трудовой жизни (С. Т. Шацкий); воспитание коллективистов, 
организаторов общего дела (В. Н. Шульгин). В зарубежной 
же педагогике проекты рассматривались как средство обу-
чения, направленное на решение утилитарных задач в ре-
альной жизненной обстановке: «учение посредством дела-
ния» (Д. Дьюи); «разрешение» учебного школьного задания 
(У. Х. Килпатрик). Вместе с тем теория и практика реализа-
ции «метода проектов» во внеклассной системе в настоящее 
время находится в стадии развития.

Российская педагогическая практика рассматривает про-
ектную деятельность как целенаправленную, в целом само-
стоятельную, совместную деятельность обучающихся, которая 
осуществляется под гибким руководством педагогов и ориен-
тирована на развитие нравственных и волевых качеств, интел-
лектуальных, физических и творческих способностей учащихся. 
Следует отметить, что проектная деятельность будет способ-
ствовать развитию данных качеств личности младших школь-
ников при совокупности следующих педагогических условий:

— проектная практико-ориентированная деятельности 
должна охватывать как урочное, так и внеурочное, 
внешкольное время;

— социально-значимые задачи проектной деятельности 
должны решаться через удовлетворение интересов и по-
требностей обучающихся на уровне начального общего 
образования;

— в процессе работы над проектом младшим школьникам 
необходимо предоставить свободу и самостоятельность 
при выборе содержания и способов организации про-
ектной деятельности;

— необходимо установление отношений сотрудничества, 
сотворчества взрослых и детей на всех этапах реализа-
ции проектной деятельности;

— важна самостоятельная постановка (или с помощью пе-
дагога) обучающимися целей проектной деятельности 
и достижение этих целей.

Поэтому проектная деятельность является важным факто-
ром в развитии интеграции общего и дополнительного об-
разования, в формировании принципиально новой системы 
непрерывного образования, когда эти оба вида образования 
могли бы стать равноправными, взаимодополняющими ком-

понентами и, тем самым, создать условия для полноценного 
развития личности каждого ребенка.

Интеграция в обучении — это процесс установления свя-
зей между структурными компонентами содержания в рамках 
определенной системы образования с целью формирования 
целостного представления о мире, ориентированной на раз-
витие и саморазвитие личности. Интеграция способствует 
преодолению фрагментарности и мозаичности знаний уча-
щихся, обеспечивает овладение ими целостным знанием, 
комплектом универсальных человеческих ценностей.

В отечественной и зарубежной педагогической науке име-
ется богатый опыт исследования проблем интеграции. Не-
обходимость ее использования в учебном процессе в раз-
ное время выдвигали Я. А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский.

Целью интеграции общего и дополнительного образования 
в общеобразовательной школе является создание целостного 
образовательного пространства как условия развития лично-
сти ребенка. При этом под образовательным пространством 
понимается педагогически целесообразно организованная 
среда, окружающая как отдельно взятого ребенка, так и мно-
жество детей (класса, школы, микрорайона, города и т. д.). 
Среда становится пространством, в которой организуется це-
ленаправленная образовательная деятельность.

Основным механизмом создания такого пространства яв-
ляется «событие» для детей, организация их совместной дея-
тельности в двух направлениях:

— наличие в жизни детей ярких, эмоционально насы-
щенных незабываемых дел, которые значимы и при-
влекательны как для коллектива, так и для отдельной 
личности;

— способ совместного бытия, совместного проживания 
детей и взрослых на основе сотрудничества, сотворче-
ства, диалога, который базируется на общих ценностях 
и позволяет достигать общую цель.

Вместе с тем интеграция общего и дополнительного образо-
вания в обучении позволяет достичь следующих результатов:

— сформировать единое образовательное пространство;
— социализировать личность школьника;
— сформировать духовно-нравственные качества у обу-

чающихся;
— развить творческие способности учащихся;
— обеспечить занятость детей во внеурочное время.
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При этом проектная деятельность является одной из эф-
фективных форм интеграции общего и дополнительного 
обра зования.

В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» ин-
теграция общего и дополнительного образования осуществля-
ется через реализацию проектной деятельности в условиях 
выездных образовательных сессий проекта «Лесная школа». 
С 2015 года в образовательной организации было проведено 
15 образовательных сессий «Лесной школы», участниками 
которых стали свыше тысячи обучающихся.

В рамках образовательных сессий школьники пробовали 
себя кто в географии, кто в химии или физике, кто в робото-
технике, а кто в английском языке. Дети вместе с педагогами, 
студентами-волонтёрами и родителями на неделю выезжали 
на природу, разрабатывали и реализовывали собственные 
проекты: исследовали флору и фауну местности; проводили 
различные эксперименты; решали практические задачи; ис-
пользовали на практике полученные в школе знания. Работа 
полевых исследовательских лабораторий осуществлялась в 
пределах восточных предгорий Уральских гор, на берегу озе-
ра Тургояк и в музее Государственного Ильменского запо-
ведника. На западном склоне Уральского хребта в пределах 
высокогорного Национального парка «Зюраткуль» школьники 
изучали самое пресное озеро Южного Урала Зюраткуль и 
речную систему, осуществляющую водосброс в озеро. В то 
же время при выборе темы исследования (темы проекта) уча-
щиеся исходили из своих собственных интересов.

В ходе самостоятельной работы над проектом обучающие-
ся начинают понимать значимость своего труда, то есть осо-
знают то, чем они могут быть полезным (какую пользу могут 
принести результаты их творческого труда). Поэтому после 
реализации своих проектов школьники начинают смотреть 
на привычные вещи иначе. На основе собранных материалов 
ребята создают свою базу детских исследований.

Для обучающихся проект — это возможность максималь-
ного раскрытия своего творческого потенциала, это деятель-
ность, которая позволяет проявить себя индивидуально или 
в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. 
Кроме того, это деятельность, направленная на решение ин-
тересной проблемы, сформулированной самими учащими-
ся. Результат проектной (исследовательской) деятельности 
представляет собой найденный способ решения проблемы и 
носит, как правило, практический характер.

Для педагога проект — это интегративное дидактическое 
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 
проектирования: проблематизацию, целеполагание, планиро-
вание деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и 
самопрезентацию, а также поиск информации, практическое 
применение академических знаний, самообучение, исследо-
вательскую и творческую деятельность.

Реализуя проектную деятельность в условиях интеграции 
общего и дополнительного образования, мы приближаем 
школьное обучение к реальной жизни, поскольку применяем 
теоретические знания на практике. Обучающиеся на уровне 
начального общего образования используют такие методы 
познания, как моделирование, исследование, логическое и 
пространственное мышление.

Таким образом, проекты, реализуемые в школьной прак-
тике МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска», 
позволяют успешно развить навыки научной, регулятивной, 
дидактической и познавательной деятельности.

При успешной реализации интеграции общего и дополни-
тельного образования через проектную деятельность, у млад-
ших школьников формируются компетенции, универсальные 
учебные действия, открываются новые возможности для ин-
теллектуального и творческого развития.
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Отдых детей и их оздоровление является необходимым 
условием успешного развития личности ребенка. Данная 
деятельность, регламентируемая статьей 12 «Обеспечение 
прав детей на отдых и оздоровление» Федерального закона 
«Об обра зовании в Российской Федерации», осуществляется 
детскими оздоровительно-образовательными учреждениями.

В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ 
Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоров-
ления», вступившим в силу с 1 января 2009 года к понятию 
«Отдых детей и их оздоровление» относится «…совокупность 
мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 
охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний 
у детей, занятие физической культурой, спортом и туриз-
мом, формирование у детей навыков здорового образа жиз-
ни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, 
развитие творческого потенциала в благоприятной окру-
жающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических требований…».

В процессе организации отдыха детей, а также их оздо-
ровления возможно использование различных форм дополни-
тельного образования детей, например: детский центр отдыха 
и оздоровления детей и подростков, база детского отдыха, 
летний дом детского отдыха, экологическая площадка, дача, 
детский лагерь санаторного типа, летняя школа здоровья, 
туризма, лидеров и другие формы. Необходимо отметить, что 
оздоровительная и воспитательная функции являются осно-
вополагающими в работе данных организаций.

Между тем современные условия организации летнего 
отдыха требуют более структурированного подхода к этому 

виду деятельности, так как, во-первых, в настоящее время 
изменился запрос родителей к содержанию отдыха детей: со-
временные родители ожидают от детских оздоровительно-
образовательных учреждений деятельности, направленной не 
только на сохранение и укрепления здоровья школьников, но 
и на организацию их досуга, дополнительного образования, 
развитие их личностных и творческих качеств.

Во-вторых, произошли качественные изменения образова-
тельного и культурного уровня развития детей: современные 
обучающиеся существенно отличаются от своих сверстни-
ков прошлых лет благодаря развитию информационно-
коммуникационных технологий и ускоренному темпу раз-
вития цивилизации.

В-третьих, на сегодняшний день актуальной остается про-
блема соци ально незащищенных категорий детей, а также 
семей социально-экономиче ское положение, которых не 
позволяет самостоятельно и качественно орга низовать от-
дых и оздоровление своих детей. Возможным выходом из 
соз давшейся ситуации является организация летнего отдыха 
школьников на базе учреждений дополнительного образо-
вания.

Вместе с тем многие загородные лагеря характеризуются 
сезонным несистематичным характером работы, ограничен-
ными материальными ресурсами, отсутствием квалифициро-
ванных кадров (методистов, игротехников, тьюторов, дефек-
тологов и других специалистов) для разработки и реализации 
образовательных программ.

При этом реализация программ дополнительного образова-
ния в летнем лагере поможет обеспечить повышение уровня 
доступности и качества образовательных услуг, обновление 
содержания дополнительного образования в соответствии с 
требованиями «Концепции развития дополнительного обра-
зования детей», расширение вариативности, а также возмож-
ности апробации инновационных дополнительных программ. 
В соответствии с этим, задача оптимального сочетания об-
разования и оздоровления в сфере детского отдыха становит-
ся актуальной и перспективной стратегией развития данной 
сферы деятельности.

Организация летнего отдыха на базе учреждений допол-
нительного образования имеет преимущества перед дру-
гими формами организации данной деятельности в плане 
организации личностного и предметного общения детей 
и педагогов. При этом участие школьника в профильных 
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(модульных) сменах позволяет реализоваться каждому субъекту 
через статусно-ролевые взаимодействия, включиться в субкуль-
туру, которая отличается высокой степенью педагогического 
воздействия и является механизмом общественного воспита-
ния. Данное взаимодействие ребенка со взрослым может про-
исходить в процессе тьюторского сопровождения его отдыха. 
В условиях тьюторского сопровождения участники летнего 
отдыха будут иметь возможность наиболее полно удовлетво-
рить свои интересы в той или иной области знания, творче-
ства или искусства в сочетании с оздоровительным отдыхом 
в кругу сверстников, а это позволит им продемонстрировать 
свои способности и талант, дети смогут приобрести новых 
друзей и новый социальный опыт.

Следует отметить, что разработка содержания деятель-
ности лагерной смены должна базироваться на личностно-
ориентированном подходе и принципах индивидуализации. 
Личность ребенка необходимо рассматривать, прежде всего, 
как активный субъект деятельности, включенный, в сложную 
систему полисубъектных («субъект-субъектных» и «субъект-
объектных») отношений. При этом личностное развитие 
школьников будет определяться природными задатками, 
социальной средой, условиями обучения, сотрудничеством 
с родителями, учителями, с другими людьми, а также соб-
ственной активной учебно-познавательной деятельностью 
подростка.

Образовательная ситуация, в которой находится ребенок 
во время летней оздоровительной смены, — это репрезенти-
рующий механизм взаимообусловливания личностных и сре-
довых факторов образования, характеризующий личностную 
позицию субъекта в отношении образования. Развитие лич-
ности в процессе летнего отдыха представляет собой непре-
рывное становление у учащегося позиции субъекта познания 
и жизнедеятельности, что можно определить как эволюцию 
его индивидуальной образовательной ситуации.

Признаком успешного завершения развивающего ситу-
ационного цикла — смены указанных выше ситуаций — 
является наступление события, то есть качественного но-
вообразования в личностном опыте. Личностное событие 
исчерпывает развивающие возможности сложившейся к дан-
ному моменту образовательной среды и требует ее замены 
или обнов ления.

Любое событие является частью целостного воспитатель-
ного процесса, а также является результатом предшествующих 

событий и причиной последующих. Чем больше образуется 
таких связей, тем событие более значимо для подростка. Со-
бытие становится способом создания условий, которые мак-
симально повышают вероятность появления индивидуальных 
образовательных программ и проектов у его участников — 
воспитанников летнего оздоровительного лагеря.

Взаимодействие ребенка может осуществляться в несколь-
ких направлениях, выражающихся в блоках — структурных 
составляющих тьюторского сопровождения в условиях летне-
го отдыха обучающихся. Например, социальный блок отража-
ет сетевую структуру взаимодействия и предполагает работу 
с множеством образовательных предложений, связанных с 
инфраструктурой тех или иных образовательных учреждений. 
Находясь в одноплоскостном варианте развития (кружок, 
секция и т. д.) ребенок часто даже не предполагает каковы 
образовательные возможности всей этой инфраструктуры в 
целом. В условиях многоплоскостного развития (профильная, 
модульная смена с тьюторским сопровождением) происходит 
знакомство с инфраструктурной картой образовательных воз-
можностей (тренинги, клубы, конференции и другие меро-
приятия) с точки зрения их ресурсности для реализации кон-
кретной индивидуальной образовательной программы ребенка 
и определения того, где он может чему-либо научиться.

Культурно-предметный аспект позволяет определить на-
правленность работы с предметным материалом, выбранным 
школьником, через совокупность природных и социально-
культурных предметных средств, ближайшего и перспектив-
ного развития ребенка, становления его творческих способ-
ностей, обеспечивающих разнообразие деятельности. Кроме 
того, данный аспект обладает релаксирующим воздействием 
на личность ребенка. Так как предметные границы всегда в 
большей или меньшей степени условны, то работа при изуче-
нии любого учебного предмета, выбранного обучающимся 
(биология, математика, литература, астрономия и т. д.) на 
каком-либо этапе будет обязательно привлекать знания дру-
гих предметных областей и тем самым расширять границы 
самого предметного знания. Окружающая ребенка предмет-
ная среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, 
эстетическое, нравственное, то есть разностороннее разви-
тие и воспитание. Поэтому организация развивающей среды 
строится на принципе избыточности, что позволяет развивать 
индивидуальность каждого подростка с учётом его склонно-
стей, интересов и уровня активности.
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Антропологический блок позволяет школьнику построить 
и реализовать собственную индивидуальную образовательную 
программу. При этом каждый обучающийся должен пони-
мать, какие требования предъявляются именно к нему при 
реализации этой программы, на какие собственные качества 
он уже может опираться, а какие качества ему еще необхо-
димо сформировать.

Организация антропопрактики предусматривает широкий 
спектр групповых (экскурсии, игры, конкурсы, викторины, 
проекты и другие мероприятия) и индивидуальных (исследо-
вания, проектная деятельность и другие виды деятельности) 
форм, технологий (педагогические мастерские, образователь-
ные путешествия, квесты, технологии коллективного способа 
обучения (КСО), развития критического мышления (ТРКМ), 
логико-смыслового моделирования) и методов, позволяющих 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образова-
тельные маршруты.

Результат совместной работы можно проследить через 
компетенции, которыми владел ребенок вначале запроса 
и которые стал применять в процессе расширения своего 
культурно-предметного, социального и коммуникативного 
пространства.

Успешность реализации тьюторского сопровождения про-
грамм дополнительного образования в сфере отдыха и оздо-
ровления детей предполагает активную позицию педагогов и 
воспитателей, мобильность педагогических кадров, способных 
осуществлять инновационную деятельность, демонстрировать 
рефлексивные умения, аналитическую, проектировочную и 
другие активные виды деятельности. Тьюторская позиция пе-
дагога способствует эффективному отражению культурного 
опыта воспитанниками, а также формированию тех культур-
ных способов деятельности, которые позволят обучающемуся 
быть востребованными в современном мире.
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Интеграция общего и дополнительного 
образования в условиях тьюторского 
сопровождения учащихся как фактор 

их успешного развития
С. Г. Талапова,

заместитель директора по УР 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска»

Изменения в социально-экономической сфере нашей стра-
ны, развитие техники и технологий, постоянное увеличение 
объёма обрабатываемой информации привели к качественной 
перестройке российской системы образования. В соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования одной из главных 
задач современной школы является воспитание у школьников 
самостоятельности в принятии решений, целенаправленности 
в действиях и поступках, развитие у них способности к само-
воспитанию и саморегулированию отношений. Другими сло-
вами, современной школе необходимо создать такие условия, 
при которых каждый ученик смог бы полностью реализовать 
себя с учетом своих индивидуальных особенностей, а также 
стал подлинным субъектом процесса учения, желающим и 
умеющим учиться.

Вместе с тем в настоящее время образовательная деятель-
ность в массовой общеобразовательной школе организуется 
по принципу единообразия, большей частью предполагая ми-
нимальную социальную и иную активность обучающихся, 
практически не предусматривая свободы их выбора. В связи 
с этим представляется весьма актуальным создание благо-
приятных условий для формирования навыков инициатив-
ной, самостоятельной, ответственной личности школьника. 
Следует отметить, что решение данной задачи возможно в 
условиях реализации принципа индивидуализации образова-
тельного процесса.

Но как это осуществить в массовой общеобразовательной 
школе, если на практике организация педагогами процесса 
индивидуализации обучения и воспитания чаще всего огра-
ничивается отбором методов преподавания, выбором учебной 
литературы и пособий, а также определяется содержанием 
факультативных занятий, кружков и спецкурсов? Между тем 
роль педагога должна заключаться, прежде всего, в оказании 

помощи каждому школьнику в определении его собственно-
го образовательного пути, и, кроме этого, учитель должен 
осуществлять педагогическое сопровождение обучающего-
ся в процессе построения индивидуальной образовательной 
программы. Урочные занятия в школе обеспечивают чёткое 
планирование и организацию образовательной деятельно-
сти, а также систематический контроль результатов учебно-
познавательной деятельности обучающихся, но подобная ор-
ганизация образовательной деятельности имеет ограниченные 
возможности для реализации принципа вариативности в обу-
чении и создания оптимальных условий для самостоятельной 
деятельности учащихся.

Успешная реализация принципа индивидуализации в обу-
чении возможна во внеурочной деятельности, которая ори-
ентирует педагогов и школьников на систематический ин-
тенсивный творческий поиск форм и методов совместной 
деятельности и продуктивное сотрудничество. Но при этом 
возникает необходимость достаточно широкого спектра кур-
сов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
по выбору учащихся. Однако для достижения положительных 
результатов недостаточно загрузить учителей и учащихся до-
полнительной работой различных курсов, кружков и секций. 
Необходимо создать условия для реализации системы пла-
номерной работы всех структурных звеньев образовательной 
организации. Для достижения данной цели актуальными ста-
новятся такие процессы как: межпредметная интеграция и 
создание единого целостного образовательного пространства 
в области урочной и внеурочной деятельности в рамках обще-
го и дополнительного образования.

Педагогическим коллективом МАОУ «Академический ли-
цей № 95 г. Челябинска» накоплен богатый опыт по инте-
грации общего и дополнительного образования путем орга-
низации выездных образовательных сессий «Лесная школа» 
в условиях избыточной образовательной среды. В рамках 
реализации данного проекта каждому участнику выездной 
образовательной сессии самостоятельно предоставляется 
возможность определения направления своей деятельности: 
изучение природы, экологических проблем, истории родно-
го края, решение исследовательских задач, участие в работе 
творческих лабораторий, реализация проектной деятельно-
сти. Кроме того, интегрированные межпредметные занятия 
в рамках данных образовательных сессий часто проводятся 
на территории особо охраняемых территорий: Национального 
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парка Зюраткуль, Ильменского государственного заповедни-
ка, Челябинского государственного историко-культурного за-
поведника Аркаим.

Важнейшими особенностями выездных образовательных 
сессий «Лесная школа» МАОУ «Академический лицей № 95 
г. Челябинска» является следующие:

— партнерские отношения обучающихся с педагогом скла-
дываются через сотрудничество: учитель не обучает, а 
только направляет учащихся в построении их образо-
вательного маршрута;

— партнерские отношения обучающихся внутри разново-
зрастных групп также развиваются с учетом принципа 
сотрудничества;

— выездные образовательные сессии предполагают значи-
тельную долю самостоятельности учащихся в их дея-
тельности;

— учащиеся — участники выездных образовательных сес-
сий «Лесная школа» несут ответственность не только за 
собственное усвоение знаний, но и за общий итоговый 
результат;

— внутригрупповые отношения участников образователь-
ной сессии предполагают необходимость проявления 
инициативы, творческих способностей и воображения.

В связи с этим выездные образовательные сессии «Лесная 
школа» имеют не только характер развивающей социальной 
среды, но и обеспечивают маршрутное продвижение каждого 
ее участника к достижению приоритетных целей.

Важными условиями успешной реализации выездных об-
разовательных сессий «Лесная школа» является проведение 
диагностических процедур среди обучающихся по выявлению 
их потребностей и приоритетов в развитии, а также оказание 
им помощи в исследовательской и проектной деятельности, 
подготовке презентации полученного опыта и анализе достиг-
нутых результатов. Данную задачу, на наш взгляд, успешно 
может решить система тьюторского сопровождения школь-
ников.

В настоящее время многими общеобразовательными 
учреждениями широко используются различные инноваци-
онные педагогические практики, к которым относится и си-
стема тьюторского сопровождения. Главной задачей тьютора 
является расширение существующего образовательного про-
странства каждого обучающегося до преобразования этого 
пространства в открытое. Необходимо отметить, что закрытое 

образовательное пространство — это пространство, в котором 
существует определенный, известный только учителю путь 
для продвижения ученика. Тогда как открытое образователь-
ное пространство предоставляет учащемуся выбор образа и 
выбор пути. Открытое образовательное пространство не фор-
мирует определенный образ, его целью является деятельность, 
направленная на получение опыта самоопределения самим 
обучающимся. Именно такая позиция созвучна идеям вы-
ездных образовательных сессий «Лесная школа», проводимых 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска». В рамках 
выездных образовательных сессий «Лесная школа» педагоги и 
учащиеся лицея получают свободу в выборе средств и путей 
достижения образовательных целей: гибкое расписание для 
школьников; проведение занятий одновременно несколькими 
педагогами в разновозрастных группах; уроки-погружения; 
интегрированные занятия урочной и внеурочной деятельно-
сти и другие формы и методы работы.

Свобода в самореализации, избыточная образовательная 
среда — необходимый субъективный элемент в организации 
каждой выездной образовательной сессии «Лесная школа», 
которые позволяют преодолевать школьнику противоречие 
между необходимостью и свободой. При этом тьюторское 
сопровождение, нацеленное на реализацию принципа инди-
видуализации в образовании, способствует наиболее полному 
раскрытию личностного потенциала учащегося при условии 
установления субъект-субъектных отношений, в которых каж-
дая сторона берет на себя ответственность за совершаемый 
выбор. В современной системе образования идет речь, пре-
жде всего, не столько о педагогах, официально работающих в 
должности «тьютор», сколько о педагогах, обладающих тью-
торскими компетенциями, то есть владеющих технологиями 
тьюторского сопровождения.

Осознав потребность в педагогах, обладающих тьютор-
скими компетенциями, в МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска» было организовано проведение профес-
сиональной переподготовки педагогических работников по 
теме «Тьюторская деятельность в системе образования», что 
позволило не только повысить уровень знаний педагогов о 
технологиях тьюторского сопровождения, но и помогло осо-
знать его особую значимость не только в рамках выездных 
образовательных сессий, но и в ежедневной педагогической 
деятельности. По окончании профессиональной переподго-
товки для педагогов лицея был проведен ряд теоретических 
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мероприятий, направленных на повышение уровня компе-
тентности учителей в данном направлении, а также составлен 
алгоритм тьюторского сопровождения обучающихся.

Для педагогического коллектива МАОУ «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска» реализация интеграции в обра-
зовательной деятельности и тьюторское сопровождение тесно 
связаны между собой и дополняют друг друга. Разнообразные 
модели тьюторского сопровождения дают возможность в из-
меняющихся условиях находить варианты интеграции обра-
зовательной деятельности и индивидуальных образовательных 
маршрутов, реализуемых через тьюторское сопровождение.

Результаты психолого-педагогического мониторинга обуча-
ющихся МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска», 
проведенного по итогам выездных образовательных сессий 
«Лесная школа», доказали положительные воздействие тью-
торского сопровождения в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования:

— в результате учета познавательных интересов каждо-
го обучающегося происходит развитие познавательных 
компетенций;

— обеспечивается развитие каждого школьника в соответ-
ствии с индивидуальной образовательной траекторий;

— наблюдается положительная динамика формирования и 
развития базовых образовательных компетенций обучаю-
щихся и расширение зоны их «ближайшего развития»;

— отмечается положительная динамика в развитии само-
оценки школьников.

Таким образом, тьюторское сопровождение обучающихся 
в рамках интеграции общего и дополнительного образования 
помогает определить актуальные личностные зоны развития 
познавательного интереса всех участников образовательной 
деятельности. Этот личностный интерес может отталкиваться 
от предметного знания, полученного на учебном занятии или 
наоборот продвигать к нему ученика. Такая ситуация вы-
страивает эффективные нелинейные связи между урочной и 
внеурочной деятельностью, создаёт естественную циркуляцию 
идей и активностей. И в то же время тьюторское сопрово-
ждение способствует реализации всех видов интеграции, по-
скольку является самым действенным инструментом выхода 
в открытое образовательное пространство.
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В последние годы в нашей стране происходит существен-
ное повышение интереса к сфере дополнительного обра-
зования (образования сверх школьной программы), целью 
которого является развитие мотивации личности к позна-
нию и творчеству. Одной из основных целей современного 
образования является развитие личности человека (физиче-
ское, духовно-нравственное, интеллектуальное, творческое, 
профессиональное), удовлетворение его образовательных по-
требностей.

Кроме того современный этап развития общества характе-
ризуется осознанием проблемы взаимного влияния полити-
ческих, экономических, социальных, экологических проблем 
и человеческого фактора, в связи с чем важное внимание 
уделяется организации процесса интеграции, что позволяет 
выстраивать образовательные маршруты учащихся с учетом 
их индивидуальных способностей. Новая система образова-
ния должна сформироваться путем взаимопроникновения 
двух изолированно существующих систем.

Интеграция (от лат. integrum — целое; лат. integratio — 
восстановление, восполнение) в общем смысле обозначает 
объединение, взаимопроникновение, объединение каких-либо 
элементов (частей) в целое, процесс взаимного сближения и 
образования взаимосвязей.

Процесс интеграции общего и дополнительного образо-
вания способствует не только повышению эффективности 
образовательной деятельности в целом, но и оптимизации 
образовательного пространства в процессе взаимодействия 
коллективов педагогов и учреждений, которые руководству-
ются едиными принципами, целями, задачами и подходами 
к образовательной деятельности.

Сегодня интеграция учреждений дополнительного образо-
вания и школы рассматривается не только как возможность 
интегрированного преподавания учебных дисциплин, но и 
как создание единого образовательного пространства, способ-
ствующего формированию оптимальных условий личностного 

развития и компетенций учащихся, их самоопределению в 
социуме и культурном окружении, выбору школьником про-
фессии, практической апробации знаний, полученных в про-
цессе обучения.

Одним из важнейших качеств современного человека и 
одним из основных результатов обучения является мобиль-
ность, под которой понимают динамическое свойство лич-
ности, характерной особенностью которой является гибкость, 
активность и оперативность в принятии и реализации реше-
ний, обеспечивающая успешность человека в процессе жиз-
недеятельности, а также возможность проявления собствен-
ных способностей и реализации потребностей в социально 
приемлемой форме.

В качестве результатов обучения, отраженных в федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, декларируется необходимость воспита-
ния школьника, который был бы способен к саморазвитию, 
смог бы овладеть ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу умения учиться, начальными навыками адап-
тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 
а также обладал бы личной ответственностью за собствен-
ные поступки и навыками сотрудничества с участниками 
образовательных отношений в разнообразных социальных 
ситуациях.

Как основа успешной социализации школьников сегодня 
выступает интегрированное, комплексное, обеспечивающее 
возможности для развития ребенка в соответствии с его за-
просами, целостное образовательное пространство, включаю-
щее в себя основное и дополнительное образование.

В качестве тенденции развития дополнительного образо-
вания в образовательных учреждениях исследователи, наряду 
с появлением разнообразных организационных структур до-
полнительного образования, выделяют появление техноло-
гий интеграции дополнительного образования с урочной и 
внеурочной работой, в связи с чем сегодня дополнительное 
образование становится логическим продолжением, равно-
правным компонентом образовательной системы.

Необходимо отметить, что интеграция может быть осу-
ществлена на уровне кооперации и ассоциации, характерной 
чертой которых является минимальная или средняя степень 
взаимопроникновения интегрирующихся образовательных 
субъектов (например, интеграция учреждений общего и до-
полнительного образования) и слияния, характеризующегося 



56 57

максимальной степенью сближения, как правило, в рамках 
одного субъекта интеграции.

Интеграция общего и дополнительного образования может 
быть осуществлена в различных формах:

— в форме взаимодействия урочной и внеурочной деятель-
ности, реализуемой в самой образовательной организа-
ции и не предполагающей выхода за рамки учреждения. 
Однако реализация данной формы зачастую сводится 
к отработке материала, которые недостаточно хорошо 
усвоен учащимися, либо является платформой для под-
готовки к сдаче основного государственного экзамена 
или единого государственного экзамена;

— в форме взаимодействия урочной деятельности и ра-
боты кружков (объединений дополнительного образо-
вания), которая реализуется в рамках образовательной 
организации. Особенностью такой интеграции является 
то, что программу дополнительного образования раз-
рабатывает педагог, не всегда преподающий учебный 
предмет, связанный с ней;

— в форме взаимодействия образовательной организации 
и учреждения дополнительного образования детей (на-
пример, Дворец творчества детей и юношества), органи-
зованной по территориальному признаку, что позволяет 
школе расширить ресурсную базу и количественный и 
качественный состав педагогов;

— в форме привлечения специалистов из учреждений куль-
туры и дополнительного образования на договорной 
основе, особенностью которой является скорее про-
светительский, нежели согласованный со школьными 
учебными предметами характер;

— в форме интеграции на договорной основе между 
школой и высшим учебным заведением, которая 
предполагает включение в процесс взаимодействия 
учителей-предметников, руководителей объединений 
дополнительного образования и преподавателей вуза.

Таким образом, интеграция общего и дополнительного об-
разования детей позволяет не только обогатить содержание и 
формы учебной деятельности, решить проблемы социализа-
ции школьников и их профессионального самоопределения, 
но и повысить их мобильность путем выбора индивидуально-
го маршрута в соответствии с интересами и способностями.
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В настоящее время одной из главных задач российского 
школьного образования является формирование «человека 
информационного общества», в котором выпускник видится 
развитой, творческой, самостоятельной и критически мысля-
щей личностью. При этом способность и готовность к сотруд-
ничеству и диалогу, созидательной деятельности, толерант-
ность — приоритетные качества современного человека. 

В послании Президента РФ к Федеральному Собранию 
говорится, что «…в школе нужно активно развивать твор-
ческое начало, школьники должны учиться самостоятельно 
мыслить, работать индивидуально и в команде, решать не-
стандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться 
их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной 
интересной жизни…». Таким образом, на современном этапе 
развития общества перед школой поставлены задачи под-
готовки выпускников, способных реализовать себя в меня-
ющихся жизненных ситуациях, самостоятельно отыскивать 
источники необходимых знаний, применять их в жизни; 
творчески мыслить; грамотно работать с информацией; быть 
коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, то есть в полной мере обладать коммуникативной 
компетентностью.

Коммуникативная компетенция при обучении иностран-
ному языку — это совокупность знаний о системе языка и 
его единицах, их построении и функционировании в речи, 
о способах формулирования мыслей на изучаемом языке и 
понимания суждений других, о национально-культурных осо-
бенностях носителей изучаемого языка, о специфике раз-
личных типов дискурсов; то есть это способность изучающе-
го язык его средствами осуществлять общение в различных 
видах речевой деятельности в соответствии с решаемыми 
коммуникативными задачами, понимать, интерпретировать 

и порождать связные высказывания. Что касается изучения 
родного языка, то, по мнению Елены Александровны Бы-
стровой, доктора педагогических наук, коммуникативная 
компетенция — это способность и реальная готовность к 
общению адекватно целям, сферам и ситуациям этого обще-
ния, готовность к речевому взаимодействию и взаимопони-
манию. Таким образом, в процессе формирования комму-
никативной компетентности школьники овладевают всеми 
видами речевой деятельности, основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-
зования языка в жизненно важных для их возраста сферах и 
ситуациях общения.

Одной из эффективных технологий, наиболее полно и 
результативно используемых для формирования коммуни-
кативной компетентности учащихся, является проектная 
технология, которая реализуется с учетом принципов гума-
низации, коммуникативности, индивидуализации, а также 
деятельностного и ценностного подходов, ориентированных 
не только на формирование знаний и умений у учащихся, но 
и на самореализацию их личности.

Необходимо отметить, что проектная деятельность не явля-
ется принципиально новой в современной педагогической 
практике, но вместе с тем ее сегодня относят к педагогическим 
технологиям, способствующим развитию навыков XXI века — 
4К: коммуникации, коллаборации, кооперации, критического 
мышления. Следовательно, актуальным сегодня представляется 
формирование коммуникативной компетентности именно в 
процессе реализации проектной деятельности.

Учебный проект является особым способом постановки и 
решения проблемы, при котором происходит развитие твор-
ческого мышления и продуктивной деятельности учащихся, 
их способности к общению с разными категориями людей, 
самостоятельному добыванию новых знаний, сбору необ-
ходимой информации, умению выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения, оформлять свои высказывания, 
пользуясь нормами устной и письменной речи.

Технология проектной деятельности в процессе обучения 
иностранному языку эффективно используется не только в 
классно-урочной системе. В МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска» имеется большой опыт по использова-
нию данной технологии в условиях выездных образователь-
ных сессий «Лесная школа». В мае — июне 2018—2019 учеб-
ного года в лицее была организована и проведена выездная 
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образовательная сессия по теме «Я создаю город будущего», 
в которой приняли участие 50 детей разных возрастных групп 
(с 4-го по 8-й классы), то есть участие в данной образователь-
ной сессии принимали дети как со знаниями в английском 
языке на уровне «pre-intermediate», изучающие предмет 7 лет, 
так и дети, уровень знаний которых соответствует уровню 
«beginner и elementary». В процессе проведения образователь-
ной сессии школьники были погружены в англоязычную сре-
ду на протяжении 14 дней, в течение которых использовались 
различные виды деятельности, например:

— зарядка на английском языке;
— учебные занятия;
— просмотры фильмов на иностранном языке;
— информационные вертушки;
— квесты (тип игр, где для прохождения по сюжету не-

обходимо решать различные загадки или задачи);
— воркшопы (коллективный метод обучения, подразуме-

вающий активное участие каждого обучающегося);
— активные игры на свежем воздухе;
— обучающие викторины;
— флэшмоб (заранее спланированная массовая акция, в 

которой значительная группа людей появляется в об-
щественном месте и выполняет заранее оговоренные 
действия);

— театральные представления на иностранном языке;
— проектная деятельность (целенаправленная деятельность 

по определенному плану для решения поисковых, ис-
следовательских, практических задач по любому на-
правлению содержания образования);

— интегрированные занятия (занятие, на котором проис-
ходит объединение двух или трех дисциплин с после-
дующим их взаимопроникновением и взаимовлиянием) 
(см. Приложение).

Необходимо отметить, что в рамках образовательной сес-
сии учащиеся работали не только над разработкой индивиду-
альных проектов, но и над реализацией групповых проектов 
в соответствии с их уровнем знаний. При работе над груп-
повыми проектами в одной команде проекта могли оказаться 
дети разного возраста, но примерно с одинаковым уровнем 
владения английским языком. Учащиеся в разновозрастных, 
но одноуровневых по знанию иностранного языка группах 
чувствовали себя комфортно. Старшие школьники успеш-
но взаимодействовали с младшими, при этом, несмотря не 

различия в возрасте, дети не испытывали дискомфорт, так 
как уровень знаний у них был примерно одинаковым, что 
позволило каждому учащемуся работать с представленной 
информацией в полном объеме. 

Одним из главных условий разработки и реализации про-
екта в условиях образовательной сессии была направлен-
ность на самостоятельную деятельность учащихся, на ко-
торую выделялось определенное количество времени. При 
этом результаты реализованных проектов должны были быть 
«осязаемыми», и учащиеся обязательно презентовали свой 
результат работы в процессе публичного выступления, что 
способствовало формированию у них коммуникативной ком-
петентности.

Вместе с тем тему своих проектов, а также формирование 
команд для их разработки, реализации и защиты учащиеся 
выбирали сами, что способствовало формированию у них 
умений: договариваться, вместе работать, учиться творить, 
быть готовыми прийти друг другу на помощь, мобильно ори-
ентироваться в меняющихся условиях и принимать решения. 
Участвуя в групповой работе, школьники самостоятельно 
определяли роль каждого из них в выполнении общего зада-
ния: отслеживали правильность выполнения заданий своими 
партнерами, наблюдали за активностью каждого члена груп-
пы в процессе решения общей задачи, а также следили за 
культурой общения внутри группы. В целом для проектных 
групп учащихся в рамках проведенных образовательной сес-
сии были характерны такие особенности как: общность целей 
и задач, индивидуальная ответственность, равные возмож-
ности успеха, умение слышать и быть услышанным, точно 
доносить до окружающих свои мысли, что, в свою очередь, 
повлияло на формирование и дальнейшее развитие комму-
никативных компетентностей, которые дали возможность 
школьникам проявить свой творческий потенциал и познать 
окружающий их мир, научиться планировать и реализовы-
вать свои замыслы, а также управлять своей образовательной 
траекторией.

В условиях образовательной сессии «Лесная школа» 
бла годаря работе в разновозрастных и одноуровневых по 
знаниям иностранного языка группах каждый ученик, об-
щаясь с другими школьниками, обладал большой степе-
нью свободы в решении поставленных задач и при этом 
самостоятельно выбирал пути достижения своей и общей 
групповой цели.
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Таким образом, использование технологии проектной дея-
тельности при обучении иностранному языку является од-
ним из факторов успешного формирования коммуникатив-
ной компетентности школьников, так как даёт возможность 
каждому обучающемуся активно проявить себя в системе 
общественных отношений; способствует формированию у них 
новой социальной позиции; позволяет приобрести навыки 
планирования и организации своей деятельности; открыть и 
реализовать творческие способности, а также развивать инди-
видуальность личности. Работа над проектами во внеурочной 
деятельности позитивно влияет на укрепление отношений, 
как между одноклассниками, так и со взрослыми людьми, к 
которым обращается ученик при выполнении заданий. Дети 
начинают более точно формулировать свои мысли как на 
изучаемом языке, так и на родном, понимать суждения дру-
гих людей, успешнее решать коммуникативные задачи.
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С каждым годом все больше и больше усиливается вни-
мание педагогов к организации проектной деятельности в 
школе. Это обусловлено, прежде всего, требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования, в котором проектной деятель-
ности как средству достижения метапредметных результатов, 
отводится ведущее место. Евгения Семеновна Полат (доктор 
педагогических наук, заведующая лабораторией дистанцион-
ного обучения ИСМО РАО), рассматривая проблему органи-
зации проектной деятельности в школе, отмечает, что метод 
проектов — это «…определенным образом организованная 
поисковая, исследовательская, творческая, познавательная 
деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, ко-
торая предусматривает процесс достижения результата опре-
деленными методами, приемами, что приводит к развитию 
познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информаци-
онном поле, анализировать, выдвигать гипотезы…».

Анализ множества существующих определений данного 
понятия показывает, что в теоретическом плане достигну-
то единство мнений. Метод проектов обычно понимают как 
способ достижения дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы (технологию), которая должна завершить-
ся вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. Однако изучение пред-
ставлений современных ученых позволяет говорить о суще-
ствовании различных подходов к осуществлению проектной 
деятельности в общеобразовательной организации.

Доктор психологических наук, профессор Валерий Семе-
нович Лазарев подвергает критике современный подход к ор-
ганизации проектной деятельности в школе, он считает, что 
«…фактически то, что называют “проектом” в подавляющем 
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большинстве случаев представляет собой реферат на задан-
ную тему. Это очевидно уже из названий десятков и сотен 
ученических проектов. Вот примеры таких названий: “Празд-
ники и традиции нашей семьи”, “Химия в жизни человека”, 
“Символика России”, “Молния”, “Загрязнение окружающей 
среды”, “Моя школа” и другие…».

Кроме того, Валерий Семенович констатирует сужение об-
ласти применения метода проектов и сведение его к развитию 
познавательных умений. Он уверен в том, что предметное 
содержание задач, решаемых в проектной деятельности, не 
является предметом усвоения. Получение учащимися в ходе 
работы над проектом новых для себя знаний является не 
основным, а побочным продуктом деятельности: «…проект-
ная деятельность будет способствовать развитию мышления 
учащихся в том случае, если при разработке проекта будут 
решаться учебные задачи, связанные с освоением способов 
этой деятельности. Для развития практического мышления 
учащихся и формирования у них соответствующих умствен-
ных действий необходимо обеспечить освоение ими комплек-
са метапредметных понятий: проект; проблема, проблемная 
ситуация; решения проблемы; поиск решения проблемы; 
измерение, измерительная шкала; оценка; критерий; при-
нятие решения; цель и целеполагание; план и планирование; 
результативность и эффективность решения проблемы; усло-
вия эффективной командной работы…». Таким образом, в 
результате проектной деятельности школьники должны осво-
ить культурные способы исследования окружающего мира и 
решения практических проблем.

Вместе с тем исследования В. С. Лазарева раскрывают 
суть проектной деятельности на уровне основного общего 
образования. Учитывая принцип преемственности, необхо-
димо выстраивать проектную деятельность на уровне на-
чального общего образования, ориентируясь на достигнутые 
результаты на предыдущем уровне общего образования и на 
планируемые результаты следующего уровня общего образо-
вания. Использование педагогического подхода, описанного 
В. С. Лазаревым, позволяет увидеть перед собой цель, к кото-
рой необходимо стремиться. Очевидно, на уровне начального 
общего образования невозможно разработать и реализовать 
ученический проект в представленном варианте.

Необходимо отметить, что педагоги-психологи утверждают, 
что для эффективного осуществления проектной деятельно-
сти младшими школьниками необходима еще и особая готов-

ность, «зрелость», которая по мнению Натальи Валентиновны 
Ивановой, определяется такими категориями:

— сформированность коммуникативных умений (умение 
спрашивать, умение управлять голосом, умение выра-
жать свою точку зрения, умение договариваться);

— развитие аналитико-синтетических действий;
— сформированность алгоритма сравнительного анализа;
— умение вычленять существенный признак, устанавливать 

соотношение данных, составляющих условие задачи;
— возможность выделять общий способ действий;
— способность переноса общего способа действий на дру-

гие учебные задачи;
— гибкость, вариативность и самостоятельность мышления;
— умение адекватно оценивать свою работу и работу одно-

классников;
— умение обоснованно и доброжелательно оценивать как 

результат, так и процесс решения учебной задачи с 
акцентом на положительное;

— умение делать конструктивные пожелания, замечания
Следовательно, задача учителя на уровне начального обще-

го образования заключается в создании условий для фор-
мирования такой готовности. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования 
предусматривает решение данной задачи.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской 
и проектной деятельности младших школьников в настоящее 
время рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения:

— наблюдать, измерять, сравнивать;
— моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать;
— определять понятия, устанавливать причинно-след ствен-

ные связи и работать с источниками информации;
— готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать позна-
вательные вопросы;

— проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей;

— критически и творчески работать в сотрудничестве с 
другими людьми;

— смело и твердо защищать свои убеждения;
— оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны;
— отвечать за свои действия и их последствия.
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Таким образом, можно выделить следующее противоре-
чие: для осуществления проектной деятельности младших 
школьников необходим целый ряд разнообразных умений, 
на формирование которых, в свою очередь, и направлена 
проектная деятельность. Следовательно, уровень начального 
общего образования — это первая ступень на пути к реа-
лизации проектов. С одной стороны, учащиеся в силу сво-
их возрастных особенностей еще не обладают необходимым 
комплексом умений для подготовки и презентации проектов, 
с другой стороны, ФГОС начального общего образования 
предписывает педагогам включение в образовательную дея-
тельность проектной деятельности с целью формирования у 
младших школьников метапредметных умений.

Все проекты, с которыми предлагается работать младшим 
школьникам на уровне начального общего образования мож-
но разделить на две группы: учебные и внеучебные. Учебные 
проекты направлены, прежде всего, на формирование по-
знавательных результатов. Темы для проектов обозначены в 
учебниках, хотя могут быть предложены и учителем. Внеучеб-
ный проект не имеет границ: он может быть от мини-проекта 
до долгосрочного, от индивидуального до коллективного, от 
информационного до творческого. Широкое распространение 
получила технология работы над массовым проектом Горя-
чева Алексея Васильевича, который предлагает двухкомпо-
нентную организацию проектной деятельности. На первом 
этапе учащиеся осуществляют информационный поиск по 
выбранному направлению общей темы, делятся полученными 
знаниями с одноклассниками. На втором этапе дети работают 
над созданием своего проектного продукта тема, которого 
была выбрана на предыдущем этапе.

Между тем одной из проблем, которая возникает при 
подготовке ученических проектов — это отсутствие в боль-
шинстве случаев подготовки, специального обучения проек-
тированию. Опрос, проведенный среди учителей начальных 
классов, свидетельствует о наличии у 66,7 % респондентов 
трудностей при организации проектной деятельности, кото-
рые связаны с отсутствием времени для обучения детей осно-
вам работы над проектами. И этому есть вполне объективные 
причины, связанные со сверхнагрузкой учителя. В этой связи 
в большинстве случаев разработкой и оформлением проектов 
занимаются родители обучающихся.

Проиллюстрируем сказанное полученными в ходе иссле-
дования результатами. В одном из вопросов анкеты млад-

шим школьникам предлагалось оценить свой вклад в созда-
ние проекта. Так, 14,1 % респондентов смогли признаться 
в том, что всю работу за них выполнили взрослые, 23,0 % 
школьников отметили, что взрослые сделали большую часть 
проекта, а 39,9 % обучающихся — разделили работу пополам 
с родителями и педагогом. Только лишь 23,0 % опрошенных 
отметили, что самостоятельно работали над проектом.

Возрастные особенности младших школьников предопре-
деляют невозможность выполнения всех действий по про-
ектированию без участия взрослых, особенно при обучении 
в первом классе общеобразовательной школы. Но это уча-
стие необходимо регламентировать, так как функция учи-
теля заключается в том, чтобы научить ребенка отдельным 
действиям, необходимым для проектирования. Кроме того, в 
ходе проведенного анкетирования было выявлено, что самой 
сложной работой в ходе подготовки проекта для младших 
школьников оказалась работа с информацией. Следовательно, 
одна из первостепенных задач учителя — научить младших 
школьников находить необходимую информацию в различ-
ных источниках, выделять главное, понимать и пересказывать 
прочитанное, так как без этого умения невозможно даль-
нейшее продвижение к получению результатов проектной 
деятельности.

Другой важной задачей является способствование проявле-
нию творческих способностей младших школьников, которые 
будут отражаться в выборе и подготовке продукта проекта. 
Не менее важной задачей является формирование у учащихся 
умения презентовать результаты своего информационного по-
иска. Один из путей реализации этих задач — это включение 
в образовательную деятельность на уровне начального общего 
образования курсов внеурочной деятельности, направленных 
на подготовку младших школьников к работе над проектом. 
С другой стороны необходимым условием эффективности 
реализации проектной деятельности является подбор таких 
тем, видов и продуктов этой проектной деятельности, ко-
торые были бы адекватны возрасту участников проекта. На 
первых этапах проектной деятельности на уровне начального 
общего образования в качестве продукта может быть рисунок 
или композиция, выполненная руками детей.

При этом функция родителей обучающихся должна заклю-
чаться в осуществлении помощи и поддержки своих детей: по-
иск информационных ресурсов, совместная с ребенком работа 
над текстом, обучение ребенка приемам оформления и т. д.
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Таким образом, грамотно организованная работа над учеб-
ными проектами на уровне начального общего образования 
позволит младшим школьникам постепенно освоить все эта-
пы проектирования. С каждым новым проектом границы до-
ступного для каждого ребенка будут расширяться: сегодня 
он может самостоятельно только прочитать текст и выделить 
главное с помощью взрослых, завтра он это будет делать сам, 
а через некоторое время сможет предлагать темы проектов и 
реализовывать их без помощи взрослых.
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Социальное партнерство как основа 
успешной деятельности образовательной 

организации в условиях интеграции общего 
и дополнительного образования

Е. А. Мищенко,
заместитель директора МАОУ 

«Академический лицей № 95 г. Челябинска»

Модернизация российского образования является одним 
из основных содержательных элементов политики нашего го-
сударства. Успехи в решении основных задач модернизации 
системы образования в будущем будут определять динамику 
политических, экономических и социальных преобразований 
в российском обществе. Стратегической целью государствен-
ной политики в области образования является повышение 
доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям общества и каждого гражданина. Реа-
лизация этой цели предполагает решение таких задач, как:

1. Обеспечение инновационного характера базового об-
разования через обновление структуры сети образовательных 
учреждений.

2. Модернизация институтов системы образования как ин-
струментов социального развития.

3. Создание современной системы непрерывного обра-
зования, подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров.

4. Формирование механизмов оценки качества и востре-
бованности образовательных услуг.

В системе общего образования города Челябинска инно-
вационные процессы дали существенные результаты как в 
динамике количественных показателей, так и в маркерах, 
описывающих эволюционное развитие качественного компо-
нента этой системы. Такие результаты в системе образования 
города были достигнуты благодаря не только адресным муни-
ципальным инвестициям, но и привлечению образовательны-
ми организациями ресурсов социальных партнёров.

Под «социальным партнёрством в сфере образования» 
мы понимаем организуемые образовательным учреждением 
добровольные и взаимовыгодные отношения (кооперацию) 
равноправных субъектов, физических и юридических лиц. 
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Такие отношения формируются на основе заинтересованно-
сти данных субъектов в создании условий для всестороннего 
развития обучающихся образовательной организации.

Следует отметить, что социальное партнерство в образо-
вании может принимать самые различные формы. Основу 
взаимодействия между социальными партнерами составляет 
обмен информацией и ресурсами, позволяющий управлять 
процессом образования. Социальное партнерство в сфере об-
разования не предполагает какой-либо законодательной базы, 
поэтому основывается на сходных для взаимодействующих 
сторон принципах, являющихся достаточными для достиже-
ния поставленных целей:

— равноправие участников;
— взаимное уважение;
— заинтересованность в результатах;
— свобода обсуждения интересующих вопросов;
— добровольность принятия на себя обязательств;
— ответственность.
Большой опыт выстраивания партнерских отношений в 

рамках создания условий для формирования насыщенной 
образовательной среды накоплен в МАОУ «Академический 
лицей № 95 города Челябинска». При этом привлечение раз-
личных ресурсов (кадровых, организационных, материально-
технических, информационных и методических) социальных 
партнёров для решения общих задач через совместную дея-
тельность является функцией не только администрации ли-
цея, но и всего педагогического коллектива образовательной 
организации. Реализация различных направлений социально-
го партнерства обусловлена теми задачами, которые сообща 
решают лицей и социальные партнеры.

Эффективность взаимодействия МАОУ «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска» и его социальных партнеров 
ярко проявляется на примере работы выездных образова-
тельных сессий «Лесная школа» в условиях интеграции обще-
го и дополнительного образования средствами тьюториата. 
Данный проект имеет элементы инновационной структурно-
функциональной модели личностного развития ребёнка. Об-
разовательная среда, характерная для такой модели, позво-
ляет вовлечь обучающихся в процесс решения комплекса 
актуальных социальных проблем (экологической, социаль-
ной и других), а также приобщить школьников к проектной 
деятельности в оптимальных условиях.

Во время образовательной сессии «Лесная школа» (осень 
2019 года) с целью решения образовательных задач МАОУ 
«Академический лицей № 95 г. Челябинска» сотрудничал со 
следующими социальными партнерами:

1. Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический университет».

2. Отделение Челябинск Главного Уральского управления 
Центрального Банка Российской Федерации.

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детский экологический города Че-
лябинска».

4. Государственный природный заповедник «Ильменский 
государственный заповедник».

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк Зюраткуль».

Важными акцентами выездной образовательной сессии 
«Лесная школа» в сентябре 2019 года стало формирование 
экологической и финансовой культуры лицеистов. Специ-
алистами Государственного природного заповедника «Иль-
менский государственный заповедник» и Федерального бюд-
жетного учреждения «Национальный парк «Зюраткуль» для 
организации деятельности выездной образовательной сессии 
«Лесная школа» были предоставлены территория и площадки 
для занятий. Нахождение детей в первозданных условиях, 
осознание ими ценности рекреационного ресурса, а также 
понимание важности процесса защиты и охраны этих уни-
кальных памятников природы стало характерной чертой ра-
боты данной образовательной сессии.

При этом среда стала предметной и образовательной 
благодаря совместным усилиям педагогов лицея, сотруд-
ников Детского экологического центра, студентов и препо-
давателей ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет». Созданный при 
участии обучающихся и для них «экологический вернисаж» 
вызвал большой интерес и отклик у самих школьников. Вме-
сте с тем педагоги и студенты физико-математического и 
естественно-технологического факультетов Университета вы-
ступали не только как вожатые, сопровождающие организо-
ванные группы детей, но и как наставники — руководители 
проектной деятельности.

Сотрудничество с отделением Челябинск ГУ Централь-
ного Банка РФ в рамках проекта финансового просвещения 
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позволило в процессе реализации программы выездной об-
разовательной сессии «Лесная школа» обучить школьников 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» основам 
рационального экономического поведения, интегрировать 
имеющиеся начальные экономические знания в реальные 
условия.

Предметная среда выездной образовательной сессии «Лесная 
школа» нашла свое отражение в индивидуальных и коллектив-
ных исследовательских проектах обучающихся разнообразной 
направленности. Организация содержательного наполнения 
проектной деятельности была научно обоснована и педа-
гогически выверена знаниями и опытом педагогов лицея и 
ученых-педагогов Университета. Научно-методическая под-
держка деятельности выездной образовательной сессии «Лесная 
школа» обогатила в том числе и практику самих педагогов-
организаторов, продемонстрировав эффективность их теоре-
тических изысканий. Органичный симбиоз привлечения раз-
личных ресурсов социальных партнёров повлиял на общую 
успешность детей в работе над личными проектами, повыше-
ние уровня их экологической и финансовой культуры.

Таким образом, пример организации выездных образо-
вательных сессий «Лесная школа» наглядно демонстрирует 
преимущества социального партнёрства в сфере образования, 
так как:

1. Позволяет с помощью ресурсного донорства и ресурсно-
го рецепиентства (акцепторства) решать общие для партнеров 
вопросы с использованием минимума либо незначительной 
части уже имеющихся ресурсов.

2. Даёт возможность образовательной интеграции процесса 
решения различных образовательных задач и соучастия детей 
и взрослых в решении социальных проблем.

3. Даёт стимул для развития науки через организован-
ную практику и формирование новых научных знаний через 
изучение практики проведения выездных образовательных 
сессий «Лесная школа».

4. Формирует и укрепляет детский коллектив, творческие 
объединения студентов, учителей, педагогов и учёных.

5. Направлен на формирование гармонически развитой 
личности обучающегося — гражданина России, осознающего 
свою ответственность перед государством и обществом за 
свои действия как в отношении всенародного достояния, так 
и в отношении себя.
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Интегративный подход в свете реализации 
Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология»
Э. Ф. Шарипова,

доцент кафедры технологии и психолого- 
педагогических дисциплин 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, к. п. н.

На современном этапе российская система образования 
находится в состоянии непрерывного реформирования. При 
этом одной из общих тен денций, объединяющих многие из-
менения последних лет в системе образо вания, является ори-
ентация на интегративный подход в обучении.

Необходимо отметить, что интеграция трактуется как объ-
единение ранее разнородных элементов в новую систему или 
включение отдельных элементов в уже существующую систему 
с ее качественным преобразова нием. Соответственно интегра-
тивный подход отражает тенденцию к восста новлению связей, 
разрушенных ранее, или созданию новых связей, ориента цию 
на создание систем более высокого уровня организации. Про-
блема инте грации в образовании включает в себя множество 
аспектов, начиная с соци альной интеграции определенных 
категорий граждан (то есть лиц со специ фическими обра-
зовательными потребностями, пожилых людей и т. д.) и за-
канчивая содержательной интеграцией в рамках преподавания 
отдельных учебных дисциплин. В связи с обновлением феде-
ральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования содержательная и процес суальная интеграция 
на уровне основного общего образования приобрела особую 
актуальность, что связано с изменением статуса вне урочной 
деятель ности и появлением понятий «метапредметные резуль-
таты», «личностные результаты».

Для учебного предмета «Технология» интегративный под-
ход всегда имел особое значение, связанное с интегративной 
сущностью самого учеб ного предмета. Содержание предмета 
«Технология» представляет собой практическое преломление 
научных знаний. В отличие от трудового обуче ния, делав-
шего акцент на выяснении «Как делать?», учебный пред-
мет «Тех нология» ориентирует обучающихся на знакомство с 
техносферой в широ ком смысле и акцентирует внимание на 
вопросы «Почему нужно делать так?», «Как можно сделать 
иначе?».

В настоящее время существует значительное число на-
учных исследо ваний, посвящённых проблемам интегратив-
ного подхода в технологическом образовании. Данная про-
блема достаточно широко освещена в научной лите ратуре. 
Однако мы можем смело утверждать, что сегодня система 
образова ния подошла к новому витку интегративных про-
цессов.

Концепция преподавания предметной области «Техноло-
гия», приня тая 29 декабря 2018 года, представляет собой си-
стему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, 
цели, задачи и направления развития пред метной области 
«Технология» как важнейшего элемента овладением компе-
тенциями, в том числе метапредметными навыками XXI века, 
в рамках ос воения основных образовательных программ в 
общеобразовательных учреж дениях. Вместе с тем Концепция 
преподавания предметной области «Техно логия» ставит перед 
самой предметной областью амбициозные цели, кото рые не 
могут быть реализованы только в рамках преподавания одно-
го учеб ного предмета «Технология».

В соответствии с данной Концепцией предполагается, что 
содержание предметной области «Технология» будет осваи-
ваться через учебные пред меты «Технология», «Информати-
ка» и другие учебные предметы, а также через общественно 
полезный труд и творческую деятельность в пространстве 
образовательной организации и вне его, внеурочную и внеш-
кольную дея тельность, дополнительное образование. Кроме 
того, предполагается, что в условиях реализации Концеп-
ции преподавания предметной области «Техно логия» будут 
внедряться такие проекты как: «Урок «Технологии» на базе 
высокотехнологичных организаций, в том числе на базе мо-
бильных детских технопарков «Кванториум»; проект ранней 
профессиональной ориентации обучающихся «Билет в буду-
щее», а также система открытых онлайн-уроков «Проекто-
рия». Таким образом, на основании выделенных направлений 
раз вития предметной области «Технология» можно опреде-
лить следующие на правления интеграции:

1. Межпредметная интеграция. В современной образова-
тельной практике наиболее актуальными являются межпред-
метные связи между учебными предметами: «Технология» — 
«Информатика», «Технология» — «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также межпредметные связи учебного 
предмета «Технология» с естественными науками, историей и 
обществозна нием, что продиктовано содержанием учебного 
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предмета с учетом требова нием ФГОС общего образования — 
обязательная реализация проектной дея тельности.

Все предложенные для изучения модули предметной области 
«Тех нология» предполагают изучение правил безопасной орга-
низации труда, со циальных аспектов технологии, основ авто-
матизации, а также изготовление изделия или макета. С. Н. Ба-
бина отмечала, что любой объект труда, рассмат риваемый в 
рамках учебного предмета «Технология» опирается на естест-
веннонаучные законы функционирования, математические 
методы описания, информационные способы представления 
процессов, эргономические основы дизайна, экономические 
параметры производства и эксплуатации, социаль ные аспекты 
применения, экологические параметры влияния на среду, исто-
рические традиции производства, географию распространения, 
лексические особенности понятийного аппарата. Поэтому очень 
важным является то, чтобы межпредметная интеграция носила 
двусторонний характер, то есть не только на уроках технологии 
были задействованы знания из других предмет ных областей, 
но и наоборот: при изучении других учебных предметов ис-
пользовались знания учебного предмета «Технология». Особый 
статус меж предметной связи обусловлен тем, что большинство 
современных техноло гий немыслимы без информатизации и ав-
томатизации, что и должно быть отражено при их изучении.

2. Интеграция урочной и внеурочной деятельности. Вне-
урочная деятель ность по технологии реализуется в таких фор-
матах, как: кружки, художест венные студии, сетевые сообще-
ства, конференции, школьные научные обще ства, олимпиады, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследова-
ния, общественно полезные практики и другие формы. Следу-
ет отметить, что достаточно интересными формами являются 
мастер-классы и объединения формата «Театр мод», представ-
ляющее нечто среднее между студией и кружком. Благодаря 
содержательному разнообразию учебного предмета «Техно-
логия», у педагогов появляется возможность предложить за-
нятия, разнообразные по содержанию и учитывающие акту-
альные запросы школь ников. В соответствии с Концепцией 
преподавания предметной области «Технология», предпола-
гающей ориентацию на создание системы выявле ния, оцени-
вания и продвижения обучающихся (включая продолжение 
обра зования), обладающих высокой мотивацией и способно-
стями в сфере мате риального и социального конструирования, 
востребованными будут такие направления работы, как: под-
готовка учащихся к конкурсным мероприятиям различного 

уровня, включая Ворлдскиллс; курсы инженерно-технологиче-
ского направления; интегративные курсы по информатике 
и технологии, в том числе образовательная робототехника. 
Вместе с тем интеграция урочной и внеурочной деятельности 
достигается за счет преемственности содержания и методов, 
причем речь идет не столько о методах обучения, сколько о 
мето дах и способах действий, осваиваемых обучающимися.

Особое место занимает общественно-полезный труд, как 
составная часть внеурочной деятельности по учебному предме-
ту «Технология». Для того чтобы общественно-полезный труд 
был образовательным инструмен том, а не средством решения 
бытовых проблем образовательной организации за счет при-
нудительного труда учащихся, важно соблюдать ряд условий:

— необходимо соблюдать принцип добровольности труда 
с одновременной поддержкой социальной мотивацией 
школьников. Общественно-полезный труд вызывает 
воспитательный эффект только в том случае, если уча-
щиеся осознают значимость этого действия и согласны 
с его необходимостью;

— следует привлекать учащихся школы не только как 
исполнителей, но и как организаторов общественно-
полезного труда;

— содержательная связь общественно-полезного труда 
должна быть связана с модулями учебного предмета 
«Технология» (особенно логично видится ор ганизация 
такой связи в рамках модулей «Растениеводство» и 
«Животновод ство»).

— рекомендуется организовывать общественно-полезный 
труд с использова нием технологии коллективно-
творческих дел или в рамках реализации со циальных 
проектов.

3. Интеграция общего и дополнительного образования. Ме-
тодические под ходы в осуществлении интеграции общего 
и дополнительного образования имеют много сходства с 
методическими подходами интеграции урочной и внеуроч-
ной деятельности, так как в современном виде внеурочная 
деятель ность стала результатом переосмысления дополнитель-
ного образования в школе. Вместе с тем в условиях инте-
грации общего и дополнительного обра зования выделяется 
тенденция к развитию технического творчества и расши-
рение направлений, по которым осуществляется подготовка 
в рамках одного кружка или курса, а также активное включе-
ние школьников в конкурсную деятельность. Дополнительное 
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образование по технологии дает возможность осуществлять 
раннюю профориентацию за счет знакомства обучающихся 
с различными сферами человеческой деятельности и выяв-
ления при этом ин тересов учащихся. Развитие технопарков 
расширяет возможности реализации профориентационного 
направления деятельности. Кроме того, в последнее время 
в профориентационную работу включились высшие учебные 
заведе ния, колледжи и предприятия города Челябинска и 
Челябинской области, предлагающие образовательные кани-
кулы, тематические профильные смены, профильные курсы 
и мастер-классы.

4. Проектная и исследовательская деятельность. В Концеп-
ции преподава ния предметной области «Технология» отме-
чается, что проектная деятель ность служит основой интегра-
ции учебных предметов и реализуется в раз личных формах, 
включая организацию деятельности учебно-производствен-
ных бригады, агроклассов. Предполагается, что проектная и 
исследователь ская деятельность будет использоваться как в 
урочной, так и во внеурочной работе, а также в рамках до-
полнительного образования. Следует отметить, что полноцен-
ная интеграция может быть достигнута только в том случае, 
если работа над учебным проектом или учебным исследова-
нием будет обес печена тьюторским сопровождением. Основ-
ными результатами тьюторского сопровождения реализации 
образовательных проектов учащихся являются:

— во-первых, освоение школьником проектной деятель-
ности, формирование готовности учащегося к само-
стоятельному проектированию;

— во-вторых, развитие познавательных интересов обучаю-
щихся, осознание и выстраивание своей образователь-
ной траектории и индивидуальных образо вательных 
перспектив.

5. Создание образовательной среды. Анализ основных по-
ложений Концепции преподавания предметной области «Тех-
нология» показал, что в настоящее время не предполагается 
модернизация способов и методов преподавания учебного 
предмета «Технология». Данная Концепция направлена на 
форми рование эффективной (насыщенной) образователь-
ной среды, которая сможет создать условия для знакомства 
школьников с техносферой посредством метода погружения 
и с помощью социального партнерства. В данном случае 
речь идет о сотрудничестве с ресурсными центрами и об-
разовательными ла бораториями, такими как «Кванториум» и 

«Неуроки», а также предполага ется включение обучающихся 
школ в конкурсную деятельность, в том числе международ-
ную. Расширение социального партнерства, имеющего право-
вую поддержку через систему сетевых договоров, позволяет 
не только опти мально использовать ресурсный и кадровый 
потенциал для формирования образовательной среды, но и, 
в то же самое время, данное социальное парт нерство явля-
ется одним из инструментов, который позволяет обеспечить 
«всеобщесть» знания, а также показывает их применимость в 
разных усло виях и сферах деятельности. Поэтому социальное 
партнерство является важ ным фактором социализации уча-
щихся и их профессиональной ориентации.

Таким образом, Концепция преподавания предметной 
области «Техно логия» может быть реализована только при 
условии интегративного подхода. При этом доминирующи-
ми идеями данной Концепции являются профессио нальная 
направленность и нацеленность на научное и инженерное 
творче ство, что может быть реализовано только в том слу-
чае, если получаемые школьником технологические знания 
не изолированы, а включены в систему целостного пред-
ставления о мире, а приобретаемые умения и навыки в пер-
спективе будут использованы учеником в профессиональной 
деятельности и в целях улучшения собственной жизни.
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Индивидуальный образовательный маршрут 
как фактор индивидуализации 

образования школьников
Е. В. Минченко,

заместитель директора МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска» по учебно-воспитательной работе

Изменения, произошедшие в обществе за последние деся-
тилетия, ставят перед системой образования новые цели. На 
смену унифицированному образованию, дававшему высокий 
уровень общих знаний, но не достаточно формировавшему 
творческое мышление, приходит образование, направленное 
на гуманизацию, ориентированность на развитие личности 
и учет индивидуальных особенностей в обучении, создание 
новых возможностей для творчества.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями 
времени в условиях перехода на личностно-ориентированное 
образование отсутствуют какие-либо рекомендации по орга-
низации индивидуальных образовательных маршрутов для ода-
ренных и талантливых детей младшего школьного возраста.

Принято считать, что процесс индивидуализации обра-
зования — это процесс образовательного взаимодействия, 
ориентированный на интересы, активность, инициативность 
обучающегося и открыто-рефлексивную позицию педагога. 
Совместная работа педагога и обучающегося направлена на 
формирование предметных умений и универсальных умений 
(компетентностей), на получение учебных результатов в про-
дуктивной форме.

Для разработки образовательного маршрута обучающего-
ся необходимо учитывать возрастные особенности младших 
школьников и варианты проявления одаренности на уровне 
начального общего образования. Понимание одаренности толь-
ко как интеллектуальной характеристики не соответствует под-
линному представлению о высоком развитии возможностей 
человека. Одарен, необычно развит не сам по себе ум человека, 
одарена его личность. В работе с одарёнными и талантливыми 
детьми необходимо руководствоваться такими принципами, как 
индивидуализация обучения, свобода выбора дополнительных 
образовательных услуг, максимальное разнообразие предостав-
ляемых возможностей, возрастание роли внеурочной деятельно-
сти, при этом особое внимание необходимо уделять проблеме 
межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися, 

созданию условий для совместной проектно-исследовательской 
деятельности школьников. В рамках эффективной организации 
работы с одаренными и талантливыми школьниками большую 
роль играет тьютор. Эффективность работы тьютора, на наш 
взгляд, во многом зависит от организационно-управленческих 
возможностей школы.

Для выявления склонностей и интересов младших школьни-
ков МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» было 
проведено исследование с использованием Карты интересов 
младших школьников, разработанной доктором педагогических 
наук А. И. Савенкова. В результате проведенного исследования 
был изучен спектр интересов 30 обучающихся лицея.

На первом этапе данного исследования (на момент оконча-
ния 1-го класса) было выявлено, что большая часть младших 
школьников проявляет интерес к физической культуре и спор-
ту, художественной деятельности, а также детей привлекают 
математика и техника, природа и естествознание (табл. 1).

Таблица 1

Сфера 
интересов 

Исследуемые учащиеся
Число человек, 

выбравших 
сферу 

деятельности

Доля от обще-
го числа 

исследуемых 
детей

Математика и техника 12 35,0 %
Гуманитарная сфера 10 29,0 %
Художественная деятельность 18 53,0 %
Физическая культура и спорт 21 65,0 %
Коммуникативные интересы 1 3,0 %
Природа и естествознание 14 41,0 %
Домашние обязанности, труд 
по самообслуживанию 5 15,0 %

В течение нескольких в МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска» реализуется проект по организации 
выездных образовательных сессий «Лесная школа», целевым 
назначением которого является разработка и реализация тех-
нологии обучения на основе опыта организации данных вы-
ездных образовательных сессий. Реализация проекта направ-
лена на апробацию технологии индивидуального обучения 
на основе уже имеющегося опыта индивидуальных выездных 
сессий, реализацию вариативных образовательных программ, 
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использование технологий критического мышления, кейсо-
вых технологий, коллективного способа обучения, техно-
логии биадекватного преподавания и технологии развития 
индивидуального стиля решения технологических заданий. 
Каждая проведенная выездная образовательная сессия имела 
свое направление. Например, в 2018—2019 учебном году с 
29 августа по 8 сентября была проведена выездная образова-
тельная сессия естественнонаучной направленности. В рамках 
данной выездной образовательной сессии обучающиеся по-
сетили 10 лабораторий, где каждый ребенок смог проявить 
свои интересы и склонности в той или иной сфере: матема-
тика и техника, природа и естествознание, художественная 
деятельность, труд и самообслуживание.

Подобные выездные образовательные сессии дают боль-
шие возможности для развития детской одаренности, ведь, 
чем раньше у ребенка обнаружатся способности к той или 
иной деятельности, чем больше внимания будет уделено их 
развитию, тем легче ему будет найти свое призвание.

После нескольких выездных образовательных сессий был 
проведен второй этап исследования по выявлению сферы ин-
тересов младших школьников, по результатам которого было 
выявлено, что в приоритете у обучающихся остались физи-
ческая культура и спорт, художественная деятельность, но, в 
то же время, увеличилось число детей, у которых проявился 
интерес к математике и технике, природе и естествознанию 
(табл. 2).

Таблица 2

Сфера 
интересов 

Исследуемые учащиеся
Число человек, 

выбравших 
сферу 

деятельности

Доля от общего 
числа 

исследуемых 
детей

Математика и техника 14 46%
Гуманитарная сфера 9 26%
Художественная деятельность 10 30%
Физическая культура и спорт 17 57%
Коммуникативные интересы 3 8,8%
Природа и естествознание 20 59%
Домашние обязанности, труд 
по самообслуживанию 7 20%

По результатам проведенных исследований в лицее были 
определены группы обучающихся, проявивших интересы в 
той или иной сфере. Кроме того полученные результаты ста-
ли основанием для разработки индивидуальных образователь-
ных маршрутов для обучающихся.

Выбранная модель индивидуального образовательного 
маршрута является универсальной, так как может наполнять-
ся конкретным содержанием в зависимости от выявленных 
способностей обучающихся, показывает, что сам маршрут 
не статичный, фиксирующий лишь определенные шаги, а 
динамичный способ организации общего пространства обра-
зовательного учреждения, способствующий реализации воз-
можностей каждого школьника в процессе его личностного 
становления.

Разработка и реализация индивидуального образовательно-
го маршрута предусматривает участие как педагогов, тьюто-
ров, так и родителей обучающихся в совместной творческой 
деятельности. Тьютор совместно с учащимся и его родителями 
подбирает темы занятий дополнительно к учебным темам из 
базовой образовательной программы, опираясь на интересы 
школьника и его возможности. Каждый одаренный и талант-
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ливый ребенок неповторим, но существует много черт, ха-
рактерных для большинства одаренных детей. Учитывая эти 
особенности, можно определить круг методов и технологий 
образовательной деятельности, которые целесообразно ис-
пользовать в рамках реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

Примерный образовательный маршрут
Данный образовательный маршрут ориентирован на под-

держку и развитие одаренного ребенка _______________, 
направлен на личностное развитие и успешность, составлен 
с учетом уровня подготовленности и направлений интересов 
по (предмет) _______________.

Целевое назначение: создание условий для формирования 
и развития у обучающегося теоретических знаний, практи-
ческих умений и навыков, творческих способностей, умений 
самостоятельно приобретать и применять знания.

Задачи:
— стимулировать познавательные процессы;
— развивать коммуникативные навыки;
— развивать творческие способности личности;
— поддерживать стремление к самостоятельной деятель-

ности (подготовка сообщений, презентаций);
— творчески использовать накопленные знания (участие 

в конкурсах, викторинах, конференциях).
Ожидаемый результат:
Успешное освоение учебной дисциплины, овладение на-

выками самостоятельной работы, развитие привычки к само-
контролю и самооценке.

Ф
ор

м
а 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 м
ар

ш
ру

та
Ф

. 
И

. 
О

. 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

У
че

н
и
к
а(

ц
ы

) 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 к

ла
сс

а
н
а 

_
_
_
 /

_
_
_
_
 у

че
бн

ы
й
го

д

Д
ат

а
Ц

ел
и 

и 
за

да
чи

В
ид

 
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 
вы

хо
д

П
ед

аг
ог

и 
и 

сп
ец

иа
ли

ст
ы

Сентябрь

1.
 И

зу
че

н
и
е 

ли
чн

ос
т-

н
ы

х 
ос

об
ен

н
ос

те
й
 

уч
ен

и
ка

.
2.

 О
п
ре

де
ле

н
и
е 

ст
ар

-
то

вы
х 

во
зм

ож
н
ос

те
й
 

ре
бё

н
ка

.
3.

 С
ос

та
вл

ен
и
е 

ра
сп

и
-

са
н
и
я 

за
н
ят

и
й
.

4.
 

О
п
ре

де
ле

н
и
е 

ср
о-

ко
в 

уч
ас

ти
я 

в 
ко

н
ку

р-
са

х,
 о

ли
м

п
и
ад

ах
.

5.
 

Р
аз

ви
ти

е 
ум

ен
и
й
 

п
уб

ли
чн

ог
о 

вы
ст

у-
п
ле

н
и
я.

1.
 

Д
и
аг

н
ос

ти
че

ск
ая

 
ра

бо
та

.
2.

 
К

он
су

ль
та

ц
и
и
 
дл

я 
ро

ди
те

ле
й
 (

и
н
те

рв
ью

-
и
ро

ва
н
и
е 

ро
ди

те
ле

й
).

3.
 А

н
ке

ти
ро

ва
н
и
е.

4.
 Н

аб
лю

де
н
и
я.

5.
 
Р
аб

от
а 

н
ад

 
п
од

го
-

то
вк

ой
 

вы
ст

уп
ле

н
и
я 

дл
я 

уч
ас

ти
я 

в 
ко

н
-

ку
рс

е 
ре

ф
ер

ат
и
вн

ы
х 

ра
бо

т.
6.

 
П

ре
зе

н
та

ц
и
я 

об
-

ра
зо

ва
те

ль
н
ы

х 
ре

су
р-

со
в.

1.
 У

ча
ст

и
е 

в 
ко

н
-

ку
рс

е 
ре

ф
ер

ат
и
в-

н
ы

х 
ра

бо
т 

«Ш
аг

 в
 

бу
ду

щ
ее

».
2.

 В
ы

ез
дн

ая
 о

бр
а-

зо
ва

те
ль

н
ая

 
се

с-
си

я 
«Л

ес
н
ая

 ш
ко

-
ла

».

1.
 Т

ью
то

р
2.

 Р
од

и
те

ли
.

3.
 П

ед
аг

ог
- 

п
си

хо
ло

г.
4.

С
оц

и
ал

ьн
ы

й
 п

ед
аг

ог
.

5.
 С

ет
ев

ы
е 

п
ар

тн
ёр

ы
 (

п
е-

да
го

ги
 
и
 
ст

уд
ен

ты
 
Ю

У
р-

Г
Г
П

У
).

Октябрь

1.
 О

бе
сп

еч
ен

и
е 

ва
ри

а-
ти

вн
ос

ти
 
вн

еу
ро

чн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 о

бу
ча

ю
-

щ
ег

ос
я.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

п
ре

д-
м

ет
н
ой

 о
ли

м
п
и
ад

е.

1.
 
У

ча
ст

и
е 

в 
и
н
-

те
л
л
е
к
ту

а
л
ь
н

о
м

 
м

ар
аф

он
е.

2.
 У

ча
ст

и
е 

в 
п
ре

д-
м

ет
н
ой

 
ол

и
м

-
п
и
ад

е 
(ш

ко
ль

н
ы

й
 

ур
ов

ен
ь)

.

1.
 П

ед
аг

ог
и
 д

оп
ол

н
и
те

ль
-

н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н
и
я.

2.
 

К
ла

сс
н
ы

й
 

ру
ко

во
ди

-
те

ль
.

3.
 Т

ью
то

р.



86 87

Д
ат

а
Ц

ел
и 

и 
за

да
чи

В
ид

 
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 
вы

хо
д

П
ед

аг
ог

и 
и 

сп
ец

иа
ли

ст
ы

Ноябрь 

1.
 

Р
аз

ви
ти

е 
н
ав

ы
ко

в 
и

с
с
л
е
д
о
в
а
те

л
ь
с
к
о
й
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
в 

об
-

ла
ст

и
 

ок
ру

ж
аю

щ
ег

о 
м

и
ра

.
2.

Ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
е 

ум
е-

н
и
я 

со
зд

ав
ат

ь 
п
ре

зе
н
-

та
ц
и
и
, 

п
и
са

ть
 
до

кл
а-

ды
 п

о 
за

да
н
н
ой

 т
ем

е.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и

2.
 
В

ы
п
ол

н
ен

и
е 

тв
ор

-
че

ск
ог

о 
за

да
н
и
я.

3.
 П

ос
ещ

ен
и
е 

до
п
ол

-
н
и
те

ль
н
ы

х 
за

н
ят

и
й
.

4.
 
П

од
бо

р 
м

ат
ер

и
ал

а 
к 

и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ой
 

ра
бо

те
.

1.
 П

ре
зе

н
та

ц
и
я 

п
о 

те
м
е.

1.
 Т

ью
то

р.
2.

К
ла

сс
н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

3.
 Р

од
и
те

ли
.

Декабрь

1.
 

Р
аз

ви
ти

е 
н
ав

ы
ко

в 
и

с
с
л
е
д
о
в
а
те

л
ь
с
к
о
й
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 

С
оз

да
н
и
е 

п
ро

ек
та

 
п
о 

те
м

е.

1.
 У

ча
ст

и
е 

в 
ко

н
-

ку
рс

е 
«И

н
те

лл
ек

-
ту

ал
ы

 X
X

I 
ве

ка
».

2.
 

Т
ем

ат
и
че

ск
ое

 
за

н
ят

и
е 

в 
п
ла

н
е-

та
ри

и
 Ю

У
рГ

Г
П

У
.

1.
 Т

ью
то

р.
2.

 Р
од

и
те

ли
.

3.
 К

ла
сс

н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

4.
 С

ет
ев

ы
е 

п
ар

тн
ёр

ы
.

5.
 

П
ед

аг
ог

 
до

п
ол

н
и
те

ль
-

н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н
и
я.

Январь

1.
 С

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
н
и
е 

тв
ор

че
ск

ог
о 

п
от

ен
ц
и
-

ал
а 

об
уч

аю
щ

ег
ос

я.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 К

он
су

ль
та

ц
и
и
 у

чи
-

те
ля

.

1.
 Т

ью
то

р.
2.

 Р
од

и
те

ли
.

3.
 К

ла
сс

н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

4.
 

П
ед

аг
ог

 
до

п
ол

н
и
те

ль
-

н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н
и
я.

5.
 П

ед
аг

ог
-б

и
бл

и
от

ек
ар

ь.

Февраль

1.
 У

гл
уб

ле
н
и
е 

зн
ан

и
й
 

п
о 

п
ре

дм
ет

у 
(н

ео
бх

о-
ди

м
о 

ук
аз

ат
ь 

уч
еб

н
ы

й
 

п
ре

дм
ет

).

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 

И
н
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
 

п
од

го
то

вк
а 

к 
ол

и
м

-
п
и
ад

е.

1.
 У

ча
ст

и
е 

в 
ко

н
-

ку
рс

е 
«Э

М
У

- 
сп

е-
ц
и
ал

и
ст

».

1.
 Т

ью
то

р
2.

 Р
од

и
те

ли
.

3.
 К

ла
сс

н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

4.
 С

ет
ев

ы
е 

п
ар

тн
ёр

ы
.

5.
 П

ед
аг

ог
 д

оп
ол

н
и
те

ль
н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н
и
я.

Д
ат

а
Ц

ел
и 

и 
за

да
чи

В
ид

 
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 
вы

хо
д

П
ед

аг
ог

и 
и 

сп
ец

иа
ли

ст
ы

Март

1.
 

Р
аз

ви
ти

е 
н
ав

ы
ко

в 
п
ои

ск
а 

м
ат

ер
и
ал

а 
в 

и
н
те

рн
ет

 и
ст

оч
н
и
ка

х.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

п
ре

д-
м

ет
н
ой

 о
ли

м
п
и
ад

е.
3.

 П
од

го
то

вк
а 

п
ре

зе
н
-

та
ц
и
и
 п

ро
ек

та
.

1.
 

У
ча

ст
и
е 

в 
го

-
ро

дс
ко

м
 

эт
ап

е 
ол

и
м

п
и
ад

ы
.

2.
 

П
ре

дс
та

вл
ен

и
е 

п
ре

зе
н
та

ц
и
и
 
п
ро

-
ек

та
 в

 к
ла

сс
е.

1.
 Т

ью
то

р.
2.

 Р
од

и
те

ли
.

3.
 К

ла
сс

н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

4.
 С

ет
ев

ы
е 

п
ар

тн
ёр

ы
5.

 
П

ед
аг

ог
 

до
п
ол

н
и
те

ль
-

н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н
и
я.

Апрель

1.
 

Р
аз

ви
ти

е 
н
ав

ы
-

ко
в 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
 ты

.
2.

 
Р
аз

ви
ти

е 
ум

ен
и
й
 

вл
ад

ен
и
я 

ос
н
ов

н
ы

м
и
 

ви
да

м
и
 

п
уб

ли
чн

ы
х 

вы
ст

уп
ле

н
и
й
.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
и
зу

че
н
и
е 

м
ат

ер
и
ал

а.
3.

 Р
аб

от
а 

с 
ке

й
с-

п
ро

-
ек

 та
м

и
.

1.
 
В

ы
ст

уп
ле

н
и
е 

с 
до

кл
ад

ом
 

п
ер

ед
 

од
н
ок

ла
сс

н
и
ка

м
и
.

1.
 Т

ью
то

р.
2.

 Р
од

и
те

ли
3.

 К
ла

сс
н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

4.
 С

ет
ев

ы
е 

п
ар

тн
ёр

ы
.

5.
 П

ед
аг

ог
 д

оп
ол

н
и
те

ль
н
о-

го
 о

бр
аз

ов
ан

и
я.

6.
 П

ед
аг

ог
-б

и
бл

и
от

ек
ар

ь.

Май

1.
 
С

оз
да

н
и
е 

п
ор

тф
о-

ли
о 

ли
чн

ы
х 

до
ст

и
ж

е-
н
и
й
.

1.
 З

ан
ят

и
я 

в 
п
ре

дм
ет

-
н
ой

 л
аб

ор
ат

ор
и
и
.

2.
 

К
он

су
ль

та
ц
и
я 

п
е-

да
го

га
.

3.
 Б

ес
ед

а 
с 

ро
ди

те
ля

-
м

и
.

1.
 Т

ью
то

р.
2.

 Р
од

и
те

ли
3.

 К
ла

сс
н
ы

й
 р

ук
ов

од
и
те

ль
.

4.
 С

ет
ев

ы
е 

п
ар

тн
ёр

ы
.

5.
 

П
ед

аг
ог

 
до

п
ол

н
и
те

ль
-

н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н
и
я.



88 89

Таким образом, представленная нами модель индивиду-
ального образовательного маршрута школьника во многом 
сможет облегчить поисковую деятельность педагога образо-
вательного учреждения на этапе формирования собственных 
представлений об индивидуальном образовательном маршруте 
учащегося и обосновать этот выбор как наиболее эффектив-
ный в условиях общеобразовательной школы.
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Проектная деятельность как средство 
формирования универсальных учебных действий 

младших школьников на уровне 
начального общего образования
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и предметных методик ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», к. п. н.

В соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего об-
разования одной из главных задач современного образования 
является достижение образовательных результатов, под кото-
рыми понимается совокупность личностных, метапредметных 
и предметных универсальных учебных действий. А через фор-
мирование универсальных учебных действий обеспечивается 
развитие личности обучающегося.

В связи с этим на современном этапе развития образо-
вания возникает проблема поиска инновационных методов 
и форм обучения, позволяющих сформировать у младшего 
школьника такие универсальные способы действий, которые 
помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непре-
рывно меняющемся обществе.

Одним из перспективных методов, способствующих реше-
нию этой проблемы, является метод проектной деятельности.

Актуальность метода проектов в наши дни определяется, 
прежде всего, необходимостью понимать смысл и предназна-
чение своей работы, самостоятельно ставить профессиональ-
ные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и 
многое другое, что входит в содержание проекта. Не случай-
но в базисный учебный план образовательных организаций 
внесена новая строчка о проектной деятельности, а один 
из параметров нового качества образования — способность 
проектировать.

Следует отметить, что метод проектов эффективен, так 
как он развивает познавательную активность школьника, его 
исследовательское мышление, коммуникативные и практиче-
ские навыки, которые лежат в основе универсальных учебных 
действий (далее — УУД), а их формирование требует феде-
ральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования.

Проект — это специально организованный учителем и са-
мостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 
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завершающихся созданием творческого продукта. Кроме того, 
проект есть слияние теории и практики, он включает в себя 
не только постановку определённой умственной задачи, но 
и практическое её выполнение.

Использование метода направлено на развитие позна-
вательных интересов учащихся, их умений самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в информа-
ционном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, 
связанных с темой проекта, а также развивать критическое 
мышление. Данный метод всегда ориентирован на самостоя-
тельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную 
или групповую, которую младшие школьники выполняют в 
течение определенного отрезка учебного времени.

Непременным условием реализации проектной деятель-
ности является наличие заранее выработанных представлений 
о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах 
проектирования и реализации проекта, включая осмысление 
результатов деятельности.

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп 
умений, на которые проектная деятельность оказывает наи-
большее влияние. Прежде всего, это исследовательские уме-
ния: младшим школьникам приходится разрабатывать идеи, 
формулировать цели и задачи, осознавать ход исследования 
и выбирать лучшее решение.

В процессе разработки и реализации проекта у обучаю-
щихся эффективно развиваются умения социального взаи-
модействия: дети учатся сотрудничать в процессе учебной 
деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их 
помощь, следить за ходом совместной работы и направлять 
её в нужное русло.

При этом оценочные умения развиваются в процессе оце-
нивания хода, результата своей проектной деятельности и 
проектной деятельности других учащихся.

Информационные умения младших школьников предпо-
лагают самостоятельное осуществление поиска нужной ин-
формации, а также выявление недостающей информации и 
определение путей ее дальнейшего поиска.

Проектная деятельность очень хорошо развивает презен-
тационные умения учащихся, которые редко используются в 
других видах деятельности: выступление перед аудиторией, 
умение отвечать на незапланированные вопросы, использо-
вание различных средств наглядности, демонстрация арти-
стических возможностей.

Одновременно с перечисленными выше умениями в про-
цессе реализации проектной деятельности развиваются реф-
лексивные умения: умение отвечать на вопросы: «Чему я нау-
чился?», «Чему мне необходимо научиться?»; умение адекватно 
выбирать свою роль в коллективном деле и менеджерские уме-
ния: умение проектировать и прогнозировать деятельностный 
процесс; умение организовывать деятельность — распределять 
время, ресурсы; умение принимать решение; умение распреде-
лять обязанности при выполнении коллективного дела.

Таким образом, метод проектов имеет два аспекта. Для 
обучающихся — это система обучения, ориентированная на 
самореализацию личности ребенка, развитие его интеллек-
туальных качеств и творческих способностей.

Для учителя метод проектов — это педагогическая техно-
логия, включающая в себя множество специфических форм, 
приемов и методов, направленная на развитие творческой, 
исследовательской и аналитической деятельности младших 
школьников.

Умение использовать метод проектов в профессиональной 
педагогической деятельности — показатель высокой квали-
фикации педагога, его прогрессивной методики обучения и 
развития обучающихся. Недаром эти технологии относят к 
технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 
умение адаптироваться к стремительно изменяющимся усло-
виям жизни человека постиндустриального общества.
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Организация тьюторского сопровождения 
в условиях общеобразовательной организации

В. Ю. Истомина,
заместитель директора МАОУ «Академический лицей № 95 

г. Челябинска» по научно-методической работе;
Н. В. Корякина,

заместитель директора МАОУ «Академический лицей № 95 
г. Челябинска» по воспитательной работе

Переход российского общества в качественно новое со-
стояние сопровождается совершенствованием всех социаль-
ных институтов и систем, в том числе и системы образования. 
Обеспечение доступности качественного образования для всех 
обучающихся школ в соответствии с их образовательными 
запросами и выстраивание индивидуальных образовательных 
траекторий позволит в дальнейшем спроектировать будущее 
выпускников образовательных организаций и сделать осознан-
ным их профессиональный выбор. Для этого в современной 
школе необходимо создавать условия для индивидуальной об-
разовательной активности каждого обучающегося в процессе 
развития его способностей к самоопределению, самооргани-
зации, осмыслению образовательных и профессиональных 
перспектив. Это возможно сделать, если в образовательном 
пространстве школы будет предусмотрено обретение учащи-
мися авторского стиля деятельности, права на индивидуаль-
ную траекторию развития на всех уровнях образования.

Нормативно-правовой основой обеспечения индивидуали-
зации образования является действующее законодательство 
Российской Федерации в сфере образования. Так, Федераль-
ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предусматривает право учащегося 
обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 
обучающиеся имеют право на ускоренное обучение в преде-
лах осваиваемой образовательной программы. При этом за-
коном устанавливается, что индивидуальный учебный план — 
это учебный план, обеспечивающий освоение образователь-
ной программы на основе индивидуализации ее содержания 
с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-
кретного обучающегося.

Необходимо отметить, что данная позиция находит свое 
отражение и дальнейшее развитие в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего 

образования, одной из целей которого является создание 
оптимальных условий для индивидуального развития всех 
обучающихся в рамках освоения ими основной образова-
тельной программы соответствующего уровня образования.

По оценкам специалистов, важным событием в жизни от-
ечественного образования в последние годы стало принятие 
нового Профессионального стандарта педагога. Данный стан-
дарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, 
таким как: готовность учить всех без исключения детей, вне 
зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 
развития, ограниченных возможностей, создавая оптимальные 
условия для индивидуального развития. Поиск путей оказа-
ния педагогической поддержки, способов целесообразного 
педагогического сопровождения и развития индивидуально-
сти личности ребенка актуализирует проблему тьюторского 
сопровождения обучения и воспитания школьников.

Тьюторство как самостоятельное педагогическое движение 
в нашей стране развернулось и стало формироваться в конце 
80-х годов прошлого века во время реформирования всей 
системы отечественного образования.

Сегодня, на наш взгляд, тьютор может рассматривать-
ся в качестве особого педагога, который работает с учетом 
принципа индивидуализации и сопровождает обучающего-
ся в процессе освоения им индивидуальной образовательной 
программы. Тьютор индивидуализирует образование, выявляя 
и развивая образовательные мотивы и интересы учащегося, 
направляет его на поиск образовательных ресурсов для соз-
дания индивидуальной образовательной программы, работает 
с образовательным заказом семьи и помогает формированию 
учебной и образовательной рефлексии обучающегося. Одной 
из главных задач тьюторского сопровождения является не 
только оказание своевременной помощи и поддержки школь-
нику в процессе получения им образования, но и обучение 
его самостоятельно преодолевать трудности этого процесса, 
ответственно относиться к своему становлению, а также ока-
зание помощи учащемуся стать полноценным субъектом своей 
образовательной, профессиональной и гражданской жизни.

Появление тьюторского движения в России и оформление 
его как педагогической практики тесно связано с именем док-
тора педагогических наук Татьяны Михайловны Ковалевой, 
которая создала в городе Томске школу «Эврика-развитие». 
В этой томской школе в процессе образовательной деятель-
ности использовали два направления обучения: преподавание 
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по системе развивающего обучения Эльконина — Давыдова 
и так называемая «свободная педагогика», где преподавание 
было приближено к традиционной школе. В процессе ис-
пользования этих двух систем обучения был внедрен институт 
тьюторства, но цели и задачи тьютора в этих системах некото-
рым образом отличались. Так, при обучении школьников по 
системе близкой к традиционной, позиции тьютора и учителя 
совмещались, то есть один и тот же человек, работая с груп-
пой детей, должен был быть как учителем, так и тьютором. 
При работе по системе развивающего обучения с группами 
детей занимались два педагога, один из которых преподносил 
школьникам предметный материал, а другой помогал ребенку 
решать различные организационные вопросы, то есть решал 
особые задачи, связанные с тьюторской деятельностью.

Говоря о тьюторском движении, нельзя обойти внимани-
ем опыт «Школы самоопределения» Александра Наумовича 
Тубель ского. Особенностью данной школы является идея 
свободного выбора, формирование у школьников способно-
стей к самореализации и самоопределению. Изучая обяза-
тельные предметы и получая необходимые знания для по-
нимания общенаучной картины мира, учащиеся получают 
право самостоятельно выбирать учебные предметы. Кроме 
того, педагоги школы помогают обучающимся определить 
наиболее интересную и актуальную проблему для дальней-
шего ее исследования и более тщательного изучения, а также 
найти способы ее решения, организуют совместную и ин-
дивидуальную деятельность учащихся и учителей. При этом 
школьники обучаются по учебному плану, который для каж-
дого составляется индивидуально.

Появление в общеобразовательном учреждении тьютор-
ского сопровождения создает необходимость для расширения 
круга управленческих задач, к которым необходимо отнести 
прежде всего:

— создание условий для реализации тьюторских проек-
тов;

— организацию пространства общения для участников об-
разовательных отношений;

— оформление функционала тьютора;
— создание условий для анализа и рефлексии тьюторами 

результатов своей работы.
Данные задачи эффективно решаются через включение 

целей и результатов тьюторской деятельности в образователь-
ную программу школы, а также через создание тьюторского 

совета или методического объединения педагогов-тьюторов. 
Кроме того, целесообразно разработать дорожную карту вве-
дения тьюторского сопровождения в процесс осуществления 
образовательной деятельности, так как, на наш взгляд, до-
рожная карта дает возможность педагогическому коллективу 
образовательного учреждения перейти на новый более эффек-
тивный уровень индивидуализации образования посредством 
тьюторского сопровождения.

В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» при 
проектировании дорожной карты были выделены этапы ее 
реализации с опорой на разработанную концепцию «Станов-
ление и развитие инновационных практик индивидуализации 
обучения учащихся» с учетом особенностей организации и 
технологий тьюторского сопровождения реализации индиви-
дуальных образовательных программ, маршрутов, проектов. 
Такая дорожная карта стала мощным инструментом реали-
зации разработанной концепции.

Целью разработанной концепции было создание условий 
для обеспечения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, а также 
Профессионального стандарта педагога. При этом основны-
ми задачами, направленными на достижение цели стали сле-
дующие:

— апробировать разработанный инструментарий;
— внедрить новые механизмы взаимодействия участников 

образовательных отношений;
— повысить эффективность и качество педагогической 

деятельности;
— разработать нормативно-правовые документы для реа-

лизации тьторского сопровождения в образовательной 
организации;

— проанализировать полученные результаты и достигнутые 
эффекты.

Целевой аудиторией реализации данной концепции стали 
педагоги, готовящиеся к тьюторскому сопровождению, обу-
чающиеся и их родители.

Для успешной реализации разработанной концепции были 
выделены следующие организационные этапы:

— мотивационно-диагностический;
— мотивационно-проектировочный;
— деятельностный;
— рефлексивный.
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При этом в концепции «Становление и развитие инно-
вационных практик индивидуализации обучения учащихся» 
были сформулированы планируемые результаты:

1. Разработка и утверждение в образовательной организа-
ции нормативно-правовой базы, направленной на индивидуа-
лизацию образования и тьюторское сопровождение.

2. Формирование вариативной, избыточной и открытой 
образовательной среды как условия разработки индивидуаль-
ных образовательных маршрутов для обучающихся лицея.

3. Формирование у педагогов образовательной организа-
ции устойчивой тьюторской позиции.

4. Повышение уровня готовности педагогических работ-
ников лицея к тьюторскому движению.

5. Повышение качества образовательных результатов обу-
чающихся.

6. Формирование субъективной позиции у родителей обу-
чающихся по тьюторскому сопровождению.

7. Внедрение новых механизмов управления образователь-
ной организацией.

Таким образом, реализация спроектированной дорожной 
карты внедрения и реализации тьюторства в МАОУ «Ака-
демический лицей № 95 г. Челябинска» позволило повы-
сить качество предметных результатов обучения и готовность 
обучающихся лицея к получению образования с использова-
ние индивидуальных образовательных маршрутов на уровне 
основного общего и среднего общего образования.

Библиографический список
1. Гладкая, Е. С. Технологии тьюторского сопровождения : 

учеб. пособие / Е. С. Гладкая, З. И. Тюмасева. — Челябинск : 
Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та. — 2017. — 368 с.

2. Долгова, Л. М. Нормативно-правовое оформление 
тьюторской деятельности в образовательном учреждении / 
Л. М. Долгова // Организация тьюторского сопровождения в 
образовательном учреждении: содержание, нормирование и 
стандартизация деятельности тьютора : материалы Всеросс. 
науч.-метод. семинара «Стандарты деятельности тьютора: 
теория и практика», Москва, 18—19 мая 2009 ; науч. ред. 
Т. М. Ковалева. — Москва : АПКиПРО. 2009. — С. 12—17.

3. Ковалёва, Т. М. Основы тьюторского сопровождения в 
образовании / Т. М. Ковалева. — Москва : АСТ : Астрель, 
2010. — 342 с.

4. Профессиональный стандарт: тьюторское сопровожде-
ние индивидуальной образовательной программы (проект). — 
Москва : Межрегиональная тьюторская ассоциация : Феде-
ральный институт развития образования, 2012. — 21 с.

5. Суханова, Е. А. Модель организации работы по форми-
рованию образовательного заказа Е. А. Суханова // Формиро-
вание образовательного заказа и повышение квалификации: 
опыт, управление, организация: инновационная разработка ; 
под ред. Г. Н. Прозументовой. — Томск : УФО-пресс, 2003.



98 99

Интеграция общего и дополнительного 
образования как условие решения проблемы 

преемственности в образовании
Н. А. Козлова,

доцент кафедры педагогики, психологии 
и предметных методик ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», к. п. н.

Проблема преемственности — одна из самых актуальных 
проблем современного образовательного процесса. Реализация 
преемственности на разных уровнях образования в системе 
общего образования, а также между общим и дополнительным 
образованием должна обеспечить создание системы непрерыв-
ного образования с учетом сохранения самоценности каждого 
возрастного периода развития школьника; сформированности 
умения учиться как фундаментального новообразования; на-
правленности на сохранение здоровья, эмоционального благо-
получия и на развитие индивидуальности каждого учащегося.

Многоаспектность преемственности в образовании рас-
сматривается довольно подробно в работах педагогов-ученых 
разных поколений (Ю. К. Бабанский, С. Я. Баев, Н. Ф. Ви-
ноградова, A. Б. Воронцов, А. Г. Хрипкова и др.). Одним 
из путей решения проблемы преемственности в образовании 
является интеграция общего и дополнительного образова-
ния. Как предмет исследования интеграция общего и до-
полнительного образования представлена в работах ученых 
М. К. Енисеева, О. Б. Локтевой, И. Д. Зверева, М. А. Моро-
зовой, Т. В. Мухлаевой, Н. М. Максимовой, А. И. Пайгу-
сова, Д. В. Ровкина, С. В. Рябовой и др. Следует отметить, 
что позиция ученых — исследователей состоит в том, что 
интеграция общего и дополнительного образования является 
способом максимальной реализации функции обучения, вос-
питания и развития школьников, которая предполагает как 
внутреннюю, так и внешнюю интеграцию.

Внутренняя интеграция находит свое отражение непосред-
ственно в содержании об разования и определяет подход к 
отбору и расположению учебного материала взаимосвязанных 
предметных областей в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта обще-
го образования таким об разом, чтобы действия и знания, 
полученные при изучении одной или нескольких предметных 
областей, являлись базой для усвоения других предметных 
областей или закреплялись при их изучении.

В настоящее время реализация дополнительного образова-
ния осуществляется непосредственно в общеобразовательной 
организации через работу студий, кружков, клубов и центров 
по интересам, спортивных секций. Это позволяет педагогам 
решать задачи вариативного подхода в обучении, а также дает 
возможность учитывать уровень развития индивидуальных спо-
собностей обучающихся и их потребностей. Данная деятель-
ность осуществляется в образовательной среде школы: учебная 
и внеучебная деятельность, помощь в реализации профильного 
обучения, взаимодействие с родителями школьников.

Внешняя интеграция предполагает сотрудничество общеоб-
разовательной организации с учреждениями дополнительного 
образования: с музыкальными и художественными школами, 
музеями, центрами детского творчества, учреждениями до-
полнительного образования. Данная интеграция может осу-
ществляться в следующих направлениях:

— совместная исследовательская и экспериментальная дея-
тельность с учреждениями науки по созданию и апро-
бации авторских программ, работе научных обществ 
учащихся, организации олимпиадного и конкурсного 
движения, проведению конференций для одаренных 
детей и детей, занимающихся исследованиями;

— совместная работа педагогов с учеными по обобщению 
опыта работы, участию в издательской деятельности, 
организации работы совместных круглых столов и твор-
ческих лабораторий;

— с учреждениями культуры деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей обучающихся по форми-
рованию эстетических представлений и норм;

— с учреждениями здравоохранения и спортивными организа-
циями — организация мероприятий по формированию 
основ здорового образа жизни у обучающихся, охране 
жизни и здоровья воспитанников.

Потенциал дополнительного образования способствует 
модернизации общего образования и рассматривается как 
модернизация целей, организации и содержания ожидаемых 
результатов общего образования. Многообразие целей до-
полнительного образования предполагает и многообразие 
результатов. Роль дополнительного образования в обнов-
лении содержания общего образования можно определить 
через реализацию следующих направлений интеграции: уси-
ление личностной ориентации, комплексности, обеспечение 
преемственности, творческой, практической и социальной 
составляющих содержание общего образования. В процессе 
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интеграции общего и дополнительного образования наблю-
дается обновление форм школьного образования, у обуча-
ющихся появляется шанс на успех, на разнообразие форм 
организации образовательной деятельности, оптимизацию 
деятельности самой общеобразовательной организации.

В результате анализа методической литературы, опыта ра-
боты общеобразовательных организаций и учреждений до-
полнительного образования в области интеграции их деятель-
ности можно выделить основные проблемные точки:

— не во всех общеобразовательных организациях изуча-
ются потребности и желания детей и их родителей на 
услуги в области дополнительного образования, искус-
ства, спорта и творчества;

— во многих учреждениях общего образования нет точных 
сведений о занятости обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования;

— практически во всех общеобразовательных учреждениях 
наблюдается учебная перегрузка школьников;

— реализация федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования замыкается 
в стенах общеобразовательной организации, так как 
занятия в рамках дополнительного образования обу-
чающихся проходят в учебных помещениях школы, что 
значительно сужает образовательное пространство;

— в большинстве случаев проведение занятий в рамках 
дополнительного образования в учреждениях обще-
го образования осуществляется педагогами школы, а, 
следовательно, не всегда решаются проблемы притя-
заний обучающихся к их психологической комфорт-
ности.

Необходимо отметить еще одну проблему, связанную 
с организацией дополнительного образования в стенах 
учреждения общего образования — это недостаточная мате-
риаль но-техническая база.

Таким образом, определяющими тенденциями развития 
процесса преемственности двух систем образования (общего 
и дополнительного), с нашей точки зрения, являются:

1. В результате совместной деятельности педагогических 
коллективов общеобразовательной организации и учреждения 
дополнительного образования должны быть разработаны:

— единые требования к системе изучения и мониторинга 
интересов, потребностей, склонностей школьников;

— система мониторинга запросов и удовлетворенности 
родителей обучающихся услугами общего и дополни-
тельного образования;

— интегрированные образовательных программ общего об-
разования и дополнительного образования детей.

2. В процессе работы по интеграции деятельности обще-
образовательной организации и учреждения дополнительного 
образования должно произойти формирование благоприятных 
образовательно-развивающих сред для развития школьников, 
предполагающих выявление и создание условий необходимых 
для реализации возрастной потребности в общении и позна-
вательной активности, самоопределении и профориен тации.
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Принципы проектирования интегративных 
выездных образовательных сессий 

(из опыта выездных образовательных сессий 
«Лесная школа» МАОУ «Академический лицей 

№ 95 г. Челябинска»)
А. А. Бенгардт,

руководитель Службы тьюторского сопровождени 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска»

Современное общество ставит перед школой задачу под-
готовки самостоя тельных, способных к самообучению, от-
ветственных, обладающих коммуникативными свойствами и 
навыками граждан.

Процесс успешного приобретения знаний во многом 
определяет процесс становления личности, отвечающей 
требованиям современного общества. Сегодня школьники 
должны не только обладать определенным набором знаний 
и умений, но и использовать свои знания в практической 
деятельности. Вместе с тем, как показывают исследования, 
обучающиеся не готовы принимать самостоятельно реше-
ния, делать выбор. Это говорит о необходимости создания 
среды, способствующей формированию субъектной позиции 
обучающихся.

Особая роль в образовании детей отводится интеграции, в 
процессе реализации которой у обучающихся на уровне на-
чального общего и основного общего образования формиру-
ются исследовательские умения и навыки. В данном случае 
речь идет об эффективной возможности овладения эмпи-
рическими приемами практических знаний (наблюдение, 
измерение, описание, сравнение, эксперимент), которые 
составляют основу исследовательских компетенций пред-
метных результатов обучения физике, биологии, химии, 
географии, а также привлекают ресурсы основного общего 
и дополнительного образования.

Выбор технологий и методов обучения в основном опре-
деляется требованиями к учебным достижениям учащихся, 
а именно: предметные знания; способы применения этих 
знаний на практике (в контексте школьного предмета и в 
реальной жизненной ситуации); междисциплинарные знания 
и навыки; коммуникативные навыки и умение работать с 
информацией, представленной в разных формах.

В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» раз-
работана и реализуется технология проведения выездных об-
разовательных сессий с учетом важных и значимых позиций 
обучения школьников, а также с использованием принципов 
социально-педагогического (тьюторского) сопровождения:

1. Ведущим принципом проектирования выездных обра-
зовательных сессий, на наш взгляд, является принцип гума-
низма, то есть принцип воспитывающего и развивающего 
образования, духовно направленного на общечеловеческие 
ценности.

2. Другим важным принципом является принцип открытости, 
предполагающий организацию помощи всем участникам обра-
зовательных отношений и отвечающий на запросы родителей 
школьников по достижению образовательных потребностей их 
детей. При этом использование тьюторской практики как прак-
тики открытого образования, связанной с формированием от-
крытого общества, созданием условий для управления собствен-
ной познавательной и воспитательной деятельностью, является 
наиболее оптимальной технологией.

В процессе проведения выездных образовательных сессий 
«Лесная школа» нами используются возможности простран-
ства и среды, включаются различные ресурсы: природные, 
организационные и, безусловно, личностные всех участников 
такой необычной образовательной деятельности. В нашем 
случае это богатая и разнообразная природа Южного Ура-
ла, которая как раз и является активным ресурсом, так как 
пространство Челябинской области дает нам возможность 
открывать все новые и новые территории, стимулируя позна-
вательный ресурс детей — участников этих выездных образо-
вательных сессий. Кроме того, в рамках проведения выездных 
образовательных сессий «Лесная школа» лицей опирается на 
разнообразные ресурсы социальных партнеров — это актив-
ные ученые исследователи, позитивные студенты, учителя-
предметники.

3. Принцип индивидуализации предполагает реализацию ин-
дивидуального подхода в процессе обучения с учетом осо-
бенностей развития учащихся, а также их потребностей и 
интересов.

Реализация данного принципа будет более эффективной, 
если в процессе обучения и воспитания использовать раз-
личные продуктивные инструменты образования, напри-
мер, «Дневник исследователя», в котором каждый ученик 
фиксирует прохождение маршрутов в условиях выездных 
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образовательных сессий, проведенные измерения, возника-
ющие вопросы, а также планируется предстоящая деятель-
ность. Для детей младшего школьного возраста «Дневник 
исследователя» является своеобразным алгоритмом действий 
при прохождении образовательного этапа выездной сессии. 
Для старших школьников «Дневник исследователя» — это 
инструмент, помогающий им зафиксировать свои знания, а 
затем систематизировать и обобщить их.

4. Реализация принципа вариативности позволяет учитывать 
запросы обучающихся и предлагает им различные образователь-
ные варианты через создание условий для осознанного выбора 
школьниками траектории изучения какой-либо области знаний: 
различные вариативные программы; инновационные методы, 
методики и технологии учебной деятельности.

5. Принцип сотрудничества отражает право каждого обу-
чающегося на совместную деятельность, направленную на 
достижение общих целей. Обучение в сотрудничестве создает 
условия для позитивного взаимодействия как между обучаю-
щимися, так и между школьниками и педагогами. В рамках 
сотрудничества каждый его участник понимает, что сможет 
добиться успеха только при условии, что и остальные члены 
этого сотрудничества достигнут своих целей.

6. Под принципом активности понимается такое качество 
образовательной деятельности, которое характеризуется высо-
ким уровнем мотивации, осознанной потребностью обучаю-
щихся самостоятельно ставить цели, выбирать средства для 
их достижения и анализировать полученные результаты.

7. Для реализации принципов целенаправленности и систе-
матичности необходимо создание условий для продвижения 
школьников в их общем развитии. В данном случае речь 
должна идти об использовании активных методов обучения 
и воспитания, которые способствуют развитию субъектности, 
творческого мышления учащихся, учат действовать их само-
стоятельно и проявлять инициативу.

8. Принцип центрирования рассматривает личность каж-
дого обучающегося как уникальную в своем становлении, 
способную самостоятельно сделать свой социальный и эк-
зистенциальный выбор. При этом взаимодействие с органи-
затором деятельности является средством осмысления об-
разовательной ситуации или события, участником которого 
стал школьник.

9. Принцип потенциальности предполагает, что задачи дея-
тельности тьютора определяются в соответствии с интереса-

ми, запросами и потребностями обучающихся. Данный прин-
цип является безоговорочным, так как потенциал каждого 
участника выездной образовательной сессии безграничен, а 
задача тьютора — создать условия, при которых образователь-
ный эффект будет максимальным для каждого школьника.

10. Принцип оптимистической стратегии предопределяет 
то, что субъекты какой-либо образовательной деятельности 
являются носителями позитивного социального опыта.

Следует отметить, что главной целью проведения выездных 
образовательных сессий в нашем лицее является развитие по-
знавательного интереса школьников в условиях развивающей 
природной среды, а также формирование у них навыков ис-
следовательской работы и основ экологического воспитания 
средствами тьюториата.

В ходе проведения таких образовательных сессий делается 
упор на использование современных приемов и методов обу-
чения школьников, направленных на развитие практических 
компетенций и позволяющих принимать адекватные решения 
в нестандартной ситуации, а также расширять свой интел-
лектуальный потенциал.

В целях решения задачи интеграции знаний и представ-
лений о природе, способствующих формированию научной 
картины мира, нами целенаправленно осуществлялась дея-
тельность, направленная на обучение школьников исполь-
зованию приемов практического познания. На этом этапе 
обучения особенно важно, чтобы школьники научились на-
блюдать, сравнивать, измерять, планировать и проводить экс-
перименты, представлять их результаты.

При переходе учащихся от изучения учебного предмета 
«Окружающий мир» на уровне начального общего образо-
вания к изучению дисциплин естественнонаучного цикла 
(физика, биология, химия) в основной школе необходимо 
соблюдать преемственность в овладении учащимися прие-
мами практического познания, а в более широком смысле, 
преемственность в освоении предметных и метапредметных 
результатов обучения. Реализация принципа преемственно-
сти возможна при тесном взаимодействии учителей началь-
ной школы и учителей-предметников на уровне основного 
общего образования, а также в процессе проведения научно-
познавательных мероприятий и событий в условиях урочной 
и внеурочной деятельности в специально организованном 
образовательном пространстве. Положительным эффектом 
таких событий является развитие познавательного интереса 
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к исследовательской деятельности, а образовательное про-
странство позволяет моделировать широкий спектр индиви-
дуальных маршрутов обучающихся.

В процессе проведения различных измерений, наблюде-
ний, описаний, сравнений, экспериментов у школьников 
закладываются основы способов практического познания, 
составляющих основу исследовательских умений, необходи-
мых для обучения физике, биологии, химии и географии.

Таким образом, выбор технологий и приемов обучения 
определяется требованиями к образовательным достижениям 
обучающихся, а именно: предметным знаниям; способами 
применения этих знаний на практике (в контексте учебного 
предмета и в настоящей жизненной ситуации); междисци-
плинарным знаниям и умениям; коммуникативным умениям 
и умению работать с информацией, представленной в раз-
личном виде.
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Роль национально-региональных 
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обучающихся в условиях выездных 

образовательных сессий «Лесная школа»
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доцент кафедры географии и методики обучения 
географии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», к. геогр. н.

История развития и реализации проекта «Лесная школа» 
является наглядным примером планомерной и системной 
работы в области реализации национально-региональных и 
этнокультурных особенностей (НРЭО) содержания основного 
общего образования. Ведущая роль природной среды и ее 
компонентов не только позволяет раскрывать естественнона-
учное понимание картины мира, усиливать метапредметный 
подход в этой области знаний, но и придавать проектно-
исследовательской работе с обучающимися совершенно но-
вую форму выражения.

Национально-региональные и этнокультурные особен-
ности являются «фундаментом» для реализации практико-
ориентированных проектов по естественным наукам. Главная 
особенность таких проектов — абстрагирование от предмет-
ного содержания с выходом на краеведческие региональные 
особенности.

Территория Южного Урала сохраняет не только специ-
фику природно-географического содержания, но и создает 
условия для динамических социально-экономических про-
цессов, что вызывает большой интерес при изучении при-
роды и хозяйства. Дифференциация природных компонентов 
Южного Урала позволяет создать модель процессов и явле-
ний в миниатюре, где каждый элемент (исторический, гео-
графический, физический и другие) играет важную роль, а 
комплексные процессы являются ведущими. Так, например, 
зоны традиционных старопромышленных районов Южного 
Урала (г. Карабаш, г. Сатка и другие города) в настоящее 
время являются зонами экологической деградации. Поэтому 
использование предметных подходов для изучения природ-
ных и техногенных процессов здесь не приемлемо, а значит, 
для изучения данных территорий необходимы системные 
знания.
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Главной особенностью реализации проекта «Лесная школа» 
является гибкое сочетание педагогических условий и систе-
мообразующих компонентов в условиях «интерактивной» уни-
кальной (региональной) природной среды Южного Урала.

Необходимо отметить, что технология проектно-исследо ва-
тельской деятельности широко представлена в трудах ведущих 
специалистов педагогической науки. Среди многочисленных 
публикаций выделяются работы Александра Ильича Савен-
кова, наиболее точно отражающие суть проектной техноло-
гии с позиции «…особого вида интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемой в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящейся на базе ис-
следовательского поведения».

В целом, суть проектной деятельности заключается в ак-
тивной познавательной позиции, поиске научной информа-
ции, ее осмыслении и анализе. Деятельность развивает раз-
ные аспекты личности школьника: собственную активность, 
инициативу, разнообразные умения и навыки.

Проектная деятельность как педагогическая технология 
предполагает использование исследовательских и проблемных 
методов, с одной стороны и интегрирование знаний и умений 
из различных областей науки, техники, технологии, творче-
ства — с другой. Под проектированием понимается процесс 
не только разработки и реализации проекта, но и процесс 
самостоятельного создания какого-либо продукта.

Использование различных методических приемов соз-
дания проблемных ситуаций в природной образовательной 
среде позволяет повысить поисковую активность обучаю-
щихся:

— решение различных противоречий: учитель подводит 
школьников к пониманию противоречия и предлагает 
им самим найти решение выявленного противоречия 
(например, можно предложить рассмотреть детям сле-
дующую проблему: горные породы, слагающие Урал 
очень древние, но, вместе с тем, в пределах Уральских 
гор периодически возникают сейсмические активности, 
как это можно объяснить?);

— сравнение различных противоречий: учитель может 
предложить школьникам рассмотреть и сравнить раз-
личные противоречия в практической деятельности 
(например, в ходе измерений мутности водной среды 
можно указать на отсутствие зависимости между мут-
ностью и потребительским качеством воды);

— использование различных точек зрения на один и тот 
же вопрос или одну и ту же проблему (например, уча-
щимся будет интересно обсудить вопрос о степени за-
претительных мер на особо охраняемых природных 
территориях);

— использование комплексного подхода при изучении раз-
личных процессов и явлений предлагает рассмотреть 
процессы с различных позиций (например, можно рас-
смотреть процесс почвообразования с различных по-
зиций: с географической точки зрения и химической 
точки зрения);

— использование сравнительного анализа, обобщений и 
выводов (например, наблюдения за суточными явле-
ниями в атмосфере при смене метеопараметров или 
наблюдения за изменяющимися природными компо-
нентами при смене высотных зон, азональных факто-
ров);

— решение проблемных задач (например, укажите ряд 
причин, приведших к открытию вблизи города Миасс 
крупнейшего минералогического музея).

В последнее время в педагогической науке широко исполь-
зуется понятие «Проектно-исследовательская деятельность», 
так как проектно-исследовательская деятельность является 
интегрированным компонентом в системе проблемного обу-
чения. Цель проектно-исследовательской деятельности за-
ключается в стимулировании интереса обучающихся к про-
блемам, проблемным ситуациям и проблемным задачам, для 
решения которых школьники должны владеть определенной 
суммой знаний, чтобы затем показать практическое значение 
решенной проблемы.

В условиях современного образования в соответствии с 
новыми требованиями к результатам обучения и изменив-
шейся организацией образовательной деятельности встает 
вопрос о формировании исследовательских компетенций 
школьников. При этом следует отметить, что использование 
исследовательского подхода в обучении не является новым 
педагогическим приемом. Идея применения данного подхо-
да в России впервые была выдвинута во второй половине 
XVIII века, но востребована педагогическим сообществом 
стала спустя сто лет. Основными функциями исследователь-
ского метода в обучении являются:

— формирование познавательного интереса;
— создание положительной мотивации у обучающихся;
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— развитие интеллектуальной сферы личности через ког-
нитивные компоненты в узком понимании;

— формирование знаний, умений и навыков самообра-
зования.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования ставит перед школой задачу формирова-
ния научного типа мышления у обучающихся, научных пред-
ставлений о ключевых теориях, а также формирование обще-
научной картины мира. В рамках выездных образовательных 
сессий «Лесная школа» организована работа лабораторий по 
различным направлениям, которые на всех этапах деятель-
ности включают исследовательскую компоненту и следующие 
действия обучающегося:

1. Постановка проблемы, выдвижение гипотетической 
проблемы.

2. Поиск решений (сбор исходных данных).
3. Анализ данных.
4. Формулировка выводов (что я знал, что я узнал).
5. Обобщение (подведение под проблему).
6. Выстраивает прогностических суждений (моделирова-

ние).
В условиях работы со школьниками в различных лабора-

ториях «Лесная школа» целесообразно использовать такие 
методы как:

1. Формализация — построение абстрактных моделей, 
раскрывающих сущность изучаемых процессов действитель-
ности.

2. Аксиоматизация — построение теорий на основе акси-
ом — утверждений, доказательство истинности которых не 
требуется.

3. Гипотетико-дедуктивный метод — создание системы 
дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых вы-
водятся утверждения об эмпирических фактах.

Кроме того, эффективными являются общенаучные мето-
ды, которые используются в любой отрасли знания. Среди 
них можно выделить:

1. Анализ — расчленение целостного предмета на состав-
ные части (стороны, признаки, свойства или отношения) с 
целью их всестороннего изучения.

2. Синтез — соединение ранее выделенных частей пред-
мета в единое целое.

3. Абстрагирование — отвлечение от ряда несущественных 
для данного исследования свойств и отношений изучаемого 

явления с одновременным выделением интересующих свойств 
и отношений.

4. Обобщение — прием мышления, в результате которого 
устанавливаются общие свойства и признаки объектов.

5. Индукция — метод исследования и способ рассужде-
ния, в которых общий вывод строится на основе частных 
посылов.

6. Дедукция — способ рассуждения, посредством которого 
из общих оснований следует заключение частного характера.

7. Аналогия — прием познания, в процессе которого на 
основе выявления сходства признаков в одних объектах де-
лают заключение об их сходстве и в других объектах.

8. Моделирование — изучение объекта (оригинала) путем 
создания и исследования его копии (модели), замещающей 
оригинал, с определенных сторон, интересующих исследо-
вателя.

9. Классификация — разделение всех изучаемых предметов 
на отдельные группы в соответствии с каким-либо важным 
для исследователя признаком (особенно часто используется 
в описательных науках — многих разделах биологии, геогра-
фии, геологии, химии, экологии и других).

Различные комбинации применяемых методов и приемов 
приводят:

— к осознанию школьниками целостности окружающего 
мира, освоению ими основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведе-
ния в природной и социальной среде;

— освоению доступных способов изучения природы и 
общества;

— развитию навыков установления и выявления причинно-
следственных связей в окружающем мире.

Таким образом, под проектно-исследовательской деятель-
ностью понимается творческий процесс совместной работы 
педагога и обучающегося, воспитанника и наставника по 
поиску заведомо неизвестного результата, в следствие ко-
торого происходит формирование исследовательского стиля 
мышления. Цель проектно-исследовательской деятельности 
заключается в развитии познавательных интересов, интел-
лектуальных, творческих и коммуникативных способностей 
школьников, что ежегодно находит свое выражение в фор-
мировании поля проектов, «рождении» тематик для иссле-
дований и широте образующихся надпредметных связей. 
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При этом природная образовательная среда позволяет не про-
сто интегрировать предметные области (математика, физика, 
география, биология, химия, экология и другие), но и соз-
дает условия для активизации познавательной деятельности 
школьников.
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Эффективная организация деятельности педагога 
в рамках реализации образовательного проекта 

«Лесная школа» как фактор 
успешного фор мирования 

исследовательских компетенций учащихся
Н. П. Погорельская,

учитель начальных классов МАОУ 
«Академический лицей № 95 г. Челябинска»

…Через двадцать лет вы будете более 
сожалеть о том, чего не сделали, чем о 
том, что вы сделали. Поэтому, отбросьте 
сомнения. Уплывайте прочь от безопасной 
гавани. Поймайте попутный ветер своими 
парусами.

Исследуйте. Мечтайте. Открывайте…
Марк Твен

Каждому педагогу известно, что любой ребенок от при-
роды любозна телен и обладает желанием учиться, поэтому 
именно на начальном этапе своего обучения он стремится 
к творчеству, познанию и активной деятельно сти. В данном 
аспекте, исследовательская деятельность является одним из 
важнейших способов получения ребенком представлений об 
окружающем мире.

В настоящее время все российские школы осуществляют 
образова тельную деятельность в соответствии с требованиями 
федерального государ ственного образовательного стандар-
та общего образования, в котором гово рится, что школьни-
ки в процессе своего обучения должны овладеть исследо-
вательскими компетенциями. В этой связи в современной 
педагогической прак тике одно из центральных мест, одно-
значно, занимает проблема развития исследовательских ком-
петенций у обучающихся на уровне начального об щего обра-
зования. Кроме того, в условиях информационного развития 
обще ства возрастает интерес к личности, которая обладает 
навыками исследо вательского характера и которая способна 
самореализовываться, создавать что-то новое или эффективно 
преобразовывать уже имеющееся.

Необходимо отметить, что исследовательская работа — это 
форми руемая педагогами творческая деятельность, направлен-
ная на изучение и по нимание законов развития окружающего 
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мира и получение учащимися новых знаний и практических 
навыков. Участие младших школьников в исследова тельской 
деятельности создает благоприятные условия для развития их 
ин теллектуального и творческого потенциала, формирует у 
них интерес к изу чаемому учебному предмету, что позволяет 
существенно расширить рамки изучаемого материала, а также 
формирует предметные и общеучебные уме ния и навыки. 
Исследовательская деятельность предполагает решение обу-
чающимися учебных исследовательских задач с изначально 
неизвестным решением, направленных на формирование 
представлений об объекте иссле дования или явлении окру-
жающего мира, под руководством педагога — ру ководителя 
исследовательской работы.

В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» ор-
ганизация детской исследовательской деятельности стала уже 
традицией. Причем осу ществляется данная деятельность не 
по принуждению, а в соответствии с ин тересами младших 
школьников.

У многих педагогов из других общеобразовательных учреж-
дений очень часто возникает вопрос: «А нужны ли они — эти 
детские исследова тельские работы?». Эти работы необходи-
мы, но только тогда, когда они — в радость ребенку. Тогда, 
когда это не для отчёта и не для галочки, а для азарта и 
интереса младшего школьника. Когда их выполнение — это 
приключение, в которое хочется окунуться.

Одной из самых эффективных, на наш взгляд, форм про-
буждения юного исследователя в каждом ребёнке является 
выездная образовательная сессия «Лесная школа». Особен-
ность этого проекта заключается в том, что целью является 
организация оздоровления, отдыха, творческого, личностного 
и интеллектуального развития младших школьников в усло-
виях рациональ ного использования каникулярного времени 
и разновозрастного общения. Кроме того, ценностью дан-
ного проекта является то, что детьми приобрета ется опыт 
использования интеллектуальных инструментов, применения 
ло гических законов, навыков взаимодействия в решении про-
блем как предмет ного, так и надпредметного содержания.

Содержательную основу выездных образовательных сессий 
«Лесная школа» составляют следующие блоки:

— решение исследовательских задач (например, задачи, 
постановка и решение которых связаны с проведени-
ем экспериментов: с различными измерениями, вос-
произведением физических явлений, наблюдениями за 

физическими, хи мическими и биологическими про-
цессами с учетом психофизиологических возможностей 
младших школьников);

— проектные лаборатории по выбору (например, «Шко-
ла памяти», «Звуки му зыки», «Занимательная матема-
тика», «Волшебные краски», «Юный химик», «Лего-
лаборатория»);

— организация проектно-исследовательской деятельности 
во время экспеди ции в Государственный Ильменский 
заповедник;

— тренинговые занятия «Сказкотерапия» в рамках оздо-
ровительной деятельности;

— презентация проекта дня разновозрастных групп друг 
другу по собствен ному сценарию в той форме, которую 
выбрали сами младшие школьники (например, «Госте-
вание»);

— проведение вечерних огоньков, которые являются свое-
образной формой рефлексии, в процессе которой каж-
дый ребёнок может рассказать о впечат лениях за про-
шедший день; поделиться теми изменениями, которые 
с ним произошли; открытиями, которые школьник 
сделал в течение дня;

— организация часов активности (например, квесты «Тай-
ны Солнечной по ляны», «Поиски сокровищ», игра 
«Казаки-разбойники», «Проект без взрос лых»);

— организация и проведение разнообразных спортивных 
игр, эстафет и других мероприятий.

Участие в разнообразных формах исследовательской дея-
тельности позволяет младшему школьнику существенно со-
кратить эмоциональные, фи зические и временные затраты 
для достижения высоких учебных результатов как в процес-
се обучения, так и во внеурочное время, а самое главное, 
ученик сам выстраивает свою образовательную траекторию. 
При этом успехи обу чающегося неразрывно связаны с дея-
тельностью педагога, курирующего его исследовательскую 
деятельность, а это значит, что для того чтобы повысить 
результативность проведения образовательных сессий «Лес-
ная школа», не обходимо создавать условия для эффективной 
деятельности самого педагога, который становится тьютором, 
осуществляющим сопровождение каждого школьника.

В ситуации постоянного взаимодействия педагогов с млад-
шими школьниками и недостатка свободного времени, на 
наш взгляд, очень важ ным является четкое планирование, 
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подготовка и организация предстоящих образовательных ме-
роприятия в рамках выездных образовательных сессий «Лес-
ная школа». Целесообразно использовать различные формы 
работы при подготовке тьюторов к проведению выездных 
образовательных сессий «Лес ная школа».

№ 
п/п

Этапы 
работы

Формы организации 
деятельности педагогов

1.

Подготови-
тельный

— Мозговой штурм по планированию 
образо вательной сессии
— Мастер-классы по проведению отдельных 
исследовательских проектов
— Workshops по проведению исследователь-
ских лабораторий
— Разработка сборника методических реко-
мендаций по всем формам деятельности в 
рамках «Лесной школы»
— Индивидуальные консультации

2.

Основной

— Вечеринка идей
— Scrum-планирование
— Рефлексия по итогам дня
— Индивидуальное сопровождение тьюторов

3.

Заключи-
тельный

— Круглый стол по итогам образовательной 
сессии
— Разработка рекомендаций для проведения 
последующих выездных сессий
— Выпуск альбома с результатами исследова-
тельских проектов
— Мастер-классы с целью обмена опытом

Следует также отметить, что в процессе подготовки тьюто-
ров к про ведению выездных образовательных сессий «Лесная 
школа» необходимо ру ководствоваться следующими положе-
ниями:

— рекомендуется использовать наряду с коллективными 
формами взаимодей ствия также и индивидуальное со-
провождение тьюторов;

— продуктивным является использование тех же новых 
форм организации деятельности педагогов, что и детей;

— необходимо соблюдать все этапы проектной деятель-
ности: начиная от пла нирования и заканчивая подве-
дением итогов.

Таким образом, использование данных подходов к организа-
ции дея тельности педагогов в рамках проведения выездных обра-
зовательных сессий «Лесная школа» приводят к положительным 

качественным изменениям, ко торые находят свое отражение в 
результатах как младших школьников, так и педагогов:

1. Традиционно итогом выездных образовательных сессий 
«Лесная школа» является разработка и реализация исследо-
вательских проектов каждым уча стником «Лесной школы». 
В дальнейшем эти проекты дорабатываются и за щищаются 
на школьных и городских конференциях.

2. Многообразие форм исследовательской деятельности 
вызывает непод дельный интерес обучающихся к этой форме 
познания мира, а значит и спо собствует формированию ис-
следовательской компетенции, что подтвержда ется исследо-
ваниями педагогов-психологов.

3. Тщательно спланированная, подготовленная и организо-
ванная выездная образовательная сессия позволяет педагогу-
тьютору уверенно решать по ставленные перед ним задачи, 
квалифицированно сопровождая детей в раз работке их про-
ектов, а также способствует созданию комфортной, довери-
тельной и доброжелательной атмосферы сотрудничества.
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Использование нелинейных структур 
в условиях проведения выездных 

образовательных сессий «Лесная школа» 
как фактор успешной самоорганизации 

и самореализации учащихся
Е. А. Шалгина,

учитель ИЗО МАОУ «Академический лицей 
№ 95 г. Челябинска»

Интеграция общего и дополнительного образования 
школьников дала воз можность создать необходимые условия 
для разработки новых форм реализа ции метапредметного и 
конвер гентного подходов в обучении, как целена правленных 
процессов формирования компетенций, необходимых для 
жизни и трудовой деятельности человека. Данные подходы 
включают в себя новый вид интеграционной сис темы, к ко-
торой относятся информационно-коммуникационные техно-
логии, биотех нологии, нанотехнологии и когнитивные техно-
логии, являющиеся веду щими в современном образовании.

В настоящее время реализация интегративного подхода в 
процессе обуче ния становится необходимой платформой, где 
школьник сможет найти все необходимые условия, средства 
и возможности «точек роста», которые помо гут ему осуще-
ствить сложный мировоззренческий выбор: самоопределиться 
в культуре, социуме и профессии.

В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» раз-
работан и реализу ется проект «Интеграция общего и допол-
нительного образования средст вами тьюториата (на примере 
выездных образовательных сессий «Лесная школа»)», главной 
целью которого является развитие у школьников углублен ных 
знаний в области естественнонаучных и гуманитарных дис-
циплин, а так же, формирование у них навыков разработки 
проектных работ. А это возможно достигнуть за счет исполь-
зования образовательных форм вне учебного класса, то есть 
форм организации «оригинальных» занятий, организованных 
по прин ципу нелинейных форм образования.

Следует отметить, что нелинейность — это отрицание ли-
нейности, то есть ее противоположность. Нелинейные фор-
мы — это формы, описываемые нелиней ной зависимостью. 
При этом нелинейная теория — это теория, в основе которой 
лежат нелинейные связи между объектами (а значит и не-

линейные соотно шения), которые она изучает. Понятия «не-
линейность», «синергетика» и «динамический хаос» прочно 
вошли в педагогическую теорию и практику в XXI веке и 
позволяют прийти к пониманию истинной картины мира. 
Напри мер, окружающий нас мир — не линеен, он описывает-
ся нелинейными уравне ниями. Поэтому нелинейные явления 
в современной науке не исключение, а законо мерность, а не-
линейность — это главное универсальное и фундаменталь ное 
свойство мира, что изначально присуще природе.

Нелинейная картина мира намного сложнее линейной кар-
тины, она бо лее объемная и более многогранная, а также пред-
ставляет собой фундаменталь ное свойство мира. Исходя из все-
го вышесказанного, можно заключить, что образо вание также 
является сложной нелинейной системой и призвано готовить 
молодых людей к жизни в нелинейном обществе, поэтому «не-
линейность» — фунда ментальное понятие новой парадигмы 
образования. В мировоззренческом плане идея нелинейности 
может быть выражена в виде многовариантно сти путей реше-
ния научной задачи, а также множества путей ее достижения 
и как следствие, развитие различных компетенций личности

Традиционный процесс обучения линеен по своей сути: он 
основан на после довательном и непрерывном расположении 
содержательных частей и спосо бов организации. Эти части 
логически связаны между собой и представ ляют определен-
ную линейную «конструкцию», в которой осуществляется 
про цесс приобретения знаний и отработка навыков. В рамках 
линейной организа ции освоения знаний объективно созда-
ются условия субъект-объектного взаимодей ствия педагога и 
обучаемых. При этом и сам процесс обучения слабо связан 
с внутренней жизнью обучающегося, при этом практически 
отсутствуют условия для проявления индивидуальных осо-
бенностей и творческих проявле ний личности.

Новая парадигма образования предполагает переход к та-
кой модели образова тельного процесса, в которой создаются 
условия, где обучающийся стано вится субъектом процесса 
приобретения знаний, и, соответственно, субъек том процес-
са проектирования собственной индивидуальной траектории 
профессионального развития, то есть формируется нелиней-
ность в системе образо вания. Такой результат эффективно 
достигается через интеграцию об щего и дополнительного 
образований, через нарастание множественности реше ний, 
индивидуализации темпов развития, возможных вариаций 
развития и совершен ствования навыков.
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В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 
в рамках выездных обра зовательных сессий используется 
множество интересных нелинейных образова тельных форм, 
которые предполагают углубленное изучение учебного ма-
териала.

Одной из таких форм является «Since Spinner», которая 
представляет со бой набор обучающих площадок по количе-
ству групп школьников, внутри которых происхо дит углу-
бленное изучение естественнонаучных дисциплин на мест-
ности. Например, учащиеся 2—3-х классов, проходя через 
каж дую площадку, могут получать знания из гидрологии, 
ботаники, геоло гии, почвоведения, оптики, физики, геогра-
фии и других областей. На различных площадках педагоги 
объясняют школьникам новый материал, а ребята фикси руют 
новые знания в специальную брошюру — дневник наблюде-
ния, разработан ный организаторами образовательной сессии 
с учетом возрастных особенностей учащихся и уровнем их 
образовательных знаний. Далее в ходе образо вательной дея-
тельности, обучающиеся неоднократно обращаются к этим 
дневникам, и дополняют их по мере рассмотрения новых 
учебных тем по каж дому разделу. Таким образом, в процессе 
использования данной нелинейной образо вательной формы 
знания учениками накапливаются «от простого к слож ному», 
при передачи от педагога к ученику на местности, а точнее 
с использова нием природных объектов.

Другой интересной нелинейной образовательной формой 
является «Open Space», предполагающей решение двух учеб-
ных задач: систематизировать накоп ленный и полученный 
обучающимися 4—5-х классов учебный мате риал при изуче-
нии какой-либо местности (например, Национального парка 
Зюрат куль) и актуализировать знания у учащихся 6-х классов 
о Национальном парке Зюраткуль, полученные ранее, а так-
же организовать посредством наставничества силами шести-
классников систематизацию знаний пятиклассников.

Главная идея данной нелинейной образовательной фор-
мы заключается в сис тематизации полученных знаний при 
помощи заполнения интеллект-карт, когда шестиклассники 
объясняют, какими образом необходимо заполнить поля обу-
чающимся 4—5-х классов. При этом экспертная комиссия в 
составе педаго гов оценивает степень правильности заполне-
ния карт и глубину получен ных знаний по экспертным ли-
стам с критериями. Таким образом, более старшие учащиеся 
помогают систематизировать знания школьникам младших 

классов. Далее учащиеся 4—5-х классов разрабатывают ин-
дивидуальные проекты и презентуют их по основным темам, 
которые представлены в интеллект-картах. Достигается еще 
одна учебная цель — умение оформить научный проект.

Эффективной нелинейной образовательной формой, ис-
пользуемой в рам ках выездных образовательных сессий «Лес-
ная школа» является работа с тек стом, которая предполагает 
рассмотрение и анализ текста. Например, педа гог раздает 
школьникам текст, в котором скрыта глобальная проблема 
общества (рассказ «Улыбка» Рея Бредбери, в котором рас-
сматривается культура обще ства, а точнее, что произойдет с 
человечеством, если культуры не будет). Затем учитель пред-
лагает прочитать этот текст и проанализировать его. В ходе 
прочте ния, изучения и анализа текста, ученики приходят к 
выводам через по иск решения проблемы.

Уникальной нелинейной образовательной формой учеб-
ной деятельности явля ется «SCRUM-планирование», которая 
позволяет спланировать и разрабо тать школьникам инди-
видуальный учебный проект. В основе этой формы лежит 
принцип планирования деятельности в несколько этапов: на 
поле карты нахо дятся четыре области: «Надо сделать» (важ-
ные дела и задачи на сегодня), «Надо доделать» (задачи, ко-
торые находятся в разработке), «Готово» (сделанные дела), 
и «БЭКЛОГ» (дела, которые мы хотим сделать при первой 
возможности). Напри мер, школьнику необходимо прочитать 
интересную книгу, поэтому он ста вит себе задачу: прочи-
тывать по 2—3 главы данной книги в день, и размещает эту 
задачу в области «Надо сделать», отметив ее стикером; когда 
книга будет прочитана, ученик пересеет стикер в область 
«Готово». Используя данную нелиней ную образовательную 
форму, учащиеся, планируя свои задачи, записы вают их на 
стикере и прикрепляют в область «Надо сделать», по мере 
выполне ния задания переносят стикер в соответствующие 
области «Надо доделать» или «Готово».

Кроме того, данную нелинейную образовательную форму 
можно использо вать при планировании важных коллективных 
дел путем обсуждения задач в группе, при этом из множе-
ства задач выбирается одна «глобальная» для всех в данный 
период времени (например, сформулировать тему проекта). 
По мере выполнения выбранной задачи каждым участником 
стикер переносится на доске коллектива в соответствующий 
раздел. В результате каждый школьник учится самостоя-
тельно формулировать цель, разрабатывать алгоритм (план) 
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дости жения этой цели и, как следствие, добиваться конкрет-
ного результата по ходу выполнения плана, а также достигать 
«глобальную» задачу всего коллек тива. Как правило, педагог 
в данном случае выступает наставником.

Таким образом, нелинейные образовательные формы об-
учения позво ляют создавать условия для развития органи-
зованной и самостоятельной лично сти, а также тренируют 
навыки достижения результатов школьником в несколь ких 
областях одновременно, а как раз эти качества необходимы 
для будущей профессиональной деятельности востребован-
ного специалиста.
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Процесс длительного реформирования Российской систе-
мы образования обусловлен социальными, политическими, 
экономическими и культурными изменениями. В последние 
годы в нашей стране значительно возросли требования к 
школе со стороны государства и общества. В соответствии с 
Национальным проектом «Образование», рассчитанным на 
период с 2019 по 2024 годы одним из основных его направ-
лений является повышение качества и эффективности обра-
зовательной деятельности. Экономика страны, направленная 
на инновационное развитие, требует формирования новой 
модели образования: «…модернизация и инновационное раз-
витие — единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить до-
стойную жизнь всем гражданам нашей страны…».

Одной из главных задач современной школы является 
«…раскрытие способностей каждого учащегося, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе» — 
такова президентская инициатива, которая была озвучена в 
ежегодном обращении к Федеральному Собранию. Решить 
данную задачу невозможно без квалифицированных педагоги-
ческих кадров. Необходимо отметить, что чем выше уровень 
развития педагогического работника с точки зрения сово-
купности его профессиональных компетенций, способностей 
и мотивов к труду, тем эффективнее и результативнее будет 
деятельность самой школы.

Таким образом, изменения, происходящие в системе об-
разовании и предъявляемые к ней новые требования, обу-
словили необходимость обновления системы повышения 
квалифи кации. Сегодня система по вышения квалификации 
должна работать на опережение и реаль но менять образо-
вательную среду, влияющую на качественные изменения 
самой образовательной системы. В то же время следует 
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выделить ряд проблем, требующих своего незамедлительного 
ре шения:

1. Образовательные программы повышения квалификации 
соответствуют квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к профессии, но не учитывают личностные образова-
тельные запросы педагогических работников.

2. В настоящее время недостаточно полно разработаны 
вопросы персонифицированного сопровождения профессио-
нального развития педагогов образовательных организаций.

В связи с этим перед педагогическими коллективами об-
разовательных организаций стоит задача — создать условия, 
необходимые для качественных изменений в профессиональ-
ной подготовке педагога, а также определить механизмы про-
фессионального роста педагогических работников.

Специфика современной системы повышения квалифика-
ции педагогических работников связана с принципами: адрес-
ность, конкуренция, индивидуализация, непрерывность.

В настоящее время повышение квалификации рассматри-
вается как дополни тельное профессиональное образование, 
направленное на по вышение профессиональных знаний спе-
циалистов, совершенст вование их деловых качеств, подготов-
ки их к выполнению новых трудовых функций, обновление 
теоретических и практических знаний специалистов в связи 
с повышением требований к уровню квалификации и необ-
ходимостью освоения современных методов решения профес-
сиональных задач.

Рассматривая те системные изменения, которые произош-
ли в рамках реализации образовательных инициатив можно 
выделить следующие требова ния, которые предъявляются се-
годня к системе повышения квалифи кации:

— адекватное и гибкое реагирование на быстрые изме-
нения в системе образования, учет запросов образова-
тельных организаций, школьных команд и отдельных 
педагогов;

— открытость системы повышения квалификации педаго-
гов, наличие эффективных механизмов влияния потре-
бителей на ка чество предоставляемых образовательных 
услуг;

— преобладание программ повышения квалификации, 
ориентированных на деятельностный подход к их освое-
нию, позволяющий овладевать эффективными способами 
решения задач развивающейся про фессиональной дея-
тельности;

— наличие механизмов для обеспечения индивидуализа ции (то 
есть, исходя из потребностей) дополнительного профессио-
нального образования;

Соблюдение данных принципов возможно при построении 
индивидуальных образовательных профессиональных программ 
или персонифицированных программ повышения профессио-
нальной компетентности педагогов.

Модель организации обучения взрос лых предполагает, что 
именно учитель несет ответствен ность за определение области 
своего обучения, выбор методов, планирование сроков, а так-
же за оценку результатов обучения. Кроме того педагог вы-
ступает в качестве основной «движущей силы» обучения, а 
члены администрации образовательной организации играют 
роль координатора процесса обучения или так называемого 
тьютора, создающего новые возможности. В этих условиях 
на первый план выходит решение задач усиления адресно сти 
подготовки педагогов, максимальной ориентации на их кон-
кретные запросы, свободы выбора образовательной траекто-
рии, темпа её прохождения, то есть, по сути, моделируется 
личностно-ориентированная, индивидуализируемая система 
повышения квалификации.

По определению президента Межрегиональной тьюторской 
ассоциации Т. М. Ковалевой, тьютор — это такая педагоги-
ческая позиция, когда специалист напрямую работает с про-
цессом индивидуализации образования. Под тьюторским со-
провождением понимается метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия обучающимся оптимальных решений 
в различных ситуациях образовательного выбора.

В контексте тьюторского сопровождения профессиональ-
ного развития педагога задачами тьютора будут своевременная 
помощь построения индивидуальной программы профессио-
нального роста, определение внешних и внутренних ресурсов 
для достижения поставленных результатов, создание условий 
для мотивации к реализации личностного потенциала.

Тьюторское сопровождение в рамках развития и совершен-
ствования профессиональных компетенций педагогических 
работников школы всегда персонифицировано, организовано 
на основе индивидуального и личностно-ориентированного 
подходов и направленно на конкретного педагога.

Таким образом, определяя требования к организации, со-
держанию и осуще ствлению процесса тьюторского сопро-
вождения педагогических работников, необходимо учиты-
вать тот факт, что отправным моментом обучения взрослых 
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является их жизненный и профессио нальный опыт, который 
становится источником образования, а также наличие у пе-
дагогов образовательных запросов и по требностей.
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Использование продуктивных техник 
и технологий проведения выездных 

образовательных сессий «Лесная школа»
Е. П. Ерёменко,

учитель географии МАОУ 
«Академический лицей № 95 г. Челябинска»

В настоящее время для российской образовательной си-
стемы характерно широкое использование современных 
образовательных техник и технологий в целях реализации 
познавательной и творческой активности школьников. Со-
временные образовательные технологии ориентированы на 
индивидуализацию и вариативность образовательной деятель-
ности, академическую мобильность обучаемых независимо от 
возраста и уровня образования.

Следует отметить, что в самом общем виде технология — 
это продуманная система, «как» и «каким образом» цель во-
площается в «конкретный» вид продукции или её составную 
часть. Педагогические технологии — это сложные системы 
приёмов и методик, объединенных приоритетными общеоб-
разовательными целями, концептуально взаимосвязанными 
между собой задачами и содержанием, формами и методами 
организации образовательной деятельности, где каждая по-
зиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает 
в итоге определенную совокупность условий для развития 
учащихся.

Валентин Иванович Андреев считает, что «…педагогиче-
ская технология — это система проектирования и практиче-
ского применения адекватных данной технологии педагогиче-
ских закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, 
методов и средств обучения и воспитания, гарантирующих 
достаточно высокий уровень их эффективности, в том числе 
при последующем воспроизведении и тиражировании…».

Наиболее перспективными являются технологии обучения, 
предполагающие личностно ориентированную направлен-
ность школьника. Преимущество данных технологий состоит 
в усилении роли самостоятельной деятельности учащихся и в 
нацеленности на развитие творческого потенциала личности, 
индивидуализации и дифференциации образовательной дея-
тельности, а также содействии эффективному самоконтролю 
и самооценке результатов обучения.
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В МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» в 
течение нескольких лет реализуется проект «Интеграция об-
щего и дополнительного образования средствами тьюториата 
(на примере выездных образовательных сессий «Лесная шко-
ла»)», в рамках которого проведение выездных образователь-
ных сессий стало традицией. В августе — сентябре 2019 года 
была проведена выездная образовательная сессия «Лесная 
школа. 2.0. Перезагрузка», в процессе проведения которой 
использовалось многообразие тем, направлений и форм взаи-
модействия, при этом образовательные мероприятия проекти-
ровались с учетом максимального включения обучающихся в 
деятельность с учетом принципов открытого образования.

Наполненность и насыщенность каждого дня образова-
тельными мероприятиями определялась, в первую очередь, с 
учетом возрастных, физиологических и психологических осо-
бенностей обучающихся лицея: это режим питания и отдыха, 
возможность общения детей с друзьями и близкими им людь-
ми. Все обучающиеся МАОУ «Академический лицей № 95 
г. Челябинска» — участники выездной образовательной сес-
сии были разделены на две группы, одна из которых изучала 
особо охраняемые территории озера Тургояк и Ильменского 
государственного заповедника, а другая группа изучала при-
родный комплекс Каштакского бора.

Педагогами и тьюторами, сопровождавшими школьников 
в рамках образовательной деятельности данной сессии, ис-
пользовались различные продуктивные техники и техноло-
гии. Наиболее интересными из них, на наш взгляд, являются 
трек-технологии, которые ориентированы на одновозрастных 
детей в группе, но при этом имеющих различия в образова-
тельном направлении. В рамках прошедшей образовательной 
сессии данная технология была использована при работе с 
различными группами школьников.

Для трека группы учащихся 10—12 лет были проведены 
две экскурсии: в форме костюмированной экскурсии в Есте-
ственнонаучный музей Ильменского государственного запо-
ведника, носившей образовательный характер, и в форме 
научно-познавательной экскурсии на озеро Тургояк.

Геология и минералогия Ильменского геолого-минералоги-
че ского комплекса, сведения о животном и растительном 
мире — все это было представлено обучающимся в процессе 
костюмированной экскурсии. Поскольку возрастной состав 
школьников — участников выездной образовательной сессии 
предполагал частую смену видов деятельности, то костюмиро-

ванная экскурсия максимально позволила сконцентрировать 
их внимание на изучаемом материале. Также использование 
костюма познакомило обучающихся с укладом жизни и бы-
том жителей горнозаводской части Челябинской области. По 
итогам проведенной костюмированной экскурсии для школь-
ников была организована познавательная викторина.

Другой группе учащихся, изучающих территории в преде-
лах восточных предгорий Уральских гор, на берегу памятника 
природы — озера Тургояк, была создана возможность изме-
рить, понаблюдать и описать особенности работы в пределах 
особо охраняемых природных территорий. В ходе научно-
познавательной экскурсии школьники изучали:

— возраст горных пород;
— качественный состав воды озера;
— антропогенную деятельность человека.
Для трека обучающихся 12—15 лет в этот же день была 

использована техника по реализации наставничества. Ребя-
та смогли проявить себя как ведущие, старшие помощники, 
наставники, поскольку у данной группы школьников уже 
был опыт проведения экскурсии, работы экспериментальной 
площадки в пределах особо охраняемой природной террито-
рии — Национального парка «Зюраткуль», где они проводи-
ли различные исследования. Кроме того, у школьников уже 
имелся опыт проектной деятельности, и они смогли помочь 
младшим школьникам определить тему их проекта, и в не-
которых случаях начали совместную разработку проекта, про-
ведение эксперимента и разработку проектного продукта.

В процессе использования данной техники учащиеся 10—
12 лет выступали как «наставляемые», но при этом получили 
опыт работы в разновозрастных группах, а старшие школь-
ники смогли систематизировать свои знания по итогам экс-
курсии в Национальный парк «Зюраткуль» и интегрировали 
знания и умения для разработки проектов. Кроме того, у 
младших и старших школьников была возможность пооб-
щаться между собой, поделиться впечатлениями о посещении 
особо охраняемых природных территории и понять, каким 
образом разрабатывается проект: с чего начать и какой про-
дукт должен получиться.

Школьники 15—16 лет в рамках трека разрабатывали и 
оформляли свои учебные проекты. При этом их наставниками 
были педагоги и студенты старших курсов Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университе-
та, которые объясняли старшеклассникам значение проектов 
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в образовательной деятельности и обучали особенностям их 
защиты. Для защиты и презентации проектов старшекласс-
никам была предложена современная техника «ПечаКуча», 
в процессе использования которой каждому школьнику не-
обходимо было представить 20 слайдов по 20 секунд каждый, 
то есть общее время презентации проекта каждого учащегося 
составляло 6 минут 40 секунд.

Кроме того, в рамках выездной образовательной сессии 
была использована такая техника субъект — субъектных от-
ношений, как «mitapp-сессия», направленная на комфортное 
включение школьников в лицейскую среду. Суть данной тех-
ники заключается в следующем: педагоги и тьюторы заранее 
заполнили анкеты, в которые вписали интересные факты из 
своей жизни; школьники познакомились с данными анкетами 
и подготовили интересные вопросы для педагогов и тьюто-
ров, которые, в свою очередь, с радостью рассказывали о себе 
и отвечали на поставленные вопросы.

В процессе проведения образовательных мероприятий 
для старшеклассников была использована техника «Science-
spinner 2.0», которая представляет собой научно-исследо ва-
тельскую лабораторию какой-либо направленности (есте-
ственнонаучной, общественно-научной, социаль ной и т. д.) 
в форме «Вертушки». В рамках данной научно-иссле до ва-
тельской лаборатории старшеклассникам были представлены 
различные науки: физика, астрономия, ботаника, география, 
геология, гидрология. При этом необходимо отметить, что 
часть представленной информации была интегрированной, 
например: при знакомстве с учебным материалом по физике 
из раздела «Оптика» школьники узнали о работе механиз-
мов; далее учащиеся познакомились с фототехникой с учетом 
принципа работы глаза; а затем на практике они рассматри-
вали строение глаза разных животных и определяли зрачки 
хищных и травоядных животных.

Поскольку выездная образовательная сессия проходила 
вблизи реки Миасс, школьники смогли понаблюдать за ре-
кой, провести различные измерения (мутности и цветности 
воды) и определить гидрологический режим реки, а также, 
не смотря на холодную погоду, учащимися были проведены 
опыты по очистки воды реки Миасс.

Таким образом, использование различных продуктивных 
техник и технологий в процессе проведения выездных обра-
зовательных сессий «Лесная школа» позволяет осуществлять 
интеграцию содержания различных учебных предметов, ко-

торая дает возможность эффективно использовать учебное 
время и снижает долю репродуктивной деятельности школь-
ников, что, в свою очередь, влияет на повышение качества 
образования в целом.
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Приложение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Академический лицей № 95 г. Челябинска»

Проект

«Индивидуализация в обучении иностранному 
языку в условиях выездных образовательных 

сессий «Лесная школа — English Forest School»

2018—2019 гг.

Пояснительная записка
Одной из актуальных проблем методики преподавания 

иностранных языков является использование индивидуаль-
ного подхода в обучении. Несмотря на то, что идея учёта 
индивидуальных особенностей детей и индивидуального под-
хода к ним в процессе обучения зародилась давно, главный 
вопрос, волнующий каждого учителя по прежнему звучит: 
«Как работать со всем классом и одновременно с каждым 
учащимся?»

Разрешить поставленную задачу можно, только проекти-
руя такую технологию обучения, которая предусматривала 
бы дифференцированный подход на индивидуальном (субъ-
ектном) уровне.

Однако индивидуализация не должна приводить к мини-
мизации учебного материала для отдельных учеников. Прин-
цип индивидуального подхода включает в себя постановку 
единой цели перед всей группой, но допускает возможность 
достижения этой цели разными путями.

Использование данного принципа в обучения иностран-
ному языку реализуется не только на классно-урочной дея-
тельности учителями МАОУ «Академический лицей № 95 
г. Челябинска», но и в условиях выездных образовательных 
сессий «Лесная школа».

Целью выездной образовательной сессии является разра-
ботка и реализация технологии индивидуального обучения 
английскому языку.

Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи:

Образовательные:
1. Способствовать учащимся в понимании устной речи 

на слух.
2. Обучить учащихся в употреблении лексики по теме в 

речи.
3. Обучить учащихся технологии проектной деятельно-

сти.
4. Сформировать у обучающихся универсальные учебные 

действия.
Развивающие:
5. Способствовать развитию умения общаться на ино-

странном языке.
6. Способствовать повышению мотивации у обучающихся 

к изучению иностранного языка
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Воспитательные:
7. Формировать у школьников внимательное и уважитель-

ное отношение друг к другу, к совместной деятельности.
8. Формировать внимательное и уважительное отношение 

к городу, в котором мы живем.
9. Формировать у детей положительное отношение к ино-

странному языку как учебному предмету.
При этом в рамках реализации принципа индивидуализа-

ции решались следующие задачи:
1. Сформировать систему умений и навыков (технологий) 

и стратегий ценностного взаимодействия с окружающим ми-
ром.

2. Стимулировать творческое проявление себя миру, а так-
же познание мира;

3. Создать условия для развития самостоятельности школь-
ников в планировании и реализации своих замыслов.

4. Научить учащихся самостоятельно управлять своей об-
разовательной траекторий.

Реализация поставленных задач осуществляется через 
использование различных приемов и форм работы: само-
стоятельная, парная, групповая работа, в которой учащиеся 
работают не только с друзьями своего возраста, но также 
предполагается работа в разновозрастных разноуровневых и 
разновозрастных одноуровневых группах.

Стоит отметить, что индивидуализация обучения направ-
лена на преодоление несоответствия между уровнем учебной 
деятельности, который задается программой, и реальными 
возможностями каждого ученика. При этом важно создание 
такой атмосферы обучения, которая способствовала бы раз-
витию активной деятельности ученика. Поэтому в зависимо-
сти от уровня подготовки учащихся на учебных занятиях им 
предлагаются задания разной степени сложности. Благодаря 
учету разноуровневой подготовки детей, учитель сможет по-
добрать оптимальный учебный материал с учетом индивиду-
альных особенностей учащихся, что затем позволит каждому 
из них чувствовать себя успешным.

Итогом выездной образовательной сессии являются уче-
нические проекты по теме сессии «Я создаю город будуще-
го». Создание проекта ориентировано на самостоятельную 
деятельность учащихся, которой они занимаются в течение 
определенного отрезка времени. Этот метод органично со-
четается с обучением в сотрудничестве.

Стоит отметить, что тему своих проектов, а также фор-
мирование команд для их разработки и защиты, учащиеся 
выбирают сами, таким образом дети учатся договариваться, 
мобильно ориентироваться в меняющихся условиях и прини-
мать решения. Эти качества являются необходимыми, так как 
целью обучения в сотрудничестве является не только овладе-
ние знаниями, умениями и навыками каждым учеником на 
уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям 
развития, но и социализация школьников, формирования 
их коммуникативных умений. Дети учатся вместе работать, 
творить, быть готовыми прийти друг другу на помощь. Вы-
бирая групповую форму работы, учащиеся самостоятельно 
определяют роли каждого из них в выполнении общего за-
дания: отслеживают правильность выполнения заданий пар-
тнерами, осуществляют мониторинг за активностью каждого 
члена группы в решении общей задачи, а также наблюдают 
за культурой общения внутри группы. Основные идеи, при-
сущие всем описанным здесь вариантам: общность цели и за-
дач, индивидуальная ответственность и равные возможности 
успеха. Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в 
основе обучения в группе.

На этапе подготовки образовательной сессии рекоменду-
ется разработать трекер достижений «English Forest School», 
в который включены основные учебные задания, глоссарий 
новых слов по всем темам. Данный печатный трекер должен 
быть предоставлен каждому участнику образовательной сессии. 
Таким образом, все учащиеся имеют возможность работать 
индивидуально, выбирать понравившуюся лексику на само-
стоятельное изучение в разделе «My favourite words» («Мои 
любимые слова»), а также вспомнить необходимую информа-
цию для подготовки итоговых заданий по теме сессии.

Индивидуализация позволяет обучить и развить каждого 
школьника. Благодаря посильности приемов индивидуали-
зации, ребенок без дополнительных, часто отрицательных 
эмоциональных и волевых усилий уверенно и с желанием 
усваивает новые знания, являющиеся средством развития 
потенциальных возможностей и способностей. Реализация 
принципа индивидуализации позволяет поэтапно формиро-
вать умения и навыки детей, что дает возможность контро-
лировать этот процесс, а значит, вовремя скорректировать 
процесс обучения и развития ребенка.

Таким образом, образовательные задачи решаются на 
всех этапах проведения выездной образовательной сессии 
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(учебные занятия, wоrkshop: craft-мастерские, викторины, 
подвижные игры на иностранном языке и т. д.).

Кроме того, в процессе выездной образовательной сессии 
учащиеся имеют возможность самостоятельно спланировать 
и реализовать свои замыслы в проектной деятельности, что 
позволяет им управлять своей образовательной траекторией. 
Так благодаря работе в разновозрастных и одноуровневых 
группах каждый ученик, общаясь со своими товарищами при-
мерно одной степени владения иностранным языком, обла-
дает большей свободой в выполнении поставленной задачи 
и самостоятельно выбирает пути достижения своей и общей 
цели.
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Содержание курса (технологические карты)
Тема занятия: Введение в тематику английской выездной 

сессии лесной школы «Я создаю город будущего».
Общая цель: формирование коммуникативной компетен-

ции.
Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, понима-

ние иноязычной речи на слух.
— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-

странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующуюся будущим своей страны, воспитать в обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

Оборудование: доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, про-
ектор, видео, листы А3, фломастеры, клейкая масса для стен, 
карточки.

Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать толерантность и уважение к иноязычной куль-

туре.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог).
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Тема занятия: «Сological problems»
Тип урока: формирование коммуникативной компетенции 

на основе изученного материала с использованием ИКТ.
Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, пони-

мание иноязычной речи на слух с последующим извлечением не-
обходимой информации из текста.

— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-
странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующейся культурой других стран, воспитать в обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

Оборудование — доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, про-
ектор, видео, листы А3, фломастеры, стикеры цветные, клей-
кая масса для стен, 1 ватман, 1 фломастер для доски.

Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать толерантность и уважение к иноязычной куль-

туре.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог).
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Тема занятия: «Tourism. Types of tourism» 
Общая цель: формирование коммуникативной компетенции 

на основе изученного материала с использованием ИКТ.
Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, пони-

мание иноязычной речи на слух с последующим извлечением не-
обходимой информации из текста.

— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-
странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующуюся культурой других стран, воспитать в обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

Оборудование — доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, про-
ектор, видео, листы А3, фломастеры, стикеры цветные, клей-
кая масса для стен, 1 ватман, 1 фломастер для доски,

4 штуки клеящего карандаша.
Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать толерантность и уважение к иноязычной куль-

туре.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог)
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Тема занятия: Means of transport. The future of transportation.
Общая цель: формирование коммуникативной компетенции 

на основе изученного материала с использованием ИКТ.
Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, пони-

мание иноязычной речи на слух с последующим извлечением не-
обходимой информации из текста.

— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-
странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующуюся культурой других стран, воспитать в обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

Оборудование — доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, 
проектор, видео, листы формата А3, А4, фломастеры, стике-
ры цветные, клейкая масса для стен, 4 шт. клея карандаша.

Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать толерантность и уважение к иноязычной куль-

туре.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог).
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Тема занятия:  Сonscious Сonsumption. 
Общая цель: формирование коммуникативной компе-

тенции на основе изученного материала с использованием 
ИКТ.

Цели:
Образовательная: развитие монологической речи, понимание 

иноязычной речи на слух с последующим извлечением необходи-
мой информации из текста.

Воспитательная: повышение мотивации изучения иностран-
ного языка. Формирование коммуникативной компетенции, вос-
питание умения слушать иноязычную речь и извлекать из нее 
необходимую информацию.

Развивающая: развитие готовности к воспроизведению изу-
ченного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
Образовательная — способствовать формированию навыка 

говорения с применением изученного лексического материала
Развивающая — способствовать развитию логически пра-

вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала

Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующуюся культурой других стран, воспитать в обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

Оборудование — доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, про-
ектор, видео, листы А3, фломастеры, стикеры цветные, клей-
кая масса для стен, 1 ватман, 1 фломастер для доски,

4 шт. клея карандаша.
Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать толерантность и уважение к иноязычной куль-

туре.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог)
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Тема занятия:  Архитектура
Общая цель: формирование коммуникативной компетенции 

на основе изученного материала с использованием ИКТ.
Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, пони-

мание иноязычной речи на слух с последующим извлечением не-
обходимой информации из текста.

— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-
странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
воспитать в обучающихся готовность к общению на иностран-
ном языке.

Оборудование — доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, 
проектор, видео, листы формата А3, фломастеры, стикеры 
цветные, клейкая масса для стен, 1 ватман, 1 фломастер для 
доски,

4 штуки клеящего карандаша.
Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать абстрактное мышление.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог).
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Тема занятия: Cybercity
Тип урока: урок первичного применения знаний.
Дидактическая цель урока: обсудить виды приложений, соз-

дать свое приложение, используя лексику урока и ранее изучен-
ный лексико-граммаический материал. Выявить и ликвидиро-
вать типичные ошибки в самостоятельной работе.

Общая цель: формирование коммуникативной компетенции 
на основе изученного материала с использованием ИКТ.

Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, пони-

мание иноязычной речи на слух с последующим извлечением не-
обходимой информации из текста.

— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-
странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующейся культурой других стран, воспитать у обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

Оборудование — доска, раздаточный материал, магниты, 
презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, про-
ектор, видео, листы А3, фломастеры, стикеры цветные, клей-
кая масса для стен, 1 ватман, 1 фломастер для доски.

Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
  развивать толерантность и уважение к иноязычной 

культуре.
Методы обучения: аудиовизуальный, практический, инфор-

ма ционно-поисковый, репродуктивный.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог).
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Тема занятия: Homelessness
Тип урока: урок первичного применения знаний.
Дидактическая цель урока: обсудить проблемы бездомности, 

причины и способы решения данной проблемы, используя лексику 
урока и ранее изученный лексико-грамматический материал. 
Выявить и ликвидировать типичные ошибки в самостоятельной 
работе.

Общая цель: формирование коммуникативной компетенции 
на основе изученного материала с использованием ИКТ.

Цели:
— Образовательная: развитие монологической речи, пони-

мание иноязычной речи на слух с последующим извлечением не-
обходимой информации из текста.

— Воспитательная: повышение мотивации изучения ино-
странного языка. Формирование коммуникативной компетен-
ции, воспитание умения слушать иноязычную речь и извлекать 
из нее необходимую информацию.

— Развивающая: развитие готовности к воспроизведению 
изученного материала, развитие логического мышления.

Задачи:
— Образовательная — способствовать формированию на-

выка говорения с применением изученного лексического мате-
риала.

— Развивающая — способствовать развитию логически пра-
вильного построения высказывания на иностранном языке, раз-
вить готовность к воспроизведению изученного материала.

— Воспитательная — способствовать воспитанию личности, 
интересующуюся культурой других стран, воспитать в обучаю-
щихся готовность к общению на иностранном языке.

— Оборудование — доска, раздаточный материал, магни-
ты, презентация в программе PowerPoint, компьютер, колонки, 
проектор, видео, листы формата А3, фломастеры, стикеры 
цветные, клейкая масса для стен, 1 ватман, 1 фломастер для 
доски.

Задачи:
 совершенствовать навык устной речи;
 развивать логическое мышление, память;
 развивать толерантность и уважение к иноязычной куль-

туре.
Методы обучения: репродуктивный, поисковый.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.
Виды речевой деятельности: говорение (монолог/диалог.)
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