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Глава 1. Теоретические основы индивидуализации профилакrи

ки употребления психоакrивных веществ

в детской среде

1.1. Экзистенциальныйподход к индивидуализациипрофилакrи

ки употребленияподросткамипсихоакrивныхвеществ

«8 болоте северной Персии тонул человек.

Он весь погрузился в трясину, и только голова

его еще выглядывала. Несчастный кричал во

весь голос, прося о помощи. Скоро целая толпа

собралась на месте происшествия. Нашелся

смельчак, пожелавший спасти тонущего. "Про

тяни мне руку! - кричал он ему. - Я вытащу тебя

ИЗ болота». Но тонущий взывал о помощи и ни

чего не делал для того, чтобы тот смог ему по

мочь. «Дай же мне руку!» - все повторял ему че

ловек. 8 ответ раздавались лишь жалобные кри

ки о помощи. Тогда из толпы вышел еще один

человек и сказал: "Ты же видишь, что он никак

не может дать тебе руку. Протяни ему свою, то

гда сможешь его спасти»

Притча

Современный процесс профилактики употребления пси

хоактивных веществ В детском и подростковом сообществе на

целен на становление личности, способной принимать решения,

согласующей свои. действия с ДРУГИМИ людьми.

Субъекты профилактики ПАВ в молодежной среде не мо

гут не акцентировать внимания на неразрывной связи челове

ческой ЖИЗНИ и общества, в котором жизнь протекает на осно

вании принятых норм, регулирующих взаимодействие множест

ва противоречивых интересов. Однако реальная цель профилак

тики употребления ПАВ - это всегда персонифицированная

цель, адресованная конкретному МОЛОДОМУ человеку, цель, ко

торая должна иметь ДОСТИЖИМЫЙ результат за определенное

время.

Современный человек обязан обладать критическим

мышлением, выходить за пределы стереотипов, «идолов», опи

санных еще Ф. Бэконом. Речь не идет о желании критиковать
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всех и вся, ниспровергать мнение взрослых и не считатьсясав

торитетами, но об ответственности в принятии или отторжении

чужого взгляда, готовности «присваивать- ИЛИ аргументировано

обосновывать альтернативную позицию.

Молодой человек должен быть готов к социальному

взаимодействию, способен соотносить свои устремления с ин

тересами других людей и социальных групп, продуктивно взаи

модействовать с членами группы (команды), решающей общую

задачу, что позволяет использовать ресурсы других людей и со

циальных институтов дл~решения проблем.

Большинство реЩений выходит за пределы конкретного
образовательного учреждения. Оно призвано расширять про

странство диалога и включать новых агентов изменений в свою

практику, увеличивая значимость и дееспособность своих акций

за счет привлечения дополнительных ресурсов, ориентации на

нетрадиционные целевые группы.

В связи с этим утверждается такая логика понимания

профилактической работы: не только внешняя по отношению к

ребенку деятельность педагога, но и процесс деятельности са

мого ребенка.

Результатом самовоспитания становится внутреннее,

глубинное, экзистенциальное изменение самого деятеля (даже

не осознанное), а не только процесс (освоенные способы дея

тельности) и результат (знания,опыт). Здесь свобода выбора вы

ступает определенной гарантией. Такая' установка смещает ак
цент с изготовления продуктов «духовного проиэводства.. на про

цесс самовыговаривания «субъекта жизнестроигехьства-, где

личный смысл, контекст и подтекст намного важнее социально

одобренного продукта.

Эффективными формами и методами профилактической

работы для современного образовательного учреждения в на

стоящее время можно признать только те, которые позволяют

педагогу перейти от практики формирования воспитанника по

определенному образцу к проектированию условий для станов

ления личности ребенка на основе его осознанного выбора, от

ветственности за поведение, творческого самоопределения и

самореализации.



Отметим, что воспитанник (совершая нравственные по

ступки, участвуя в социально полезной деятельности, осваивая

новые роли и отношения) должен не просто реализовать свой

творческий потенциал для достижения личной свободы или успе

ха, а продвинуться в самопознании, раскрыть смысл, передать

свой опыт.

Основой индивидуальности является природное начало,

то есть те качества, которые даны человеку при рождении. Но

по-настоящему индивидуальность проявляется тогда, когда че

ловек осознает уникальность себя и своей жизни и, чувствуя

свою неповторимость, сам реализует свое будущее, чтобы как

можно более полно раскрыть свои возможности. Это в свою

очередь требует как понимания самого себя, так и активного

отношения к своей жизни, предоставления обществом возмож

ностей для самостоятельного выбора целей и средств жизнедея

тельности.

В рамках концепции экзистенциальной педагогики инди

видуализация профилактики употребления психоактивных ве

ществ в детской среде предполагает:

1) формирование субъектной позиции ребенка, осоз

нающего смысл своих действий и поступков;

2) выбор жизненных целей и проекта своего существо

вания, то есть жизненное самоопределение;

3) воспроизводство на уровне индивидуального чело

веческого бытия накопленной в обществе культуры и стимули

рования потенциалов внутреннего саморазвития человека;

4) воздействие со стороны отдельного человека или со

циальной группы на другую социальную группу или отдельного

человека, входящего в эту группу, с целью формирования у по

следнего устойчивой системы ценностных ориентаций, меха

низмов психического отражения и регуляций деятельности;

5) стратификацию индивидуального бытия в рамках су

ществующей системы социальных отношений.

В рамках экзистенциального подхода к профилактике

употребления ПАВ важно формирование рефлексивной позиции

молодого человека.
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Понятие рефлексии возникло в философИИ и означает

процесс размышления индивида о происходящем в.его собст

венном сознании.

Рефлексия - 1) процесс самопознания субъектом внут

ренних психических актов и состояний, который предполагает

особое направление внимания на деятельность собственной

души, а также достаточную зрелость субъекта; 2) механизм

взаимопонимания, осмысление субъектом того, какими средст

вами он реализовал свои цели в деятельности, в общении, в по

ведении.

Под рефлексивной позицией подростка мы понимаем

осознанную, устойчивую систему его отношений к какой-либо

значимой для него проблеме, вопросу, проявляющуюся в соот

ветствующем поведении и поступках.

Формирование рефлексивной позиции является тем

компонентом профилактической работы, который опирается на

осмысление человеком своего бытия и проектирование своего

будущего.

О.С. Гребенюк в книге ..Педагогики индивидуальности»

обращал внимание на. важность того, как формируются сферы

психического мира человека, взаимодействие которых образует

грани его разносторонности и индивидуальности. По его мне

нию, социально-педагогическая практика должна быть направ

лена на 'развитие и совершенствование всех сущностных сфер

личности школьника: интемек,-уальной, мотивационной, эмо

циональной, волевой, предметно-практической, экзистен

циахьной и сферы саморегуляции.

Эти сферы в развитом виде характеризуют целостность,

гармоничность индивидуальности, свободу и разносторонность

человека. От их развития зависит его социальная активность.

Они же определяют его образ жизнедеятельности, его счастье и

самочувствие среди людей. Сущность большинства названных

выше сфер раскрыта в трудах ПСИХОЛОГОВ.

В контексте гуманистической педагогики развивается

теория и практика оказания индивидуальной социально

педагогической поддержки детей, в которой многие видят аль

тернативу традиционным моделям профилактики употребления

психоактивных веществ в детской среде.
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Так, с точки зрения "педагогики свободы» (О.С. Газман)

индивидуализация "есть деятельность взрослого (педагога) и са

мого учащегося по поддержке и развитию того единичного, осо

бенного, своеобразного, что заложено в данном индивиде от

природы ИЛИ что он приобрел в индивидуальном опыге»". Имен

но "индивидуализация личности, развитие ее самости» в концеп

цИИ О.С. Газмана составляет в широком смысле содержание

"педагогики свободы», цель которой можно определить как по

мощь детям в конструировании ими автономного внутреннего

мира ("субъективной реахьности-).

Индивидуализация профилактики предполагает создание

условий для определения каждым подростком своей траектории

саморазвития на основе сделанного им социального и экзи

стенциального выбора. При этом предполагается наряду с уче

том особенностей детей учитывать возможности влияния воспи

тательного процесса на развитие сущностных сфер ребенка.

Принцип индивидуализации профилактической работы в

среде школьников предполагает прежде всего определение ими

своей цели жизни и способа ее достижения. В соответствии с

этим необходимо выделение специальных задач, соответствую

щих его индивидуальным особенностям, включение ребенка в

различные виды деятельности с учетом его особенностей, рас

крытие потенциалов личности как в учебной, так и во внеучеб

ной работе, предоставление возможности каждому учащемуся

для самореализации и самораскрытия.

Для того чтобы подростки могли осуществить выбор цели

жизни, необходимо взаимодействие- различных субъектов про

филактики употребления психоактивных веществ: родителей,

педагогов, психологов, социальных работников, медиков, спе

циалистов по работе с молодежью, сотрудников правоохрани

тельных структур.

Условиями реализации принципа индивидуализации

профилактики являются:

мониторинг изменений индивидуальных качеств в

ребенке;

1 Газман О.С. Педагогика свободы: путь в ryманистическую цивилизацию ХХI

века // Классный руководитель.- 2000. - N~ 3. - С.l0-ll.
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а также определенного уровня психолого-педагогической подго

товки;

существования у субъектов профилактики ПДВ необ

ходимых Дl\я оказания индивидуальной помощи свойств: здоро

вого самовосприятия, то есть удовлетворяющей его позитивной

-Яь-концепции: последовательности в установках по отношению

к воспитанникам, справедоивости. симпатии, понимания их

нужд и проблем, уважительного отношения к ним; стремления и

умения культивировать теплые, эмоционально окрашенные

взаимоотношения с воспитанниками; умения пробуждать у вос

питанников чувство свободы в общении, умения разрядить об

становку во время беседы, чувства юмора;

сформированности у воспитуемого готовности при

нять помощь от специалиста, установки на добровольный кон

такт с ним по поводу своих проблем, желания найти у него по

нимание, получить информацию, совет, порой даже инструктаж;

умения субъекта профилактики вести индивидуаль

ные беседы с воспитанником в качестве эксперта, советчика,

опекуна: использовать свое влияние Дl\Я того, чтобы прояснить

ситуацию, сложившуюся у воспитанника, осмыслить ее; произ

вести переориентацию его ущербных установок и точек зрения;

помочь определить ему свои позиции и взгляды. мя этого он

должен уметь выдвигать перед воспитанником ряд альтернатив)

вести диалог с ним о достоинствах и недостатках каждой, помочь

осознать возможности Дl\Я достижения той или иной альтернати

вы, выбрать наиболее реальный и подходящий для решения

проблемывариан~

использования в социальной организации личностно

го, дифференцированного, возрастного подходов.

Задача субъектов профилактики употребления ПДВ в дет

ской среде - оказывать помощь ребенку, подростку, старше

класснику в адаптации к школьной среде, в освоении новых со

циальных ролей в ограниченной для каждого форме; в создании

имиджа (своего стиля поведения, общения, манеры одеваться, в

выборе социально приемлемых способов индивидуальных про

явлений); в определении специфических функций в семье, шко

ле, кругу сверстников.
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Средствами индивидуализации профилактики употребле

ния ПАВ в детской среде являются социально-педагогическое

сопровождение саморазвития, социально-педагогическая под

держка самовоспитания, стимулирование рефлексии.

Социально-педагогическое сопровождение саморазви

тия включает три компонента: пропедевтический, аюуальный,

рефлексивный.

Пропедевтический компонент предполагает подготовку

молодых людей к преодолению возможных трудностей в реше

нии возникающих социальных проблем в предстоящих событи

ях.

Актуальный компонент предполагает конкретную'дея

тельность педагога в период возникновения реальной ситуации,

требующей помощи и поддержки профессионалов (педагогов,

психологов, организаторов работы с молодежью).

Рефлексивный компонент, или компонент последейст

вия, предполагает осмысление происходящего и проектирова

ние определеннь~ действий в будущем.
Социально-педагогическая помержка самовоспитания 

это превентивная и оперативная помощь детям в решении их

индивиДуальных проблем и в проектировании своего самосо

вершенствования.

Исследования показывают, что в обществе получают

распространение социально-психологические проблемы,

имеющие экзистенциальное звучание. Такие проблемы могут

быть обозначены следующими категориями: -смысх», «страх»,

«надежда», "духовная жизнь хичности- и другие.

(~ ...B ТО время, - писал О.С. Газман, - когда стираются

границы между добром и злом, между нравственным и без

нравственным, взрослое общество, сознающее свою ответст

венность перед порастающим поколением, не может оставить

его без поддержки и помощи в трудный период самоопределе

ния. И учителя, и родители, и любой зрелый человек должны

брать на себя задачу духовного наставничества. Тем более эту
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задачу должен решать профессионал - учитель, воспитатель,

классный руководитевь-з.

Проблемами, требующими социально-педагогической

поддержки школьников, являются вопросы самоопределения,

заниженной самооценки, одаренных детей, детей-лидеров, де

тей-изгоев в классе», детей из небхагопохучных семей, детей с

девиантным поведением и Т.д. Именно на их решение направ

лена деятельность субъектов профилактики употребления ПАВ в

детской среде.

СтИМУIIирование реФllексии предполагает комплекс дей

ствий педагога, направленных на отражение ребенком происхо

дящего с ним, в том числе происходящих событий. При этом

предполагается, с одной стороны, стимулировать самооценку

своего участия в происходящих событиях, с другой - стимулиро

вать коррекцию своих жизненных планов в целях самосовер

шенствования..

Такое стимулирование предусматривает реализацию

идеи самоценности, уникальности воспитанника в соотношении

с интересами и потребностями других людей и создание усло

вий:

для осознания личностью своей неповторимости, са

моценности при адекватности самооценки, умении посмотреть

на себя со стороны, способности к самодиагностике, самооцен

ке;

для выработки воспитанниками круга жизненных

ценностей, лежащих в гуманистической парадигме, ответствен

ности перед собойи другими за выбор жизненного пути:

для развития самостоятельности и креативности

мышления, формирования когнитивных характеристик, обеспе

чивающих свободу ориентации в различных жизненных ситуа

циях;

для развития и совершенствования индивидуальных

каналов и способов восприятия мира, овладения внутренними

ресурсами физического, психического, нравственного самосо

вершенствования.

1 Газман О.С. , Иванов д.В. Содержание деятельности и опыт работы освобож

денного классного руководителя (классного воспитателя). - М., 1992.- С.В.

13



1.2. Социально-педагогическоесопровождение
Личностногосаморазвитияребенка

Под социально-педагогическимсопровождениеммы по

нимаем процесс, содержащий комплекс последовательныхпро

филаКтических действий, обеспечивающих включенность
школьника в значимые для него события и стимулирующихего

саморазвитиена основе происходящего.

Оно направлено на создание условий для выявления и

развития его индивидуальности,всех сущностныхсфер личности

в процессе различных видов деятельности, при этом субъекты

профилактики употребления ПАВ и конкретный подросток всту

пают в особые взаимоотношения,результатомкоторых является

самостоятельное принятие ребенком оптимальных решений,

связанныхс успешным решением его личных, воспитательныхи

образовательныхзадач.

В методологическом аспекте социально-педагогическое

сопровождение как технология профилактического процесса

созвучно другим технохогиям гуманистической педагогики, что

заключаетсяв следУющихпозициях:

рассмотрение воспитания личности как гармонично

го единства ДВУХ существенноразличающихсяпроцессов социа

лизации и индивидуализации;

признание свободного развития каждого человека в

условиях организованного пространства, выбранного им для

самореализациии жизнедеятельности;

направленностьпедагогическихусилий на формиро

вание рефлексивных способностей, необходимых для построе

ния аутентичного жизненного пути и в соответствии с ним - ин

дивидуальной самообразовательной траектории в УСЛОВИЯХ со

циальной данности;

стремление педагогов не вести МОЛОДЫХ людей за

собой, не управлять ими и их развитием, а создавать условия

для самоидентификации и самореализации, оказывать помощь

в осознании, анализе и решении социально значимых проблем.

Принципиальные отличия социально-педагогического

сопровождения процесса становления личности ребенка заклю

чаются в комплексе положений:
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1. Социально-педагогическое сопровождение преду

сматривает оказание помощи всем без исключения воспитан

никам, допуская при этом их включение в ситуации, требующие

волевого усилия для преодоления негативного воздействия со

циума или сложившихся раннее убеждений и ценностных уста

новок. Именно осознаваемые в этот момент переживания при

дают объективной ситуации субъективное значение, создают

условия для перестройки внутреннего мира.

2. Социально-педагогическое сопровождение преду

сматривает оказание воспитанникам помощи в соответствии с

закономерностями их естественного личностного развития, от

крывает перспективы личностного роста, помогает человеку

«войти В ту зону ближайшего социального развития» (термин В.С.

Мухиной и В.А. Горяиной), которая для них актуальна, но пока

еще недостаточно освоена.

З. Социально-педагогическое сопровождение не пре

следует цели избавить воспитанников от социальных трудностей

и первживаний. Напротив, оно предполагает построение такой

интеракции, при которой обостряются и вербализуются внутри

личностные конфликты (переживания), происходит осознание их

причин, что создает условия для объединения усилий и включе

ния в комективную социально значимую деятельность.

4. Социально-педагогическое сопровождение, создавая

условия для включения школьников в социально значимую дея

тельность, направлено не только на воспитание их гражданской

позиции, но и на формирование субъективного образа мира

(представление человека о себе, своей судьбе и-окружающем

мире во времени жизни).

Исходя из сказанного, целесообразно выделить три ком

понента социально-педагогического сопровождения событий:

пропедевтический, актуальный, рефлексивный:

1. Пропедевтический компонент предполагает подго

товку школьников к преодолению возможных трудностей в ре

шении возникающих социальных проблем в предстоящих собы

тиях.

2. Актуальный компонент предполагает конкретную

деятельность педагога в период возникновения реальной ситуа

ции, требующей помощи и поддержки клаСсных руководителей.
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3. Рефлексивный компонент, или компонент последей

ствия, предполагает осмысление происходящего и проектиро

вание определенных действий в будущем.

Ведущими принципами ИНДИВИАУально-

ориентированного социально-педагогического сопровождения

ребенка являются:

- субъектная значимость общественной жизни, проходя-

щей в условиях пространства персональной жизнедеятельности;

- гармонизация взаимоотношений ребенка и общества;

- гуманистическая направленность;

- оптимистическая перспектива;

- социально-педагогический динамизм;

- возрастная ориентация и индивидуализация: учет воз-

растных и индивидуальных особенностей.

В целом процесс педагогического сопровождения ре

~~Ka циклицен и его можно представить как процесс выявле

ния и решения проблем, который предусматривает в общем ви

де следующие этапы.

Первый - этап проблематизации. На этом этапе субъект

профилактики употребления психоактивных веществ в детской

среде и ребенок совместно актуализируют проблему или труд

ность, конкретную ситуацию. В процессе диалога выявляются

суть, причины возникновения, обнаруживаются противоречия,

формулируется проблема, которую надо решить. .
На втором (поисково-вариативном) этапе осуществляет

ся поиск вариантов решения проблемы и определяется степень

участия взрослых в этом процессе, а также средства сопровож

дения.

На. третьем (практически-действенном) этапе совместно

с учеником совершаются реальные или виртуальные (в случае

имитации ситуации) действия, которые приводят ребенка к ре

шению проблемы.

На четвертом (аналитическом) этапе ребенок и классный

руководитель анализируют происходящее, прогнозируют воз

можность появления новых трудностей и пути их преодоления.

Особое значение имеет сопровождение ребенка в си

туациях выбора, когда он должен осознанно принять решение.

А;\я этого ученику важно знать цель выбора, иметь определен-
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ный объем информации о ситуации, в которой он находится. В

результате анализа ситуации с помощью взрослых или самостоя

тельно ребенок осуществляет свой выбор.

Каждая ситуация в процессе социального взаимодейст

вия порождает множественность вариантов решения. Социаль

но-педагогическое сопровождение может трактоваться как по

мощь ученику в совершении этого выбора, формировании ори

ентационного поля, ответственность за действия в котором не

сет сам ребенок. Однако при осуществлении права свободного

выбора субъектам профилактики употребления ПАВ необходимо

научить ребенка выбирать, помочь ему разобраться в сути про

блемной ситуации и сделать первые шаги.

Основными условиями успешности социально-

педагогического сопровождения личностного становления ре

бенка можно считать:

1) конвергенцию уровней различных воспитательных

потенциалов (их согласование, сближение к одной оси): семьи,

дворовой компании, общественной организации, школы, со

циума, общества, Т.е. микро-, макро-, метауровней в соответст

вии с вышеназванными принципами;

2) балансирование темпов накопления и реализации

воспитательного потенциала (определение соотношения воспи

тательных возможностей и создание условий их реализации);

3) равные стартовые возможности участия детей в

классе;

4) оптимистическую перспективу;

5) свободу социального выбора и ответственность за

него;

6) социальный успех, общественное признание: ситуа

цию успеха.

Таким образом, социально-педагогическое сопровожде

ние предполагает соучастие субъектов профилактики употребле

ния ПАВ в детской среде в индивидуальном развитии ребенка за

счет отслеживания его достижений, позволяющих ребенку полу

чить удовлетворение и самому осознать дальнейшие личные,

образовательные и профессиональные перспективы и планы.
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1.3. Педагогическоесопровождениесобытий в жизни ребенка

как условие ИНДИВИдУализациипроёиеактическойдеятельности

Раскрывая особенности профилактической работы с

конкретным учащимся, прежде всего необходимо подчеркнуть

важность педагогического сопровождения в период осознавае

мого воспитанникомпроисходящегособытия.

"Со-бытие» есть то, что развивается и развивает; резуль

тат развития есть та или иная форма субъектности; обстоятельст

во или совокупность обстоятельств, которое ИЛИ которые вызы

вают эмоциональное отношение к происходящему. Событие

становится фактом истории, а по отношению к конкретному че

ловеку - фактом его биографии.

Все события, которые происходят с МОIIОДЫМИ IIЮДЬМИ

или ВОКРУГ них, можно К1\ассифицировать по разным основани

ям.

~pBoe основание для классификации - участники собы

тия и место события.

По данной классификации к первой группе можно отне

сти события вне сферы непосредственных контактов молодых

людей с окружающей социальной средой. К этой группе относят

ся события, происходящие в мире, стране, регионе, городе, уча

стником которых ребенок или его близкие не являются. Эти со

бытия могут вызывать или не вызывать переживания человека ..
Такие переживания зависят от многих субъективных и объек

тивных факторов. Можно приблизить данные события, стимули

руя активностьмолодежи в их оценке, представлении.

Вторая группа - события, произошедшие с людьми, не

посредственно контактирующими с молодым человеком. Такие

события могут быть разными по силе воздействия и по характе

ру отношений молодого человека к этим событиям.

Вторым основанием для классификации может быть

степень активности участия в этом событии МОЛОДОГО человека.

В контексте этой классификации можно выделить следующие

группы событий:

произошедшие с молодым человеком события, на

которые он не может оказать влияния;
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события, в которых молодой человек является актив

ным участником;

событие, сконструированное самим молодым чело-

веком;

событие, о котором молодой человек имеет только

информацию.

В АРУГОЙ классификации событий за основу может быть

взято отношение МОЛОАОГО человека к ПРОИСХОАящему собы

тию. В рамках этой классификации выделяются следующие

группы событий:

событие для молодого человека не значимо;

событие вызывает ситуативные эмоции;

событие вызывает достаточно длительные пережива-

ния;

событие вызывает стресс.

Возможна -классИфикация событий ПО ИХ длительности.

Условно можно выделить такие группы:

событие, краткое по времени (час, день);

событие, среднее по длительности (до десяти дней);

длительное событие (более десяти дней, до месяца);

событие, которое стало текущей жизнью.

Социально-педагогическое сопровождение предполагает

не. только помощь и поддержку молодому человеку со стороны

субъектов профихактики ПАВ в период события, но и конструи
рование событий его жизни.

Социально-педагогическое сопровождение молодого че

ловека в период события предполагает реализацию комплекса

целенаправленных последовательных педагогических действий,

обеспечивающих вкмоченность молодого человека в данное
событие и стимулирующих его саморазвитие на основе рефлек

сии происходящего.

Первой функцией социально-педагогического сопровож

дения является обеспечение включенности в событие.

Включенность - личностное состояние по отношению к

событию, несущее в себе объективный и субъективный компо

ненты. Объективным компонентом является участие молодого

человека в событии, субъективным - отношение его к событию.
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Чем больше включенность молодого человека в событие, тем

больше его воспитательный потенциал.

Второй функцией является стимулирование саморазви

тия на основе рефлексии. В этом плане деятельность классного

руководителя должна быть направлена на формирование моти

вов как на осознание происходящего, его отражение, так и на

поиск путей самосовершенствования.

Стимулирование саморазвития человека предполагает

формирование мотивов самообразования и самовоспитания.

Важными чертами данного процесса является осознанность и

целенаправленность процесса самосовершенствования чело

века, его самопознание и определение своих потенциалов и на

правлений работы над собой.

При этом важно обучение воспитанников способам са

мопознания, рефлексии, планирования жизненных событий. Эта

помощь включаеvaбсуждение с. молодыми людьми норм мора
ли и обучение их нравственному поведению. Важно при этом

стимулировать нравственную самооценку и нравственную са

мокоррекцию поступков.

Психологические барьеры Р.Х. Шакуров определяет как
/

«внешние И внутренние препятствия, сопротивляющиеся прояв-

лениям жизнедеятельности субъекта, его активности->.

Решение задачи преодоления психологических барьеров

требует обеспечения педагогической помощи в мобилизации

ресурсов воспитанника для проявления активности в достиже

нии своих целей. При этом цели человека существенно зависят

от понимания им смысла своей жизни.

Классные руководители, реализуя эту задачу, должны

создать условия для проявления молодыми людьми волевых

усилий в достижении поставленных ими целей деятельности и

стимулировать позитивное эмоциональное состояние, когда эти

цели достигнуты.

Актуализация ситуации предполагает, что каждое событие

должно содержать СИ7)lационную ДDминаН7)I (термин Т.В. Маша-

1 Шакуров Р.Х. Эмоция. Личность. Деятельность. (Механизмы психодинамики).

- Казань, 2001. - С.19.
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ровой) - актуализированное внутреннее состояние человека 
определяющую то в содержании данного события, что является

для него значимым и выражается в его эмоциональной оценке.

ЭТОТ принцип требует оказания помощи молодому человеку в

анализе события, определении в нем главного и второстепенно

го.

При этом очень важно в деятельности и общении выде

лить ту часть события, которая обладает большим потенциалом

для решения педагогической задачи.

Ситуационная доминанта тесно связана с эмоциональ

ной оценкой происходящего и поэтому предполагает развитие

эмоциональной сферы человека.

Перечисленные задачи лишь обозначают общую схему

подходов к педагогической деятельности классного руководите

ля, направленную на педагогического сопровождение отдельно

го ученика и конкретного события его жизни, осуществляемой в

рамках экзистенциального подхода. С одной стороны, необхо

дима разработка методов педагогического сопровождения про

исходящих событий, независимых от воли субъектов социально

педагогической деятельности, с другой - необходимо конструи

ровать такие отношения, которые бы позволили каждое проис

ходящее в жизни молодого человека событие сделать разви

вающим.

Технология социально-педагогического сопровождения

субъектами профилактики употребления ПАВ события в жизни

школьника должна включать в себя его анализ, выявление вос

питательного потенциала, акцентирование внимания на тех сто

ронах события, которые могут оказать позитивное влияние на

школьников, произвести нейтрализацию негативного влияния,

стимулирование рефлексивного отношения учащегося к проис

ходящему.

К наиболее эффективным приемам социально-

педагогичес-кого сопровождения учащихся можно отнести сле

дующие.

Приемы открытой социально-педагогической поддержки

и сотрудничества: поощрение, похвала, одобрение; просьба,

стимулирование к деятельности; доверие, авансирование лич

ности; поощрение, неупоминание об ошибках; проявление со-
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переживания, сочувствия, огорчения; ожидание лучших резуль

татов; вовлечение в интересующую деятельность.

}, приемы скрытой социально-педагогической' поддержки:

безадресное упоминание об ошибках; мнимое, деланное без

различие, переключение внимания; выполнение какого-либо

дела вместо воспитанника; намек, предположение, высказан

ные безадресно; изменение задания, поручения; обсуждение

(анализ) жизненных ситуаций; стимулирование состязательно

сти.

Таким образом, социально-педагогическое сопровожде

ние событий в жизни ребенка является важнейшим компонен

том в деятельности субъектов профилактики ПАВ, в процессе

реализации которого школьникам может быть оказана поддерж

ка в преодолении трудностей социализации, в преодолении лич

ностных кризисов и в выборе правильного решения в сложных

жизненных ситуациях.

.:
1.4. Содержаниесоциально-педагогическойдеятельности

по индивидуализацииподдержки ребенка

в решениижизненныхпроблем

Последнее десятилетие ознаменовалось интересом к

человеку как индивидуальности в ее комплексном изучении,

обоснованиемее права быть субъектом и творцом собственной

жизни. Этот аспект описывается как процесс самоопределения.

В общеязыковом значении самоопределениеотождест

вляется с понятием "определениесвоего места в жизни».

В отечественной психологии самоопределение рассмат

ривается как "готовность человека осознанно и самостоятельно

планировать и реализовывать перспективы своего развития->,

Очевидно, что эта проблема впрямую соотносится с проблемой

становления своего жизненного пути, "единственного и непо

вторимого»

(М.М. Бахтин).

1 Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение:

проблема соотношения образовательного госстандарта и уникальности лично

сти / jПрактическая психология. - 1999. - N~4. - С.28-З4.
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Процесс понимания сути себя, своей самости, можно

сказать, длится всю жизнь. Проблема самоопределения лично

сти относится к числу проблем, имеющих экзистенциальное зву

чание.

О личности (в нашем случае это подростки и старше

классники, вступающие во взрослую жизнь), которая встала. на

путь самоопределения, мы будем говорить как о человеке, у ко

торого преодолевается потребность искать опору во внешней

поддержке и, наоборот, появляется способность полностью опи

раться на себя - делать самостоятельный выбор, занимать свою

позицию, быть открытым и готовым к любым новым поворотам

жизненного пути.

Очевидно, что такой человек перестает зависеть от

внешних оценок, он доверяет себе и находит внутреннюю осно

ву в самом себе. Практическим выходом личностного самооп

ределения оказывается обретение человеком чувства контакт

ной границы между собой и остальным миром; состояние рав

новесия и внутренней устойчивости; снятие внутреннего напря

жения и излишней тревожности.

у такого человека обостряется чувство красоты окру

жающего мира, повышается внимательность. и любовь к людям.

В целом человек пробуждается для жизни и раскрывает свой

творческий потенциал. О нем, безусловно, можно сказать, что он

является творцом собственной жизни', что он свободен.

в философских и психологических исследованиях подме

чено, что поиск человеком смысла жизни начинается (и продол

жается) с понимания смысла конкретной жизненной ситуации,

ибо в каждый момент времени, в каждой ситуации для человека

сходятся все его жизненные отношения, самые разные жизнен

ные контексты.

В этом случае первым шагом субъекта профилактики,

работающего в русле индивидуализации социально

педагогической поддержки ребенка в решении жизненных про

блем, должно быть построение ситуации, требующей от ребенка

понимания ее смысла (Д.В. Григорьев).

Причем данная ситуация должна носить проблемный ха

рактер, а также затрагивать ценностное сознание ребенка.
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В соответствии с современной философской традицией,

универсальным средством построения ситуации, отвечающей

требованиям смысловой наполненности, проблемности, ценно

стности, является культурный контекст.

Формирование многих личностных черт человека непо

средственным образом зависит от степени освоения им культу

ры.

Культурологическая парадигма в большей степени ори

ентирует не на знания, а на освоение элементов культуры. При

этом акцент делается на особенности того сообщества, в кото

ром происходит процесс воспитания человека, на формирова

ние этнической идентичности.

Этническая принадлежность индивида обеспечивается

на основе освоения им элементов своей культуры, из которых

главными выступают для него ценности и нормы жизни, дея

тельности и. поведения.

Процесс врастания индивида в его этническую общ

ность и культуру обозначается понятием «инкультурация...
В результате инкультур~ии человек приобретает спо

собность свободно ориентироваться в окружающей его этниче

ской среде, пользоваться большинством предметов культуры,
созданных предыдущими поколениями, обмениваться результа

тами физического и умственного труда, достигать взаимопони

мания с ДРУГИМИ народами.

Каждый человек проходит через процесс инкультурации,

поскольку без его результатов не может существовать как член

общества и своего этноса. Этот сложный процесс начинается в

раннем детстве с приобретения навыков владения своим телом

и усвоения элементов ближайшей жизненной среды и продол

жается всю жизнь.

На первом этапе инкультурации дети осваивают самые

общераспространенные, жизненно необходимые элементы

своей культуры. При этом инкультурация характеризуется целе

направленным воздействием на ребенка с целью формирова

ния у него адекватных навыков, требующихся для нормальной

социокультурной жизни.
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в любой кулыуре существуют специальные формы и спо

собы инкультурации, которые обеспечивают детям нужное коли

чество знаний и навыков для их повседневной практики.

Инкультурация ребенка является предпосылкой его

трансформации во взрослую, способную к адекватному участию

в социокультурной жизни личность.

Главной отличительной особенностью инкультураци и ста

новится выработка у индивида способности к самостоятельному

освоению социокультурного окружения в пределах, уста

новленных в данном обществе. Индивид получает возможность

комбинировать приобретенные знания и навыки для решения

собственных жизненно важных проблем: расширяется его спо

собность принимать решения, которые могут иметь значимые

последствия для него и для других; он получает право участво

вать в составе своей этнической группы в действиях, результа

тами которых могут быть значительные культурные изменения.

Первый этап инкультурации способствует сохранению

стабильности культуры, поскольку основным здесь является вос

произведение уже имеющихся образов, контроль за проникно

вением в культуру случайных и новых элементов.

Второй этап обеспечивает членам общества возмож

ность принять на себя ответственность за экспериментирование

в культуре, внесение в нее изменений различного масштаба.

Гармоничное и последовательное развитие обоих этапов

и нкультурации завершается формированием менталитета лич

ности - совокупности установок и предрасположенностей ин

дивида действовать, мыслить', чувствовать и воспринимать мир

определенным образом. .
В русле такого подхода нами была разработана экспе

риментальная программа содействия развитию подростков.

В качестве основного направления работы выступала

задача расширения сознания и повышения психолого

педагогической компетентности подростков.

Нами были определены следующие задачи работы со

школьниками:

- помочь в осознании собственных жизненных проблем;

- показать, что подобные проблемы испытывают многие

другие люди при осмыслении дальнейшего жизненного пути и
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познакомить с основными подходами к возможности самореа

хиэации-чехоеека в мире;

- помочь школьнику лучше узнать и понять себя;

- поддержать в ходе специально организованных занятий

развитие интернальности, осознания самоценности, умения

осуществлять жизненные выборы, стремления к принятию и

поддержке других людей;

- оказать помощь в формировании потребности осозна

ния ответственности за свою жизнь.

В соответствии с перечисленными задачами нами раз

работаны основные этапы и формы работы педагога со старше

классниками.

Диагностико-прогностический этап - диагностика нали

чия проблем экзистенциального характера у школьников; опре

деление силы базовых стремлений личности, степень их реали

зации в поведении и самоощущении школьника в связи с этим;

оценка педагогом жизненного пути ребенка и понимание само

го себя; изучение индивидуальных особен~~тей каждого ре

бенка, затруднений, возникающих в процессе взаимодействия,

первоначальное планирование собственной работы, выбор ме

тодов, приемов, форм работы по индивидуализации педагогиче

ской поддержки старшеклассников в решении жизненных про

блем

Аналитико-поисковый этап - совместный анализ и интер

претация данных, полученных в результате диагностики; органи

зация 'совместно с ребенком поиска причин возникших проблем

и трудНостей, взгляд на ситуацию со стороны (прием «глазами

ребенка»), классификация экзистенциальных проблем.

Договорный этап - проектирование действий педагога и

школьника (разделение функций и ответственности по решению

проблемы), установление договорных отношений.

Деятельностный этап - осуществление деятельности по

поддержке ребенка в решении пробкем экзистенциального ха

рактера:

а) деятельность педагога - информирование школьников

о целях и задачах работы; предоставление для обсуждения пси

холого-педагогического, литературного, философского и культу

рологического материала; одобрение-неодобрение действий и
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поступков ребенка, поощрение инициативы и самостоятельно

сти;

б) самостоятельная деятельность ребенка - мыслитель

ная активность ребенка, представление и защита своей жиз

ненной позиции, опора на собственный опыт.

Рефлексивный этап - совместное с ребенком обсужде

ние успехов и неудач предыдущих этапов деятельности, конста

тация факта; разрешение проблемы, осмысление ребенком и

педагогом нового этапа жизнедеятельности школьника.

В соответствии с этими этапами строится эксперимен

тальная деятельность.

В своем исследовании мы предлагаем модель индиви

дуализации педагогической поддержки подростков в решении

жизненных проблем, в которой важная роль отводится опоре на

"самосозидающую тенденцию» ребенка, его внутренние силы.

В процессе экспериментальной работы были исr:юльзо

ваны следующие методические приемы:

1) создание в процессе работы разнообразных обрат

ных связей между педагогом и школьниками (взаимный опрос 
диалог, собеседование, групповые формы общения и т.п.);

2) распределение детей на две группы, в одну из кото

рых входят учащиеся, имеющие ярко выраженный "экзистенци

альный склад ума», то есть позитивные установки на самопозна

ние, самосовершенствование, а в другую - те, кто не склонен в

силу различных причин философствовать и рассуждать о смысле

жизни;

3) .. организация групп свободного общения и обсужде

ния поставленной проблемы.

Основные требования к педагогу, работающему в сфере

педагогической поддержки школьников в решении жизненных

пробхем:

- доверие к человеку;

- конгруэнтность (подлинность искренность) взаимоотно-

шений учителя с учениками;

- позитивное принятия ученика и признание его проблем

как своих собственных;

- эмпатическое понимание ученика - правило "трех П»

(В.А. Петровский);
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- отказ от соответствия чужим ожиданиям;

- отказ от любых внешних по отношению к «Я» императи-

вов;

- своевременность (принцип «здесь И сейчас», не откла

дывать решение проблем на будущее).

В логической связи с вышесказанным находится разра

ботка серии занятий со старшеклассниками по решению про

блем экзистенциального характера. Каждая тема представлена

как размышление о внутреннем состоянии человека, пытающе

гося понять самого себя, истолковать собственные переживания

и настроения, войти в мир собственной души и духа.

Цель занятий - помочь каждому ребенку познать себя,

реализовать свои силы и способности. дt.я достижения постав

ленной цели важно, чтобы школьник принял и рассматривал ее

как личностно значимую. Другими словами, для него становится

важным знание своих слабых и сильных сторон, понимание се

бя, своего поведения, недостаточности своих знаний и умений.

Материал, используемый на занятиях, при~чен из раз

личных дисциплин - литературы, философии, психологии, социо

логии, истории. Представленная тематика может быть использо

вана в классах с углубленным изучением гуманитарных дисцип

лин, а также психологами и социальными педагогами. Важным

компонентом данных занятий является культурологическая на

полненность содержания, организация культурной деятельности

школьников (в данном случае речь идет о культуре как нераз

рывности процессов бытия человека, а не как о системе фено

менов).

Идея проведения занятий по самовоспитанию и самосо

вершенствованию со старшеклассниками актуальна. В соответ

ствии с законом рф ..Об образовании» содержание образования

должно быть ориентировано на «обеспечение самоопределения

личности, создание условий для ее самореахиэвции», должно

обеспечивать, в частности «интеграцию личности В националь

ную и мировую культуру; формирование человека и гражданина,

подготовленного к вступлению в современное ему общество и

нацеленное на совершенствование этого общества».

В последнее время в общеобразовательных учебных за

ведениях вводится новый обществоведческий курс «Человек»,
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задача которого - сформировать целостное представление о

сложном и многообразном мире человека, привлекая данные

психологии, истории, философии, КУЛЫУРОЛОГИИ.

Материал для занятий представляет собой не только ру

ководство по самовоспитанию и самоизучению старшеклассни

ков, но и размышления самих школьников над вечными жиз

ненными вопросами. Темы для обсуждения: "8 чем тайна чело

века?", "Быть человеком - это О" ?", "Уникален ли Я?", «Кто Я?",

"Индивид - личность - индивидуальность", «Как Я воспринимаю

других?», "Что для меня свяго?», «Тот, кого я люблю", "Семья и

дети", "Человек и его жизненное предназначение", "Человек в

экстремальных ситуациях", «Страшусь ЛИ Я смерти?" и другие.

За основу были взяты идеи жизненного предназначения,

судьбы, жизненного пути, МУДРОСТИ; человеческие добродетели

(добро, совесть, понимание, достоинство, истина); гармония и

хаос и т.д.

С целью проверки интересов подростков им было пред

ложено взять на себя роль экспертов в вопросах, касающихся их

жизненных проблем и оценить основные суждения взрослых.

Примерные темы занятий

Темы занятий ОСновное содержание занятий

1. В чем тайна человека? 1) О начале философйи человека (античные

представления о человеке).

2) Развенчание человека (Эпоха Средневеко-

вья. Философские взгляды XYIII и XlX вв.).

3) Человеческая природа.

4) Быть человеком - это ... ?
2. Кто я? 1) Познай самого себя.

2) Как изменить свою судьбу?

3) Внутренний и внешний облик человека.

4) Возраст человека

3. Как я воспринимаю 1) Разрешение нравственных дилемм

других? 2) Экстраверт - интроверт - амбаверт.
3) Настроение и самочувствие человека

4. Индивид - личность 1) Желания и возможности человека.

индивидуальность 2) Различение понятий индивид. личность, ин-

дивидуальность.

3) С чего начинается личность (о пробуждении

интереса к себе, своей жизни и самовоспита-

нию)
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5. Ценности человеческой 1) Во что я верю?

жизни 2) Что такое ценность?'

3) Что для меня свято?

4) Человеческие добродетели

б.Фихософия жизни 1) Человек и его мировоззрение

2) Что значит -фихософское осмысление жиз-

ни»?

3) В чем смысл жизни?

4) Как стать счастливым?

7. Любовь 1) Любовь в истории человечества.

2) Любовь как высшее человеческое чувство.

3) О вечных дисгармониях и противоречиях

любви

8. Моя семья 1) Что такое семья?

2) О маме и об отце...
3) Отцы и дети.

4) Домашний очаг

9. Человек в экстремаль-- 1) Что такое эксгремахьная ситуация?

ных qИту'ациях 2) Кто ты: оптимист или пессимист?

3) Как пережить несчастье?

10. Умру ли я? 1) Боюсь ли я смерти?

2) Что такое смерть?

3) Как пережитьсмерть близкого чеховека?

в процессе беседы со школьниками педагог не дает го
товых ответов на вопросы, а подводит взрослеющего человека к

нахождению и открытию истины. Замысел такой формы работы

заключается в овладении старшеклассниками навыками само

познания и самовоспитания, философского осмысления жизни.

Таким образом, процесс индивидуализации педагогиче

ской поддержки подростков в решении жизненных' riроблем

осуществляется, по нашему мнению, путем самостоятельного

поиска и обнаружения жизненного смысла.

Разработанная модель включает в себя целевой, содер

жательный и процессуальный компоненты.

Целевой компонент содержит представление о конечном

результате и критериях эффективности индивидуализации педа

гогической поддержки старших школьников в решении жизнен

ных лроблем. Не менее важным в рамках разработанной моде

ли является вопрос о четырех основных критериях ее эффектив

ности.
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В качестве критериев сформированности установки на

решение жизненных проблем рассматривались:

- когнитивный критерий (знание своих индивидуальных

возможностей для преодоления сложных ситуаций и знание по

тенциала сложных ситуаций для развития личности);

- эмоиионгоьно-оиеночный критерий (положительное от

ношение к процессу решения жизненных проблем, получение

удовлетворения от преодоления сложностей);

- поведенческий критерий (готовность действовать и не

посредственные действия, направленные на решение жизнен

ных проблем);

- реф"екеивный критерий (обеспечение контроля над

собственной деятельностью).

Основу содержательного компонента модели подготовки

подростков к решению жизненных проблем составляют формы,

приемы, средства и методики работы.

Анализ психолого-педагогический литературы и опыт

собственной педагогической деятельности позволили в качестве

ведущих средств индивидуализации педагогической поддержки

подростков в решении жизненных проблем определить следую

щие:

занятия с подростками, в основе которых заложено

рассмотрение жизненной проблемы с нравственной и этиче

ской сторон с опорой на культурный текст;

ситуационно-ролевые и имитационные игры, позво

ляющие включать подростка в модели жизненных проблем,

обеспечивая их активность и самостоятельность поведения в

игровой ситуации;

социально-психологический тренинг личностного рос

та, который позволяет проследить готовность и успешность ре

шения подростками жизненных проблем.

1.5. Взаимодействиесубъектов персонифицировано
ориентированнойпрофилактическойдеятельности

Взаимодействие педагогов, психологов, специалистов по

работе с молодежью, медицинских работников и специалистов
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правоохранительных структур законодательно рассматривается

в качества фактора совершенствования -профилактического
процесса.

Философия указывает на следующие признаки взаимо-

действия как реального явления:

одновременность существования объектов;

двусторонность связей;

взаимопереходы субъекта и объекта;

закономерность связей на уровне сущности;

взаимообусловленность изменений сторон;

внутренняя самообусловленность объектов.

По мнению I\.В. Байбородовой, взаимодействие являет

ся универсальной формой развития, обоюдного изменения

взаимодействующих явлений как в природе, так и в обществе,

приводящего каждое звено к новому качественному состоянию.

Взаимодействие отображает широкий круг процессов

окружающей действительности, посредством которых реализу

ются причинно-следственные связи, происходит «обмен» между

взаимодействующими сторонами, их в.~зримное изменение.

Под взаимодействием субъектQВ профилактической дея

тельности мы понимаем создание целостного социально

педагоги-ческого пространства, в котором создаются условия

АЛЯ приобретения подростками знаний о социокультурной среде

и особенностях социальных отношений, включения их в соци

ально значимую деятельность и рефлексивно-ценностного ос

мысления ее процесса и результатов.

Анализ практического опыта показала, что на территории

Ярославской области наиболее распространен организационно

деятельностный подход к обеспечению взаимодействия различ

ных организаций и учреждений.

Если следовать его логике, то в качестве этапов техноло

гии взаимодействия следует рассматривать следующие:

1. Мобилизационно-стимулирующий, направленный на

организацию субъектами профилактики совместных мероприя

тий с целью формирования общих целей, определения общих

социально-педагогических стратегий. Инициатива в их проведе

нии может идти от любого из них. Данный этап заканчивается

созданием постоянно действующего Координационного совета
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как органа, призванного организовать работу по созданию еди

ного социально-педагогического пространства.

2. Организационно-струюурный этап, предполагающий

организацию и обсуждение Координационным советом диагно

стику ситуаций употребления несовершеннолетними психоак

тивных веществ, профилактических ресурсов социокультурной

среды, а также разработку нормативно-правовой основы со

вместной деятельности. По окончании этапа разрабатывается

пакет специальных документов:

- Концепция взаимодействия субъектов профилактики

употребления ПАВ в детской среде.

- Программа взаимодействия субъектов профилактики

ПАВ в детской среде.

- Договоры между субъектами профилактики о формах

и содержании сотрудничества, распределении функций и финан

совых средств.

- Программа подготовки, переподготовки и повыше

ния квалификации субъектов профилактики, предполагающая

обучение современным технологиям профилактической работы

и социально-педагогического сопровождения детей.

- Комплект интегрированных муниципальных профи

лактических программ.

- Социально-педагогическая карта муниципального

образования.

- Программы деятельности учреждений, выполняющих

функции ресурсного центра по реализации и (или) координации

какой-либо муниципальной образовательной или социальной

программы.

- Муниципальная база данных о детях, относящихся к

группе социально неблагополучных.

- Методики для мониторингового отслеживания ре

зультатов профилактической работы.

З. Деяте"ьноеrно-практический этап предполагает ак

тивное взаимодействие педагогических комективов школ и ру

ководителей детских общественных объединений по формиро-
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ванию социальной компетентности детей и подростков в соот

ветствии с разработанной программой мероприятий; устанав

ливается оптимальное соотношение интеграции и дифферен

циации воспитательного потенциала рассматриваемых социаль

ных институтов, создаются условия для обеспечения комплекс

ного социально-педагогического сопровождения социального

развития детей и подростков.

4. Экспертно-оценочный этап предусматривает проведе

ние регулярного изучения реального состояния уровня социаль

ной компетентности школьников по единым, коллегиально ут

вержденным критериям и показателям. Выявленные качест

венные и количественные изменения позволяют дать оценку

реализующимся образовательным программам, педагогиче

ским технологиям, формам и методам организации социально

педагогического взаимодействия.

Анализ практического. опыта взаимодействия субъектов

профилактики употребления ПАВ в де~ой среде позволил вы
явить как достоинства, так и недостатки организационно

деятельностного·подхода.

Положительный результат имеет место там, где обеспе

чена реальная согласованность действий по созданию единого

социально-педагогического пространства. Однако в ситуации

автономного существования субъектов профилактики, часто от

носящихся к разным ведомствам, даже при наличии четко рабо

тающей управленческой структуры, крайне сложно обеспечить

проведение реальных и регулярных мероприятий, о которых

шла речь выше.

Как правило, разработав нормативно-правовую базу

взаимодействия, каждый социальный институт действует само

стоятельно, соглашаясь на несколько совместных мероприятий

с партнерами. Сотрудничество часто приобретает формальный

характер и, как следствие, не решает поставленной перед собой

задачи.

По этим же причинам нами подвергается сомнению

универсальность интегративно-программного подхода.

Он предусматривает несколько уровней объединений

ресурсов субъектов профилактики употребления психоактивных

веществ в детской среде.
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Первый уровень предполагает нахождение общих эле

ментов в профилактической деятельности и разработку на этой

основе комплексной программы как суммы мероприятий каж

дой отдельно взятой структуры, упорядоченной во времени.

Второй уровень отличается целостностью взаимодейст

вия, которое обеспечивает взаимовлияние, взаимодополнение

и взаимоизмвнение деятельности субъектов профилактики упот

ребления ПАВ, а не простую арифметическую сумму их воспита

тельного потенциала.

На этом уровне появляется интегративный элемент, ко

торый не характерен для каждого отдехьно взятого субъекта

взаимодействия, а является признаком и продуктом организо

ванного сотрудничества.

Основу взаимодействия составляет интегративная про

грамма, в которой представлены совместные мероприятия и

действия субъектов профилактики по сопровождению процессов

социальной адаптации, социальной активности и социальной

автономности детей и подростков.

Третий уровень отличается системностью взаимодейст

вия, в основе которого лежит планирование, организация, коор

динация деятельности субъектов профилактики как особой соци

ально-педагогической системы. Выявляется многообразие свя

зей. Кроме соаержагеоьной части планируется деятельность ме

ханизмов - организационно-педагогического, методического,

финансового сопровождения, обеспечивающих целостность ра

боты всей системы.

В условиях целостной социально-педагогической систе

мы создаются условия для индивидуализации социально

педагоги-ческого сопровождения формирования социальной

компетентности воспитанников, разрабатываются индивидуаль

ные воспитательно-образовательные программы.

При всей логичности и научной обоснованности интегра

тивно-программного подхода на практике бывает сложно реали

зовать его идеи на самом высоком уровне. Истоки проблем

имеют разную природу от личностных особенностей участников

взаимодействия до сложности решения организационных во

просов (особенно в ситуации работы с многочисленным детским

и подростковым комективом).
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В основу технологии такого взаимодействия должны быть

положены следующие идеи:

1. Субъектом интеграции воспитательных ресурсов раз

личных субъектов nрофилактики употребления ПАВ должен быть

сам воспитанник.

2. Взаимодействие должно основываться на принципах

функциональной социально-педагогической доминанты и соци

ального партнерства.

Взрослые должны обеспечить социально-педагогическое

сопровождениё самореализации воспитанника в выборе и уча

стии в социально значимой деятельности.

Экзистенциальная педагогика считает, что воспитание

исходит прежде всего из понимания человеком себя как сво

бодной личности, желания стать таким, каким он себя представ

ляет.

Опираясь на идеи рефхексивно-деятехьностного подхода,

в качестве основополагающего принципа организации взаимо

действия субъектов профилактики употребления ПАВ в детской

среде мы предлагаем ПрИНЦИП свободного 'выбора личностью

своей жизненной стратегии в условиях объективно существую-

щей социокультурной среды. (
Суть данного принципа закл'ючается в том, что субъекты

профилактики ДОЛЖНЫ создать некое социально-педагогическое

пространство, обеспечивающее формирование социальной

грамотности воспитанников и стимулирующее их социальную

активность в ситуации выбора.

В отличие от выше рассмотренных подходов в данном

случае основу взаимодействия субъектов профилактики состав

ляет не активность взрослых, направленная на решение про

блемы ребенка, а субъектная позиция самого воспитанника,

находящегося внутри образованного ими социально

педагогического пространства (схема 1).
В понимании субъектности мы основывеемоя на сле

дующих представлениях:

субъектность является уровневой характеристикой

человека, субъектные свойства появляются только на опреде

ленном уровне развития и определяются балансом процессов

экстериоризации и интериоризации, континуумом внешнего и
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Схема 1
Субъектная позиция ребенка

в социально-пе,дагогнческом пространстве

Социально-педагогическое

пространство выборе

способа самореализации

внутреннего (Е.Н. Волкова, 8.8. Давыдов, ГА Цукерман);

субъектность выявляется не только в познавательном

отношении к миру, но и в отношении к ЛЮДЯМ (С.Л.РубинштеЙн);

субъектность - высший уровень активности, целост

ности, автономности человека; целостность субъекта означает

единство, интегративность не только деятельности, но и вообще

всех видов его активности (Д.В. Брушлинский);

природа субъектности раскрывается через совокуп

ность отношений к миру, стратегию жизни (КА дбульханова);

субъектность отражается в способности человека

производить взаимообусловленные изменения во внешнем ми

ре и себе самом. Термином -субъектность- подчеркивается ак

тивно-преобразующая сущность человека как субъекта жизни;
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субъектность человека означает, что он неотделим от мира,

включен в него, но вместе с тем сознатехьно противостоит об

ращению с собой как с бездушной вещью, объектом манипуля

ций;

функции субъекта в человеке неразрывно связаны с

продуктивностью выполняемой им деятельности; причем не

всякое отношение к деятельности раскрывает субъектные свой

ства человека: деятельность субъекта характеризуется не только

продуктивностью, но и носит преобразующий характер, Т.е. одна

из функций субъектости конгруэнтна креативности человека (Б.Г.

Ананьев);

в педагогическом плане важна не только включен

ность человека в деятехьность. но и ценностный аспект этой

деятельности, так как субъектность может быть определена как

свойство личности не только -присваивать-, транслировать, но и

порождать смыслы деятельности как актуальные ценности. «Об

разование есть всеобщая форма становления и развития субъ

ективной (субъектной) реальности во времени истории и в про-

странстве кулыуры» (В.И. Слободчиков); .
субъектность - свойство, определяющее меру свобо

ды личности, ее гуманности, дУХОВНО~ТИ., жизнетворчества

(Е.В.Бондаревская). . ~

Иссвевование бытия человека исходно направхено на

анализ существования субъекта в мире с позиции -Я и Другой

человек». Подчеркивается, что взаимодействие людей является

не только частью картины внутреннего мира субъекта, но и не

отъемлемой составляющей человеческого бытия.

Создание референтного круга нескольких «значимых

Других» означает начало становления субъектности. Наполнен

ность референтного круга обеспечивает множество направле

ний саморазвития и самореализации человека.

Явление референтности актуально В подростковом воз

расте. Несмотря на то, что в качестве ведущего условия разви

тия и становления подростка часто обозначается референтная

группа сверстников (Л.И. Божович, Я.Л. Коломинский, И.С. КОН,

РА Кричевский и др.), важно рассмотреть потенциал влияния

референтных взрослых на детей этого возраста.
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Центральное личностное новообразование этого перио

да - становление нового уровня самосознания, -Я-концепции,

выражающихся в стремлении понять себя, свои возможности и

особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие 
уникальность и неповторимость.

Подросток смотрит на себя как бы "извне .. , сопоставляет
себя с другими - взрослыми и сверстниками, ищет критерии

такого сравнения. Это позволяет ему постепенно выработать

некоторые критерии оценки себя и перейти от взгляда "извне ..
на собственный взгляд - "изнутри».

Пилотажное исследование подтвердило, что взрослые

являются референтной группой для детей подросткового возрас

та и наиболее значимыми ее представителями являются: мать

(25% от общего числа выборов), отец (18%), бабушка (17%),
классный руководитель (11%), дедушка (8,2%), тетя (5%), дядя
(5%). Определенной степенью доверия подростков пользуются

психолог школы, учителя-предметники, друзья родителей, стар

шие братья и сестры. Среди перечисленных референтных групп

взрослых наиболее интенсивно воспитательные воздействия

осуществляют педагоги и родители.

Следовательно, общей задачей субъектов профилактики

употребления ПАВ является обретение значимости для детей и

подростков людей, вхождение в состав их референтных групп.

Поскольку направлений развития "я .. бесконечное мно

жество, то для подтверждения бытийности различных многооб

разных сторон "я» необходим широкий круг референтов, где
"значимыми Другими» ВЫС1УПает не какой-то один человек, а

множество людей. Примечательно, что параметры и структуру

этого референтного круга задает сам человек, т.е, он сам конст

руирует пространство людей внутри себя по своим законам, оп

ределенными собственными ценностями и смыслами.

Создание референтного круга, нескольких "значимых

Других» означает начало изменений. Наполненность референт

ного круга обеспечивает множество направлений саморазвития

и самореализации человека. Наряду с этим множество внутрен

них собеседников позволяет "сравнивать» различные позиции и

выбирать наиболее ценные из них для конкретного человека.
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Таким образом, субъекты профилактики употребления

ПАВ, образуя референтный круг значимых для детей и подрост

ков людей, создают ситуации выбора направленности и содер

жания социальной активности.

Ситуация выбора при разумном педагогическом управ

лении позволяет поставить ребенка в позицию субъекта соци

альной деятельности и оказывать развивающее влияние на лич

ность ребенка.

При этом, по мнению Т.В. Машаровой, личностно значи

мая ситуация выбора как основа ситуативной доминанты долж

на отвечать следующим требованиям:

ситуация должна находиться в зоне интересов ре

бенка, давать импульс к расширению этих интересов и созда

вать направленность деятельности в зону ближайшего развития;

ситуация должна постепенно включаться в систему

жизнедеятельности ребенка по мере развития у него способно

сти и умений функционировать как субъект деятельности, Т.е.

уметь определять для себя цель, находить средства и нести от

ветственность за результат деятельности;

--, ситуации выбора должны»ыть включены в систему

реальных отношений и деятельности( ребенка, Т.е. ребенок дол
жен получать реальное переживание за последствия своего вы

бора, что позволит ему выработать собственную систему ценно

стей;

произвол ребенка не должен быть ограничен произ

волом взрослого, он может быть ограничен объективными об

стоятельства м и;

, основанием для расширения свободы выбора долж-
на быть успешность деятельности, следовательно, расширение

свободы выбора должно сопровождаться формированием зна

ний, умений и навыков, необходимых для овладения той или

иной деятельностью;

несформированность качеств субъекта деятельности

делает учителя и ученика неравными в ситуации выбора в

смысле ответственности за результаты деятельности. В связи с

этим должны быть продуманы механизмы защиты ученика от

собственных ошибок.
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Итак, в условиях социально-педагогического пространст

ва, созданного субъектами профилактики употребления ПАВ, де

ти и подростки моделируют собственное пространство самореа

лизации на основе рефлексивно-ценностного осмысления акту

альных и потенциальных потребностей и возможностей.

Другой особенностью премагаемой модели взаимодей

ствия педагогических субъектов профилактики употребления

ПАВ в детской среде является опора на принцип функциональ

ной социально-педагогической доминанты.

Анализируя воспитательный потенциал рассматривае

мых социальных институтов, мы пришли к заключению о том, что

деятельность каждого из них способствует реализации основных

функций профилактики ПАВ: актуализации социальных проблем,

усвоению подростками ИНформации, способствующей форми

рованию социальной грамотности, стимулированию социальной

активности и социально-педагогического сопровождения реф

лексивно-ценностного осмысления ее хода и результатов.

Однако в соответствии с целью, задачами и местом в

системе социально-педагогического пространства субъекты

профилактики ПАВ в детской среде не равноценны по степени

реализации всех перечисленных функций. Существует так назы

ваемая функциональная социально-педагогическая доминанта,

предполагающая выделение одной из функций в качестве еис

темообраэуюшего вида деятельности.

Так, главная аедача образовательного учреждения в

первую очередь заключается в формировании социальной гра

мотности ветей и ПОДРОСТКОВ через организацию изучения спек

тра учебных дисциплин.

Расширение представлений о содержании и характере

социальных отношений людей, их рефлексивно-ценностное ос

мысление позволяет школьнику идентифицировать себя с опре

деленной категорией людей, выбирать соответствующие ей со

циальные роли и способы их воплощения. Закономерно, что чем

выше уровень социальной грамотности, тем шире пространство

и больше способов для самореализации.

Функциональная социально-педагогическая доминанта

детских общественных объединений - в создании условий для
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приобретения воспитанниками социального опыта через вклю

чение в социально значимую деятельность. -
Вариативно-программный подход, положенный в основу

деятельности детских общественных организаций и объедине

ний, позволяет воспитаннику выбрать тот вид социально значи

мой деятельности, которая соответствует актуальным и. потенци

альным потребностям и возможностям каждого воспитанника.

Функции стимулирования социальной активности и со

провождения ее рефлексивной оценки являются общими и

взаимодополняющими (см. схему 2).

Схема 2
Схема стимулирования социальной активности ШКОЛЬНИКОВ

педагогами и РУКОВОДИТettЯми общественных объединений

Объединение усилий значимых взрослых способно уси

лить мотивационное воздействие на детей и подростков, а также

обеспечить более глубокое осмысление ими своей гражданской

позиции, социального статуса, уровня социальной зрелости и Т.П.
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и тем самым создавать условия для дальнейшего саморазвития

и социального самоопределения (таблица).

Таблица

Функциональные социально-педаroгические доминанты

формирования социальной компетентности подростков

Равномощные функ- Функциональная

Социальный институт ции формирования социально-

социальной педагогическая доминан-

компетентности детей та

Общеобразовательная Формирование социаль-

школа Стимулирование и ной грамотности школь-

сопровождение само- ников

познания и осмысле- Включение школьников в

Детское общественное ния особенностей соб-· социально значимую

объединение или ор- ственной личности; деятельность с целью

ганизация расширения социального

опыта

Медицинские учреж- Стимулирование соци- Формирование пред-

дения альной активности ставлений школьников о

школьников; физиологии и здоровье

человека

Учреждения дополни- Развитие мотивации лич-

тельного образования Сопровождение реф- . ности к познанию и твор-

лексивно-ценностного честву, реализация с этой

осмысления процесса целью дополнительных

и результата участия образовательных про-

школьников в соци- грамм и услуг в ингере-

ально значимой дея- сах личности, общества и

тельности государства

Правоохранительные Формирование правой

структуры грамотности несовер-

шеннолетних

Религиозные учрежде- Формирование экзистен-

ния, циальной сферы челове-

ка. средствами религиоз-

ного воспитания

Следовательно, взаимодействие субъектов профилактики

употребления ПАВ в детской среде заключается в признании

необходимости выполнения каждым социальным институтом
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перечисленных функций с учетом функционахьной социально

педагогической доминанты, которая усиливает тот или иной вид

деятельности на основе своего статуса и предназначения.

Названные выше принципы естественные образом пре

дусматривают необходимость партнерских отношений между

педагогическими комективами школ и детскими общественны

ми организациями. Глубина, всесторонность взаимопонимания

определяют их успешность.

По мнению Н.Н. Обозова и Б.Д. Парыгина, взаимное по

нимание людьми друг друга в процессе любого вида деятельно

сти предполагает, что не один, а оба субъекта взаимно могут по

нять друг друга и скоординировать свои действия.

Взаимопонимание между людьми в психолого-

педагогической литературе характеризуется в нескольких аспек

тах:

сходство субъективных суждений взаимодействую

щих сторон друг о друге и соответствие этих суждений их объек

тивным особенностям;

понимание индивидуальных особенностей друг друга,

мотивов поведения в разхичных, ситуациях;

совпадение, сходство или созвучие взглядов на мир

и ценностных ориентаций;

взаимная самооценка возможностей и способно-

стей;

принятие исполняемых по отношению друг к другу

ролей.

Обобщая сказанное, можно представить модель взаимо

действия педагогических комективов общеобразовательных

школ и детских общественных объединений и организаций по

формированию социальной компетентности детей и подростков

(схема 3).
В контексте сказанного об эффективности взаимодейст

вия субъектов профилактики употребления ПАВ в детской среде

можно судить по следующим критериям:

готовность подростков к адекватному восприятию

возникающих социальных проблем и решение этих проблем в

соответствии с нормами отношений, сложившихся в социуме

(социальная адаnтированность);
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устойчивость воспитанников к неблагоприятным со

циальным воздействиям (автономность), сохранение своих ин

дивидуальных качеств, сформированных установок и ценностей,

ориентация на них при совершении социального выбора;

активная позиция в решении социальных проблем,

реализуемая готовность к социальным действиям, саморазви

тие и самореализация в возникающих трудных ситуациях (соци

альная активность), способность к самоопределению и расши

рению границ пространства.собственной жизнедеятельности;

осознание ребенком содержания социальных ролей,

носителем которых он является, и владение набором ролевых

функций, что является условием успешной реализации в систе

ме социальных отношений;

способность воспитанников к рефлексии, то есть на

личие умения анализировать полученную информацию и сде

лать соответствующий прогноз на основе имеющегося вывода,

рефлексивная позиция определяет успешность совершения со

циального выбора, что в свою очередь обусловливает эффек

тивность социального самоопределения личности.
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Схема 3
МОДeJIЬ взаимодействия субъектов

nРОфИJ\дКТИКИ уnотре6llения ПАВ в детской среде

Стратегия:

Профилактика употребления ПАВ в детской среде

.~.

Тактика:

Включение подростков в ситуацию социального выбо-

ра в условиях социально-педагогического пространст-

ва, созданного субъектами профилактики

..
Педагогическое средство:

Стимулирование повышения уровня социальной грамотно-

сти, социальной активности, рефлексивно-ценностного

осмысления ее хода и результатов на основе актуальных и

потенциальных потребностей и возможностей личности

I

r--
РаспредеllениефункцийMe~участниками

~

взаимодействиястроится по принципуфункцио-

наllЬНОЙ социаllьно-педагогиu;скойдоминанты

ФУНКЦИИ одинаковой Функционаllьная социаllьно-педагогическаядоминан-

мощности: та ШКОIIЫ: формирование социальной грамотности

- стимулирование и учащихся.

сопровождение само- Функционаllьная социаllьно-педагогическая доминан-

познания и осмысле- та детских общественных объединений и организаций:

ния особенностей включение подростков в социально значимую дея-

собственной личности; тельность с целью расширения социального опыта.

- .стимулирование Функционаllьная социаllьно-педагогическая доминан-

социальной активно- та УДО:

сти школьников; Функционаllьная социаllьно-педагогическая доминан-

- сопровождение
та медицинских учреждений: формирование поевстав-

рефлексивно- лений школьников о физиологии и здоровье человека.

ценностного осмысле-
Функционаllьная социаllьно-педагогическая доминан-

ния процесса и ре-
та правоохранитеllЬНЫХ струюур: формирование пра-

зультата участия
вовой грамотности несовершеннолетних.

школьников в соци-
Функционаllьная социаllьно-педаroгическая доминан-

ально значимой дея-
та учреждений реIlИГИЙ: формирование экзистенци-

тельности
альной сферы человека средствами религий.
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Глава 2. Содержание прorрамм

профилактики употребления психоактмвных веществ

в детской и подростковой среде

2.1. КлассифИкация программ профилактики употребления

психоактивных веществ в детской И подростковой среде
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в процессе исследования были поставлены следующие

вопросы, отражающие специфику профихакгических программ.

Каким образом и насколько были достигнуты цели программ?

Каковы были затраты программы, под которыми обычно пони

мается специфическая деятельность для достижения целей про

граммы? Каковы побочные эффекты или незапланированные

последствия программы?

Одна из проблем, на которую следует обратить внима

ние, заключается в том, ЧТО язык разработанных программ за

частую является сложным, специфичным и далеко не всегда "чи

табельным». Так, например, многие социологические или узко

специализированные медицинские научные тексты по проблеме

употребления психоактивных веществ порой изобилуют всевоз

можными научными терминами и по этой причине не могут

быть в полной мере доступны для понимания широкого круга

читателей и специалистов из другой области. Аналогичнорезуль

таты и выводы ряда программ могут оказаться не вполне при

ГОДНЫМИ для использования в качестве материала для публич

ной дискуссии, несмотря на их очевидную высокую теоретиче

скую И научно-практическую значимость.

Провеаенный нами ~лиз профилактических программ
(8 частности, разработанных по заказу Минобрнауки) показал,

что в их основу положен принцип формирования навыков здо

рового образа жизни (ЗОЖ) , а базовой ценностью признается

здоровье.

Основная масса программ относится к сфере первичной

профилактики употребления ПАВ, при этом половина из них на

целена исключительно на первичную профилактику употребле

ния психоактивных веществ и пропаганду здорового образа

ЖИЗНИ. Лишь незначительное количество программ охватывает

все сферы профилактики в комплексе: первичную, вторичную и

третичную. Отдельные программы ФОКусируются исключительно

на интервенции, снижении вреда от употребления наркотиков и

обеспечении реабилитационной поддержки. В меньшей степени

реализуются программы, нацеленные только на вторичную и

третичную профилактики (в частности, существует программа по

использованию экстремальных видов спорта в качестве альтер

нативы для ремиссионеров).
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Иная классификация профилактических программ под

разделяет их на специфические и неспецифические. Как прави

ло, применение их в комплексе ориентировано на подростков

«зоны риска". Примечательно, что при этом сюда же попадают

программы, в названиях которых имеется недвусмысленная

ссылка на специфический характер реализуемых мероприятий,

например «Профилактика наркозависимости».

Крайне необходимо максимально четко определить

предметные рамки, чтобы можно было выделять критерии для

классификации и оценки программ по профилактике употребле

ния ПАВ и пропаганде здорового образа жизни, сравнивать их с

государственными инициативами в этих областях, создавать эф

фективную инфраструктуру.

Приведем вариант так называемой -многоосевой- клас

сификации профилактической деятельности, разработанной С.Б.

Белогуровым.

1. По направлению:

Мероприятия, направленные на снижение популяр

ности ПАВ у потенциальных потребителей и повышение попу

лярности трезвой жизни.

Мероприятия, направленные на ограничение дос

тупности ПАВ дЛЯ потенциальных потребителей, затруднение
собственно процесса потребления и повышение выявляемости

потребления ПАВ.

2. По методам исследования:

Мероприятия, направленные на исследование си

туации с потреблением ПАВ среди населения, последствий по

требления ПАВ, установок населения относительно ПАВ и эффек

тивности различных вмешательств.

Мероприятия, направленные на разъяснение небла

гоприятных последствий потребления ПАВ и обучение методам

противодействия распространению ПАВ.

Мероприятия, направленные на силовое ограниче

ние или прекращение незаконного оборота и потребления ПАВ

(похожи на П.2 предыдущей оси).

З. По специфичности:

Специфическая
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Мероприятия, непосредственно касающиеся кон

кретной группы ПАВ, их свойств, операций с 'ними и последствий

их потребхения,

НеспецИфическая

Мероприятия, направленные на укрепление физиче

ского, психического и социального здоровья общества и отдель

ных его членов.

4. По целевой группе:

Мероприятия, направленные на тех, кто уже употреб

лял конкретное ПАВ.

Мероприятия, направленные на тех, кто пока не

употреблял конкретное ПАВ, но может сделать это в обозримое

время.

Мероприятия, направленные на тех, кто озабочен

судьбой потребителей или потенциальных потребителей.

Мероприятия, направленные на специалистов.

Особенности профилактических программ также опреде

ляются субъектами,которые проводят профилактическую дея

тельность. По профессиональным отраслям можно выделить

следующие группы: •
1) Управленцы, админиclраторы;
2) Лица, принимающие решения на уровне данной по

пуляции;

3) Органы правопорядка; милиция, прокуратура, та-

можня и Т.П.;

4) Органы здравоохранения;

5) Органы образования;

6) Органы социальной защиты;

7) Подразделения опеки и попечительства, подразделе-

ния помощи инвалидам;

8)· сми
9) Общественные организации.

Данный вариант многоосевой классификации представ

ляется исключительно полезным как при планировании превен

тивной деятельности на уровне территориальной единицы или

учреждения, так и при оценке эффективности профилактических

мероприятий, поскольку позволяет проверять, перекрыты ли со

ответствующие направления по каждой из осей.
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Касаясь вопросов типологизации профилактической ра

боты, необходимо отметить,ЧТО термины -пропаганаа здорового

образа жизни» (зож) и «формирование зож», которые часто

встречаются в программах, не во всех случаях были взаимосвя

заны снепосредственной профилактикой употребления психоак

тивных веществ детьми и подростками. Несомненно, под эгидой

пропаганды и борьбы за здоровый образ жизни проходит боль

шое количество профилактических мероприятий в городской

среде. Тем не менее эти термины в некогорой степени могут

считаться навязанными целевой аудитории проектов.

Нами были изучен ряд профилактических программ,

реализуемых в различных учреждениях (общеобразовательных

и социально-педагогических), а также опрошены их руководите

ли или авторы. На вопрос «Какая трактовка связи между профи

лактикой употребления ПАВ и пропагандой здорового образа

жизни вам наиболее близка?» были .получены следующие отве

ты:

1. Пропаганда - это информационная часть профилак

тики, это защита интересов профилактики в основном дидакти

ческими средствами - при помощи СМИ, в выступлениях (10%
респондентов).

2. Пропаганда может быть и инструментом профилакти

ки для продвижения результатов этой профилактики, и для про

движения идеи необходимости этой профиоактики (30% респон

дентов).

3. Комплексная программа профилактики должна

включать пропаганду здорового образа жизни (36% респонден

тов).

4. Пропаганда здорового образа жизни - более широ

кое понятие, чем профилактика (40% респондентов).

Следует отметить, что 7 человек выбрали сразу два или

три варианта ответа.

Дополнительно были высказаны следующие точки зре-

ния:

«Пропаганда зож - это одна область, профилактика по

требления ПАВ - другая. Они имеют точку пересечения (общие

цели и методы вмешательства) в том, что касается информаци-
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онной части профилактики, но каждая из этих областей имеет и

другие, не связанные с другой цели и методы-.

«Важно, чтобы профилактика включала конкретную по

мощь в адаптации к сложным условиям. Пропаганда зож сама

по себе - I-Ie наша цель».

«Пропаганда зож заключается в наполнении содержа

тельным смыслом (личным для каждого, но близким к общему)

слов «здоровый образ жизни»; у нас ощущается недостаток со

циальной рекламы, например по сравнению с Германией»,

«Пропаганда принципа ответственного поведения - бос

лее широкое понятие, так как она затрагивает большее количе

ство сторон жизни и включает не только профилактику употреб

ления ПАВ".

Преимущества взаимодействия различных социальных

институтов (семьи, школы, социально-педагогических центров,

общественных. организаций, конфессий и др.) в реализации

профилактической работы заключаются в большей мобильности

и гибкости, динамичности деятельности, что позволяет быстрее

реагировать на происходящие перемены, дает больше свободы

в принятии решений и придает оперативность выполнению за-

дач. .
Анализируя программы негосударственных организаций,

следует отметить, что они, как правило, носят инновационный,

экспериментальный характер. В то же время можно предполо

жить, что общественные объединения максимально приближе

нык целевой группе, имеют лучшие возможности доступа к про

блемной среде и сами более доступны для населения, поскольку

исповедуют конфиденциальность и неформальный подход. Не

редко негосударственные организации объединяют людей,

имеющих личный опыт решения анахогичных. проблем, и это

повышает степень доверия к ним.

На основе анализа названий и целей изученных про

грамм можно выделить .восемь соаесжатехьвье; .наяравхений

реализуемых профилактических инициатив:

1) стимулирование социальной активности молодежи

(включая волонтерские молодежные движения);
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2) предоставление социально приемлемых альтернатив:

организация досуга для подростков в -зоне риска», летние лаге

ря и Т.П.;

3) телефоны доверия;

4) анти-ВИЧ инициативы, включая сексуальное про

свещение;

5) информационно-просветительские анти-ПАВ инициа-

тивы;

6) антиникотиновые инициативы;

7) реабилитация наркозависимых и созависимых, со

циально-педагогическое и психологическое сопровождение нар

копотребителей, снижение вреда;

8) комплексная психологическая и социальная помощь

детям и подросткам, в том числе профилактика безнадзорности

и сиротства.

Следует отметить, что ряд программ в комплексе вклю

чают в себя различные сочетания перечисленных компонентов.

Около 40% исследуемых программ в сфере первичной профи

лактики имеют западные аналоги. 8 программ, по мнению их

руководителей, либо не имеют себе подобных, либо руководите

лям о таковых неизвестно. 56% программ маркируются как ав

торские разработки, в том числе коллективные.

Профилактические программы ориентированы на сле-

дующие возрастные категории:

До 7 лет;

7-14 лет;

14-17 лет;

17-21 лет;

21-30 лет.

Приблизительно половина проектов реализуется на соб

ственных площадках (включая арендованные помещения, офи

сы, помещения, предоставленные партнерскими организация

ми), около 40% - на территории различных учреждений сферы

образования и здравоохранения (школы, приюты и т.п.) или

просто на улицах.

Исходя их анализа исследованных программ, можно вы

делить следующие основные методы работы, используемые в

сфере первичной профилактики:
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- социальная реклама;

разъяснительные беседы и ознакомление с реальной

ситуацией:

агитация;

ролевые игры;

дискуссии;

викторины по ЗОЖ;

организация самостоятельной работы школьников по

пропаганде ЗОЖ (газеты, сценки МЯ младших школьников);

организация досуга (в т.ч. активного отдыха);

проективные методы (создание проблемной ситуа

ции и поиск ее решения);

,работа в «мастерских будущего» (театральная, игро

техника, социально-информационный центр, психологический

кружок, служба писем):

проведение социологических опросов, оценка эф

фективности программ;

использование визуальных средств, видеоматериа-

лов, наглядных пособий;

НЛП;

тренинговый круг;

арттерапия;

телесно-ориентированная терапия;

сказкотерапия - детям, психодрама, арттерапия 
родителям, специалистам;

занятия в кружках (ручной труд, развитие творческих

способностей);

групповое и индивидуальное информационное кон

сультирование, лекции, тренинги, (круглые столы» И т.п., а также

разработка интерактивных методик проведения занятий с деть

ми и подростками.

К основным методам работы в рамках программ, реа

лизуемых в сфере вторичной и третичной профилактики, отно

сятся: распространение информационных печатных материалов

(листовки, брошюры, буклеты, флаерсы, профилактические па

мяi'ки, послания); работа группы взаимопомощи, занятия, лек

ции, индивидуальные консультации, малые терапевтические
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группы, групповые встречи; общие собрания реабилитационных

сообществ; партнерство специалистов (врачей, психологов, со

циальных работников) и семей ПАВ-зависимых; ИНформирова

ние; беседы (индивидуальные и групповые); индивидуальное

психосоциальное сопровождение; разные виды консультирова

ния (в том числе кризисное консультирование, мотивационное

интервью); социальная и психологическая диагностика. При

вмешательствах: кризисная интервенция; уличная социальная

работа, направление целевого контингента в соответствующие

медико-социальные структуры.

В ходе реализации более 40% программ проводятся раз

личные обучающие консультации, семинары и тренинги со спе

циалистами, работающими в медицинских и образовательных

учреждениях, представителями различных ведомств и служб. К

реализации 20-30% проектов привлекаютсяволонтеры.

Наиболее широко практикуемыми формами ПРОФИllак

тческой работы с детьми, подростками и молодежью являются

консультирование, организация досуга в качестве альтернатив

употреблению ПАВ, проведение семинаров и тренингов. Относи

тельно в меньшем объеме задействованытакие формы.работы,

как социальная реклама, организация и проведение тематиче

ских акций.эвыставоки конкурсов, а также выпуск информаци

онных материалов.

Следует отметить, что перечисленные формы работы за

трагивают, главным образом, область первичной профилактики.

Но, безусловно, этот список никак не может считаться исчерпы

вающим·по отношению к самым основным и эффективным ме

тодам лечения и реабилитации ПАВ-зависимых.Тем не менее в

сфере вторичной и третичной профилактики в настоящее время

наиболее активно используются такие формы работы, как кон

сультационная поддержка и сопровождение зависимых, их род

ственников и находящихся в ремиссии, а также подготовка и

распространениеразличныхинформационныхматериалов.

Учитывая все многообразие профилактических про

грамм, определение критериев, по которым целесообразно

проводить их комплексную оценку - это тема отдельного иссле

дования. Тем не менее попытаемся сформулировать основные

критерии, по которым, на наш взгляд, следует производить
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ции: какова степень обобщенности заявленных критериев; есть

ли апемяция к каким-либо обобщенным (интегративная харак

теристика населения, качества жизни, здоровья) ИЛИ к конкрет

ным (на уровне локальном - географическом, на уровне отдель

ной целевой группы, на уровне конкретного проекта или разово

го мероприятия) показателям.

Что касается проблемы координации УСИ/lИЙ овзмвчных

организаций, направленных на формирование ЗДОРОВОГО об

раза жизни, то на 50% ведущая роль в этом вопросе отводится

органам власти и административным образованиям, В том чис

ле межведомственным комиссиям, советам, профильным коми

тетам (социальной защиты, образования, здравоохранения, мо

лодежной политики).

2.2. Анализ зарубежныхпрограммпрофилактики

употребленияпсихоактивныхвеществ

Практика профилактики употребления психоактивных

веществ в системе образования нашей страны непродолжи

тельна по сравнению с зарубежным опытом работы в этой сфе

ре. Многочисленные исследования отечественных педагогов и

психологов свидетельствуют о том, что в качестве основы рос

сийской системы профилактической работы по употреблению

психоактивных веществ выступал преимущественно опытино

странных специалистов.

Опыт стран, которые вплотную занимеютсярешением

профилактических задач уже десятки лет, безусловно, заслужи

вает внимания. В связи с этим цехесообраэнообозначить ос

новные наиболее эффективные профилактическиепрограммы и

направления профилактики ПАВ за рубежом.

Усиление в молодежной среде негативных явлений, раз

рушающих здоровье (курение, алкоголизм, наркомания и т.д.),

активизировали работу различных социальных институтов по

подготовке молодых поколений к здоровому образу жизни.

Больших успехов в профилактической деятельности достигли

специалисты США, Германии, Австралии, Великобритании,

Польши и ДРУГИХ стран.
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спикера, который в конце работы доведет до всех

мнение группы, выйдя к доске (2 мин).

ТРЕНИНГ - это форма групповой работы, которая строит

ся на активности самих участников и имеет ряд отличительных

черт и преимуществ. Тренинг по профилактике злоупотребления

ПАВ относится к типу активного обучения, но при этом имеет

черты консультационной группы, проводится с элементами пси

хокоррекции.

Цель профилактического тренинга - повышение уровня

информированности по проблемам, связанным с наркозависи

мостью; выработка и развитие навыков предотвращения зави

симости от ПАВ у подростков.

Образовательный курс повышения

профессиональной компетентности педагогов ДООЦ

«Формирование жизненно важных навыков

у детей и подростков»
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Данный курс, с ОДНОЙ стороны, призван помочь педаго

гическому коллективу в организации и научно-методическом

сопровождении образовательного процесса в условиях загород

ного лагеря. С другой стороны, общелагерной темой является

формирование у детей и подростков доминанты на здоровый

образ жизни, в связи с чем тематически курс повышения про

фессиональной компетентности педагогов нацелен на обучение

формированию у детей жизненно важных навыков (ЖВН), а

именно: конструктивного общения, самопознания, информаци

онно-коммуникативных навыков, приемов творческого мышле

ния, способов урегулирования конфликтов и творческого реаги

рования на критику, а также навыков принятия решений.

Категория участников: вожатые и воспитатели, рабо

тающие в ДООЦ ..Сахарежь.
Форма проведения: ежедневные занятия продолжитель

ностью. 1 час.. включающие в себя информационно

теоретическую часть и практические приемы и рекомендации

по формированию конкретного навыка. Кроме того, в рамках

данного курса предусмотрены индивидуальные консультации для

вожатых и воспитателей, т.к. педагоги имеют различные уровни

осведомленности по обозначенным выше вопросам.

цель курса: повышение профессиональной компетент

ности педагогов в вопросах формирования у детей жизненно

важных навыков и первичной профилактики употребления пси

хоактивных веществ.

Курс состоит ИЗ двух основных блоков.

Первый блок предполагает рассмотрение следующих ас

пектов первичной профилактики употребления психоактивных

веществ (ПАВ) в условиях загородного лагеря:

основных понятий, сущности и стратегии профилак

тики употребления ПАВ;

проблемы взаимосвязи возрастных особенностей
детей и подростков со стратегиями профилактической деятель

ности;

вопросов организации практической деятельности

педагогов по предупреждению приобщения детей к ПАВ.

Второй блок нацелен на информирование педагогов о

ЖВН и путях их формирования:
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повышение общего уровня информированности о

жизненно важных навыках;

пополнение методической «копилки» педагогов

приемами, играми и упражнениями, направленными на фор

мирование отдельных жизненно важных навыков;

научно-методическое сопровождение образователь

ного процесса в лагере;

создание условий для развития и совершенствова

ния жизненно важных навыков у самих педагогов.

Уче6но-тематичеекий план

N~ Тема Кол-во часов I Формы проведения

п/п ГРУПП. I Инд.

Блок N~l Профилактика дААНТИВНОГО поведения детей и подростков

1 Введение в проблему. ПРОФИll8ктика 2 Анкетирование,

употребления ПАВ, детьми и подростка- мини-лекция, дис-

ми как педагогическая проблема куссия

2 История развития профилактики адАИ- 2 Информирование,

тивного поведения дискуссия

3 Модели педагогической профилактики З 1 rpynnoвafl дискус-

сия, мини-лекция

4 Основные принципы организации про- 1 Лекция

филвктической деятельности

5 Факторы риска и защиты 1 1 .мозговой Ш1Урм,

6 Формы. и методы ведения профилакти- 1 1 Мини-лекция

ческой деятельности

7 Психологические особенности подрост- 1 2 Мини-лекция

кового и юношеского возраста

8 Действия педагога при подозрении на 1 1 Мини-лекция, дис-

употребление ПАВ подрсстками куссия

9 Понятие созависимocrи 11 профилактике 1 . 2 Анкетирование,

аддитивногоповедения мини-лекция

10 Теория ассертивного поведения 1 1 Анкетирование,

мини-лекция

Блок N~2 Формирование жизненно важных навыков

1 Навык конструктивного общения

Знакомство. Установление контакта. 1 1 Психогимнастика,

Роль первого впечатления мини-лекция

Диагностика уровня осведомленности в 1 1 Анкетирование. вопросах формирования ЖВН

СтРУК1)'ра общения. Три стороны обще- 1 2 Мини-лекция, эле-

ния (по Г.М. Андреевой, менты тренинга

А.В.Брушлинскому)

2 Навык самооценки и самопознания

СтРУК1)'ра группы. Диагностика социо- 1 2 Мини-лекция, эле-

метрического статуса, Каталог игр и менты тренинга
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упражнений, направленных на сплоче-

ние комектива

Я глазами других. Само- и взаимооце- 1 1 Мини-лекция, эле-

нивание менты тренинга,

психогимнастика

Возрастные особенности самопознания 1 1 Мини-лекция, эле-

и самооценки детей и подростков менты тренинга

3 Информационно-коммуникативный

навык

Принципы передачи информации и 1 1 Мини-лекция, эле-

причины искажений менты тренинга,

психогимнастика

Невербальные средства общения 1 2 Мини-лекция, эле-

менты тренинга,

психогимнастика

Управление эмоциями. Роль эмоции в 2 1 Мини-лекция, эле-

восприятии и передаче ИНформации менты тренинга,

психогимнастика

4 Развитие творческих способностей

Диагностика творческих способностей 1 1 Анкетирование,

тестирование

Приемы развития творческих способно- 2 2 Мини-лекция, эле-

стей менты тренинга,

психогимнас;тика

ТРИЗ как средство развития творческих 1 1 Мини-лекция, эле-

способностей менты тренинга,

психогимнастика

Противоречия как источник развития 1 1 Мини-лекция, эле-

творческого потенциала (преодоление менты тренинга,

стереотипов) решение проблем-

ных ситуаций

5 Навык конструктивного урегулирования

конфликтов

Стратегии поведения в конфликтной 1 2 Мини-лекция, эле-

ситуации менты тренинга,

решение проблем-

ных ситуаций

Способы творческого реагирования на 1 2 Мини-лекция, эле-

критику менты тренинга,

решение проблем-

ных ситуаций

Манипуляции и способы противодейст- 1 2 Мини-лекция, эле-

вия манипуляциям менты тренинга,

решение пробоем-

ных ситуаций

6 Навык принятия решения

Целеполагание. Принятие взвешенного, 2 2 Мини-лекция, эле-

конструктивного решения менты тренинга,

решение проблем-

ных ситуаций

Прогнозирование. Стратегическое 1 2 Мини-лекция, эле-

планирование менты тренинга,

-
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решение проблем-

ных ситуаций

7 Итоговое занятие. Выходная диагности- 1 Анкетирование.

ка. Обратная связь рефлексия

Итого З6 З6

ПСИХОl\ого-пеАагогическое сопровождение ОТРЯДНОЙ рабоТЫ

Отрядная работа является неотъемлемой частью обще

лагерной жизни, поэтому планирование отрядных мероприятий

должно быть соотнесено с планом работы ДООЦ «Сахареж». С

другой стороны, воспитатели и вожатые призваны обеспечить

отдых детей с учетом их интересов и возможностей. В связи с

отмеченными выше требованиями психолого-педагогическое

сопровождение отрядной работы должно способствовать инте

грации интересов каждого ребенка и всего детского комектива.

Система психолого-педагогического сопровождения является

связующим звеном, которое соединяет в единое цехое всю об

разовательно-оздоровительную работу, начиная с индивидуаль

ной работы с детьми, через отрядные мероприятия к интерес

ной общелагерной ЖИЗНИ.

Основными направлениями психолого-педагогического

сопровождения являются:

консультирование вожатых и воспитателей по вопро

сам индивидуально-психологических особенностей детей, а так

же по вопросам, касающимся взаимоотношений в детском кол

лективе;

научно-методическая помощь в планировании от

рядной работы как в целом на смену, так и на отдельные перио

ды (адаптационный, основной и заключительный);

пополнение методической «копилки» педагогов раз

вивающими играми и упражнениями;

диагностирование и мониторинг эмоционально

психологического благополучия детей, выявление детей группы

риска со сниженными адаптационными способностями;

помощь в проведении и обработке результатов диаг

ностики, совместная рефлексия и оценка эффективности педаго

гической деятельности;

92



по запросам воспитателей и вожатых помощь в ор

ганизации и проведении общеотрядных и общелагерных меро

приятий.

Содержательно отрядная работа направлена на форми

рование установок на здоровый образ жизни и развитие жиз

ненно важных навыков (ЖВН). Под ЖВН понимается комплекс

поведенческих навыков, обеспечивающий способность к соци

ально адекватному поведению, позволяющий человеку продук

тивно взаимодействовать с окружающими и успешно справ

ляться с требованиями и изменениями повседневной жизни

(н.П, Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт).

В структуре общелагерных мероприятий, а также отряд

ной работы нашли отражение следующие ЖВН:

навык конструктивного общения, Т.е. способность

взаимодействовать с окружающими, поддерживать дружеские

взаимоотношения;

навык самооценки и самопознания, а также пози

тивного отношения к собственной личности, т.е. способность по

знавать свой характер, свои достоинства, недостатки, адекватно

себя оценивать, что выступает базой для формирования чувства

собственного достоинства;

навык работы с информацией, Т.е. способность объ

ективно анализировать, систематизировать и грамотно исполь

зовать информацию любого вида;

'навыки творчества, т.е, способность нестандартно

решать любые жизненные задачи в любом виде деятельности,

находить различные пути и способы достижения поставленных

целей;

навыки управления эмоциями, Т.е. осознание собст

венных эмоций и развитие навыков. управления эмоциональ

ными состояниями, способность адекватно реагировать на свои

эмоции и эмоциональные проявления других людей;

навык разрешения проблемных ситуаций, способ

ность справляться с проблемами, грамотно и уверенно вести

себя в сложных ситуациях, владеть различными стратегиями по

ведения в конфликтных ситуациях:
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навык принятия решения, т.е, способность и готов

ность брать ответственность за свои ПОС1УПКИ, учитывать мнения

и различные точки зрения в процессе принятия решений;

навык целеполагания и прогнозирования, способ

ность планирования собственной деятельности, предвидения

возможных трудностей и учет путей их предотвращения.

Отрядная работа включает в себя две основные состав

ляющие: вариативную и инвариантную части. Инвариант пред

ставлен "утренним кругом» И "вечерним кругом». Задача "утрен

него круга» состоит в информировании детей о целях и задачах,

поставленных на день, формулировании основной темы дня, а

также в знакомстве с предстоящими отрядными и общелагер

ными делами. Необходимо предоставить каждому ребенку воз

можность выбора в соответствии с его возможностями и жела

ниями, а также помочь каждому спланировать свой день с мак

симальной пользой и интересом.

Задача "вечернего круга» - подведение итогов дня. Он

включает в себя рефлексию индивидуальных достижений, а так

же анализ побед и неудач всего отряда в отдельных мероприя

тиях. Необходимо подчеркнуть важность обсуждения не только

успешных дел, но и разбор причин поражений, так как только
объективная оценка позволитдетям в дальнейшем учесть и пре

дотвратитьдопущенные ошибки. На наш взгляд, "вечерний круг»

- это очень удачная форма ДЛЯ принятия комективных реше

ний, таких как вынесение благодарностей, поощрений или нака
занийкак отдельным ребятам, так и всему детскому комективу.

С цёхью оптимизации оiрядной работы во время "вечернего

круга» могут быть даны установки и пожелания на" следующий

день, при этом установки могут быть даны как взрослыми, так и

самими детьми друг другу.

Вариативные формы работы зависят от тематики дня,

возраста детей, погодных условий и других обстоятельств. Важ

но, чтобы вожатые имели гибкий график работы в течение дня и

могли бы оперативно перестраиваться в зависимости от сло

жившихся обстоятельств. Из этого следует, что гибкость мышле

ния является обязательным профессионально важным качест

вом педагогов, работающих в ДООЦ.
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Примерное планирование отрядной работы

N2 ЦеllЬ и тема Общевагер- Отрядная работа Индивидуаllьная работа

п/п дня - форми- ные

рованиеЖВН мероприятия

1 Навык консг- Заезд, рассе- Знакомство с хагерем, Выявхение детей с IIИ-

руктивного хение, опера- выработка общих пра- дерскими и организатор-

общения ция «Уют- ВИII И способов взаимо- скими способностями, а

действия в отряде также детей со снижен-

ными адаптационными

способностями

2 Навык конст- Игра .РВС·, Знакомство с общеха- Помощь детям с самооп-

руктивного вечер зна- герными традициями, редехением своей рохи и

общения комств принягие правих пове- места в отрядной и lIа-

дения и способов герной жизни, знакомст-

взаимодействия в во с веятееьностью круж-

хагере ков,клубов,секций

3 Навык конст- Игра .В поис- Отрядная работа по Создание УСIIОВИЙ ДIIЯ

руктивного ках приклю- созданию девиза, на- самореахиэациикажаого

общения чений», IIИ- звания, оформхение ребенка с учетом его

нейка откры- отрядного уговка, во- интересов и способно-

тия смены вхечение по возможно- стей

сти всех детей в подго-

товку открытия смены

4 Навык само- Веревочный Игры и упражнения, выявхениеветей с огра-

познания и курс -Первый направвенныв на спло- ниченными возможно-

самооценки рубеж» чение, выработку КОII- стями, создание УСIIОВИЙ

хекгиеньх решений, ДIIЯ их интеграции в

оказание взаимопомо- отрядную работу

щи при вылохнении

развичных видов дея-

. теllЬНОСТИ

5 Навык само- Вечер альтер- Игры и упражнения, Выявхение детей с не-

познания и натив напрввьенные на ПОIlУ- адекватной самооцен-

самооценки чение обратной связи кой, проведение индиви-

•я гвазами других', дуаllЬНЫХ бесед, а также.
развитие навыков детей, недостаточно

подачи обратной связи интегрировавшихся в

у детей, умение похва- отрядную жизнь

IIИТЬ И покритиковать

товарища

6 Навык рабо- Конкурс Лингвистические игры, Подбор хитературных

ты с инфор- -зовотов направхенные на вы- текстов, сказок, расока-

мацией перо- явхение lIитературных и зов, соответствующих

художественных спо- возрасту и интересам

собностей детей, а детей

также развитие навы-

ков ФОРМУlIирования

вопросов, обращений,

просьб и т.п,

7 Навык рабо- Литературно- Литературная виктори- Выявхение детей с ши-

ты с инфор- музыкаllьная Н(!, напраВllенная на рокой эрудицией, компе-
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мацией композиция расширение общей тентных в отдельных

осведомленности детей-- ИНформационных облас-

тях

8 Гигиениче- Игровая Отрядные конкурсы Помощь детям, недоста-

ские навыки программа .И .СамыЙ, самый, са- точно владеющим куль-

тогда нам Мый ....., направленные турно-гигиеническими

экипаж - на акцентирование навыками

семья- внимания на отдельные

9 Гигиениче- Ярмарка гигиенические навыки

ские навыки -Винегрег- (уход за волосами,

ногтями, чистота белья,

аккуратность, уборка

помещений и т.п.)

10 Развитие Космическая Проведение в отряде Создание ситуации успе-

общефизиче- спартакиада малой спартакиады, ха для каждого ребенка,

ской культуры выявление детей, же- включая тех, кто по ка-

и выносливо- лающих и способных ким-либо причинам не

сти участвовать в соревно- может участвовать в

11 Развитие ВесеЛые ваниях. спортивных соревнова-

общефизиче- старты ·Со Вовлечение большинст- ниях

ской культуры скоростью ва детей в спортивные

и выносливо- кометы- соревнования.

сти

12 Развитие Конкурс Диагностика творческих Выявление детей с ВЫСО-

творчества видеороликов способностей детей в ким уровнем развития

•Кадр пер- различных видах дея- отдельных способностей

вый, дубль тельности и рекомендации по

первый- саморазвитию, а также

помощь детям, испыты-

вающим трудности с

творческим самоопреде-

лением

13 Развитие Конкурсная Игры с природными Помощь детям с недоста-

творчества программа материалами, отрядный точне- развитой мелкой

.Все дело в конкурс -Гороа масте- моторикой

шляпе- ров- по рвавитию на-

выков декоративно-

прикладного искусства

14 Развитие Фестиваль Развитие навыков Рекомендации по уме-

творчества песни и танца публичного выступления нию вести себя на сцене:

.Вечерняя и самопрезентации, использование микрофо-

звезда- отрядный конкурс -Мои на, обращение к залу и

любимые песни- ведущим, освоение

сценического простран-

ства

15 Навыки Туманность Игры и упражнения на Помощь детям, испыты-

управления перемен, адекватное выражение вающим трудности в

эмоциями маршрутная и понимание эмоцио- выражении собственного

игра -Терра нального состояния эмоционального состоя-

инкогнито-, человека ния и понимании эмоций

других людей

16 Навык управ- Конкурс Игры и упражнения, Помощь детям, не
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ления эмо- шумовых направленные на раз- умеющим контролиро-

циями оркестров витие навыка регуляции вать собственные эмо-

собственного эмоцио- ции

нального состояния

17 Навык раз- Конкурсная Особенности гендерно- Индивидуальные консуль-

решения программ -лы го общения, игры со- тации с детьми по осо-

проблемных +Я· ревновательного харак- бенностям межполового

ситуаций тера между мальчиками взаимодействия

и девочками, после-

дующая рефлексия,

поиск сходств и разли-

чий

18 Навык приня- Экипаж в Этика и культура прие- Консультации с детьми,

тия решения гостях у эки- ма гостей, позиция имеющими эгоцентриче-

пажа хозяина и гостя, подго- ские или агрессивные

товка подарков A/lЯ наклонности

гостей и визитки экипа-

жа

19 Навык приня- Прощальный Обсуждение с детьми Консультации с детьми,

тия решения костер .Фор- составляющих здорово- испытывающими трудно-

мула здоро- го образа жизни, созда- сти с принятием реше-

вья' ние ситуации выбора и ния, неуверенными в

принятия решения в себе

вопросах зож

20 Навык целе- Линейка «Письмо самому себе-, Помощь детям в форму-

полагания и закрытия -Посеание другу (роди- лировании ближней и

прогнозиро- -Обращение к техям)», формулирова- дальней перспективы

вания людям земли' ние ближней и дальней развития, путей достиже-

перспективы развития ния цели

21 Навык целе- Отъезд из Обратная связь, обмен адресами и впечатлениями

полагания и лагеря ·8
прогнозиро- добрый путь-

вания

Мониторингэффективностипрограммы

'по формированиюустановокздоровогообраза жизни

1. Тренинговый профилактический курс.

A/lя определения эффективности программы профилак

ТИКИ аддитивного поведения подростков, реализуемой в услови

ях дооц ..Сахареж», нами проводилась входная и выходная ди

агностика.

На первом диагностическом этапе отслеживались моти

вация, общий уровень осведомленности и степень вовлечен но

сти ПОДРОСТКОВ в употребление ПАВ. В анонимном анкетирова

нии приняли участие 158 человек из двух старшихотрядов:

12 лет - 3,3%, 13 лет - 15%, 14 лет - 33%, 15 лет 
47,1%,16 лет - 1,6%, из них 80 девочек и 78 мальчиков.
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При ответе на вопросы, касающиеся табакокурения,

12% опрошенных признахись в регулярном'курении, 40% курят

эпизодически и почти половина респондентов (48%) никогда не

курили. Основными причинами курения подростки называют

следующие: «ОТ нечего делать» - 76%, «не могу бросить» - 13%,
«из-за неприятностей» - 8% и под влиянием друзей продолжают

курить 3%.
Блок вопросов, посвященных употреблению алкоголя,

выявил следующую картину. Большинство участников тренинга

(70%) призналось в эпизодическом употреблении спиртных на

питков, 11% - пробовали алкоголь один раз, и лишь 19% несо

вершеннолетнихне знают вкуса спиртного. Чаще всего распи

тие происходитв кругу друзей и по праздникам (74%). Несколько

участников назвали в качестве причин алкоголизации «пробле

мы и неприятности», «ОТ нечего делать», «для смелости», к сожа

лению, есть и такие, кому нравятся ощущения в состоянии алко

гольного опьянения (5%).
По мнению большинства участников, для того чтобы не

сформировалась алкогольная зависимость, можно употреблять

спиртные напитки «по праздникам, в небольших количествах» и

только 8% считает, что для этого «лучше вообще не пить».

Радует тот факт, что подавляющее большинство подрост

ков (77%) негативно относятся к употреблению наркотиков и не

допускают мысли о том, чтобы попробовать' их в будущем. Но

есть и такие (8%), которые еще не определили свою позицию по

этому вопросу.

В качестве мер по предупреждению приобщения несо-

вершеннолетних к употреблению ПАВ подростки предлагают:

- проведение профилактических занятий;

- ужесточение законов;

- запрещение рекламы ПАВ;

- высказывания о том, что «родители должны больше

внимания уделять своим детям», а «сами ребята должны думать

о своем будущем».

Полученные результаты в целом совпадают со средне

статистическими данными анонимного анкетирования подрост

ков данной возрастной группы, проведенного в Ярославской
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области, и соответствуют критериям отбора для тренингсвой

группы по первичной профилактике аддитивного поведения.

По окончании тренингового курса его участникам была

предложена заключительная анкета. Почти все подростки (99%)
указали, что чувствовали себя на занятиях комфортно и высоко

оценили информационное и практическое содержание про

граммы. Наибольший интерес у участников вызывали работав

малых группах, ролевые игры и игры по станциям. Особо инте

ресными и полезными, по мнению подростков, были занятия,

посвященные отработке навыков отказа и работе с информаци

ей, а также последствиям употребления алкоголя и табака.

На вопрос "Изменилось ли твое отношение к употребле

нию ПАВ в результате проведенных мероприягий?» подростки

ответили следующим образом:

"да, задумался о своем здоровье" - 88 человек;

"да, задумалсяо своем поведении-с-28 человек;

"да, задумался о своем будущем» - 94 человека;

"да, задумалсяо своем окружении» - 38 человек;

"да, пересмотрюсвою занятость в свободное время»

- 18 человек;

"отказалсяот курения» - 12 человек;

"отказался от употребления алкоголя» - 18 человек.

К сожалению, 6 человек восприняли информацию без

различно, а 11 человек продолжаюткурить. 44 человека из чис

ла опрошенныхготовы поделиться со своими друзьями получен

ной ИljjформациеЙ.

Таким образом, представленнуютренинговую програм

му можно считать достаточно эффективной, так как за время

работы с подростками повысился уровень их информированно

сти по вопросам и темам, обсуждаемым на занятиях и были от

работаны навыки эффективногоповедения в ситуацияхвыбора.

11. Волонтерский кружок "ЛИДЕР"

В работе кружка принимали участие 17 человек - подро

стков в возрасте 13-14 лет, отдыхающих3 и 4 экипажей, из ко

торых 5 мальчиков и 12 девочек. Занятияпроходили ежедневно,

продоЛжительностьзанятий - 2 академических часа. Ежедневно

проводились тренинг и рефлексия, позволившие осуществлять

постоянный мониторинг эмоционально-психологического со-
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стояния участников. По окончании работа дети написали проек

тивные рассказы о занятиях в кружке. Кроме того, большинство

детей провели самостоятельные игровые занятия в младших

отрядах.

В качестве позитивных результатов работы данного

кружка стоит отметить следующее. Большинство детей отмечало

в своих рассказах то, что они приобрели опыт публичного высту

пления, умение держать себя перед аудиторией. Для участников

кружка оказалось очень важным умение «зажечь» слушателей

(детей, к которым они приходили с занятиями), отмечали, что

стали лучше понимать партнеров противоположного пола. Все

без исключения кружковцы написали, что более глубоко узнали

самих себя и свои склонности и способности, а в двух работах

даже есть указание на желание связать свою будущую профес

сию с педагогикой или психологией.

Анализ проведенных волонтерами занятий дает основа

ния говорить о хорошей подготовке детей к дальнейшей работе

в качестве активистов различных молодежных общественных

движений. Наиболее интересными оказались два вида занятий.

Первое - игровое занятие, направленное обогащение словар

ного запаса, общей эрудиции и развитие произвольности у де

тей. Это занятие проводил мальчик 13 лет. Если при подготовке и

проведениипервого занятия у него чувствовалосьнапряжениеи

некоторая скованность, то в дальнейшем он очень хорошо чув

ствовалдетскую аудиторию и мог гибко перестраиватьсяв зави

симости от реакции детей. Сам ведущий на рефлексии прове

денных занятий отмечал, что ему нравится этим заниматься, да

и сами дети из 12, 14, 15 отрядов приглашали его прийти к ним

поигретьеще.

Занятия второго вида проводилидве девушки 13 лет. За

нятие направленона развитие навыков саморегуляциии управ

ления своим психоэмоциональным состоянием. Специфика

данного занятия требовала особого времени его проведения, а

именно перед тихим часом. По отзывам воспитателейи вожатых

сеансы релаксации были настолькоудачными, что дети засыпа

ли прямо на занятии. Благодаря таким хорошим результатам

данное занятие было взято на заметку с целью облегчения за

сыпания гиперактивныхдетей.
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К сожалению, часть ребят - участников кружка (по объ

ективным и субъективным причинам) - не смогла попробовать

себя в роли старших наставников - вожатых и воспитателей, но

опыт самоанализа, объективной оценки своих возможностей и

способностей, а главное, желание в дальнейшем продолжать

занятия в подобных молодежных объединениях подчеркнули все

ребята.

На основании проведенного мониторинга можно гово

рить об эффективности работы кружка «Лидер».

111. Оценка эффективности программЬ/ по формированию

установки на здоровЬ/й образ жизни и развитию жизненно важ

НЬ/Х невыков, реализованной в ДООЦ "Сахареж».

Предметом мониторинга была рефлексия вожатых каж

дого отряда о жизни и деятельности детей, а также их эмоцио

нального отклика на события, происходящие в лагере. Эти дан

ные регулярно фиксировахись в «бортовых журнааах- ОТРЯДОВ.

Анализировались две составляющие: рациональный аспект, а

именно приобретенные детьми навыки, и эмоционально

оценочный компонент, Т.е. отклик на мероприятия, проходив

шие в лагере и отряде.

На адаптационном этапе вожатыми и воспитателями

создавались условия для сплочения детского комектива, а также

диагностике способностей каждого ребенка. Анализ дневнико

вых записей позволяет говорить о том, что возможности на дан

ном этапе работы ИСПОЛЬЗ0вались не в полную меру, так как

вплоть до середины смены у вожатых вызывали недоумение и

удивление детские таланты. Кроме того, педагогам приходилось

уделять внимание и вопросам дисциплины, организации жизне

деятельности, развитию произвольности у детей до конца смены

(указанная проблема может считаться типичной для детей

младшего школьного возраста, 7-8 лет, у которых еще недоста

точно сформированы навыки произвольности, тогда как для де

тей старших отрядов вопросы организации жизнедеятельности в

лагере могут и ДОЛЖНЫ быть решены в первые два-три дня).

Впоследствии вожатые большинства экипажей отмечали, что

дети самостоятельно подготовили то или иное мероприятие, вы

полнили какое-либо поручение.
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Итоговая диагностика проводилась с использованием

метода «Думательных ШЛЯП" Э. де Боно.

Белая шляпа символизирует цифры, факты, обстоятель

ства и характеризуется безоценочной позицией. В эту шляпу на

итоговых отрядных кругах дети положили РВС, ЛМК, спартакиаду,

ярмарку, посещение игровой комнаты, прыжки на батуте, дис

котеку, конкурс шумовых оркестров, женский футбол, приезд

лагеря «Березка".

Красная шляпа символизирует сильные эмоции, которые

не оставили детей равнодушными (при этом дехается акцент на
том, что эмоции могут быть вызваны как позитивными, так и не

приятными событиями, но оставившими след в душе). Наиболее

эмоционально значимыми событиями были «Вечерняя звезда .. ,
спартакиада, конкурс «Кадр 1, дубль 1.., дискотека. Эмоции де

тей вызывали как победы, так и поражения в конкурсах и со

ревнованиях. Позитивный .эмоционахьный настрой создавали

сами вожатые своими шутками и весельем. Кроме того, стар

шие отряды получили огромное удовольствие от ночного про

смотра финала чемпионата мира по футболу.

Черная шляпа символизирует скепсис, опасение, пре

достережение, недовохьство, то, от чего человек хотел бы отка

заться. Недовольство детей вызвал конкурс -зохотое перо",

«Маршрутная игра" и недостаток купания. Разочарования были

из-за не всегда справедливого судейства, нежелания утром

вставать и идти на зарядку. СТартинейджер у некоторых отрядов

вызвал откровенное разочарование. Скепсис вызывали уборки

корпусов и территорий, дети подчеркивали, что иногда оценки

выставлялись несправедливо.

Зеленая шляпа символизирует творчество, стремление

преобразовать, улучшить существующую ситуацию. Дети предла

гали увеличить количество кружков, хотели чаще играть в спор

тивные игры (футбол, баскетбол, пионербол), а также повысить

расценки на бирже труда. Дети считают, что уменьшение коли

чества линеек только пойдет на пользу, а напротив, количество

салатов, фруктов и овощей в столовой стоит увеличить. Дети

предлагали поменять вручение -сахарежек- на призы, ПРОВОДИТЬ

дискотеку не на улице, а В зале. Ребята предлагали сделать отбой

в лагере для старших отрядов чуть позже, например с 23 часов.
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Желтая шляпа символизирует прагматизм, то, что чело

век может и готов взять с собой. Дети подчеркивали, что они

возьмут С собой те поделки, которые они создали в кружках, сде

лают подарки своим родным. Ребята научились танцевать и на

шли много новых друзей. Дети сформулировали для себя ряд

этических принципов, которые они прочувствовали на себе и

которые помогли имв течение смены - «надо быть отзывчивым,

добрым и послушным, не надо быть ЭГОИСТОМ".

2.5. ОсобенностипрофилакrикизлоупотребленияПДВ
в детско-юношескихспортивныхшколах Ярославскойобласти

В последние годы пракrически во всех регионах Россий

ской Федерации ситуация, связанная со злоупотреблениемпси

хоакr.ивными веществами и их незаконным оборотом, сопрово

ждается серьезными негативными социальными, медицински

ми, экономическими и правовыми последствиями, что придает

проблемеособую актуальность. По данным Федеральнойслужбы

по контролю за оборотом наркотиков РФ, незаконно потребляют

наркотики около 6 млн. наших сограждан. Ежегодно в России

умирают около 70 тыс. наркоманов.

Все эксперты отмечают рост наркоманий и токсикома

ний в детско-подростковойпопуляции со сдвигом покаэатехей

злоупотребления психоакrивными веществами в младшие воз

растные группы.

Ситуация осложняется тем, что в настоящее'время на

первый план ВЫХОДИТ употреблениесинтетическихпрепаратов с

высокой наркогенной акrивностью (героин, амфетамины). При

этом подростки в силу незавершенности возрастного психиче

скогои личностного развития быстрее, чем взрослые, попадают

в болезненнуюзависимость.

Медицинские специалисты на основании эпидемиологи

ческих данных по наркологическойзаболеваемостиуказывают,

что до периода 2005-2010 годов наркотизация будет распол

затьсякак«масляное пятно», охватывая все большие слои детей

и молодежи.
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в детско-подростковой среде распространена достаточ

ная информированность о видах наркотических средств и эф

фектах их действия. Эта осведомленность сочетается с пассив

ным отношением к приему наркотических средств среди свер

стников по двору, классу. Такая пассивность, помноженная на

относительную несложность приобретения и доступность психо

активных веществ, их включенность в досуговый образ жизни, и

придает угрожающий характер современной ситуации.

Ведущая роль в первичной профилактике химических

зависимостей принадлежит образовательным учреждениям

среднего звена - шкохам; профессиональным училищам, а так

же учреждениям дополнительного образования детей.

В настоящее время образовательные учреждения с тру

дом, но преодолевают, во-первых, сугубо информационно

просвети-тельский подход к наркотической теме, во-вторых,

своеобразную позицию, связанную с замалчиванием «наркоти

ческих» проблем. Кроме того, для образовательных учреждений

часто еще характерна тенденция перекладывания ответствен

ности за осуществление систематической профилактической ан

тинаркотической работы на другие, непедагогические структуры

(здравоохранение, милицию, комиссии по делам несовершен

нолетних и защите их прав и т.д.).

ВСе эти подходы мы считаем малоэффективными.

СТремление же скрыть существование пробаемы и вовсе проти

воречит основным принципам государственной политики в об

ласти образования, целям и задачам профилактической работы

'В образовательной среде, нарушает права детей и подростков.

В соответствии с законом «Об образовании» админист

рация образовательного учреждения несет ответственность за

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного

процесса, в том числе за защиту детей от незаконного потребле

ния наркотиков и иных одурманивающих веществ и вовлечения

в незаконный оборот указанных веществ. В образовательном

учреждении должна осуществляться целенаправленная ком

плексная работа по предупреждению злоупотребления спирт

ными напитками, наркотическими средствами и другими психо

активными веществами.
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l3ажными участниками профилактического процесса яв

ляются родители и микро.социальное окружение. К сожалению,

среди нихдостаточно сильно распространены ошибочные иллю

зии. Родители спокойно воспринимают информацию о наркоти

ках вообще, но дают аффективные или даже панические реак

ции, когда сталкиваются с наркотиками через любимых дочерей

и сыновей. Таким образом, родители, даже серьезно обеспоко

енные волной ранней наркотизации, являются практически бес

помощными и мало организованными в осуществлении кон

кретных профилактических воздействий и относятся к ним нега

тивно или безучастно, равнодушно. При этом, непосредственно

столкнувшись в семье с наркотизацией своего ребенка, родите

ли зачастую не знают, что делать, и в результате остаются один

на один со своей пробаемой.

ПО нашему мнению, ведущая роль в профилактике зло

употребления психоактивными веществами отводится учрежде

ниям дополнительного образования детей, которые собирают

подростков в часы досуга на добровольной основе. Считаем, что

детско-юношеские спортивные школы имеют особое значение в

формировании навыков здорового образа жизни у подрастаю

щего поколения. Именно спорт отвечает внутренним, часто не

осознанным эмоционально-психологическим потребностям

формирующейся личности, которые наркотические вещества

удо.влетВоряют лишь иллюзорно, с перспективой физической и

духовной деградации.

Не случайно 25 октября 2006 г. внесены изменения в

статью 1 Федерального закона Ng3-ФЗ от 8 января 1998 г. "О

наркотическихсредствах и психотропных веществах». В законе

появилисьдва новых понятия:

профилактика наркомании - совокупность меро

приятий политического, экономического, правового, социально

го, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно

спортивного И иного характера, направленных на предупрежде

ние возникновения и распространения наркомании;

антинаркотическая пропаганда - пропаганда здоро

вого образа жизни, в том числе физической культуры и спорта,

направленная на формирование в обществе негативного отно

шения к наркомании.
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В 2007 году в Муниципальномучреждении дополнитель

ного образования детей "Специализированной детско

юношеской спортивной школе олимпийского резерва N!! 7 г.

Ярославля» (директор В.А. Артемьев) под научным руководством

кафедры охраны здоровья Ярославского государственногопеда

гогического университета была разработана и внедрена про

грамма "Роль ДЮСШ в профилактике употребления психоактив

НЫХ веществ как актуальной составляющей здорового образа

жизни». Данная программа выиграла грант департамента обра

зования Ярославской области.

Как показала мировая практика, условия эффективности

программ заключаются в следующем.

Профилактическая работа наиболее эффективна среди

умственно ЗДОРОВЫХ и хорошо адаптированных к условиям обу

чения детей. Учащиеся СДЮСОР полностью соответствуют этому

требованию.

Программы должны сочетать разные обучающие стили,

подходы и методики, доказана эффективность активного участия

детей в различных специально моделируемых ситуациях, когда

они формируют свои личностные позиции в отношении ПАВ;

пассивное присутствие при сообщении информации неэффек

тивно. В нашей программе предусмотрены тренинги социальной

компетентности, вся работа строится на основе диалога (обуче

ние навыкам эффективного общения, уверенности в себе, уме

нию управлять своими чувствами, выбору друзей, осознанию

негативного влияния и давления и сопротивлению им, укрепле

нию связей с семьей и другими значимыми взрослыми' и т.д.),

Важно участие в программе родителей.

Хорошо подготовленные педагоги, пользующиеся дове

рием своих учеников, более эффективно проводят антинаркоти

ческие программы, чем приглашенные специалисты. Наша про

грамма предусматривает работу с тренероко

преподавательским составом и администрацией СДЮСШОР.

Необходимо объективно оценивать ситуацию. С этой це

лью мы предложили анкетирование учащихся спортивной шко

лы.

Цель проекта: создание условий для формирования по

требности в здоровом образе жизни у детей и подростков и от-
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каза от употребления ПАВ методами физической культуры и

спорта.

Среди заявленных задач отметим формирование навы

ков здорового образа жизни; создание профилактической и за

щитной среды для детей и подростков, просветительская дея

тельность по вопросам формирования химических зависимо

стей среди роситееей юных спортсменов, тренерско

преподавательского состава, администрации ДЮСШ.

Таким образом, при реализации программы проводи

ласъ работа со всеми целевыми группами - объектами профи

лактического воздействия, как это рекомендуется Федеральны

ми стандартами первичной профилактики зависимости от ПАВ:

учащимися;

педагогическими работниками;

администрацией СДЮСШОР;

родителями учащихся,

При реализации программы проведен целый ряд меро

приятий:
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принятия конструктивной поддержки и оказания ее

окружающим;

ассертивного поведения (самостоятельного, осно

ванного на уверенности в себе и активной позиции).

Высокая эффективность профилактической работы уча

щихся педагогИческих высших учебных заведений с подростка

ми обусловлена сходством восприятия проблемы, яркой эмо

циональной окраской и незначительн~й разницей в возрасте.

Однако возникали и некоторые трудности. Не все подростки

признавали авторитет волонтеров, особенно в вопросах курения

и употребления слабоалкогольных напитков.

Цель исследования: изучение отношения учащихся

СДЮСШОР к психоактивным веществам, выявление особенно

стей, сравнение с данными о распространенности употребления

ПАВ подростками Ярославской области.

Материалы и методы исследования. Испохьзовавись-ан

кеты,разработанныеспециалистами Ярославской областной

клинической наркологической больницы. В исследовании при

няли участие 60 юношей в возрасте от 13 до 17 лет, занимаю

щихся на отделении спортивного ориентирования и в группах

общефизической подготовки. Следует отметить, что в основном

это юные спортсмены, не имеющие большого стажа занятий

спортом и больших спортивных достижений.

Результаты исследования. Нами получены следующие

данные: 24% юношей знают, где можно приобрести наркотики в

Ярославле. По данным Центра медико-психологической помощи

детям и подросткам с проблемами зависимости от ПАВ такой

информацией обладают 27,6% подростков области. У 13,2%
юных спортсменов в ближайшем окружен 1;,1и есть лица, употреб

ляющие наркотические вещества. Аля подростков Ярославской

области эта цифра составляет 15,1%. 18% опрошенных спорт

сменов находились в ситуации, когда им предлагались наркоти

ки.

Вызывает настороженность то, что больше половины оп

рошенных спортсменов не осведомлены о существовании в

нашем городе специальных учреждений, оказывающих помощь

при возникновении проблем с психоактивными веществами.

Отрицательный ответ на этот пункт анкеты дали 62,5% юношей.
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Считаем, что педагогам, тренерам, наставникам следует уделить

особое внимание информированию молодых людей о готовно

сти специалистов в области наркологии, психологии помочь в

трудной ситуации.

По данным Центра профилактики 10,6% подростков в

Ярославской области пробовали наркотики. Радует, что ни один

юный спортсмен не отметил в своей анкете такой опыт.

Следует отметить, что один опрошенный рассказал, что

его знакомые вдыхают пары органических растворителей, одна

ко анонимность опроса не позволила уточнить ситуацию.

Таким образом, можно предположить, что юные спорт

смены находятся в зоне меньшего риска по началу употребле

ния наркотиков, чем их сверстники, не занимающиеся спортом.

Это обусловлено тем, что у подростков меньше свободного вре

мени, которое они проводят на улице, без контроля со стороны

взрослых.

Однако сведения об употреблении других психоактивных

веществ (алкоголя, табака), полученные в результате анкетиро

вания, не столь радостны.

53% юных спортсменов сообщили, что курили. Однако на

момент проведения анкетирования половина из них отказалась

от этой привычки. Наиболее частые мотивы начала употребле

ния никотина: стрессовые ситуации и любопытство. Первую си

гарету чаще всего пробовали в возрасте С 13 до 15 лет (71%).
Мотивом продолжения курения чаще всего являются негатив

ные переживания. О пагубном воздействии на организм нико

тина осведомлены все опрошенные.

На момент проведения опроса 32% учащихся ДЮСШ не

пробовали алкоголь.

По данным анонимного опроса подростков Ярославской

области алкогольные напитки употребляют 89,9%. По нашим

данным 33,6% учащихся ДЮСШ впервые попробовали алкоголь

в возрасте 13-14 лет (35,9% подростков области), а 35% спорт

сменов - в 15-16 лет (29,8%). Первое употребление алкоголя

происходит в компании друзей (53% спортсменов и 70% подро

стков) или на праздниках в кругу семьи (46 и 37,9%).
Хотя бы однократное чрезмерное опьянение в анамне

зе отмечает12,2% юных спортсменов, неоднократное - 6%. По
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данным Центра профилактики в Ярославской области 34,2% (!)
подростков неоднократно употребляли чрезмерное количество

спиртного, что у 47,4% учащихся приводило к социальным про

блемам (конфхикты с родителями, задержание милицией), а у

2,3% в состоянии алкогольного опьянения происходили несчаст

ные случаи.

92% опрошенных чаще всего употребляют алкогольные

напитки в компании сверстников, (по данным Центра - 70%). Из
причин употребления алкоголя называются: для усиления чувст

ва радости, "за компанию», "чтобы забыть о неприятностях», "ДЛЯ

более легкого общения с друзьями». Следует отметить, что никто

из опрошенных спортсменов не употребляет алкоголь ежеднев

но (в этом признались 5,1% подростков). Из алкогольных напит

ков и юные спортсмены, и подростки предпочитают пиво, одна

ко более одной бутылки за один раз могут выпить 23% и 53,5%
соответственно. В употреблении крепких спиртных напитков

признались 32,3% употреблявших алкоголь спортсменов и

42,5% подростков Ярославской области.

Вызывает опасение, что абсолютное большинство опро

шенных не отдает себе отчета о вреде употребления пива и дру

гих слабоалкогольныхнапитков.

Вероятно, столь высокий процент учащихся, употребляв

ших алкоголь и курившихтабачные изделия, обусловлен тем, что

анкетирование проводилось в группах общефизической подго

товки, а не в учебно-тренировочных группах. Спортивный стаж

опрошенных невелик, больших.спортивных достижений пока не

достигнуто.

Важно отметить, что связь СДЮСШОР и Ярославского го

сударственного педагогического университета укрепилась в хо

де реализации программы. Выпускники спортивной школы яв

ляются студентами университета и принимают активное участие

в профивакгической.антинаркотической работе, а также в науч

ной работе; принимают участие в межвузовской научной сту

денческой конференции "Студенты за здоровый образ.жизни».

Выводы:

1. Учащиеся детско-юношеской спортивной школы на

ходятсяв зоне меньшего риска по началу употребления психо-
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активных веществ, чем их сверстники, не занимающиеся спор

том.

2. Проведение профилактических программ в СДЮС

ШОР способствует формированию у учащихся позитивной само

оценки, усвоению основных навыков, необходимых во всех ви

дах деятельности для успешной самореализации.

Цель иссхедования: изучить уровень знаний преподава

телей г. Ярославля и студентов ЯГПУ по вопросам химических

зависимостей.

В исследовании приняли участие 60 человек, работаю

щих в школах, ДЮСШ, подростковых клубах, детских приютах г.

Ярославля и 58 студентов второго курса ИНСТИ1УТа педагогики и

психологииЯГПУ.

Нами разработан тест, использованиекоторого позволя

ет оценить уровень знаний по основным положениям нарколо

гии и токсиколоrии, классификации наркотическихвеществ, ме

ханизму развития химической зависимости, медицинским и со

циальным пuследствиямнаркомании.

В результате исследования нами получены следующие

данные: 76,5% работников образования и 75% опрошенных

студентов правильно выбрали определение психоактивных ве

ществ. Однако правильно оценить разницу между психоактив

нымивеЩествамии наркотикамисмогли только 6,7% педагогов

и 3,6% студентов,

Правильно назвать составляющиебольшого наркомани

ческого'синдрома смогли 53,3% преподавателей и 50% студен

тов.

Низок уровень знаний в сфере медико-социальных по

следствий наркомании и токсикомании. Только 43,3% респон

дентов, работающихв сфере образования, и 60,7% студентов

правильно указали инфекции, передающиеся через использо

ванный шприц. Особенно печально, что только 23,3% педагогов

правильно выбрали причину смерти при передозировке герои

на. Среди опрошенных второкурсников это сделали 25%. Этот

факт свидетельствует о том, что в экстренной ситуации педагоги

не смогут правильно оказать неотложную помощь.

Менее половины респондентов (46,6% и 46,4%) пра

вильно выбрали определение ВИЧ-инфекции. 89,3% студентов

111



ИПП знают, в каких биологичеоких жидкостях организма вирус

иммунодефицита человека содержится в эпидемиологически

значимых концентрациях, а значит, имеют правильное пред

ставление о путях передачи инфекции. Однако только 46,6% ра

ботников образования и 46,4% опрошенных студентов ЯГПУ

знают, что вирус вышел из традиционных групп риска и инфек

ция распространяетсясреди законопослушныхлиц гетеросексу

альным путем.

lJt,.я подготовки педагогических кадров к профилактиче

ской работе в региональной компонент образовательногостан

дарта Ярославского педагогическогоуниверситета введен курс

..Охраны здоровья» В объеме 56 учебных часов, который ведут

специалисты кафедры охраны здоровья и основ медицинских

знаний. {::..ля студентов института педагогики и психологии ЯГПУ

(специальности ..Психология» И ..Менеджмент образования») чи

тается спецкурс лекций ..Профилактика химических зависимо

стей в образовательной среде», Слушателям факультета повы

шения квалификации педагогических и управленческих кадров

предлагается курс ..Профилактика злоупотребления психоактив

ными веществами в образовательной среде».

Проводатся большая воспитательная работа в студенче

ской среде с привлечением специалистов центра медиКО

психологичес-кой помощи детям и подросткам с проблемами

зависимости от ПАВ, центра ..Анти-СПИД». Кафедра охраны здо

ровья активно сотрудничает с благотворительным фондом ..Яро
славцы против наркотиков». Студенты университета работают в

фонде вохонтерами, ведут профилактическую работу в школах

области.

Обучение преподавателей сельских школ профилактике

химических зависимостей и злоупотребления психоактивными

веществами имеет особенности.

В последнее десятилетие ОДНОЙ из актуальных проблем

страны является злоупотребление наркотиками, алкоголем, ни

котином и другими психоактивными веществами. Долгое время

считалось, что наркомания и токсикомания в основном распро

странены в крупных городах, однако в настоящее время с этой

проблемой все чаще сталкиваются преподаватели сельских
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школ. Злоупотребление алкоголем и алкоголизм широко распро

странены в сельской местности.

Общеизвестно, что наиболее эффективной является

первичная профилактика наркомании, токсикомании и алкого

лизма. Приобщение к психоактивным веществам чаще всего

происходит в ПОДРОСТКОВОМ возрасте. Именно поэтому ведущая

роль в первичной профилактике химических зависимостей при

надлежит образовательным учреждениям среднего звена 
школам, профессионахьным училищам, а также комеджам, ли

цеям. Следует отметить, что до сих пор не создана система целе

направленной подготовки педагогических кадров для работы с

детьми и молодежью, имеющими проблемы злоупотребления

психоактивными веществами. Большинство педагогических ра

ботников образовательных учреждений признает свою неосве

домленность в области предупреждения злоупотребления ПАВ.

Цель исследования: изучить уровень знаний преподава

телей сельских школ по вопросам химических зависимостей.

В исследовании приняли участие 106 человек. Из них 46
человек работают в образовательныхучреждениях Угличского,

Даниловского, Мышкинского районов Ярославской области; 60
человек работают в школах, подростковых клубах, детских при

ютах г. Ярославля.

Нами разработан тест, использованиекоторого позволя

ет оценить уровень знаний по основным положениям нарколо

гии и токсикологии, классификации наркотическихвеществ, ме

ханизму развития химической зависимости, медицинским и со

циальным последствиямнаркомании.

В результате исследования нами получены следующие

данные: только 43,5% работников образования в сельских рай

онах правильно выбрали определение психоактивных веществ,

их ярославские комеги сделали это в 76,6%. Однако правильно

оценить разницу между психоактивными веществами и нарко

тиками смогли 21,7% сельских педагогов и только 6,7% город

ских. Большинство респондентов (78,3% и 80%) считают, что

наркотические вещества изменяют сознание человека, то есть

отличие между наркотиками и ПАВ лежит в области биологии, а

не в юридической сфере.
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Правильно назвать составляющие большого наркомани

ческого синдрома смогли 69,9% сельских учителей и 53,3% яро

славских.

К сожалению, реально Оценить эффективность совре

менного антинаркотического лечения смогли тохько 39,1%
сельских педагогов и 23,3% учителей обхастного центра.

Низок уровень знаний в сфере медико-социальных по

следствий наркомании и токсикомании. Только 30,4% сельских

респондентов и 43,3% городских правильно указали инфекции,

передающиеся через использованный шприц. Особенно пе

чально, что только один сельский педагог правильно выбрал

причину смерти при передозировке героина; Среди опрошен

ных педагогов г. Ярославля это сделали 23,3%. это свидетельст

вует о том, что в экстренной ситуации педагоги не смогут пра

вильно оказать неотложную помощь.

. Менее половины респондентов (43,5%· и 46,6%) пра

вильно выбрали определение ВИЧ-инфекции.91,3% педагогов

сельских школ знают, в каких биологических жидкостях орга

низма вирус иммунодефицита человека содержится в эпиде

миологически значимых концентрациях, а значит, имеют пра

вихьное представление о путях передачи инфекции. Однако

только 30,4% работников образования из сельских районов и

46,6% из Ярославля знают, что вирус вышел из традиционных

групп риска и инфекция распространяется среди законопослуш

ных лиц гетеросексуальным путем.

Полученные в ходе исследования данные позволятско

ординировать программу подготовки педагогов. Слушателям фа

культета повышения квахификации педагогических и управлен

ческих кадров ягпг предлагается курс -Профиеакгика злоупот

ребления психоактивными веществами в образовательной сре

де».

Программа данного курса прошла конкурсный отбор,

проведенный Департаментом образования Ярославской облас

ти.
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2.6. Анализ профилактической программы мя воспитанников

ссциоэашитных учреждений мя несовершеннолетних

С целью социальной реабилитации детей и подростков,

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в Ярославле и об

ласти функционируют специализированные социозащитные уч

реждения (далее - СЗУ) дЛЯ несовершеннолетних.

Данная программа составлена в рамках комплексного

подхода воспитания младших подростков в возрасте 12-14 лет,

находящихся в СЗУ.

Цель программы: создать комплексную систему социаль

ной реабилитации воспитанников СЗУ подросткового возраста,

способствующуювыбору здорового образа жизни.

Задачи программы:

1. Формировать бережное отношение к своему здоро

вью через осознание его в качестве основной ценности в жиз-. .
ни.

2. Способствовать повышению уровня знаний участни

ков по основным направлениям зож, формированию внима

тельного отношения ксвоему здоровью.

3.. Создавать условия для формирования санитарно

гигиенических навыков и навыков рационального питания.

4. Воспитывать устойчивое непринятие употребления

ПАВ.

5. Обучать способам создания экологической среды

жизнедеятельности.

Ожидаемые ~зулыаты:

1. Повышение уровня знаний участников программы

по основным направлениям сохранения своего здоровья и

профилактике всех видов зависимости.

2. Укрепление позитивных установок подростков и их

мотивация на здоровый образ жизни.

3. Включение подростков в социум И повышение уров

ня социальной адаптированности.

4. Улучшение собственного физического и психологи

ческого здоровья.

5. Отказ от поведения, наносящего вред своему здоро

вью и здоровью окружающих.

6. Критическое отношение к людям, наносящим
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ущерб своему здоровью и здоровью окружающих.

1. Сознательное участие в формировании здоровьес
берегающей среды .

.Показателями достижения ожидаемых результатов и со

ответствующими им диагностическими методиками могут слу

жить:

Улучшение физического и психического здоровья

воспитанников (тестирование, анкетирование, оценка физиче

ского развития).

Развитие ресурсов личности, а также эффективных

стратегий поведения в различных жизненных ситуациях (СИ1Уа

тивные задания).

Изменение социального окружения воспитанников

(наблюдение во время патронажа, опрос).

Потенциал дальнейшего распространения знаний

воспитанниками -на другие группы населения, не предусмотрен

ные в программе(анкетирciвание).

Программа рассчитана на непрерывный характер рабо

ты с подростками в течение всего времени их пребывания в

СЗУ для.несовершеННОI\eТНИХ и предусматривает закрепление у

воспитанников элементарных гигиенических навыков, соблю

дение режима дня, умение чередовать умственную и физиче

скую нагрузки, регулярное и. рациональное питание, двига

тельную активность, достаточный сон, навыки личной и обще

ственной гигиены и др.

При этом сотрудники, участвующие в реализации про-
" .4-

граммы, должны руководствоваться такими принципами воспи-

тания, как комплексность, интегративность, индивидуализация,

преемственность, прееентивность, активность воспитанников.

Комплексность состоит в согласованной работе разных

специалистов центра (медиков, психологов и воспитателей),

среди которых координатором деятельности в приемном отде

лении ВЫС1Упает медик, в социально-реабилитационном отделе

нии - воспитатель.
Интегративность проявляется в отборе содержания заня

тий, преемственность - в установлении логической последова

тельности работы в данном направлении в лриемном отделении
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центра, отделении социальной реабилитации с последующим

патронажем.

Актив~о~ть воспитанников предполагает вовлечение

ПОДРОСТКОВ в такие формы работы на занятиях, при которых бы

они являлись активными участниками происходящего с целью

максимального приобщения их к проблемам здоровья.

Индивидуальный подход заключается в выборе персо

нальных психолого-педагогических средств, соответствующих

возрастным, соматическим и психосоциальным характеристи

кам воспитанников.

Главными условиями эффективности работы СЗУ для не

совершеннолетних по данной программе служит координация

деятельности всех субъектов воспитательного процесса медика,

психолога, воспитателя и воспитанников, организация рефлек

сии, направленной на осмысление полученных знаний и их соз

нательное применение на практике.

При проведении мероприятий специалистами используются

следующие формы работы: беседы, тематические занятия, кон

сультации, дискуссии, «круглые столы», тренинги, ролевые игры,

тестирование, анкетирование, использование опросников; комек

тивные творческие дела, общественно полезные дела; тематиче

ские праздники, конкурсы, викторины.

В программе учитывается, что любая педагогическая тех

нология, применяемая в социозащитном учреждении, должна

быть здоровьесберегающей с выпохнениемсхедующих требова

ний:

учет индивидуальных (интемектуальных, эмоциональ

ных, мотивационных и других) особенностей ПОАРОСТIЩ

недопущение чрезмерной HePBHO~ нагрузки при o~

воении материала;

достижение качества воспитания при минимизации

затрат времени, сил как воспитанника, так и воспитателя;

поддержание благоприятного морально-

психологического климата в группе,

укрепление психического здоровья воспитанников;

акцентирование внимания специалистов на том,

чтобы научить подростков самостоятельно защищаться от стрес

сов, преодолевать их, адекватно выходить из трудной жизненной
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ситуации, сохранять свое здоровье.

Направления программы:

- диагностика и мониторинг здоровья;} О
траженЬ/ в занятиях

- просветительское;
- санитарно-гигиеническое,
- спортивно-оздоровительное, }- ОтраженЬ/в воепитательнЬ/;
- досуговое. мероприятиях

1. Диагностика и мониторинг здоровья

Диагностика и мониторинг здоровья воспитанников прово

дятся при поступаении подростка в центр и на выходе из него с це

лью определения и сравнения состояния здоровья воспитанников.

В течение трех месяцев нахождения воспитанников в цен

тре по мере надобности проводятся тестирования, опросы. Все

это помогает лучше узнать подростка, проводить коррекцию и

реабилитацию, как ИНАивидуальную, так и групповую.

Диагностика и мониторинг предоставляют возможность

оказания кваеифицированной помощи родителям воспитанников.

11. Проеветительекое напраВllение

Во время воспитательного процесса в СЗУ для несовер

шеннолетних используется принцип доступности: содержание, ме

тоды, формы и средства воспитания соответствуют социальному

уровню, интересам и потребностям воспитанников.

В ходе занятий и различных мероприятий подростки уз

нают, что предупредить любой недуг легче, чем его лечить, а

его последствия для будущего непредсказуемы. Используется

печатный материал из газет, журналов, советы врачей.

Подростки убеждаются в 'том, что физическое и духов

ное развитие должны существовать в гармонии - это основа

устойчивости организма к болезням. До сознания детей дово

дится информация о том, что 50% здоровья зависит от того, ка

кой образ жизни выбирается и что главные враги человека 
лень, эгоизм, ревность, зависть, чувство неполноценности, ку

рение, наркомания, алкоголизм. Подростки приходят к выводу

о ТОМ, что без нравственного стержня здоровым быть немыс

лимо.

В качестве основной выдвигается задача выработать и

закрепить у подростков в период их пребывания в СЗУ целе

сообразные для их возраста гигиенические навыки и привыч-
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ки, осознанное отношение к здоровью, личной и общественной

безопасности.

11I. Санитарно- гигиеническое направление

С первого дня поступления подростка в СРЦ медик про

водит диагностические и профилактические мероприятия сре

ди подростков. 7 дней подросток пребывает в зоне карантина,

где полностью обследуется его физическое и психическое здо

ровье, при необходимости делаются запросы в медпункты для

уточнения возникающих вопросов, ведется соответствующая

документация, составляются медицинские карты, контролиру

ется санитарное состояние жилого корпуса, пищеблока.

8 С3У проводится профилактическая работа, подго

товительные мероприятия по организации профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации воспитанников при

необходимости, медицинские осмотры, периодический кон

троль прави.льности проведения занятий физической КУАЬТУРОЙ,

отслеживание длительно болеющих воспитанников для даль

нейшего лечения в больницах города.

Таким образом, совместно с органами здравоохране

ния осуществляется комплексный подход к формированию

здорового образа жизни подростков.

/V. СПОРТИВНО-QЗДОРОВИтельное направление

Физическое воспитание псдростков в С3У направлено

на улучшение состояния здоровья, физическое развитие.

расширение функциональных возможностей растущего орга

низма. Руководитель физического воспитания определяет фи

зическую ПОДГОТОВКУ учащихся, выявляет интересы подростков

с целью при влечения их в спортивные секции.

Большое внимание уделяется формированию у подрост

ков стремления к физическому совершенствованию.

Во время проведения занятий решаются задачи, кото

рые способствуют:

приобретению воспитанниками минимума знаний

в области гигиены, о пагубном влиянии на организм вредных

привычек,

гармоничному развитию организма юношей и де

вушек посредством физических упражнений;

развитию физических сил, смелости, выносливости,
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ловкости, стремлению к закаливанию;

развитию и совершенствованию профессионально

важных физических качеств, двигательных навыков (при ХОДЬ

бе, беге, прыжках);

развитию умения применять эти навыки в сложных

условиях при совместных действиях в комективе.

Выбор методов и приемов определяется конкретной

задачей, подготовленностью учащихся. Соревновательный и

игровой методы используются для закрепления и совер

шенствования усвоенных действий. Подростков обучают ис

пользованию средств физической культуры для укрепления

здоровья, помержания работоспособности И навыкам само

стоятельных эанятий В программу оздоровления учащихся

включаются упражнения для профилактики простудных забо

леваний.

V. ДQсуговое направление

Организация досуговой деятельности является важной

составляющей в работе по воспитанию здорового образа жиз

ни, так как включает подростка в ситуацию выбора, что особен

но важно для развития личности в этом возрасте.

Организация досуга воспитанников проводится через

различные направления деятельности: игровую, познавательную

и свободное общение.

Тематический план

N2 Кол-во Ведущие
заня- Тема занЯП1Я

часов
Содержание занятия

специалйсты
тия

1. Зачем мне ЗДОР(Г 1 Что такое здоровье? Основные воспитатель,

вье? факторы ЗДОРОВЬЯ (образ жизни; медик, психо-

наследственность, медицинские, IIOr

эковогические). Понятие зож

2 Мое здоровье - в 1 Способы сохранения здоровья, воспитатель,

моих руках! влияние поведения на качестве медик

ЗДОРОВЬЯ

З Как устроен мой 2 Основные, внутренние органы воспитатевь,

организм? чеаоввческого организма, ДIIЯ медик

чего они нужны, как функциони-

руют

4 Я и мои эмоции 1 Основные эмоции человека воспитатееь,

(страх, агрессия, обида, радость, медик, пеихо-

счастье и др.), ИХ причины, спо- IIOr

собы выхода ИЗ развичных эмо-
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Не хочу болеть!

я буду правильно

питаться!

я хочу быть краси

вым!

я без спорта не

могу!

воспитатель,

медик

воспитатель,

медик

воспитатель,

медик, психо

лог

воспитатель,

медик

воспигатееь,

медик

Двигательная активность, роль

занятий спортом в развитии

подростка,закаливание

Основные инфекционные забо

левания, профилактика заболе

ваемости

Сбалансированная диета, питье

вой режим,

соблюдение температурного

режима приготовления пищи,

использование качественных

пищевых продуктов

циональных состояний

Эстетика внешнего вида, его

взаимосвязь со здоровьем

Основные правила личной и

общественной гигиены, способы

ухода за телом

2

1

1

1

1залогЧистота

здоровья!

9

7

6

5

8

10 Мне нужно отдыхать! 1 Чередование времени учебы и

отдыха, гигиена сна, достаточное

количество дневного и 'ночного

отдыха, сочетание активного и

пассивного отдыха

воспитатель,

медик, психо

лог

11

12

1З

1.4

Режим дня зависит

от меня!

я буду осторожен!

Зрение

Табак - мой враг

1

1

1

1

Необходимость режима дня, как

разнообразить свой день

Основные формы детского трав

матизма, соблюдение п'равил
дорожного движения

Информирование о способах

защиты и сохранения зрения

Общая информация о 'негатив

ном влиянии курения, способы

отказа

воспитатель,

медик

воспитатель,

медик

воспитатель,

медик

воспитатель,

медик, психо

лог

15 Алкоголь и я - не

друзья!

1 Общая информация о негатив

ном влиянии алкоголя, способы

отказа

воспитатель,

медик, психо

лог

16 Наркотикам - нет! 1 Общая информация о негатив

ном влиянии наркотиков, спосо

бы отказа

воспитатель,

медик, психо

лог

17 Мы такие разные! 2 Взаимоотношения полов, основ

ные ЗППП

воспитатель,

медик, психо

лог

Всего 20

Кроме занятий по основам ЗQЖ, подростки должны быть

вовлечены в воспитательные мероприятия (КТд, игры, ВИКТОрИ

ны и т.п.) С целью закрепить полученные знания, дополнить ин

формацию о ЗОЖ, научиться применять полученные знания на

ирактике.
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Глава 3. Организационные формы индивидуализации профилак

тики употребления психоактивных веществ в детской среде

3.1. Психологическийтренингкак средствопрофилактики
употребленияпсихоактивныхвеществ

В ПОДРОСТКОВОМ возрасте происходит начало психологи

ческого и физического взросления, перестройка всей системы

отношений человека с окружающим миром и людьми, активное

развитие личности, кристамизация системы ценностей, осуще

ствляются попытки самостоятельно выйти в жизнь. Подросток

стремится К социальной и эмоционахьнойсамоидентификации,

самоопределению, самоутверждению, выработке собственной

«взрослой» системы поведения и общения, достижению статуса

среди сверстников. В подростковый период происходит форми

рование мотивационной сферы. Мотивы поведения возникают

не просто на импульсивной основе, но на основе сознательно

принятого решения, многие интересы принимают характер

стойкого увлечения.

Развитие эмоциональной сферы подростка протекает

бурно. Подросткам свойственны импульсивность, полярность

чувств, повышенная возбудимость. В этом возрасте наблюдает

ся наличие «подросткового комплекса», который демонстрирует

перепады настроения :. от безудержного веселья' к унынию и

обратно. На этом фоне в поведении подростка часто проявляет

ся агрессивность, принимающая порой форму деструктивного

поведения и мешающая общаться со сверстниками, родителя

ми и педагогами, затрудняющая достижение жизненных целей.

Все перечисленное выше ставит перед подростком не

легкие вопросы, он оказывается в неизвестных эмоциональных

и социальных ситуациях, требующих неизвестного поведения,

принятия решений. Именно поэтому психологические тренинги,

развивающие необходимые для взрослого поведения навыки и

систему отношений, являются эффективным средством профи

лактики ПАВ.

В соответствии с теорией социального научения

А.Бандуры важнейшим условием эффективной социализации и

предупреждения противоправных и амитивных форм поведе-
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ния является развитие мотивации привязанности, благодаря

которой у ребенка rюявляется необходимость во внимании и

одобрении окружающих, в первую очередь собственных родите

лей. В тренингах происходит развитие понимания происходяще

го, формирование адекватных форм поведения.

Цель данного тренинга - развитие психологического бла

гополучия его участников.

Психологическое благополучие проявляется в следую-

щем:

принятии себя, своего "Я», характера, индивидуаль

ных особенностей, особенностей своей эмоциональной сферы,

формировании безусловного похожитехьного отношения к себе
и на этой основе положительного отношения к другим людям;

активной жизненной позиции, отсутствии страха пе

ред будущим, умении планировать и оптимистично прогнозиро

вать собственную жизнь и конкретные события;

оптимальной эмоциональной саморегуаяциигуправ

лении как позитивными, так и негативными эмоциями, умении

восстанавливать эмоциональный комфорт.

оптимальном экологическом взаимодействии с дру

ГИМИ людьми, основанном на сотрудничестве, взаимном уваже

нии, отказе от манипуляции.

Тренинг состоит из следующих блоков:

1. Установление контакта и проведение диагностики

(занятие 1).
2. Осознание подростком наличия у себя психологиче

ских проблем(занятия 2-3).
3. Обучение навыкам конструктивного поведения (за

нятия 4-8).
4. Обучение навыкам конструктивного проявления

эмоций (занятие 9).
5. Построение нового образа "Я», повышение уверен

ности в себе (занятия 10~11).
7. Проведение итоговой диагностики, завершение ра

боты (занятие 12).
Цикл занятий состоит из 12 встреч, которые желательно

проводить 2 раза В неделю. Время проведения занятия - 40
минут.
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Для проведения диагностики можно использовать любые

методики, выявляющие уровень предрасположенности к упот

реблению ПАВ, особенности эмоциональной сферы и поведения

подростка.

ЗАНЯТИЕ 1. ЗНАКОМСТВО
Цель: 1) проведение диагностики амитивного поведе-

ния;

2) создание ситуации доверия и принятия для подростка.

ЗАНЯТИЯ 2-3. УСТАНОВ/\ЕНИЕ КОНТАКТА. ВХОЖДЕНИЕ

В ПРОБ/\ЕМУ

Цель: 1) установление контакта;

2) развитие личности ребенка;

3) сбор информации по проблеме, осознание подрост

ком наличия проблемы.

В начале занятия обсуждаются резулыатыдиагностики,

проводится краткая беседа с подростками, цель которой - уста

новление контакта и определение уровня понимания ими про

блемы.

1. Знакомство членов ГРУППЫ ДРУГ с ДРУГОМ и ведущим.

для того чтобы составить первое представление друг о

друге, участники должны ответить на следующие вопросы:

Мое имя?

Что мне в себе нравится?

Каким человеком мне важно быть сейчас?

Что меня отличает от других людей?

Чего я жду от занятия?

Чтобы сосредоточиться на обдумывании этих вопросов,

подростки делятся на пары и сначала проговаривают ответы

своему партнеру и выслушивают своего партнера. Затем все

они по очереди (по собственному желанию) выходят на середи

ну круга и стоя говорят о себе. Ведущий группы представляется

последним. (При высоком уровне развития участников ГРУППЫ

вариантом может быть использование техники «Интервью С

партнером», при которой участники представляют не себя, а то

варища по паре).

2. "Ассоциации».
Целы определить, какой смысл вкладывается подростком

в понятие "зависимость»; собрать материал для обсуждения
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проблемы; вербализовать скрытые установки, получить матери

ал д/lЯ работы.

ПОДРОСТКУ предхагается список понятий, обозначающих

эмоции и важные д/lЯ него сферы отношений, ему необходимо

давать первый ассоциативный ответ, приходящий в голову. Уп

ражнение выполняется в быстром темпе. Варианты ответов за

писываются.

Примерный пвречень понятий:

агрессивность

грусть

радость

раздражение

мать

неудача

удовольствие

спокойствие

страх

зависимость

друзья

гнев

слезы

мечта

боль

наказание и т.д.

Определяемых понятий должно быть не больше пятна-

Дцати.

Подростков необходимо предупредить о том, что вариан

ты ответов должны быть только существительными, иначе они

могут начать давать ответы, включающие прилагательные, а это

затруднит подход к личностному материалу подростка и упраж

нение приобретет только описательный смысл.

З. "Мой мир ЧУВСТВ".

Цели: 1) раскрыть и отобразить внутренний мир подрост-

ка;

2) научить получать удовольствие от богатства собствен

ного мира эмоций;

3) научить подростка уважать себя и свои эмоции.
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Подростку предлагается нарисовать СВОЙ мир эмоций .и

чувств. Объясняется, что он может рисовать так, как хочет: мож

но сюжетом, можно просто отобразить эмоции цветом.

Рисовать лучше красками, так как они увеличивают сво

боду и спонтанность изображения. Можно включить соответст

вующую музыку.

4. "Нарисуй свой страх•.
Участникам группы предлагают нарисовать свой страх.

После того, как ребенок нарисует свой страх, ему задают вопро

сы о том, где он живет, какой у него характер, что в нем хороше

го, что плохого, боится ли он чего-нибудь (имеется в виду сам

страх), почему он боится. Обычный вывод бывает таков, что

страх сам чего-то боится и он одинок потому, что с ним никто не

дружит. Предложите им нейтрализовать страх на рисунке: может

быть, нарисовать ему друзей, или раскрасить яркими красками,

или дорисовать яркие крылья, как у бабочки. Обсудите, какие

преимущества теперь есть у страха. Договоритесь, что нужно

делать или говорить, если страх опять появится.

Можно добавлять упражнения в зависимости от выяв

ленных на этапе диагностики проблем.

ЗАНЯТИЯ 4-8. ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ КОНСТРУКТИВНОГО

ПОВЕДЕНИЯ

Среди умений и навыков конструктивного поведения для

подростков наиболее важными являются:

самопонимание;

развитие автономности;

развитие критического мышления;

оптимистическое прогнозирование;

принятиерешений;

бесконфликтное общение.

Ниже будут приведены теоретические вставки и упраж

нения, сгруппированные по выделенным направлениям. В тре

нинге можно комбинировать их по-разному, в зависимости от

особенностей группы.

Помимо основных тем, каждое занятие необходимо на

чинать с игр и упражнений на установление контакта, а в сере

дине занятия вставлять игры на развитие доверия и близости с

другими людьми.
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ПримеРbl игр на устаНОВllение контакта

«Знакомство».

Начните, пожалуйста, ХОДИТЬ по комнате и здороваться с

каждым за руку. При ЭТОМ вы смотрите в глаза этому человеку и

говорите простые слова: «Привет! Как твои дела?» Говорите

только эти простые слова и больше ничего. Но в этой игре есть

одно простое правило: здороваясь с кем-то из участников вы

можете освободить руку только после того, как другой рукой вы

начнете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы должны

непрерывно быть в контакте с кем-либо из группы.

«Уllblбка».

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза

и дарят ему молча самую добрую улыбку (по очереди).

«КОМПlIимеНТbI».

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу,

надо сказать ему несколько добрых СЛОВ, за что-то похвалить.

Принимающий кивает ГОЛОВОЙ и говорит: «Спасибо, мне очень

приятно!" Затем он дарит комплимент своему соседу. Упражне

ние проводится по кругу.

Предупреждение:

1. Некоторые дети не могут сказать комплимент, им не

обходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать «вкус

ное", ..сладкое", -цветочное-, «молочное" слово.

2.. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не

ждите, когда загруститего сосед, скажите комплиментсами.

ПримеРbl игр на устаНОВllениедоверия и бвпзосп« с дру

гими IIЮДЬМИ

"ПОВОДblРИ».

Играющие разбиваются на пары. Один (<<слепой») с за

крытыми глазами стоит впереди. Другой (чюводырь-) на рас

стоянии вытянутой руки, касаясь обеими руками спины или

предплечий впереди стоящего, встает с открытыми глазами.
«Поводырь" сначала медленно начинает передвигаться по по

мещению, руководя «слепым", затем траектория и скорость

движения увеличиваются. Упражнение выполняется 5 минут,

затем пары меняются ролями.

«Сиамские бllизнеЦbl».
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Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, об

нимают друг друга одной рукой за пояс, ОДНУ ногу ставят рядом.

Теперь они сросшиеся близнецы: 2 головы, 3 НОГИ, одно тухо

вище и 2 руки. Предложите им походить по помещению, при

сесть, что-то сделать, повернуться, лечь, встать, порисовать и т.д.

Совет: чтобы «третья" нога была «дружной», ее можно

скрепить веревочкой.

(ll\yKac, ты где?".

Вам понадобится две повязки на глаза. и две свернутые в

трубку газеты. Непосредственно в игре участвуют два человека,

остальные будут зрителями, но все смогут сыграть в эту игру по

очереди.

Обоим игрокам завязывают глаза, они ложатся на пол,

голова к голове (примерно на расстоянии 30 см друг от друга),

сцепившисьлевыми руками, а в правые взяв свернутые в труб

ку газеты. Один из игроков спрашивает другого: «Лукас, ТЫ

здесь?". Второй отвечает: "Да, здесь» - и откатывается в сторону,

потому что первый игрок старается ударить его газетой. Руки

нельзя разнимать. Удар должен быть только ОДИН. Потом они

меняются ролями. До начала игры следует договориться с парт

нером о количестве раундов. Победителем в этой игре станет

тот, у КОГО было больше попаданий. Участники сами. решают, на

сколько плотными должны быть газеты и соизмеряют силу удара.

Группа следит за выполнением правил. После окончания по

единка оба участника награждаются бурными аплодисментами

зрителей.

1. самопонимание
Одно из важных понятий, на основе которого строится

работа, - это самооценка. Каждый человек обладает самооцен

кой - оценкой своей личности, своих возможностей, качеств,

места среди других людей. Самооценка является важным фак

тором поведения человека. От нее зависят взаимоотношения с

окружающими, критичность и требовательность к себе, отноше

ние к успехам и неудачам. Самооценка влияет на эффектив

ность деятельности и дальнейшее развитие его личности. Она

тесно связана с теми целями, которые человек ставит перед со

бой в жизни.
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Самооценка человека может меняться в зависимости от

действия различных условий. В коЛлективах самооценка стано

вится основой для формирования статуса личности, сказывается

на климате в комективе.

Самооценка человека бывает адекватной (такой человек

реально оценивает свою личность и возможности) и неадекват

ной - завышенной или заниженной. Частными проявлениями

завышенной самооценки являются высокомерие и нетерпи

мость к мнениям других, заниженной - безынициативность, не

решительность, трудности в общении. Человеку снеадекватной

самооценкой трудно построить отношения с другими людьми на

основе доверия и понимания. Они чаше подвергаются стрессо

вым воздействиям и, следовательно, их психическое здоровье

страдает чаще. Таким образом, коррекция самооценки в сторо

ну ее адекватности благоприятно сказывается на состоянии че

ловека, его взаимоотношениях с ДРУГИМИ людьми. Кроме того, в

подростковом возрасте самооценка, еще только формируется и

обратная СВЯЗЬ, которую ребенок может получить от ДРУГИХ лю

дей, должна быть не только полной, но и корректной.

Самоописание (вариант 1).
Ведущий предлагает подросткам написать не менее 10

прилагательных (или образных выражений, образов), описы

вающих их самих. Затем происходитобсуждение, в котором вы

. является доля позитивных и негативных слов в описании. Обсу-

ждается, каким образом негативные характеристики можно

превратить в позитивные.

Самоописание (вариант 2).
Каждому участнику на листе бумаги необходимо напи-

сать:

а) 5 способностей, которые развиты наиболее сильно; 5
видов деятельности (дел), которые успешнее всего получаются;

б) 5 способностей, которые развиты наиболее слабо; 5
видов деятельности, которые хуже всего получаются;

в) 5 способностей, которыми хотели бы обладать в идеа

ле; 5 видов деятельности, которые хотелось бы качественно,

компетентно выполнять.

Ответы на пункты «а" И «бll - это представление человека

о себе реальном, на пункт «в» - об идеальном.



Необходимо добиться, чтобы каждый участник выполнил

задание до конца. Ведущий может выполни-ть задание вместе со

всеми и на равных участвовать в обсуждении.

В ходе обсуждения каждый из участников зачитывает

самоописания. Фактически работа идет с каждым индивидуаль

но. Ребята и ведущий могут задавать вопросы друг другу. При

этом необходимо выяснить:

Кому было легче писать пункт «а»?

Кому - пункт «б» или «в"?

К чему ближе то, что написано в пункте «в» - К пункту

«а" или «б»?

Кто не смог выполнить задание до конца? С чем это

связано?

Как связано то, что делает подросток с тем, что напи

сано в самоописании?

Связь идеала с тем, что написано в пункте «6» говорит о

том, что человек мало ценит себя, неуверенности в себе. В этом

случае необходимо помочь ему (ей) наметить своего рода «про

грамму действий».

Берется ли за основу в деятельности то, в чем человек

уже достиг определенных результатов? Если нет, то почему чело

век так поступает?

2. Развитие автономности

В современней консультативной практике понятие авто

номии является одним из основных. Оно позволяет человеку

достичь тако_го уровня развития, на котором он может сказать:

«Я являюсь самим собой».

Такой человек не боится быть откровенным И отзывчи

вым с другими людьми. Он стремится познать новое, реализо

вать свою неповторимую индивидуальность И может оценить

индивидуальность других людей. Такие люди могут быть незави

симыми в течение длительных периодов времени. Несмотря на

препятствия, они не теряют веры в себя. Они не боятся само

стоятельно мыслить и применять свои знания. Важно, что ОНИ

умеют прислушиваться к мнению других людей, но, уважая дру

ГИХ людей, они никогда не зависят от них полностью и приходят к

собственным заключениям. Такие люди способны реагировать

на все адекватно ситуации, а именно: они реагируют на реаль-
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ные ситуации, а не на представление, искаженное своим про

шлым опытом, стереотипами или комплексами.

Автономные личности принимают ответственность за

свою жизнь. Это особенно актуально ДЛЯ подростков, поскольку

освобождает их от привычки ссылаться на ложные авторитеты и

обстоятельства, испытывать благоговение перед другими. Такие

люди знают, что они являются единственными руководителями

своей судьбы.

А,ля развития автономии важно научить детей:

а) жить по принципу «здесь И теперь», зная свое прошлое,

осознавать и чувствовать настоящее и смотреть в будущее;

б) понимать свои чувства и ограничения и не бояться их,

не зацикливаться на внутренних противоречиях и двойственных

чувствах (ьхочу - не хочу-):

в) осознавать, когда человек, с которым они общаются,

раздражен и научить их высхушивать такого человека;

г) быть способными любить и быть любимыми;

д) быть непосредственными - проявлять интерес к жизни

и получать удовольствие от того, что они делают;

е) уметь откладывать удовольствия, дисциплинировать

себя в настоящем;

ж) заботиться о мире и людях, жить для того, чтобы сде

лать мир лучше.

. Обобщая, можно сослаться на слова знаменитого амери-

канского психолога Э. Берна, который сказал, что ощущение не

зависимости достигается высвобождением или пробуждением

трех способностей: включенности в ··настоящее, спонтанности,

близости.

«Плюс, минус, интересно».

Инструкция: Запишите в первую колонку таблицы как

можно больше своих положительных сторон или качеств. Во вто

рую колонку запишите как можно больше. своих отрицатехьных

сторон или качеств. В третью колонку запишите свой идеал че

ловека. Старайтесь, чтобы в каждой колонке было не меньше

десяти вариантов.

На работу отводится 15 минут. По окончании работы ка

ждый ученик зачитывает свои ответы в таблице. Другие ребята
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могут задавать вопросы, уточнять, дополнять, подсказывать. Все

дополнения участники заносят в таблицы. ~

З. Развитие критического мышгения

Думать критически - значит проявлять любознательность

и использовать исследовательские методы: ставить перед собой

вопросы, осуществлять планомерный поиск ответов. Критиче-

ское мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь

фактами, а вскрывая причины и последствия этих фактов. Кри

тическое мышление предполагает вежливый скептицизм, со

мнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: (А что,

если?.» Критическое мышление означает выработку точки зре

ния по определенному вопросу и способность отстоять эту точку

зрения логическими доводами. Критическое мышление преду

сматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое

осмысление (к. Мередит, Д. СтИМ, Ч. Темпл).

Критическое-мышление не отдельный- навык, а комплекс.

многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в

ходе развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее,

если на уроках дети являются не пассивными слушателями, а

постоянно активно ищут информацию, соотносят то, что они ус

воили с собственным практическим опытом, сравнивают полу

ченное знание с другими работами в данной области и других

сферах. Кроме того, учащиеся ДОЛЖНЫ подвергать сомнению

достоверность и авторитетность информации, проверять логику

доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры

ДЛя использования теоретического знания, принимать решения,

изучать причины и последствия различных явлений и т.д. Систе

матическое включение критического мышления в учебный про

цесс должно формировать особый склад мышления и познава

тельной деятельности.

R. Paul (США) предложил разграничивать критическое

мышление в «слабом» и «сиЛЬНОм» смысле. Так, использование

анализа и аргументации с целью прежде всего развенчать чу

жую точку зрения служит примером критического мышления в

«свабом- смысле. Напротив, человек, прибегающий к критиче

скому мышлению в «сильном» смысле, не сосредоточен на соб

ственной точке зрения. Он исходит из необходимости по собст

венной инициативе испытывать свои идеи и представления
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наиболее сильными ИЗ возможных возражений, какие только

могуг быть выдвинуты против НИХ.

Одним из аспектов развития критического мышления яв

ляется развитие творчества, творческого воображения и умения

нестандартно взглянуть на привычные вещи и события. Ниже

приводятся несколько упражнений, направленных на развитие

этих способностей.

"Найди и косннсь-.

В этой игре ведущий предлагает детям расхаживать по

комнате и касаться руками разных вещей. Некоторые задания

будут очень легкими, а некоторые, возможно, заставят их заду

маться.

Итак, найдите и коснитесь:

- чего-либо красного;

- холодного на ощупь;

- шершавого;

- того, что весит примерно полкилограмма;

- круглого;

- железного;

- голубого;

- того, что имеет толщину 100 мм;

- прозрачного;

- вещи, длиной примерно 80 см;

- вещи, весом около 65 кг;'

- зеленого;

- из золота;

- тяжелее 1000 кг;

- чего-нибудь, что легче воздуха;

- части одежды, показавшейся вам шикарной;

- руки, которую вы находите интересной;

- чего-нибудь, на ваш взгляд, безобразного;

- того, что двигается ритмично;

- числа 15;
- слова «свобода».

4. Оптимистическое прогнозирование

Жизнь человека имеет определенную протяженность во

времени. Соответственно, человек, находясь в ОДНОЙ из точек,

является результатом своего развития в прошлом и предполага-

133



ет определенное развитие в будущем. Причем он может реально

прогнозировать это развитие.

В планировании обычно выделяют:

1. Долгосрочное планирование (на несколько десятиле

тий вперед).

2. Планирование на "средний» срок (несколько месяцев

или лет).

З. Краткосрочное планирование (несколько дней, не-

дель).

В исследованиях были выделены также некоторые ха

рактеристики перспективы (Е.И. Головаха, АА Кроник, 1982;
1984):

1. Реалистичность перспективы - это способность чело

века разделять в представлениях О будущем реальность и фан

тазию, концентрировать усилия на реальном.

2. Оптимистичность - преобладание положительных про

гнозов о своем будущем и уверенность в том, что ожидаемые

события произойдут в намеченные сроки.

З. Дифференцированность - степень разделения буду

щего на последовательные этапы.

"Какой я вижу свою жизнь через 5 лет».

Этот вопрос сначала обсуждается в парах по 10 минут

каждым участником, а затем в общем круге, где ответы даются

уже в краткой форме. Проговариваниепланов на будущее дает

ощущение перспективы в жизни, ценности настоящего и пере

осмысливание своих ценностей с позиции их реальной значи

мости для данного человека.

Упражнение«Хочу, МОГУ».

Процедура работы следующая. Все участники разбива

ются на пары. Им предлагается для обсуждения несколько во

просов, которые обсуждаютсякаждым членомпары по 5-10 ми

нут.

Вопрос 1. «Чего я хочу?»

При ответе на этот вопрос можно говорить все свои же

лания от реальных до фантастических. Можно просто перечис

лять желания или говорить о них подробно. После ответа на этот

вопрос пары формируются заново.

Вопрос 2. «Что я могу?»
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Говорить о том, что человек реально умеет делать. Если

быстро перечислено все, что человек может делать, то можно

перейти к более подробному описанию своих умений. После от

вета пары формируются заново.

Вопрос 3. Подробно, рассказать, продумать 2-3 (можно

1) плана на ближайшее будущее. Смена пар помогает снимать

барьеры в общении с малознакомыми людьми и страх расска

зывать о себе другим людям.

5. Принятие решений
Принятие решения (ПР) происходит всегда в конкретной

ситуации. Первым условием наличия у человека умения прини

мать решения являются его способности понять, что данная си,

туация требует решения. Другим условием такого умения ЯВЛЯ

етсяавтономность и самостоятельность человека. Подросткам

необходимо объяснить, что ОнИ научатся принимать решения

только в том случае, есхи смогут принимать на себя ответствен

ность за решение и его последствия и будут в состоянии само

стоятельно выдвигать и оценивать разные его варианты. Треть

им важным условием возникновения умения принимать реше

ния является знание человеком алгоритма ПР. Существует не

сколько моделей подобных алгоритмов. Мы предлагаем алго

ритм J. Krumboltz, который разделил процесс принятия решения

на следующие этапы:

1. Сбор возможных вариантов решения. На первом эта

пе задачей человека становится сбор как можно большего их

числа - глобальных и частных, реальных и нереальных, имеющих

под собой основу и не имеющих. Все идеи лучше записать и

подвергнуть первичному анализу.

2. Сбор информации по каждому варианту решения. Чем

полнее будет собранная информация, тем с большей уверенно

стью можно будет принять или отвергнуть путь решения пробле

мы. На этапе сбора информации некоторые идеи уже отверга

ются.

3. Оценка альтернатив, которая происходит по следую

щим параметрам:

Исследование шансов успешности в каждой альтер

нативе (..Могу ли я на деле осуществить данный вариант?»),
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Связь каждой альтернативы с целями и ценностями

человека.

Оценка степени риска при реализации каждой из

альтернатив.

Проверка на экологичность - не повредит ли реали

зация альтернативы кому-то из окружающих людей и не повле

чет ли за собой опасные или непредсказуемые ситуации.

4. Разработка конкретного плана действий и определе

ние факторов, способствующих и препятствующих данному ва

рианту решения проблемы.

5. Формулировка плана действий для новых возможно

стей и нового развития. Это очень важный этап принятия реше

ния. Человек должен всегда иметь перспективные цели. Только

в этом случае его развитие не остановится. Поэтому решать ча

стные проблемы необходимо в русле перспективного развития и

их решение не должно препятствовать разв-итию. Истинное ре

шение никогда не заводит в тупик. Оно должно создавать чело

веку возможности для дальнейшего развития.

Для тренировки навыков принятия решения можно ис

пользовать игры, связанные с групповым принятием решения

(например, «Потерпевшие кораблекрушение»). Очень важно по

сле них провести обсуждение поведения каждого из играющих и

их особенности как субъектов принятия решения.

"Корова».

Инструкция: "Сейчас я прочитаю вам условие задачи.

Каждый из вас самостоятельно, без обсуждения решит ее. Ре

шать задачу надо в уме. Ответ вы сохраните в тайне до того мо

мента, пока все не решат задачу".

Условие задачи: «У фермера была корова. Он продал ее

за 6 тысяч долларов. Взяв ссуду в банке в размере 1,5 тысяч

долларов, он купил другую корову, более продуктивную, за 7,5
тысяч долларов. Прошло некоторое время, и эта корова не стала

удqвлетворять его требованиям. Но цены на рынке в тот момент

были выше, и он продал ее за 8 тысяч долларов. Затем цены

несколько упали, и он купил хорошую корову за 7,5 тысяч долла

ров. По каким-то причинам через год он ее продал за 4 тысячи

долларов и купил новую за 3 тысячи долларов. Еще через год он

решил окончательно порвать с фермерским хозяйством и про-

136



дал корову за 10 тысяч долларов, поскольку цены стали опять

высокими. С каким результатомон вышел из всех куплей и про

даж - с убытком, прибылью или с тем же капиталqм? Во сколько

(в тыс. долларов) оценивается результат?"

Условие задачи необходимо прочитать целиком столько

раз, чтобы каждый его запомнил. Читать следует целиком, чтобы

не сделать невольных подсказок. После того, как каждый из уча

стников решит задачу, ведущий спрашивает о полученных ре

зультатах. Все участники делятся на группы в соответствии с по

лученными ответами. Если у всех ответы разные, то группы со

ставляются по принципу наибольшей близости результатов. Оп

тимальное количество групп - 3-5, не менее 2-3 человек в каж

дой.

Группы разрабатывают план убеждения других групп в

собственной правоте. Итогом должен служить приход всех к од

ному результату.

6. бесконфликтное общение

«Секрет».

Всем участникам ведущий раздает по «секрету" ИЗ кра

сивого сундучка (пуговицу, бусинку, брошку, старые часы и т.д.),

кладет в ладонь и эажимает кулак. Участники ходят по помеще

нию и, снедаемые любопыттвом,, находят способы уговорить

каждого показать свой «секрет".

Замечание: ведущий следит за процессом обмена ..сек
ретами", помогает наиболее робким найти общий язык с каж

дым участником.

«Ругаемся овощами».

Это своеобразная словесная дуэль, когда вместо грубых

слов используются названия овощей. Обычно при ее использо

вании на тренинге участники много смеются, что свидетельству

ет о наступлении эмоциональной разрядки. Предлагается подро

стку использовать эту технику, когда он расстроен или злится на

кого-нибудь.

7. Тренировка нввеобвмных невыков социальной чув

ствительности

Развитые навыки социальной чувствительности помога

ют человеку понимать желание и намерение партнера по обще

нию, что способствует снижению конфликтности общения.
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дt.я выполнения упражнения потребуется бумага и ка

рандаши или ручки. Члены группы разбиваются на пары. Каж

дая пара берет один лист бумаги и один карандаш или одну руч

ку. Задача участников следующая: не договариваясь заранее,

молча нарисовать картину, написать ее название и сделать к

ней подписи. При этом оба человека одновременно держат ка

рандаш и рисуют. Можно выполнить упражнение несколько раз,

каждый раз формируя пары заново.

Данное упражнение помогает человеку понять свои осо

бенности в общении с людьми: кто он - доминирующий, подчи

няющийся или равный партнер, как зависит его стиль общения

от разных партнеров, насколько высока его социальная чувстви

тельность.

-Спквэы».

В упражнении человеку высказывается просьба, в вы

полнении которой трудно отказать. Человек должен сказать "нет»

или отказать другим способом, не объясняя причин отказа.

Цель упражнения: повышение самооценки и преодоле

ние стереотипов поведения. В жизни безотказность считается

положительным качеством, но на самом деле неумение отказы

вать может привести подростка к тому, что ОН подчинится воле

более сильного человека и совершит действия, о которых будет

потом жалеть.

При обсуждении важно обратить внимание на то, легко

или тяжело давалось участникам выполнение этого упражнения,

что было самым трудным и как ребята действуют в реальной

жизни.

ЗАНЯТИЕ 9. ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ КОНСТРУКТИВНОГО

ПРОЯВ/\ЕНИЯ ЭМОЦИЙ
Управлять своим эмоциональным состоянием - значит не

только контролировать, но и, что более важно, вовремя снимать

накопившееся напряжение, приводить свое состояние в поря

док.

Нервное напряжение, злость, досада, обида, невыска

занное раздражение имеют свойство накапливаться и препятст

вовать проявлению положительных эмоций. Признанный авто

ритет в области изучения стрессов Ганс Селье считает, что

стрессы - это неотъемлемая сторона нашей жизни. Мы не долж-
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ны избегать стресса. Мы можем использовать его и наслаждать

ся им, если выработаем соответствующую философию жизни. По

определению Г. Селье, стресс - это «неспецифический ответ ор

ганизма на любое предъявленное ему требование», Иными сло

вами, это реакция, с помощью которой организм человека пы

тается приспособиться к происходящим В нем и вокруг него из

менениям. Чувства голода и жажды, радость и печаль помимо

специфических реакций (изменений обмена веществ, теплооб

мена, мышечных реакций, гормонального обмена и др.) всегда

сопровождаются общей, неспецифической для всех изменений

реакцией - адаптацией организма к возникшим трудностям.

Все дело в «пороге», Порогом В психологии называют ве

личину раздражителя, при которой происходят качественные

изменения ощущений иЛи реакций. В случае стресса все, что

находится до «порога», идет на благо человеку, все, что после

него, - во вред. Граница у каждого человека своя. Люди, умею

щие управлять стрессом, не дающие ему выйти за «порог.. , спо
собны достигать очень многого в своей жизни.

Уровень «порога .. определяется тремя основными груп-

пами факторов: .
1. Биологически обусловленные факторы: сила и устой

чивость нервной системы (выражающиеся в типе темперамен

та), пол, возраст и др.

2. Социально обусловленные факторы: воспитание (оп

ределяющее волю, умения по принятию решений и саморегуля

ции, общий жизненный настрой и др.), самовоспитание, соци

альное и экономическое положение человека и общества в це

лом и Т.д.

З. Количество событий, требующих длительной адапта

ции, произошедших за короткий промежуток времени. Целый

ряд жизненных событий требуют длительной адаптации (напри

мер, крупные ссоры и конфликты, переезд на новое место жи

тельства или смена места работы, изменение семейного статуса

и т. д.). В том случае, когда несколько таких событий совершают

ся за короткий промежуток времени, способность человека к

адаптации в других ситуациях понижается, и он становится более.

уязвим для стрессовых воздействий. '
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Главное в стрессе - способность организма быстро адап

тироваться к изменяющимся условиям. Приспособляемость и
адаптация - это те механизмы, которые на протяжении веков

давали биологическим организмам возможность выжить и раз

виваться. В них же заключается и способность человека регухи

ровать свое состояние. Основной способ повышения стрессо

устойчивости заключается в том, что мы развиваем способность

переключаться, создавая для этого специальные условия. Нерв

ное напряжение всегда сопровождается мышечным. Поэтому

способность к адаптации зависит, в том числе и от умения рас

слаблять мышцы.

Методика: "Причины стрессового напряжения в свобод

ной интерпретации» по Буту (цит. ПО О. Грегор).

Инструкция. Отметьте те признаки, которые соответству

ют вашим мыслям о самом (самой) себе. Подсчитайте их коли

чество.

1. Гораздо чаще Вам приходится делать не то, что хо

чется, а то, что нужно, что входит в Ваши обязанности.

2. Вам постоянно не хватает времени - не успеваете

ничего сделать.

3. Вас что-то или кто-то подгоняет, Вы постоянно куда-то

спешите.

4. Вам начинает казаться, что все окружающие зажаты

в тисках какого-то внутреннего напряжения.

5. Вам постоянно хочется спать - никак не можете вы

спаться.

6. Вы видите чересчур много снов, особенно когда ус-

тали за день.

7. Вы очень много курите.

8. Потребляете алкоголя больше, чем обычно.

9. Вам почти ничего не нравится.

10. Дома, в семье у Вас постоянныеконфликты.

11. Постоянноощущаете неудовлетворенностьжизнью.
12. Влезаете в долги, даже не зная, как с ними распла

титься.

13. У Вас появляетсякомплекс неполноценности.

14. Вам не с кем поговорить О своих проблемах, да и нет

особого желания.

140



15. Вы не чувствуете уважения К себе - ни дома, ни на

работе.

Чем больше Вы отметили утверждений, тем сильнее. ва

ше стрессовое состояние.

ЗАНЯТИЯ 10-11. ПОСТРОЕНИЕНОВОГО ОБРАЗА «Я», по

ВЫШЕНИЕУВЕРЕННОСТИВ СЕБЕ

«Что нового и хорошего произошло со мной в последнее

время».

Цель: обратить внимание ПОДРОСТКОВ на принцип «здесь

И теперь». Обращение К настоящему, осознание того, что проис

ходит сейчас.помогаетпреодолетьнегативные мысли и быстрее

обрести хорошее психологическоесамочувствие.

«На ЧТО похоже настроение?»

Участники игры по очереди говорят, на какое время го

да, природное явление, погоду похоже их сегодняшнее настрое

ние.Начатьлучше ведущему: "Мое настроение похоже на белое.

пушистое облачко в спокойном голубом небе, а твое?» Упражне

ние проводится по КРУГУ. Взрослый обобщает, какое же сегодня

у всей группы настроение: грустное, веселое, смешное, злое и

Т.д. Интерпретируяответы подростков, помните, что плохая пого

да,ХОЛОД,ДОЖДЬ, хмурое небо, агрессивные элементы свиде

тельствуютоб эмоциональномнеблагополучии.

Обсуждениеагрессивногоповедения.

Примечание: Если возникает необходимость, обсужде
ние агрессивного поведения можно заменить на обсуждение

ситуации зависимостиот ДРУГИХ.людей.

А) Вопросы для обсуждения в парах: -Вкаких ситуациях я

чаще всего проявляю агрессию и почему? Кто чаще всего про

являет агрессию,по отношению ко мне и как я себя при этом

чувствую?» Эти вопросы обсуждаются по 10 минут каждым уча

стником.

Эта форма работы помогаетребятам не только научиться

говорить с партнером, но и слушать его. Это достаточносложно 
рассказывать о себе 10 минут, но что оказывается более труд

ным - это слушать другого 10 минут. Ребята как бы меняются

ролями: клиент - консультант.
Затем по кругу подростки отвечают на поставленный во

прос, но уже кратко.
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Б) Вопрос для обсуждения в круге: "Чем можно заменить

агрессию в уже перечисленных ситуациях?» Обсуждаются ос

новные способы замены.

8) Отреагировать на агрессию, принимая ее.

Участники садятся в круг. Либо ведущий, либо члены

группы обращаются друг к Apyry с критическими замечаниями.

Задача членов группы - отреагировать, согласившись с замеча

нием, и тем самым принять агрессию. Согласие ДОЛЖНО быть

искренним. Ведущий должен придумать способы, чтобы добить

ся искреннего согласия.

цель этого упражнения - отрепетировать другие (кроме

агрессивных) возможные ответы на агрессию, дать членам

группы осознать, что им мешает принимать даже справедливые

замечания и понять какие преимущества может дать принятие

агрессии.

г) Поблагодарить за высказанное критическое замеча-

ние.

Работа в круге. Процедура аналогична предыдущим. За

дача членов группы - принять критическое замечание, найти в

нем что-то хорошее (конструктивное) и поблагодарить за него.

Данное упражнение обращает внимание подростка не

на форму, а на смысл замечания, обращенного к нему. Таким

образом, подросток получает навыки управления собственными

реакциями и создавшейся ситуацией.

"Живая скульптура" (Упражнение на развитие эмпатии и

понимания другого человека, гибкости поведения).

Участники свободно СТОЯТ вместе. Ведущий предлагает

ОДНОМУ ребенку выйти и принять каКую-нибудь позу, в которой

ему удобно стоять. Следующего участника просят присоединить

ся к нему в том месте, где много свободного пространства, за

тем к ним (уже в своей позе) присоединяется третий. Затем вы

ходит осторожно из скульптуры первый и смотрит на общую

композицию, а четвертый занимает любое пустое место в об

щей скульптуре и так далее. Тот, кто давно стоит, отходит, его ме

сто занимает следующий.

Замечание:

1.ВзрослыЙ выполняет роль "скульптора.. в течение всего

упражнения.
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что ты помогаешь родителям дома .. , не говорят, если точно не

уверены в том, о чем говорите.

ЗАНЯТИЕ 12. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ,
ЗАВЕРШЕНИЕРАБОТЫ.

3.2. Проектированиеиндивидуальныхобразовательных
маршрутовв системе профилактикизлоупотребления

психоактивнымивеществаминесовершеннолетними

По замечанию П.С. Лернера, «современноеобразование

не должно быть детерминированным,однозначно заданным и

полностью поглощающим личность..1• Именно поэтому принци

пиален вопрос о технологической организации взаимодействия

образовательных субъектов, управления процессами самодея

тельности обучающегося, возникающий в противоречии комму

никационных барьеров: как впустить в себя знание, как ини

циировать процедуры саморазвития в свободном целеполага

нии, выборе маршрута движения, его коррекции, самооценке.

Содержательные аспекты личностно-ориентированного

образования акцентируют внимание педагога, работающего в

сфере лрофилактики злоупотребления ПАВ несовершеннолет

ними, на развитии субъектной, смысловой практики обучаю

щихся. Это развитие осуществляется в атмосфере интеллекту

альных, нравственных, эстетических переживаний; в столкнове

нии мнений, взглядов, позиций, подходов; в моделировании и

проектировании решений познаватехьных и практических за

дач. При этом основным условием выступает вовлеченность

субъекта в критический анализ, отбор и конструирование лично

стно значимого содержания образования.

В современной науке понятие -проект.. рассматривается
как многозначная дефиниция, имеющая спектр лексических

значений:

1 Аернер П.С. «Черные дыры- экономики содержания общего среднего обра

зования / / Известия академии педагогических и социальных наук. - Выпуск 6.
- Москва - Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК., 2002. - С.177-187, 180-182.
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1) последовательность действий, имеющих начало и ко

нец, преследующих определенные цели и использующих соот

ветствующие ресурсы;

2) деятельность, направленная на изменение какой

либо системы в соответствии с поставленными целями;

3) совокупность запланированных мероприятий, свя

ванных общими кратко- и долгосрочными задачами и руководи

МЫХ из одного ответственного центра.

Руководство по разработке проектов профилактики зло

употребления ПАВ детьми и молодежью фиксирует в качестве

ключевого результата профилактической деятельности «развитие

личностных навыков у детей и моходежи->, которое обеспечива

ется следующими процессами:

1) формированием социальных навыков;

2) кристамизациейценностей;

3) развитием адекватной самооценки личности;

4) фокусированием на факторах и мотивах потребления

ПАВ и навыках, необходимых для развития здорового поведе

ния;

5) обеспечением детей и молодежи информацией иих

обучением, которое характеризуется следующими признаками:

отвечает потребностям молодых Людей;

гарантирует приобретение навыков здоровых отно-

шений;

формирует социальную компетентность;

исходит из надежных источников;

является разнообразным по форме;

является адекватным культуре;

является личностно-ориентированным;

6) обеспечением условий профессиональной деятель-

ности.

Педагогическая технология оформляется как технология

сопровождения жизнестроительства обучающего, когда хичность

берет на себя функции генератора индивидуальной программы

2 По материалам Центра повышения квалификации и профессиональной пе

реподготовки специалистов в области профилактики аддитивного поведения у

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации.
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развития, управление процессами которой инициируется субъ

ектом сопровождения процесса самообразования - им может

быть педагог-тьютор, руководство самостоятельной работой обу

чающегося, электронная образовательная среда со специаль

ными возможностями.

В. Гузеев, на наш взгляд, точен: "Каких-либо формализо

ванных критериев выбора оптимальной модели обучения для

каждого типа конкретных условий, по-видимому, вообще не су

ществует ~ это полностью сегодня вопрос компетентности, опы

та, здравого смысла, «чутья- учителя; в педагогических приемах

чрезвычайно важен аффективный элемент, который формали

зовать и воспроизвести невозможно - это составная часть лич

ного искусства педагога...»l.

В свою очередь ребенок как субъект самообразования

разворачиваетличные смыслы не только в сторону их закрепле

ния успешными социальными ролями (превращения в опыт =
знаковый комплекс), но и в сторону их творческого обновления

в контексте эвказа, ограничений и пределов самоопределения.

Действительно, переход к тому, чтобы конкретный ученик

начал составлять собственное расписание надень, неделю, ме

сяц, год, требует серьезных системообразующих изменений в

современной школе. Еще сложнее, если школьнику будут созда

ны условия, чтобы он отстаивал свои интересы в детской обще

ственной организации или еще хуже - мог отказаться участво

вать в массовом общешкольном мероприятии, чтобы потратить

это время на дополнительные занятия иностранным языком.

Серия практических вопросов, позволяющих запустить

реальные изменения, выводится буквально за несколько минут:

1. Как учащийся может влиять на образовательный

процесс (хотя бы на условия обучения, на формы и технологии

учения)?

2. Что способен предпринять педагог для того, чтобы

удовлетворить запрос конкретного учащегося относительно за

интересовавшей его проблемы, точки зрения, системы ценно

стей?

1 Гузеев В.в. Методы и организационные формы обучения. - М.: Народное

образование, 2001. - Серия «Системные основания образовательной техноло

гии•. - С.514.
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3. Как реализовать этот интерес?

4. Что сможет организовать канал общения между уча

щимся - педагогом - смыслами?

5. Какие механизмы будут управлять взаимодействием

образовательных субъектов?

6. Чем будет руководствоваться учащийся, когда

ему придется решать проблему выбора, когда возникнет по

требность сконструировать индивидуальный маршрут к образо

вательному успеху, гарантирующий конкурентные преимущест

ва, стимулирующий творчество и саморазвитие личности?

Понятие проекгирования в образовании стало активно

разрабатываться в конце 80-х годов и первоначально было свя
зано с разработкой и проведением .организационно

деятельностных игр в сфере образования (Н.Г.АлЕ!ксеев,

ГЛ.щедровицкиЙ, Ю.В.Громыко, С.И.Краснов и др.). дальней
шая разработка концепции проектирования в образовании про

ходит в рамках работ Института педагогических инноваций РАО

(Н.Г. Алексеев, В.к.ЗарецкиЙ, с.и.Краснов, Р.Г.КаменскиЙ,

н.н.Михайхова, АВ. Петровский, М.НЛоволяева, Н.НЛавлов,

В.К.Рябцев, В.И. Слободчиков, ЛЛ.Стрелкова, И.С. Якиманская и
др.).

-Проектирование - деятельность, синтезирующая про

мысливание того, что должно быть, и одновременное с этим

развертывание процессов реализации. Первый момент подчер

кивает идеальный характер действия и его нацеленность на по

явление (образование) чего-либо в будущем.

Второй - развертывание взаимосвязанных процессов

идеального промысливания и реализации - показывает, что эта

деятельность основывается на реальных, имеющих место про

цессах и связана с переходом от наличной ситуации к ситуации

желаемого будущего» (Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков)1.
Проектирование имеет выраженную моделирующую

функцию, "отражая динамику развития субъекта, его отношений,

результатов его самореализации; демонстрирует стиль учения,

показывает особенности его общей культуры, отдельных сторон

1 Межведомственное взаимодействие государственных, муниципальных, об

щественных и религиозных организаций по проблемам злоупотребления пси

хоактивными веществами: методическое пособие. - М., 2004.
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интеллекта, помогает проводить рефлексию собственной учеб

ной работы; служит формой обсуждения и самооценки результа

тов деятехьности»ё.

у несовершеннолетних необходимо сформировать базо

вые входные компетентности, позволяющие им проектировать

индивидуальные маршруты:

различные способы проектной и программной дея

тельности, выводящие их на конкретный продукт;

техники рефлексии, позволяющие осознать свое

продвижение относительно траектории образовательного успеха

в сфере профилактики злоупотребления ПАВ и наметить гори

зонты дальнейшего совершенствования;

методы, позволяющие генерировать личные смыслы

и отношения, вступать в диалог, работать в команде, предъяв

лять результаты деятельности социуму, защищать и отстаивать

свою позицию:

Обучающиеся осваивают проектную деятельность как

средство со-управления процессами организации профилакти

ческой работы. С этой целью педагогами-тьюторами задаются,

корректируются и контролируются образовательные траектории

обучающихся, рефлексируются те этапы и направления деятель

ности по профилактике, которые переносимы за пределы обра

зовательного учреждения в реальное жизненное пространство,

анализируются и прогнозируются результаты детской активности

с учетом нового опыта отношений и взаимодействий.

В идеале в образовательном учреждении должны поя

виться как посекгное пространство, так и проектная команда;

которая разрабатывает, готовит и реализует целевые програм

мы и проекты перяичной профилактики, способствует привлече

нию ресурсов, инициирует общение, консультирование и само

проверку субъектов образовательного процесса, обеспечивает

межведомственное взаимодействие.

Образовательный маршрут ребенка определяется сле

дующим:

1. Формами работы.

2 Большая книга о маленькой школе / Под ред. Т.8. Светенко,И.8. Гвхковской,

- Псков: ПГПИ, 2003. - С.242.
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Обучающийся работает индивидуально над разрабо

танным с учетом его возможностей и притязаний -обраэова

тельным пакетом- в различных техниках современных образо

вательных технологий (развитие критического мышления через

чтение и письмо, портфолио, дебаты, образ и мысль, метод про

ектов).

Обучающийся работает в паре или группе, отрабаты

вая навыки работы в команде (всегда: с презентацией проекта

перед другими группами, используя техники рефлексии, само

анализа и синтеза).

Обучающийся работает в группах сменного состава,

меняя партнеров по работе и обогащаясь опытом новых «кол

лег» (речь идет о техниках, позволяющих включиться в деятель

ность в разных ролях - «генератора идей», «организатора." «осу

ществляющего мониторинг», «критичного друга», «эксперта» И

т.д.).

2. Включенностью каждого обучающегося в деятельность

(по сбору, переработке, анализу, классификации информации,

созданию алгоритмов и моделей, защите проектов и т.п.), тре

бующую от педагога, в том числе, умения создавать среду само

образования, которая позволяет ребенку работать в своем тем

пе, временном режиме и т.П.

З. Выбором объема изучения материала:

Ознакомление (освоение предложенного материала).

Углубление (выполнение творческих заданий и про

ектов по решению реальных, стоящих перед конкретным ребен

ком проблем).

Творческое осмысление (выход обучающегося на

последействие проектной практики, изменение деятельности,

готовность разработать и реализовать целевые проекты и про

граммы, создать новые структуры и отношения и т.п.).

Научно-исследовательская деятельность и волонтер-

ство.

Необходимостью «выйти». на продукт, который заявляет

определенные компетенции обучающихся в области проактной

деятельности и первичной профилактики злоупотребления ПАВ,

свидетельствует о личностных достижениях.
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При этом цель, процесс и результат любой деятельности

вырастают из ценностных мотивов, смыслов, связанных с «хочу»

«могу», «выберу)', «осмыслю .. , «попробую», «не хочу.. , «откажусь..,'а
не только с изготовлением продуктов или зарабатыванием бал

лов, считыванием готовых и преподанных кем-то уроков добра

или универсальных рецептов счастья.

Индивидуализация в этом случае определяется не удов

летворением любых образовательных потребностей обучаю

щихся (что - утопично, дорого, подменяет образование - само

развитием индивида, что исключает «социальный заказ», «стан

дарт», да и любые попытки управлять процессом), а определяет

ключевой принцип организации образовательного процесса,

обеспечивающий личностно-ориентированный подход, не только

раскрытие знаниевой составляющей образовательного резуль

тата, но и выращивание надпредметных компетентностеЙ.

При этом необходимо понимать, что школа как социаль

ный институт не должна подменять процесс социализации инди

вида в целом, равно как и брать на себя исключительные функ

ции гаранта освоения личностью способов деятельности, мыш

ления, формирования опыта. Индивидуализация образования

связана напрямую со школой как четко отлаженным механиз

мом, позволяющим каждому обучающему проявить свой позна

вательный интерес и достичь успеха в творческой, доставляю

щей удовольствие образовательной деятельности, включиться в

проектирование собственного маршрута обучения и воспита

ния.

Данный процесс уже управляем (без чего бессмысленно

говорить о любых параметрах измеримости процесса, а значит,

и о менеджменте качества). Содержание образования не изо

бретается индивидом, а предлагается для изучения. Другое дело

- индивидуализация способов восприятия информации, органи

зации изучения дисциплины. Вот здесь и кроется суть проблемы,

наверное, больше методической.

у каждого обучающегося должно быть право и гарантия

своего темпа изучения дисциплин, интерпретации знания (осо

бенно, в гуманитарной сфере), метода, времени, затраченного

на восприятие и Т.П.
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Обучающиеся знакомятся с основами технологии под

держки. Получают информацию о принцилах фасилитирования

взаимодействия субъектов образовательного пространства.

Предпосылки успешной фасилитации:

Подлинность в общении.

Непосредственно личные отношения с ребенком.

Эмпатическое понимание.

Акцент на собственном опыте ребенка. (Его не судят,

не оценивают, а просто понимают с личной, а не с учительской

точки зрения).

Принятие и доверие.

Поддержка внутренней автономии ребенка, базового

доверия к миру, самоидентичности.

Использование проектирования обеспечивает нагляд

ность при изучении и анализе человеческих отношений в раз

хичных жизненных ситуациях, дает возможность ·'.походить в чу

жих ботинках" (англ.), позволяет осуществить фиксацию сущест

венных особенностей и отношений изучаемых явлений.

Традиционные формы занятий зачастую не позволяют

вовлечь Ш.кольника в активное обсуждение поставленных про

блем, решение конкретных практических ситуаций.

Требуются новые формы организации занятий, такие как

сазе-эшсу, имитационные, ролевые, деловые игры, проектиро

ванне, семинары, обучающие эффективным способам воспри

ятия, переработки, интерпретации и создания информации, за

нятия с ..использованием техник рефлексии, моде~ирования,

конструирования, творческие лаборатории и ценностные мас

терские.

Использование информационных технологий и разработ

ка педагогами электронных учебных материалов (создание рр,
презентаций, разработка электронных дидактических материв

лов, использование е-таil для интерактивного общения со

школьниками, публикация на личных wеЬ-сайтах педагогов кон

спектов лекций и практических заданий) также стали неотъем

лемой составляющей открытого образования.

Безусловно, однозначных ответов на проблему индиви

дуализации образования дать невозможно. Немало копий сло

мано в мировоззренческих и идеологических спорах. Однако
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видится реальным предложить рассмотрение вопроса "Как

управлять образовательным процессом?.. с поиска соответствий

между теми, кто является "поставщиком» образовательной услу

ги непосредственно "клиенту", "клиентом.., который волен сде

лать, переоформить, отказаться от "заказа», "заказом», который

адекватен "образовательному результату», "технологии его дос

тижения .. , "способам понять», что и благодаря чему получено.

Таким образом, конструируется очень прозрачный ряд

взаимосвязанных и определяющих друг друга технологических

шагов деятельности педагога и ребенка.

Во-первых, педагог проектирует образ воспитательного

пространства. Осуществляет самоопределение в стратегических

целях воспитания (социализирующей, акмеологической, культу

рологической, экзистенциальной), характеристиках модели вы

пускника ОУ, ключевых компетенциях учащихся как аспектах

образовательного результата, рефлексирует свои представления

о направлениях педагогического воздействия, осознает воз

можностиих реализации ит.п.

Этот этап требует от педагога навыков аналитической

деятельности, педагогического прогнозирования, построения

воспитательных моделей. Очевидно, что эффективность данной

деятельности повышается, если она осуществляется при помощи

комег, в режиме консультирования, защиты и обсуждения про

ектов.

Во-вторых, педагог выбирает удобный ему инструменТ,

который позволяет описать содержание образовательной дея

тельности учащегося, потенциальные формы его активности,
способ организации взаимодействия (т.е. где ученик возьмет

содержание, как поймет, что ему необходимо сделать, с кем он

сможет проконсультироваться, как пройти этап самоконтроля, к

какому сроку подготовить итоговую работу, что явится средством

контроля знаний и т.п.), На этом этапе возникает проект страте

гического плана.

В-третьих, учащийся выбирает ПОДХОДЯЩИЙ ему образо

ватехьный маршрут (например, с помощью "рефлексивного

дневника ученика-). Речь идет об инструментах формирования

образовательного заказа. Ими могут быть анкеты, "индивиду-
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альные образовательные планы и карты», «формы планирования

индивидуальной образовательной программы- И т.а,

В-четвертых, педагог (на основе образовательного мар

шрута, заявленного учащимся) проектирует с ребенком ИНДИВИ

дуальную образовательную программу. К этому процессу можно

привлекать и других субъектов профилактики (родителей, одно

классников, классного руководителя).

В-пятых, учащийся, привлекая других субъектов образо

вательного процесса, реализует проект и проводит самооценку

деятельности. Задача педагога (классного руководителя) на этом

этапе заключается в сопровождении деятельности ученика.

Можно выразиться еще точнее. Системообразующим

механизмом может служить инструмент, который позволяет пе

дагогу зафиксировать образовательную услугу, учащемуся опре

делить образовательный заказ и трансформировать его в инди

видуальный образовательный маршрут, в свою очередь, форма

лизованный усилиями как педагога, так и учащегося, в индиви

дуальную образовательную программу.

В мире такой инструмент называется «syllabus» (сима-

бус).

Симабус - программа (курса, лекций и т.д.), определяю

щая содержание, объем, а также порядок изучения и препода

вания определенной учебной дисциплины, ее раздела или части;

to draw ир, make ир а syllabus - составлять расписание.

Предназначение симабуса:

дать исчерпывающую информацию о курсеи препо-

давателе;

презентовать тематический план курса, варианты

освоения теории курса, а также списки требуемых для выполне

ния заданий (включая рекомендации по заполнению рабочих

тетрадей, подготовке исследовательских работ и проектов,· ре

шению задач и т.п.), формы контроля знаний;

объяснить на «языке школьника», что он получит от

изучения курса (цели, компетенции, практические навыки);

сообщить расписание занятий, сроки выполнения

работ и контроля;
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Комментарий: раздел определяет обязательный для

школьника образовательный маршрут (маршруты), заданный

педагогом, определяет соотношение классной работы, само

стоятельной работы и контроля знаний.

Традиционные формулы: «Занятия спланированы сле

дующим образом ...», «Курс содержит теоретическую часть и

практикум ...-. «Практические занятия... предполагают... изуче

ние... выполнение заданий ... самостоятельное. решение ... иссле
дование».

3. Общие ожидания от старшеклассников и требования

по предмету:

общие ожидания (<<участие»).

Комментарий: раздел содержит замечания преподавате

ля общего плана о своих ожиданиях относительно освоения

школьниками определенных разделов курса, акцентирует вни

мание на определенных,' наиболее значимых моментах в СТРУК

туре предмета или формах организации занятий.

Традиционные формулы: «Выполнение... обязательно...»,

«Приветствуется выдвижение собственных...», -Правихами орга

низации дискуссии определяется ...», «Участвовать - значит по

сещать... содействовать поиску..., предлагать...», «Я рассчитываю

на активность ..., которая будет учитываться при...
требования к старшеклассникам.

Комментарий: раздел определяет роли, статусы, функции

школьника во время изучения курса, четко фиксирует что, в ка

ком объеме и к какому времени ему необходимо выполнить,

указывает сроки промежуточного контроля, формы оценки зна

ний. Может содержать информацию о возможности индивиду

альной работы с педагогом (консультирование,собеседование).

Традиционные формулы: «Вам необходимо изучить сле

дующие разделы ...», «Разработайте самостоятельно по данной

модели ...», «Добавьте фрагмент ... комментарий К...», "Используя

указанные справочные материалы, подготовьте ...», «График

промежуточного отчета предусматривает ...», «Каждый раз

дел(модуль) курса завершается...», «К концу курса вы должны

подготовить ...», «Отработка пропущенных занятий (невыполнение

определенных заданий) осуществляется через ...».

4. Критерии оценок:
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система рейтинговых бамов.

Комментарий: разделом определяется количество бал

лов за определенные формы работы, указывает "вес заданий».

Традиционные формулы: ..По промежуточному контролю вы мо

жете набрать ... бамов», "Выполнение лабораторных работ 
...бамов», ..Очень хорошо -60 бамов - 80% выполнения зада

ния .. , "Вы можете получить 20 премиальных бамов за ...»,

система мониторинга образовательной активности,

которая определяет типовые формы деятельности старшекласс

ника на уроке (технология face to face), самостоятельную работу,

в том числе с использованием электронных ресурсов, а также

типовые формы контроля знаний.

Комментарий: каждый из блоков активности школьника

оценивается определенным количеством бамов (например,

100), формы деятельности и соответствующие им технологии

определяются РУКОВОДСТВОМ по дисциплине. Зачет (экзамен) ав

томатически выставляется при достижении школьником опреде

ленного количества рейтинговых очков (например, в 350 бал

лов).

Освоение
Практическиезанятия

теоретическогоматериала

бо- ба-

типовыеформы
mах нус

типовыеформы
mах нус

бам псе- бам пре-

под. под.

посещениеуроков 5 - защита реферата 5 -
заполнение опорных

10 5
защита творческой, ис-

5 5
конспектов следовательской работы

составление конспек-

тов с комментариями
15 10

выступление со спец.
5 5

(ведение «бортовых вопросом

журнавов-)

конспектирование
активное участие в кол-

дополнительной лите- 15 10
лективной ДИСКУССИИ

5 -
ратуры

ответ на проблемный
10 5

вопрос педагога

Возможны и другие формы активи- выполнение самостоя-

зации самодеятельности тельной работы. решение 15 10
задачи

выполнение лаборатор- 15 10
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ной работы

Общий резерв 30 резерв преподавателя 5
Самостоятельная работа Контроль знаний

60- 60-

типовые формы
mах нус

типовые формы
mах нус

6ам пре- 6ам пре-

под. под.

решение задач, вы-

полнение творческих 10 5 промежуточные тесты 10 -
заданий

подготовка ИНДИВИАУ- 15 5 итоговый тест 15 -
ального проекта

подготовка портфолио 10 5 контрольная работа 10 5
case-study 10 5 опрос 10 10
подготовка доклада на

20 5
конференцию

резерв преподавателя 10 резерв преподавателя 40

Отметим, что педагог может регулировать в данной сис

теме мониторинга образовательной активности соотношение

между деятельностью школьника и способом демонстрации ре

зультатов деятельности.

Например, форме деятельности "подготовка реферата»

может соответствовать способ демонстрации результатов - "сис

тема ключевых вопросов по теме», что снизит репродуктивность

данного вида задания и повысит его значение.

5. Список обязательной и дополнительной литературы

Комментарий: раздел содержит сведения о методиче

ском обеспечении дисциплины, включая информацию о нали

чии книг (электронных пособий) в школьной библиотеке (медиа

теке СаШ), фиксирует «приоригетный учебник» из данного спи

ска. Может содержать Интернет-обзор по курсу с комментария

ми педагога о степени информативности источников, указывать

возможность выполнить (с их помощью) дополнительные виды

самостоятельных работ (подготовить портфолио, написать иссле

дование, подготовить доклад или реферативное сообщение).

6. Дополнительные разделы:

Тематический план.

Традиционные структурные элементы:
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N!! Четверть (с ука- Содержание Работа с npeno- Самостоятельная

занием месяца и классной давателем (ко- работа (с указани-

недели, поряд- работы (коли- личество часов) ем бамов проме-

кового номера чество часов) жуточного конгро-

тематического ля)

модуля)

1. Изучить настойки

WеЬ- Изучение ин- параметров про-

Например: 1 технологии - терфейса про- граммы MS Front-
неделя (4.09 - основные граммы MS Page. Источник:

по 11.09) понятия: FrontPage 1 час I\омакин П. Web-
2 часа. строительство. -

М., 2003, стр.301
Промежуточныйконтроль: 5 бамов

Пример. Тема: Web-технологии - основные понятия.

Что такое Web? Понятие Web-страницы, web-узла. Брау

эер, виды браузера. Запуск MS FrbntPage 2003. Главное окно.

Стандартная панель документов. Меню. панель режимов рабо

ты. Открытие файла. Открытиеweb-узла. Открытиеweb-страницы,

Область папок. Режимы просмотра и редактирования. Режим

просмотра web-страНИЦl~I. Режим просмотра структуры папок.

Создание НОВЫХ папок. Перемещение файлов. Выход из про

граммы MS FrontPage.
Вопросы к промежуточным контролям

Комментарий: как правило, даются вопросы для само

проверки и указывается, что в реальном контроле знаний будут

анахогичные.

Пример:

Промежуточный контроль N2 1.
1. Что называется Web-Аокументом?

2. Что такое язык HTML?
3. Какой программный продукт компании Мiсrosоft

предназначен для создания Web-Аокументов?

4. Как запускается программа Front Page 2000?
5. Что представляет собой главное окно программы

Front Page 2000?
6. Перечислите кнопки панели Режимов работы.

7. Что представляет собой режим отображения папок?

Аналогию с работой в какой программе вы можете провести?
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Списки лабораторных работ.

Комментарий: списки работ даются с инструкциями по

выполнению (желательно пошаговыми), указываются сроки

сдачи, формы контроля (например, защита перед классом).

Пример пошаговой инструкции:

1. Создайте с помощью мастера презентаций Web-узел

для представления компании в Интернете. С помощью шаблона

создайте многостраничный персональный Web-узел.

2. Модифицируйте узел, созданный в лабораторной ра

боте N~1, используя все доступные приемы форматирования

шрифтов, абзацев, обрамление и заливку, списки, таблицы.

З. Добавьте в ваш персональный web-узел графические

изображения, звук и видео, используйте анимацию.

4. Добавьте внутренние гиперссылки в ваш персональ

ный web-узел. Добавьте гиперссылки с узла презентации в узел

персонавьный,

5. Используя буфер обмена, вставьте в персональный

Web-узел поочередно информацию из текстового редактора Мi

crosoft Word, электронных таблиц Мiсrоsоft Excel, БД Мiсrоsоft

Access.
6. Используйте при оформлении Web-узла динамиче-

ские элементы HTML:
Бегущая строка.

Изменяющиеся кнопки.

Анимация.

Сворачивающиеся списки.

Баннеры.

Фреймы.

7. Используйте" при оформлении своего Web-узла сле

дующие компоненты:

Счетчик визитов;

Страница и/или изображение, включаемое по рас-

писанию;

Компонент поиска;

Оглавление;

Подтверждение введенной информации.

Создайте форму с помощью мастера.
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ты)?

Принципы кооперации.

Мотивационная основа кооперации.

-. Построение общности (со-общества) на основе

принципа событийного объединения.

Какие способности мне нужны?

Организационные навыки.

Навыки партнерского общения.

Навыки разрешения конфликтных ситуаций.

Ведение дискуссии.

Ведение тренинговой работы и т.д.

1 По материалам Центра повышения квалификации и профессиональной пе

реподготовки специалистов в области профилактики аддитивного поведения у

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Какие технологии мне необходимо освоить?

Тренинги коммуникации различного уровня (работа

с детьми, подростками, молодежью, родитехями, молодежными

организациями, руководителями и специалистами государст

венных и общественных организаций, Администрацией).

Основы сюжетно-ролевой игры.

Основы психодрамы и т.д.

Современный воспитательный процесс нацелен на ста

новление личности, способной принимать решения, согласую

щей свои действия с ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.

Педагог и классный руководитель не МОГУТ упускать во

прос о неразрывной связи человеческой жизни и общества, в

русле которого протекает жизнь на основании принятых НОРМ,

регулирующих взаимодействие множества противоречивых ин

тересов. Однако реальная цель воспитания - это всегда персо

нифицированная цель, адресованная к конкретному ученику,

которая должна иметь ДОСТИЖИМЫЙ результат за определенное

время.

Современный человек обязан обладать критическим

мышлением, выходить за пределы стереотипов, «идолов», опи

санных еще Ф. Бэконом. Речь не идет о желании критиковать

всех и вся, ниспровергать мнение взрослых и не считаться с ав

торитетами, но об ответственности в принятии или отторжении

чужого взгляда, готовности -присваивать- ИЛИ аргументировано

обосновывать альтернативную позицию.

Современный молодой человек должен быть готов к со

циальному взаимодействию, способен соотносить свои устрем

ления с интересами других людей и социальных групп, продук

тивно взаимодействовать с членами группы (команды), решаю

щей общую задачу, что позволяет использовать ресурсы других

людей и социальных институтов для решения проблем.

Большинство решений выходит за пределы конкретного
образовательного учреждения. Оно призвано расширять про

странство диалога и включать новых агентов изменений в свою

практику, увеличивая значимость и дееспособность своих акций

за счет привлечения дополнительных ресурсов, ориентации на

нетрадиционные целевые группы.
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Отсюда утверждается такая логика понимания профилак

тической работы, как не только внешняя по отношению к ре

бенку деятельность педагога, но и как процесс деятельности са

мого ребенка.

Результатом самовоспитания становится внутреннее,·

глубинное, экзистенциальное изменение самого деятеля (даже

не осознанное), а не только процесс (освоенные способы дея

тельности) и результат (знания, опыт). Здесь свобода выбора вы

ступает определенной гарантией. Такая установка смещает ак

цент с изготовления продуктов «духовного производства .. на про

цесс самовыговаривания «субъекта жиэнестроитехьства», где

личный смысл, контекст и подтекст намного важнее социально

одобренного продукта.

Эффективными формами и методами профилактической

работы для современного образовательного учреждения в на

стоящее время можно признать только те, которые позволяют

педагогу перейти от практики формирования воспитанника по

определенному образцу к проектированию условий для станов

ления личности ребенка на основе его осознанного выбора, от

ветственности за поведение, творческого самоопределения и

самореализации .
Отметим, что воспитанник (совершая нравственные по

ступки, участвуя в социально полезной деятельности, осваивая

новые роли и отношения) .должен не просто реализовать свой

творческий потенциал для достижения личной свободы или успе

ха, а продвинуться в самопознании, раскрыть смысл, передать

свой опыт.

В связи с этим выбор форм и методов воспитания согла

суется со следующими принципами организации деятельности и

самодеятельности ребенка:

1) Гибкость технологий. Формы работы с детьми пред

стают не столько алгоритмом, сколько «палитрой». Задача педа

гога не в том, чтобы провести дело, а в том, чтобы создать усло

вия для саморазвития и самораскрытия каждого ребенка.

2)· Максимально возможный выбор. Максимальное

расширение сферы выбора - как в выборе видов деятельности,

так и в определении содержания и характера предложенной (и

предлагаемой самим ребенком) деятельности.
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3) Контекстуальность деятельности. Любая образова

тельная деятельность должна быть воспитывающей, стимули

рующей развитие субъектности учащегося. Обязателен - само

анализ, рефлексия, закрепление успешного опыта самопрояв

ления личности.

4) Многовариантность деятельности. Для каждого участ

ника деятельности планируется индивидуальный сценарий

маршрут, своя роль в коллективном проекте. Обязательно - от

слеживание "шагов» деятельности, осмысление проектировоч

ных цепочек, рефлексия участия.

5) Гибкое планирование, самоуправление. Совместное

планирование деятельности. Движение "за ребенком», а не «за

педагогом».

6) Принцип «не навреди». Приоритет практического

опыта над теоретическими представлениями (постепенности,

проверки и самопроверки), адаптации к жизни.

7) Организация педагогического сопровождения жиз

ненного самоопределения. Этот ключевой принцип определяет

не столько четко выстроенный педагогом алгоритм самодея

тельности или нравственных ориентаций воспитанника, сколько

подчиненность активности ученика мотивационным и стимули

рующим механизмам, основа которых - свободный выбор,

ценностное целеполагание, практическая полезность, осознан

ное поведение, самоанализ.

3.3. Портфолиокак форма ИНДИВИдУализациипрофилактики

употреблениядетьми психоактивныхвеществ

Усиление воспитательного потенциала образовательного

учреждениязаключается в реальной возможности, не разрушая

гуманистические традиции национальной педагогики, создать

управляемуюсреду диалога личности и личности, личности и ок

ружающего мира, снимая противоречия творческим подходом,

акцентом на чувственной активности и личных смыслах воспи

танников. Открытость личности миру не придет сама по себе.

Опыту самопрезентации, творческого моделирования и проек

тирования, критическомуосмыслению происходящегои предъ-
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явлению нового собственного содержания жизненного процесса

необходимо учиться.

Образовательная технология портфохио- - форма, про

цесс организации и технология работы учащихся с продуктами

их собственной творческой, исследовательской, проектной или

познавательной деятельности, предназначенными для демонст

рации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для осозна

ния и оценки ими результатов своей деятельности.

Технология портфолио предполагает освоение учащими

ся различных способов деятельности, выводящих их на конкрет

ный продукт; техник рефлексии, позволяющих осознать свое

продвижениеотносигехьно траектории образовательного успеха

и наметить горизонты дальнейшего совершенствования; мето

дов, позволяющих генерировать личные смыслы и отношения,

вступать в диалог, работать в команде, предъявлять результаты

деятельности социуму, защищать и отстаивать свою позицию.

Классическое портфолио состоит из четырех разделов:

«Портрет», «Коллектор», «Рабочие материалы», «Достижения».

Раздел «Портрет» предназначен для представления ин

формации об ученике - авторе портфолио, который имеет воз

можность представить себя любым доступным способом. Это

может быть эссе, фотография и Т.П. Раздел должен отображать

особенности личности автора портфолио, может включать запи

си о нем других людей, характеристики, сертификаты и Т.П. В

портфолио достижений может быть представлена краткая исто

рия образовательных успехов ученика. Раздел «Портрет» должен

тюсгоянно пополняться материахами, свидетеаьствующими о

личностном продвижении ребенка. Каждое дело, каждое меро

приятие, каждое открытие может стать основой самопрезента

ции нового интереса, формулировки жизненного кредо, сущест

венным дополнением к портрету «человека успешного». Очевид

но, что рассказать о себе, подготовиться к кастингу или само

презентации - занятия не из легких. Поэтому необходимо по

мочь подростку выбрать подходящую именно ему форму само

презвнтации.

1 См. в приложении материалы по использованию образовательной технологии

портфолио в практике управления воспитательным процессом.
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Раздел «Комектор" содержит, как правило, материалы,

авторство которых не принадлежит ученику. Это могут быть ма

териалы, предложенные ученику педагогом (памятки, схемы,

.списки литературы), найденные учеником самостоятельно (ксе-

рокопии статей, материалы периодических изданий, имюстра

ЦИИ), или материалы товарищей по группе. Здесь могут нахо

ДИТЬСЯ словарные и энциклопедические статьи, любой имюстра

тивный материал и т.д., одним словом, все, что связано с тема

тикой портфолио и не является продуктом деятельности учаще

гося - создателя портфоаио.

Раздел "Рабочие материалы" должен включать материа

лы, . которые созданы и систематизированы· самим учеником,

Активизацию самостоятельной работы обеспечивает использо

вание "рабочих тетрадей", заполнение которых (как на семина

рах, так и в системе самоподготовки) способствует интенсифи

кации усвоения материала, творческому решению ключевых

проблем курса, ознакомлению с методами научного исследова

ния и т.п. Педагог, моделируя работу школьника, определяет и

жестко задает необходимые -шаги-.в деятельности обучающего

ся, гарантирующие достижение образовательного результата.

В раздел "Достижения» помещаются те материалы, кото

рые, по мнению учащегося-отражают его лучшие результаты и

демонстрируют успехи. К ним ОТНОСЯТСЯ не только грамоты, по

хвавьные листы или сертификаты, но и рефхекоивные записки

педагога, тьютора, родителя, отражающие образовательные дос

тиженияученика или фиксирующие личностный рост воспитан

ника.

Каждый материал или группа материалов, помещенных

в портфолио, сопровождается кратким рефлексивным коммен

тарием ученика (что получилось,О чем свидетельствует, как мо

жет быть использовано, какие выводы можно сделать на осно

вании, какие ошибки допущены и что сними делать). Коммен

тарии не должны быть большими по объему, часто достаточно

. одного-двух предложений.

Конечно, педагогу и классному руководителю школы

проще подготовить массовое мероприятие, гарантировав тра

диционное его качество соблюдением ряда организационных

шагов: разъяснить правила поведения на мероприятии, выбрать
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исполнителей под образцовый сценарий, простимулировать и

зафиксировать личную ответственность каждого за качество де

ла, провести репетиционное разучивание ролей и Т.П. Другое

дело, когда любая акция превращается в проектную творческую

площадку.

Системообразующим фактором профилактической дея

тельности образовательных учреждений является в обозначен

ном контексте персонификация ответственности за общее дело

во имя других людей.

Триединая составляющая успеха воспитания заключает

ся в осознании каждым субъектом воспитательного процесса

миссии как личной ответственности за происходящее (персони

фикация ответственности), в поиске других, готовых объединить

усилия для реальных изменений (общее дело), наконец, в целе

вом компоненте деятельности, несущем социально значимый

смысл (ВО имя других людей).

Решение этих задач не может быть дано "сверху» и быть

заранее прописано без учета реальной ситуации. Поэтому со

провождение личностного и образовательного движения учаще

гося всегда личностно-ориентировано и ситуативно-уникально.

Необходимо обеспечить включение ребенка в различ

ные формы рефлексивной практики, позволяющей максималь

но раскрыть его внутренний мир, презентовать «вселенную я» В

системе связей и отношений с ДРУГИМИ людьми, продемонстри

ровать реальные и потенциальные возможности, сделать "заказ»

на ролевые маски, в которых ему уютно в социальном окруже

нии и Т.п.

Общая идея проектирования индивидуальных образова

тельных маршрутов: нет неинтересных людей, каждый способен

удивить оригинальным мировосприятием, увлечением, потреб

ностью. Ведущие мотивы: попадание в референтную группу лю

дей; приобретение новых связей и отношений: снятие стигматов

восприятия, опыт конкуренции и попытки занять престижные

места в социальной иерархии. Педагог (классный руководитель)

создает условия для выхода учащихся в управленческую пози

цию по отношению к своей жизни и процессу образования, де

монстрирует особенности построения образа будущего, позво-
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ляет ребенку осуществить наработку средств его достижения;

рефлексировать -самопостроение-,

3.4. Включениеподростковв волонтерскуюдеятельность

по профилактикеупотребленияпсихоактивныхвеществ

среди сверстников

Слово -вохонгёр- произошло от французского

«volontaire», которое в свою очередь произошло от латинского

«voluntarius», в дословном переводе означающем «доброволец,

желающий». ИзнаЧ8ЛЬНО словом «волонтер» называли либо работаю

щего бесплатно подмастерье, либо добровохьца, идущего в армию.

сегодня данный термин приобрел более широкое смысловое значе

ние и довольно часто используется в связи с профилактической дея

тельностью.

В современном русском языке существует несколько

толкований волонтёрства, которые в своей совокупности рас

крывают роль, место и идеологию добровольчества:

Волонтёр - это альтруист, который по зову сердца

безвозмездно занимается социально одобряемой деятельно

стью и осознает свое значение для общества.

Волонтёр - человек, который в свое свободное вре

мя делает нечто, полезное для других, не получая за это для себя

прибыли.

Волонтёр - человек, не имеющий каких-либо особых

ДЛЯ добровольца профессиональных навыков; способный бес

корыстно передавать определенную информацию, делиться

своим опытом и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Волонтёр - существо будущего, гражданин мира,

шанс человечества на выживание.

Волонтёр - гражданин, осуществляющий благотвори

тельную деятельность в форме безвозмездного труда в интере
сахбвагопохучатехя, в том числе в интересах благотворительной

организации.

Истоки волонтёрства как социального феномена уходят в

глубины истории: в обществе всегда находились люди, для кото

рых способом общения, самореализации и самосовершенство-
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вания б~IЛ труд на благо других. В последние годы в российском

волонтёрском движении появилось новое направление - орга

низация в детской и подростковой среде работы по профилакти

ке употребления психоактивных веществ. Оно заняло свою нишу

в деле формирования активной гражданской позиции школьни

ков, приобщения подрастающего поколения к здоровому образу
жизни, расширяя масштабы превентивной и оперативной рабо

ты специалистов различных ведомств, профессионально зани

мающихся этой пробаемой.

Под волонтёрством понимают неоплачиваемую, доброволь

ную деятельность, направленную на оказание помощи другим лю

дям. Если рассматривать данное понятие в связи с профилактиче

ской деятельностью, то получаем следУющее определение: волонтер

ство - неоплачиваемая, добровольная деятельность, направленная

на преоупрежеение и недопустимость употребления ПАВ, оказание

помощи людям с проблемами зависимости, с целью поддержания и.

укрепления собственного здоровья и пропаганды зож. Через волон

тёрство юноши И девушки получают возможность реального участия

в жизни общества, возможность влиять на общественные установки,

а также планировать свою судьбу.

Почти каждый желающий может стать волонтером, так как

деятельность волонтёра может быть организована таким образом,

что даже I\IOди, чьи физические возможности ограничены, будУТ ока

зывать серьезную ПОМОЩЬ в профилакrических мероприятиях.

Мы полагаем, что использование волонтёров для работы в

различных направлениях профилакrической деятельности открывает

широкие перспективы и позволяет надеяться на хорошие результа

ты, так как в основу функционирования волонтерского отряда дол

жен быть положен принцип «равный - равному». дt.я самих волон

тёров эта работа предоставляет возможность общественно значимо

го использования их сил и знаний.

дt.я организации деятельности волонтёрского отряда в ОУ

необходимо в первую очередь привлекать тех детей, которые сами

изъявили желание участвовать в данной работе, при этом могут слу

жить образцом в плане здорового образа жизни. сами участники

волонтёрского отряда также должны понимать, какой вклад их работа

вносит в общую деятельность образовательного учреждения по про

филакгике злоупотребления ПАВ. Лучше, если набор новых волонтё-
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ров осуществляют подростки, которые сами участвовали в каких-либо

общественных мероприятиях, были членами какого-то волонтёрского

отряда.

Волонтёрская деятельность по профилактике употребле

ния психоактивных веществ регулируется следующими ПрИНЦИ

пами:

1. Принцип солидарности подразумевает ответствен

ность всех членов волонтерского отряда за достижение постав

ленных целей.

2. Принцип сотрудничества включает в себя возмож

ность установления отношений с различными социальными

партнерами, прямо или косвенно занимающихся профилакти

кой ПАВ.

3. Принцип конвергенции (общности целей) определяет

согласование веятевьности волонтеров с деятельностью специа

.листов разных ведомств, участвующих в профилактических ме

роприятиях.

4. Принцип дополнительности (вспомогательности) под

разумевает, что волонтёры не заменяют специалистов, по долгу

службы занимающихся профилактической работой, а дополняют

их.

5. Принцип ответственности предполагает, что волонтё

ры несут ответственность за деятельность, которую они взялись

осуществлять, принимая во внимание возникшие ожидания по

лучателей волонтёрской работы.

6. Принцип безвозмездности подразумевает, что волон

тёры не получают никакого материального вознаграждения за

свой труд.

7. Принцип долгосрочности И непрерывности - ни одна

профилактическая программа не будет эффективной, если све

сти ее к ряду мероприятий, поэтому не соединенные воедино

мероприятия, скорее всего, не принесут сколько-нибудь ощути

мого отсроченного социального эффекта, а лишь сиюминутный

результат.

8. Принцип адресности - у ВСЯКОЙ информации есть

свой потребитель. Необходимо помнить, что, говоря об употреб

лении ПАВ, мы сталкиваемся с тем, что информация способна

спровоцировать нездоровый интерес к предмету разговора. Не-
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обходимо понимать. ЧТО ты говоришь, КОМУ, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ

ты говоришь это именно сейчас.
9. Принцип доступности - этот принцип предполагает,

во-первых, подачу материала с учетом возможностей и особен

ностей восприятия целевой группы (если речь идет о подростках,

необходимо учитывать особенности их субкулыуры), а во

вторых, - организацию доступа к информации и услугам, которые

предлагаются в рамках профилактических программ.

В основе волонтёрского движения всегда лежит принцип

«равный - равному", который подразумевает:

активную социально-полезную деятельность с целью

формирования у сверстников установок относительно здорового

образа жизни,

активизацию положительных качеств участников

взаимодействия - за счет индивидуальной работы волонтёр мо

жет оказывать содействие развитию понимания, сочувствия,

взаимопомощи и т. п.

Данный принцип является базовым, основополагающим.

В современной педагогической литературе использование вос

питательного потенциала ровесников в вопросах профилактики

аддитивного поведения рассматривается в нескольких аспектах:

как социально-педагогический подход, направленный

на формирование у молодого человека нравственных идеалов,

в.том числе идеалов здоровья и здорового образа жизни, через

получение превентивных знаний, привычек, умений, психологи

ческих качеств и установок на социальное ответственное пове

дение;

как вид общественно полезной деятельности моло

дежи, которая состоит в распространении знаний, умений и на

выков здорового образа жизни, оказывает содействие миними

эеции .табакокурения, алкоголизма, наркомании и. других отри

цагехьных'социвхьных явлений.

,- как технология, предусматривающаяпоследователь

ную систему активных действий, способствующихстановлению

субъектной позиции личности в ситуации экзистенциальноговы

бора через распространение достоверной информации и об

разцов собственногопримера жизненнойпозиции;
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как образовательный метод, направленный на при

обретение и обмен знаниями и социальным опытом участников

социально-педагогического взаимодействия;

как педагогический прием, предотвращающий отри

цательное поведение в структуре превентивной деятельности.

Одним из самых сложных вопросов является вопрос о мето

дах поощрения волонтёров, так как по определению их деятельность

бескорыстная и добровольная. Очень часто мы забываем о том, на

сколько важно обеспечить заинтересованность человека выполне

нием любой деятельности, и тем более безвозмездной.

Система поощрений показывает, насколько взрослые и об

разовательное учреждение в целом ценят тех детей, кто неравноду

шен и своими активными действиями способствует предотвраще

нию распространению и употреблению ПАВ в их школе или детском

доме. Педагог-координатор должен сделать так, чтобы волонтёры

почувствовали, что их ценят. Самая важная награда - говорить «спа

сибо». Создание теплой дружеской атмосферы на работе, обращение

к волонтёру по имени, посвящение волонтёру своего личного време-

. ни также расцениваются как награда.

Часто стимулом к волонтёрской деятельности может быть

потребность в общении с другими ЛЮДЬМИ, усиливающееся чувст

во одиночества. А;\я таких людей важно найти место в группе.

Группа вает своим членам чувство единства, сообщества, безо

пасности, предлагает помощь. Волонтёрство удовлетворяет по

требность в окружении, которое разделяет твою систему ценно-

. стей и преследует те же цели.

К мотивирующим факторам, которые мотуг быть использо

ваны для стимулирования волонтёров, относятся:

признание - всесторонняя поддержка и публичная по

хвала подростков, осуществляющих добровольную общественную

работу, направленную на профилактику злоупотребления ПАВ, по

зволит сделать участие в отряде престижным, а также будет спо

собствовать повышению самооценки детей;

повышение ответственности и делегирование полно

мочий при планировании, организации и проведении мероприя

тий - подросток жаждет самостоятельности и признания своей

взрослости, волонтёрская деятельность создает благоприятные

условия для этого;
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развитие личности - каждая следующая работа долж

на быть чуть сложнее предыдущей, именно принцип усложнения

и обогащения деятельности будет способствовать развитию лич

ности подростков.

Выбирая формы выражения благодарности, психологи

советуют помнить несколько правил:

как можно чаще выражать благодарность за конкрет

ные результаты, не откладывая поощрение до какого-то знамена

тельного случая;

применять различные формы выражения благодарно

сти, но помнить, что за равные достижения полагаются одинаковые

или подобные поощрения;

помнить о том, что благодарность должна соответство

вать заслугам;

быть честными и искренними в выражении слов бла

годарности; в волонтерской деятельности' уместно выражать

удовлетворенность самой личностью волонтёра, а не только резуль

татами его работы;

обращать особое внимание на те достижения, которые

особенно дороги самим волонтёрам, при этом результаты� макси

мально направлены на профилактику злоупотребления ПАВ.

Следует проявлять гибкость В выборе различных форм поощ

рения. Не каждому, к примеру, нравится, когда его хвалят вприсут

ствии большой аудитории. Поощрения, кроме того, что они способст

вуют формированию заинтересованности в работе, также помогают

создать доброжелательную обстановку в отряде и сделать работу бо

лее эффективной.

Учитывая сложность проблемы первичной профилактики

ПАВ, необходимо помнить, что добровольцы, работающие в этой

. Сфере, должны быть достаточно хорошо подготовлены. Уровень

необходимой подготовки определяется видом работ, в которую

включен доброволец. При этом знания причин возникновения

зависимости, факторов, способствующих ее распространению,

реальных последствий ее влияния на организм человека, его

семью и общество в целом - этот тот необходимый минимум,

который должен быть положен в основу любой программы под

готовки волонтёров.
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Система ПОДГОТОВКИ и обучения волонтёров может про

ХОДИТЬ в различных вариантах, выбор которых зависит от того

направления и видов деятельности, которые собираются осуще

ствлять волонтёры. Это могут быть лекции и семинары, тренинги

и фокус-группы, баллинтовские группы и ряд других форм.

Специалисты в области организации волонтёрской дея

тельности выделяют, как минимум, три направления подготовки

добровольцев:

Первое направление - подготовка добровольцев для ве

дения групповых занятий со сверстниками. Главная цель орга

низации групповых занятий - овладение знаниями и навыками,

необходимыми для ведения групповых занятий по профихактике

со сверстниками.

Второе направление - подготовка волонтёров для про

ведения бесед по теме профилактики. A/l.я волонтёров, рабо

тающих в этом направлении, важно быть хорошо информиро

ванными, уметь структурировать предлагаемый слушателям ма

териал, делать его интересным и ДОСТУПНЫМ для восприятия в

разных возрастных группах, уметь удерживать внимание группы

и организовывать дискуссию.

Подготовку волонтёров для ЭТОГО вида деятельности луч

ше проводить в форме тренинговых занятий, в рамках которых

прорабатывается тема профилактики злоупотребления ПАВ и

отрабатываются навыки организации и проведения групповых

дискуссий.

Третье направление - проведение КВНов, выступление

со спектаклями, организация агиt6ригад на тему профилактики.

Подготовка для работы в этом направлении требует создания в

коллективе атмосферы творчества. Такая деятельность может

быть сопряжена с большими эмоциональными нагрузками, так

как ребятам приходится иногда изображать наркоманов или их

друзей, родственников. Поэтому лучше если в спектакле будет

занято несколько составов групп, чтобы исключить участие од

них и тех же ребят только в одном спектакле длительное время.

Одной из форм обучения является организация лагеря

волонтёров, целью которого выступает подготовка, обучение во

лонтёров через самопознание, самовоспитание, повышение

уровня компетенции, выработка навыков здорового образа

173



жизни д/\я проведения дальнейшей профилакrической работы со

сверстниками.

Лагерь .организуется как краткосрочный сессионный

процесс, основанный на методе погружения. Педагоги

координаторы вместе с подростками могут провести профилак

тические мероприятия, в ходе которых обсудить вопросы, свя

занные с формированием зависимости, развеять мифы о ПАВ и

последствиях их употребления. Эти мероприятия в свою очередь

могут лечь в основу дальнейшей самостоятельной работы волон

тёров. Кроме того, педагоги-тренеры вместе с волонтёрами в

лагере за счет интенсификации занятий должны отработать стра

тегии и навыки поведения, ведущие к здоровью и препятствую

щие злоупотреблению психоакrивными веществами, сформиро

вать навыки поведения, направленные на улучшение межлич

ностной коммуникации среди сверстников.

Безусловно, при подготовке волонтёров. используются

экспресс-диагностика, тренинг партнерского общения, тренинг

уверенного поведения, юенинг с элементами телесно

ориентированной терапии, аутогенная тренировка, спортивные

и культурно-массовые мероприятия и занятия. Итогом работы

может стать слет, конкурс, фестиваль волонтёров с целью обме

на опытом и демонстрации успехов в профилактической работе.

Наиболее важная составляющая в организации волонтёр

скоп) отряда - это работа координатора волонтёров. .
Всегда, когда это необходимо, педагог-координатор должен

уметь оказать моральную и методическую поддержку волонтёрам,

поэтому обязателея постоянный контакт, чтобы взрослый был в курсе

событий. дI\я этого удачными формами являются индивидуальные

беседы, но при этом должны проводиться и общие собрания волон

тёров. Продолжительное общение позволяет обмениваться инфор

мацией о текущих событиях и о любых изменениях, которые имеют

место.

Ввиду того, что волонтёрский отряд должен существовать на

постоянной основе, а не ограничиваться разовыми мероприятиями,

взрослый, координирующий деятельность детей, тоже должен быть

назначен (выдвинут педагогическим комекrивом) на постоянной

основе. К нему предъявляется ряд требований.
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Педагог-координатор должен обладать следующими качест-

вами:

быть увлеченным человеком, активистом-

общественником, чтобы увлечь подростков;

любить и уметь работать с людьми;

иметь способности к управленческой и организатор

ской деятельности;

быть компетентным в области первичной профилактики;

иметь достаточно времени, чтобы выполнять свои функ-

ции.

Хотя вышеупомянутые характеристики координатора само

очевидны, опыт работы волонтёрских отрядов В некоторых ОУ облас

ти позволяет утверждать, что многие получают Э1У должность без

предварительного согласования. Координаторы должны выполнять

свои функции постоянно, так, чтобы они могли выполнять все обя

занности, связанные с этойАОЛЖнОСтью.

А;\я координатора важно создать атмосферу доверия и взаи

мопомощи в отряде. Координатор также должен организовать рабо

1у так, чтобы каждый понимал, что требуется от него и от других. В

связи с тем, что неудачи возможны в любом деле, уж тем более в та

ком малознакомом, как добровольческая деятельность, педагог

координатор должен уметь оказывать помощь тем, кто сталкивается

с трудностями, подбодрить, замотивировать на дальнейшую работу,

Кроме того, стоит обратить внимание на профилактику

синдрома ..психологического выгорания», возникающего в связи

с большими психоэмоциональными затратами во время работы

"с темой наркозависимости, так как это может стать причиной

возникновения или обострения каких-либо личных проблем у

ребят, в связи с чем от педагога-координатора может потребо

ваться организация групп личностного роста и индивидуальное

психологическое консультирование.

Было бы желательно, если бы координатор проводил сбор,

собеседование или любую иную встречу с потенциальными волонтё

рами, чтобы оговорить требования, примерный перечень планируе

мых дел и, конечно, цели и задачи волонтёрского отряда. Рекоменду

ется в устной или письменной форме собрать ожидания подростков

от предстоящей работы, так как чем более осознанным будет реше-
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ние подростка участвовать в волонтёрском движении, тем меньше

будет разочарований в будущем.

Мы премагает примерный перечень вопросов, который по

может изучить ожидания подростков в связи с предстоящей деятель

ностью:

1. Почему тебе интересно заниматься общественной ра

ботой?

2. Какие ожидания связаны у тебя с работой в волонтёр

ском отряде?

З. Работал ли ты когда-нибудь волонтёром?

4. Сколько времени ты можешь посвящать работе в отря-

де?

5. Есть ли какие-либо факторы (здоровье, место прожива

ния, транспорт), которые могут ограничивать или мешать твоей дея

тельности?

6. Есть ли -у тебя какие-либо особые интересы, хобби, что

может помочь и сделать работу в волонтёрском отряде более инте

ресной, насыщенной?

7. С кем тебе приятнее будет работать? Есть ли У тебя

друзья, которые тоже хотели бы участвовать в общественной рабо

те?

8. Как к твоему решению заниматься волонтёрской дея

тельностью относятся родители, родственники, ДРУЗЬЯ?

На наш взгЛяд, целесообразно на одной из первых встреч

волонтёров определить обязанности сторон. Отсутствие четкого

представления об обязанностях может привести к конфликтам и не

пониманию. Именно понимание значимости проблем, связанных со

злоупотреблением ПАВ, готовность помогать взрослым решать дан

ную проблему, признание ценностей здорового образа жизни спо

собствуют вовлечению в работу. Очевидно, что вовонтёры не будут

ДОЛГО работать в отряде, если они не осознают необходимость того,

что они делают и не разделяют точку зрения на эту проблему.

Необходимость сопровождения деятельности волонтёров

обуслОвлена тем, что область, в которой они работают, весьма'
СhецИфИуна. Профилактические мерыв отношении употребле

ния' наркотических веществ обращены непосредственно к лич
носги' подростка, к тем базовым 'потребностям, адекватное
удовлетворение которых может предотвратить возникновение
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разного рода зависимостей. Кроме того, психологическое на

пряжение в связи с постоянной проработкой одних и тех же

эмоционально негативных тем может отрицательно сказываться

на личном самочувствии вохонтёров. Исходя из этого, сопрово

ждение и руководство волонтёрским отрядом должно учитывать,

как минимум, три задачи:

1. Мотивация добровольческой активности. Это сквоз

ная задача, решать которую необходимо постоянно. Мотивация

начинает формироваться внутри целевой группы в результате

деятельности волонтёров или благодаря работе со средствами

массовой информации,

2. Повышение эффективности деятельности волонтёр

ского отряда невозможно без специально организованных заня

тий и тренинга, совместного планирования деятельности, воз

можности постоянно обучаться и неформально общаться в ат

мосфере психологического комфорта.

3. Деятельность вохонтёров будет эффективной в том

случае, если вохонтёрский отряд представляет собой не сово

купность разрозненных участников, а сплоченную команду. Соз

дание такой команды является главным условием для решения

перечисленных задач. Обеспечение групповой сплоченности

позволяет:

эффективно удовлетворять потребность в общении, в

самореализации, в уважении участников группы;

усиливать мотивацию каждого быть членом группы;

создать дружескую, располагающую атмосферу;

создать условия для принятия эффективных группо-

вых решений;

повысить творческий потенциал участников группы;

открыто разбирать возникающие конфликты.

Сопровождение волонтёрской деятельности может осу

ществляться в виде супервизорства, когда волонтёр осуществ

ляет индивидуальный разбор трудностей с педагогом

координатором; работает в паре с более опытным волонтёром;

может вынести на обсуждение в группе наиболее типичные

трудности в работе.

Кроме того, мы считаем, что целесообразно периодиче

ски проводить психопрофилактику с работающими волонтёрами.
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дl\я этого можно использовать упражнения на релаксацию, ме

дитацию, работу с направленным воображением, не требующую

даl\рнейшей длительной проработки. Как правило, это общеук

репляющие и энергезирующие упражнения.

Организация деятельности волонтёрского отряда проходит

под непосредственным руководством компетентного взрослого, чья

роль и активная жизненная позиция сама по себе выступает моде

лью и образцом для подражания.

Перед волонтёрами могут быть поставлены следУющие зада-

чп:

1) информировать сверстников о последствиях употребле

ния ПАВ;

2) привлекать сверстников к активной общественной рабо

те, стимулировать их общественную деятельность;

3) выпускать тематические газеты, листки, плакаты и Т.П.;

4) проводить КУЛЬ1Урно-массовые и ФИЗКУЛЬ1Урн<х>здорови

тельные мероприятия среди сверстников;

5) способствовать сбору средств (книг, игрушек и т.п.)

для нуждающихся;

6) привносить новые идеи в работу ОУ;

7) устанавливать и померживать СВЯЗИ с социаэьными

партнерами в области профилактики.

Задания для волонтёров выбираются обычно совместно со

взрослым, ИСХОДЯ из стоящих эадач и возможностей конкретного ре

бенка. При этом отсутствие некоторых навыков у подростка не может

быть причиной отказа в подготовке, проведении и участии в меро

приятии. Распределение ролей внутри волонтёрского отряда позво

ляет при необходимости выполнять роль помощника. По,дход к опре
де~ению сфер деятельности волонтёров и выполняемых ими задач

должен быть творческим. . .
Участие в некоторых видах деятельности на основе волон

тёрствапоавоеяет подросткам и юношеству расширить свои умения

и навыки, в том числе и в области БУдУщей профессиональной дея

теЛЬНОети,зарекомендовать себя творческим, ответственным чело-

веком в глазах будУЩИХ работодателей. .
. В процессе волонтёрской деятельности могут быть ис-

похьзованы следующие технологии:
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1. Технологии обучения направлены на повышение

уровня знаний, умений и навыков ЗОЖ и формирования пре

вентивного поведения. Обучение осуществляется самими под

ростками в рамках специально организованных занятий для

сверстников или детей младшего возраста.

2. Технологии внедрения - это влияние на мнения, по

зиции и отношения сверстников к проблеме употребления ПАВ
через социальную и просветительскую работу, спонтанное об

щение и мобилизацию ресурсов.

З. Просветительская технология может проводиться во

время индивидуального, группового, массового общения в ус

ловиях учебного заведения, по месту проживания, в местах

массового собрания и отдыха молодежи. Для успешной реали

зации просветительской работы необходимо знание особенно

стей группы, с которыми подростки-волонтёры намерены рабо

тать.

4. Технология спонтанного общения реализуется в усло

виях случайного общения как с референтными группами, так и с

отдельными лицами. При этом ровесники, которые получили

просветителрскую информацию, сами становятся источником

информации для других. Это создает условия для положительного

влияния на молодежьчерез родителей, знакомых, во время вы

ступлений в еми, музыкальных акций, пребывание в оздорови-. .
тельных учреждениях и Т.П.

5. Технология мобилизации ресурсов состоит в привле

чении к просветительской работе государственных и негосудар

ственных учреждений,· социальных служб, средств массовой ин

формации, молодежных объединений, общественных и религи

озных организаций, разных групп населения, родителей и от

дельных лиц.

6.. Программы-акции (организация акций, конкурсов,

фестивалей, праздников). Программы-акции направхены на по

пуляризацию здорового образа жизни среди подростков и моло

дежи, стимуляцию творческой активности, профилактику деви

антного поведения. цели программ-акций могут. быть самыми

различными и зависят от направленности акции (информацион

ные акции, диско-акции, спортивные акции и т. д.),
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Программы-акции часто включают в долгосрочные про

филактические проекты. В таких случаях их проводят в начале

(как запускной механизм) и в конце профилактических проектов

(как завершение работы).

Так как волонтёрское движение в области профилактики

ПАВ в нашей стране находится в стадии формирования, то одно

значных и обязательных критериев оценки такой работы не су

ществует. Волонтёры сами могут выработать критерии, по кото

рым они буду оценивать эффективность своей деятельности.

Мы предлагаем ряд таких показателей, которые можно

взять за основу:

1. Соответствие деятельности волонтёрского отряда

принципам и современным направлениям профилактики.

2. Четкость и конкретность в постановке целей и их дос

тижение в намеченные сроки.

З. Направленность профилактических мероприятий на

разные целевые группы.

4. Развитие личности участников волонтёрского отряда

(усвоение новых знаний, формирования навыков и умений).

5. Удовлетворенность членством в волонтёрском отря-

де.

6. Вовлеченность новых членов в волонтёрское движе

ние (динамическая стабильность существования отряда).

7. Взаимодействие и сотрудничество с социальными

партнерами, заинтересованными в противодействии употребле

ния и распространения ПАВ (частота контактов и их широта).

Программа «Ровесник - ровеснику» не" претендует на

универсальность. Какие-то из факторов все равно не поддаются

воздействию ее средствами, тем не менее, мы можем снизить

активность многих факторов риска, поскольку слово сверстника

в подростковом и юношеском возрасте порой звучит более убе

дительно, чем нравоучения со стороны взрослых. Кроме того,

волоi-пёрское движение, основанное на принципе "равный 
равному», позволяет охватить профилактическими мероприя

тиями достаточно большое число детей, что может снизить риск

вовлечения и употребления ПАВ среди молодежи.
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3.5. лагерь как форма подготовки школьников

к персонифицированнойпрофилактическойработе

в среде сверстников:опыт Ярославскойобласти

В настоящее время в Ярославской области активно раз

вивается молодежное волонтёрское движение как объединение

добровольцев, деятельность которых направлена на решение

социально значимых проблем. На территории Ярославской об

ласти цель волонтёрекогодвиженияпо профилактикеупотребле

ния ПАВ определена как создание в образовательныхучрежде

ниях условий для становления личности молодых людей как

субъектов своей жизнедеятельности через включение в разные

виды социально одобряемойдеятельности.

Достижение желаемого результата возможно при ком

плексном решении следующихзадач:

1. Создание волонтёрских отрядов, ПРОВОДЯЩИХ работу

по профилактике злоупотребления психоактивными вещества

ми.

2. Формирование и закрепление в школьной среде

ценностей молодежной культуры, направленных на неприятие

социально опасных привычек, ориентированных на здоровый

жизненный стиль.

3. Организация мероприятий, способствующих ориен

тации детей и подростков на здоровый образ жизни.

4. Привлечение к профилактической работе родителей,

учителей и других социальных партнеров.

5. Разъяснение необходимости лечения от наркомании

особенно на ранних этапах болезни с активным использовани

ем кабинета анонимного лечения.

6. Создание на территории учебных заведений силами

учащихся «зон, свободных от наркотиков, табака, алкоголя».

Учитывая сложность проблемы первичной профилактики

наркотической и алкогольной зависимости, волонтёры, рабо

тающие в этой сфере, должны быть достаточно хорошо подго

товлены. В практике хорошо себя зарекомендовала такая фор

ма, как лагерь.

Обучающий курс «Актуальные технологии и формы рабо

ты по профилактике аддитивного поведения несовершеннолет-

181



них», разработанный группой специалистов под руководством

А.Н. Логиновой, направлен на обучение вохонтёров эффектив

ным техникам и формам работы по профилактике употребления

ПАВ с включением занятий по следующим темам: "Основные

понятия профихактики-, "Особенности интерактивных методов

ведения профихактики-, -Профивактические ролевые ИГрЫ», "От

работка навыков ассертивного поведения», «Специфика мето

дов обратной связи, рефлексии и шеринга»,

В 2006-2007 учебном году спецкурсдля волонтёров был

апробированс командамиучащихся профессиональныхучилищ

и лицеев Ярославской области на базе санатория

профихактория профтехобразованияс 11 по 15 декабря 2006
года и командами учащихся школ Ярославской области в рам

ках областного волонтёрского лагеря с 26 февраля по 2 марта

2007 года.

цель обучения волонтеров в лагере: помочь овладеть

навыками, необходимыми для ведения групповых занятий со

сверстниками в рамках деятельности по профилактикеупотреб

ления ПАВ.

Результатамиреализацииданного курса можно считать:

1. Повышение осведомленности подростков в области

первичной профилактики употребления ПАВ.

2. Приобретение подростками навыков оказания соци

альной подДержки "детям, оказавшимся в ситуации употребления

ПАВ.

З. Формирование стратегий и навыков эффективного

поведения посредством развития лидерских качеств (коммуни

кативныхнавыков, креативности, организаторских способно

стей и др.).

4. Увеличение числа волонтёров из подросткоВО

молодежной среды, занимающихся первичной профилактикой

зависимости от ПАВ среди детей и СВОих сверстников.

Задачи, которые реализовались в ходе подготовки волон

тёров, группировались в соответствии с четырьмя модулями

обучения.

Первый модуль предназначен для ориентации участни

ков в предстоящей деятельности и углубленного изучения собст

венных мотиваций.
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Задачи первого модуля (ориентировочного):

1. Исследование мотивации обращения к добровольче

ской деятельности в области профилактики наркотической И ал

когольной зависимости.

2. Формирование индивидуального и группового виде

ния работы по первичной профилактике.

3. Формирование миссии добровольческой деятельно-

сти.

4. Разработка этического кодекса волонтёра.

Исследование мотивации для добровольческой деятель

ности начинается еще на этапе отбора кандидатов в ходе отбо

рочныхзанягий. Во время обучающего тренинга эта тема более

детально прорабатывалась в связи с выбранной фОРМОй профи

лактической работы.

Второй модуль был призван развить коммуникативные

навыки И сенситивность к происходящим в хОде групповой ра-,

боты процессам.

Добровольческий труд, и в особенности групповая рабо

та, требуют наличия определенных качеств и ЛИЧНОСТНЫХ

свойств, необходимых для эффективного взаимодействия с дру

гими ЛЮДЬМИ. На данном этапе осознание этих качеств и выра

ботка этических норм и принципов вохонтёрской деятельности

проходила на более высоком уровне обобщения, чем это дела

лось на этапе отбора.

Обучение волонтёров в лагере осуществлялось в тренин

говом режиме. Интерактивные методы обучения позволяли

учащимся через общение глубже осознать истинные мотивы

включения в волонтёрскую деятельность, развить уже сущест

вующиенавыки работы с людьми и такие важные гражданские

качества личности, как эмпатия, конгруэнтность, аутентичность и

другие, осознать свой стиль в общении и скорректировать его в

сторону большей эффективности.

Во время тренинга ребята осознавали свой стиль обще

ния, выясняли, что обычно помогало и что им мешало в обще

нии с другими людьми, какие барьеры в общении препятствова

ли их деятельности.

На первых занятиях ребята учились устанавливать кон

такт. Именно от этого умения зависит успешность дальнейших
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отношений с группой. На этапе установления контакта решались

две задачи: настройка на партнера (кто сн, в каком он эмоцио

нальном состоянии, какова его мотивация, чего ждет от работы)

и настройка партнера на себя (умение представить себя, вы

звать симпатию, заинтересовать, доходчиво изложить информа

цию, создать чувство общности).

Следующим направлением работы являлась отработка

навыков активного слушания, необходимая для понимания со

беседника и точной передачи информации. Приемы аргумента

ции, которыми овладевали волонтёры, позволяли делать их речь

убедительной, без назидательности и советизма.

На методическом разборе коммуникативного тренинга

ребята знакомились с основными этапами групповой работы и

основными формами развития группы.

Основными формами работы в группе являлись дискус

сии, ролевые игры, психогимнастика, игры на создание атмо

сферы открытости, краткие информационные сообщения по

проблеме.

Третий МОДУЛЬ включал знакомство с темой наркотиче

ской и алкогольной зависимости, определение возможных путей

профилактики и выработку жизненных стратегий, помогающих

избежать опасности приобщения к психоактивным веществам;

Работа на этом этапе начиналась с осознания собствен

ного отношения волонтеров к психоактивным веществам, в

особенности к алкоголю и наркотикам, прояснения мотивов зло

употребления психоактивными веществами и осознания про

блемы зависимости.

Парамельно с работой по осознанию своего отношения

к обсуждаемой теме, организовывалось информационное на

сыщение волонтёров научными, статистическими, аналитиче

скими данными, касающимися данной проблемы. Именно фак

ты, результаты научных исследований и мнения специалистов, а

также исповеди алкоголиков и наркоманов являлись наиболее

убедительными аргументами в разговоре с подростками. (8 ходе

этой работы подросток должен почувствовать уважение к само

му себе и другим людям, уверенность в своих силах, выстроить

план саморазвития и самосовершенствования без психоактив-
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ных веществ, осознать личную ответственность за свой жизнен

ный выбор.)

Четвертый модуль предусматривал тренировку навыков

самостоятельного проведения занятий, включающую самостоя

тельную подготовку и проведение профилактических мероприя

тий, поиск социальных партнеров для решения вопросов профи

лактикии другую активную деятельность,. способствующую за

креплению полученных знаний и методик.

Прежде чем. ребята начинали работать самостоятельно,

они проводили небольшие покааатехьныеэкусочки» занятий и

отрабатывали их в своей учебной группе,· получая обратную

связь от сверстников и опытного психолога, ведущего занятия.

Затем работали в качестве наблюдателей, изучая работу опыт

ных тренеров, соведущих, в паре с более опытным волонтёром,

и только потом самостоятельно работали в группе или в паре с

другим волонтёром.

Главные задачи ведущих:

создать условия для свободного обмена мнениями,

поддерживая атмосферу доброжелательности, открытости, спло

ченности группы;

поддерживать высокую самооценку участников, по

ощряя инициативу;

давать возможность каЖДQМУ чувствовать себя в

безопасности и ощущать поддержку от ведущего и других членов

группы;

двигаться от простого к сложному;

чередовать сложные упражнения с разминками и

психогимнастикой.

Практика показывает, что обучение успешно, если

оно отличается от традиционного и проходит в инте-

ресной форме; .
в процессе обучения предоставляется возможность

активно взаимодействовать с другими участниками;

добровольцы чувствуют уважение к себе и своему

жизненному опыту;

они могут быть самими собой и не бояться выражать

себя;
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3.6. Фестивалькак средство стимулированияволонтёрской

деятельности подростков в сфере профилактики психоактивных

веществ среди сверстников: опыт Ярославской области

в настоящее время в образовательных учреждениях

Ярославской области активно развивается молодежное ВОЛОН

тёрское движение. В связи с этим в 2006 году согласно Област

ной целевой программе "Комплексные меры противодействия

злоупотреблениюнаркотиками и их незаконномуобороту на пе

риод с 2005 по 2007 год» от 07 декабря 2004годаДепартамен

том образованияЯрославскойобласти было принято решение о

создании в образовательныхучрежденияхобласти волонтёрских

отрядов с целью повышения эффективности профилактической

работы.

На сегодняшнийдень на территории Ярославскойоблас

ти ведущими волонтёрскими отрядами являются представители

профессиональныхучилищ (лицеев) N~ 2, N~ 8, N~ 11, N~ 13, N~

24 г. Ярославля, Ярославского региональноготоргового коллед

жа, средней общеобразовательной школы N~ 43 г.Ярославля,

школы N!! 26 г. Рыбинска, школы N~ 3 г. Ростова, Семибратов

ской средней общеобразовательной школы Ростовского муни

ципального района, Нагорьевской школы Переславского района

и Фоминской школы Тутаевского района.

Год от года в регионе растет количество таких отрядов,

расширяется сфера их деятельности. Но, к сожалению, до сего-
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дняшнего времени отсутствовали мероприятия по координации

деятельности волонтёрских отрядов, недостаточными следует

считать созданы условия для обмена опытом и согласованности

в выработкедальнейших стратегий работы.

Поэтому Департаментом образования Яросхавскойгоб

ласти был сформулирован заказ о создании ряда мероприятий,

в которых приняли бы участие волонтёрские отряды образова

тельных учреждений всех типов и видов городов и муниципаль

ных районов Ярославской области, а также специалисты субъек

тов профилактики (Управления ФСКН РФ, Центров психолого

медико-социального сопровождения детей, Ярославской област

ной клинической наркологической больницы).

Планирование, организацию и координацию работы по

развитию волонтёрского движения в области взяли на себя го

сударственные образовательные учреждения Ярославской об

ласти "Институт развития образования- (ГОУ ЯО ИРО) и "Центр

детей и юношества» (ГОУ ЯО UAЮ).

Традиционно программа деятельности с волонтёрскими

отрядами включает в себя обучающие и культурно-массовые

мероприятия, не стал исключением и Ярославский регион.

Работа по созданию и реализации программ обучения и

подготовки волонтёров по первичной профилактике употребле

ния ПАВ была делегирована информационно-методическому

центру по профилактике употребления ПАВ ГОУ ЯО "Институт

развития образования».

Организацией и проведением массовых мероприятий,

целью которых является создание системы поддержки и тира

жирования опыта деятельности волонтёрских отрядов, находя

щихся в различных городах Ярославской области, занимается

отдел досуга ГОУ ЯО "Центр детей и юношества». Основным та

ким массовым мероприятием стал ежегодный областной фести

валь волонтёрских отрядов "Дорогою добра».

Государственное образовательное учреждение Ярослав

ской области "Центр детей и юношества», выполняя заказ Де

партамента образования Ярославской области, осуществляет

деятельность по организации и проведению массовых меро

приятий для учреждений образования Ярославской области.
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Отдел досуга, структурное подразделение центра, являет

ся инициатором, разработчиком и участником многих масштаб

ных областных массовых мероприятий.

Деятельность отдела досуга строится по следующим на

·правлениям:

Организационно-массовая. Данная деятельность вклю

чает в себя:

организацию и проведение (или участие в организа

ции и проведении): областных, всероссийских и международных

массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей);

организацию и проведение досуговых массовых ме

роприятий для обучающихся ГОУ ЯО LlДЮ, образовательных уч

реждений всех типов и ВИДОВ).

Методическая. Данная работа направхена на совершен

ствование качества работы отдеха' путем изучения и решения

образовательных и воспитательных задач, связанных с органи

зацией содержательного досуга детей: _
поиск и разработка новых моделей организации со

держательного досуга детей и юношества;

,- разработка и написание сценариев игровых про

грамм, праздников, массовых мероприятий для детей разных

возрастных категорий;

ведение методических фондов по вопросам органи

зации детского досуга;

повышение профессиональной компетентности педа

гогических кадров отдела;

повышение. профессиональной квалификации педа

гогических работников учреждений дополнительного образова

ния детей.

Образовательная деятельность. На базе отдела досуга

ГОУ ЯО LlДЮ реализуются дополнительные образовательные

программы:

«Школа организаторов досуга»;

Курс допрофессиональнойподготовки по специаль

ностям: ..Менеджер.., «Организатор досуговой деятельности»;

..Танцгруппа «Радуга».
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Направлениями деятельности отдела также являются

внебюджетная и издательская деятельность.

В последние годы в работе отдела досуга особое внима

ние уделяется качеству организации, подготовке и проведению

областных массовых мероприятий. Поэтому нельзя не заметить

в их организации и проведении внедрение и использование но

вых технологий.

В 2006-2007 и 2007-2008 учебных годах организацион

но-творческая группа ГОУ ЯО LlДЮ работала в следующем со

ставе:

- кураторы фестиваля: И.С. Леонова, зам. директора по

организационно-педагогической работе; Ю.В. Нефедова, педа

гог-организатор отдела досуга;

- участники: Д.В. Хорев, руководитель отдела досуга;

Л.П. Капралова, Д.А.Репин, педагоги-организаторы отдела досу

га; Д.Н. Рыбаков, С.А. Назарова и АА Антоненко, педагоги

организаторы организационного сектора; Т.Ю.Лебедева, руко

водитель редакционно-издательского отдела.

Ими были организованы и проведены I и 11 областные

фестивали волонтёрских отрядов "Дорогою добра».

Оргкомитетом, в который вошли представители Депар-

. тамента образования, сотрудники и специалисты ГОУ ЯО ИРО и

ГОУ ЯО LlДЮ, были определены такие задачи фестиваля, как

формирование банка данных волонтёрских отрядов Ярослав

ской области и специалистов, работающих в сфере профилакти

ки, проведение работы по изучению, анализу и пропаганде луч

шего опыта по профилактике-злоупотребления ПАВ, а также соз

дание условий для совершенствования подготовки волонтёров и
разработки системы сетевого взаимодействия волонтёрских от

рядов.

Согласно положению фестиваль проходил в два этапа и

реализовывался следующим образом.

Предварительно волонтёрским отрядам было дано «дь

машнее задание» - разработать и провести в образовательном

учреждении или с социальными партнерами два мероприятия

по профилактике злоупотребления ПАВ и подготовить отчет об их

проведении в форме мультимедийной презентации или творче

ского выступления.

189



Далее была реализована основная программа фестива

ля, которая включала в себя конкурсно-обучающую и культурно

развлекательную программы.

В фестивале приняли участие волонтёрские отряды из

образовательных учреждений города Ярославль, города Ры

бинск, Ростовского и Переславского муниципальных районов

Ярославской области, всего 7 отрядов ПО 20 человек в каждом.

Конкурсно-обучающая программа фестиваля проходила

в два тура. В первом туре волонтёрские отряды представляли

себя, а также отчет о своей деятельности в форме мулыимедий

ной презентации или творческого выступления. Пятью отрядами

были представлены мулыимедийные презентации-отчеты, двумя

- творческие выступления.

N
п/п

1

Название

отряда

.Мы с

тобой-

Город,

муници

пальный

район,

образова

тельное

учреждение

г. Яро

славль,

СОШ N~4З

Краткое

содержание отчета

ОТряд активно сотрудничает с социельно-реабилита

ционным центром .Медвежонок- и воспитанниками

интерната N~9. Результатом работы является органи

зация и проведение новогодних праздников для детей

сирот младшего школьного возраста, диагностики

социального возраста старшеклассников по методике 
.Шкала социальной арееости-, игры .МуравеЙник- и

других игр, конкурсов и праздников, пропагандирую

щих здоровый образ жизни

2 ,Жизнь- г. Ростов,

СОШ N~З

3 .Данко- Переслав-

ский МР,

нагорьев-

скаяСОШ

190

Ртряд пррвел для учащихся своей школы акции и

'конкурсы' .Курить или не курить», .Мир, в котором Я
живу-, а также игру-соревнование по безопасности

дорожного движения .Светофор"

ОТрядом были организованы и проведены следующие

мероприятия в помержку здорового образа жизни:

военно-спортивная игра на местности, дискотека

.Молодежь против наркотиков", акция -Шковьный

дворик-, направленная на создание детских площадок

для учащихся начальной школы. Также отрядом был

разработан сценарий, а затем осуществлены поста

новка и показы театрализованной композиции -Нет

наркотикам", проведены классные часы «Наркотики и

организм чеховека-, организован просмотр и обсуж

дение фильма .Алкогольный и наркотический. террор

против России». Все мероприятия были направлены

согласно поставленной отрядом цели - организация
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работы по профилактике злоупотребления ПАВ с под

ростками - учащимися школы '
Волонтёрсr.иЙ отряд провел в комедже традиционные

мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ:

конкурс социальных плакатов и буклетов, викторину

,Здоровый образ жиэни-, а также акциюэйогвси сига

рету - не гаси себя!», Новыми мероприятиями профи

лактической направленности стали спортивные кон

курсы среди учащихся профессиональных училищ,

конкурс среди групп комеджа ,Физкультминутка-

Отряд активно сотрудничает со школьным пресс

центром, советом старшеклассников, методическим

объединение учителей физической культуры, центром

-Наставник- и муниципальным учреждением "Соци

альное агентство молодежи-. Итогом этой совместной

работы стали следующие мероприятия:' спортивно
игровая программа -Весевые старты», выстувхения

агитбригад для старшеклассников, а также выпуск

информационного буклета, 'листовок-агиток .Мы выби

раем жизнь. и газеты «Безопасное колесо.

Результатом деятельности отряда стали такие меро

приятия как конкурс творческих проектов -зачем люди

курят», .Чем можно заменить табакокурение-, первен

ство среди учащихся профессиональных училищ и

'лицееВ по волейболу, баскетболу и настольному тенни

су. Также членами волонтерского отряда в лицее был

оформлен·,Уголок здоровья.

Отрядом в школе была организована и проведена

следующая работа: анкетирование учащихся школы

,ЧТО я думаю о наркотиках-, конкурс плакатов .В здо

ровом теле - здоровый ДУХ', спортивные мероприятия

.- эстафеты и турпоходы, КУЛl7lYрно-массовые меро

приятия: акция .Нет, наркогикам-, дискотека "Новое

поколение выбирает.

Презентации и выстугвения команд оценивались по де

сятибамьной системе по следующим критериям: раскрытие со

держания деятельности отряда, соответствие выступхения прин

ципам профилактики злоупотребления ПАВ, художественно

эстетическое оформление творческих выступхений, а также

кухьтура подготовки. мулыимедийных презентаций.

Второй "ТУР состоял из трех конкурсных заданий.

Конкурс «Ораторское мастерство", где в течение 3 минут

волонтерским отрядам было предложено подготовить обраще

ние - призыв к участникам фестиваля волонтёрских отрядов

принять участие в акции, посвященной Международному дню
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борьбы с наркоманией (26 июня). Регламент выстугвения - не

более 30 секунд. Высшая оценка в этом конкурсе - 5 бамов.

Конкурс «Технологии профилактичеекой деятельности».

Здесь каждому отряду было предложено по 3 видеовопроса на

знание форм и методов волонтёрской деятельности по профи

лактике злоупотребления ПАВ. Далее даны 3 варианта ответа на

каждый вопрос. За каждый правильный ответ отряды получали 1
бам. '

Конкурс «Мцфы о ПАВ». Каждый отряд по очереди назы

вал один «МИф О ПАВ". Отряд, не назвавший миф, выбывал. В

этом конкурсе бамы распределялись следующим образом: от

ряд, выбывший первым, получал 1 бам, вторым - 2 бама и так

далее.

Все конкурсные задания оценивали эксперты: А.В. Беля

ков, ведущий специалист Департамента образования ЯО; Н.Г.

Чуприн, старший оперуполномоченный по особо важным делам

областного управления ФСКН РФ; НЛ. Бланк, директор Центра

психолого-медико-социального сопровождения детей города

Ростов; Т.Г. Киселева, доцент кафедры дошкольного и начально

го образования ГОУ ЯО «Институт развития образования»; С.В.

Амелина, НА Шешнина, специалисты по социальной работе

Ярославской областной клинической наркологической больницы

и Л.Ф.Мосеевская, методист Центра развития творчества детей

и юношества.

По результатам всей конкурсной программы фестиваля 1
место занял отряд Ярославского регионального торгового кол

леджа,2 место - отряд профессиональноro лицея N2 2 города

Ярославль и 3 место отряд средней школы N2 26 города Ры

бинск.

В рамках культурно-развлекательной программы был

проведен концер~закрытие фестиваля с участием творческих

комективов городов и муниципальных районов Ярославской

области, а волонтёрским отрядом Нагорьевской школы Пере

славского муниципального района была проведена дискотека

«Молодежь против наркотиков».

При завершении работы фестиваля отрядам было дано

очередное задание на следующий фестиваль.

192



Участниками в ходе I областного фестиваля волонтёрских

отрядов были определены девиз - «Жить, думать, чувствовать,

любить...» и гимн фестиваля - песня «Дорога добра» (сл. ю. Эн

тина, муз. М. Минкова).

Цели и задачи второго фестиваля следующие: способст

вовать распространению успешного опыта работы волонтёрских

отрядов по организации и ведению профилактической деятель

ности, оценить вклад волонтёров в совершенствование работы

по профилактике амитивного поведения У детей и подростков,

создать условия для творческого самовыражения несовершен

нолетних, расширения и обновления их знаний по профилактике

злоупотребления ПАВ. Также мероприятия, предусмотренные

программой. фестиваля, должны способствовать развитию у ВО

лонтёров инициативы, самостоятельности и коллективн,qго

взаимодействия.

Участниками фестиваля стали 19 волонтёрских ОТРЯДОВ

из образовательныхучреждений Ярославской области (г. Яро

славль, г. Рыбинск, Ростовский МР, Переславский МР, Тутаев

ский МР, Угличский МР, Ярославский МР, Борисоглебский МР,

Некрасовский МР), которые приняли участие в его конкурсной

программе,атакже вновь созданные волонтёрскиеотряды об

разовательныхучреждений Ярославской области, стремящиеся

к обучению и взаимодействиювнутри волонтёрскогодвижения

(всего 250 человек). . ,
Программа фестиваля включала в себя 3 подпрограм

мы: конкурсную, обучающую и культурно-развлекательную.

Конкурсная программа фестиваля была опреаехена как

-Киноконкурс-, где волонтёрскими отрядами были представлены

короткометражные (не более 10 минут) анимационные,художе

ственные, игровые и документальные еидеофильмы, а также

видеоролики.

Согласно конкурсномузаданию, определенномуна пре

дыдущем фестивале, видеоматериалы не ДРЛЖНЫ представлять

собой отчет о проделанной отрядом работе, а содержать акту

альную информацию о развитии социально-померживающей

среды и привлечении общественноговнимания к проблеме ад

дитивного поведения несовершеннолетних,социальную рекла

му. Учитывая положения «Концепции профилактики употребле-
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ния ПАВ несовершеннолетними в образовательной среде», со

держание кинофильмов и видеороликов должно носить позитив

ный характер.

На ..Киноконкурс» были представлены 15 кинофильмов и

видеороликов.

В состав жюри конкурсной программы фестиваля вошли

специалисты Департамента образования Ярославской области

(А.В, Беляков, ведущий специалист, председатель жюри; К.В. Са

пегин, руководитель координационного центра развития допол

нитехьногообразования и воспитания детей, кандидат искусст

воведения), Яросвавской областной клинической наркохогиче

ской бохьницы (С.В. Амехина), сотрудники и специалисты Управ

хения по Яросхавской обхасти ФСКН РФ (О.В. Гребешкова), Ин

формационно-методического центра по вопросам профилактики

эхоупотребхения ПАВ Центра развития творчества детей и юно

шества (НА Кабанова), Центра психохого-медико-социахьного

сопровождения детей города Ростов (С.С. Карцева), Института

развития образования (Т.Г. Киселева, доцент кафедры ДОШКОI\Ь

ного и начахьного образования ИРа, кандидат психохогических

наУК),ЯРОСl\авского городского центра анимационного творче

ства «Перспектива" (М.И. Нагибина, засвуженный учитехь РФ).

Жюри отметихо, что большинство представленных ви

деоматериалов соответствовало основным принципам профи

лактики употребления ПАВ, при их создании учитывались воз

растные и психологичеСкие особенности адресата ИНформации,

все они НОСИI\И позитивный характер. Видеоматериаl\Ы соответ

ствоваликритериям убедительности представвяемыхдоводов,

оригинальности, эстетичности И ЭТИЧНОСТИ.

ПО результатам кинофестиваля 1 место занял видео

фильм ..Полярные Робинасны- (туристический Кl\уб ..Одиссей
города Ярославль), 2 место - фильм ..Черный плащ» (Ивняков

ская школа Яросеавского муниципаl\ЬНОГО района) и 3 место 
фильм «Растерянная жизнь» (Нагорьевская школа Переславско

го района). По реэухьтатам зрительского голосования приз полу

чил фильм -Паркур- (СаШ N!?20 города Рыбинск). Все участники

кинофестиваля ПОЛУЧИI\И свидетехьства участников 11 областного
фестивавя волонтёрских отрядов "Дорогою добра» и памятные

подарки.
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В рамках обучающей программы участниками фестива

ля был представлен на обсуждение анимационный антинаркоти

ческий сериал "Реанимация», разработанный Фондом социавь

но-культурных программ "Губерния» города Москва. Этот сериал

представляет интерес, так как имеет ярко выраженную социаль

ную направленность и оригинально освещает проблему распро

странения наркомании в подростковой и молодежной оревв,

В ходе обсуждения участникам было предложено отве

тить на ряд вопросов, например: Какие чувства вызвал у вас

фильм? Почему фильм имеет такое название? Как вы поняли

содержание текста песен и звуковых эффектов? Какие метафо

ры были выбраны авторами, почему? Какой вывод для себя вы

сегодня сделали?

Далее отрядам было дано задание просмотреть по 2 ко

роткометражныхфильма и определить цель фильма, целевую

Группу на которую он ориентирован, а также ответить на ряд во

просов и самостоятельно составить вопросы для дискуссии.

Культурная программа фестиваля включала в себя кон

церт гостей фестиваля - творческих комективов образователь

ных учреждений Ярославской области - участников 11 областного
творческого проекга "Радуга. Лето 2007 / Радуга. Зима 2008»~

Традиционно на закрытии фестиваля волонтёрским отря

дам было дано новое "домашнее задание» - написать исследо

вательскую работу на следующие темы: -Вомзнтёрское движе

ние - один из путей профилактики употребления ПАВ в моло

дежной среде», "Формирование антинаркотического мировоз

зрения молодежи в рамках воспитательного процесса-, -Испохь

зование СМИ и Интернета для профилактики наркомании в мо

лодежной среде» или ..Профилактика наркомании в образова

тельной среде. Состояние и перспеКТИВЫ 11 •

Государственным образовательным учреждением Яро

славской области центром детей 'и юношества в межфестиваль

ные периоды 2006-2007 и 2001-2008 учебных годов реализу

ется областной проект по противодействию злоупотреблению

наркотиками..Взаперти».
В проекте принимают участие детские творческие кол

лективы отдела досуга ГОУ ЯО ЦДЮ: Школа организаторов досу

га (руководитель АЛ. Капралова), танцевальная группа "Радуга»
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(руководитель Ю.В. Нефедова) и обучающиеся курса допрофес

сиональной подготовки (руководитель Д.В. Хорев), Всего 26 че

ловек.

Идея создания проекта «Взаперти» родилась в сотворче

стве обучающихсяи педагогов.Заметим, что это немаловажнов

создании именно социальныхпроектов,так как подростокимеет

возможность «окунуться» В материал, прожить. прочувствовать

его и сформироватьправильнуюточку зрения относительнорас

сматриваемой проблемы. Не случайно в. основе проекта «Вза

перти» тоже лежит метод "ра,ВНЫЙ - равному», который является

актуальным в профилактической работе.

Проект «Взаперти» был организован с целью пропаганды

здорового образа жизни и формирования активной жизненной

позиции у детей илодростков, а также привлечения подростков,

педагогических кадров областных образовательных учреждений

всех типов, широкой общественности к профилактике де.тской

наркомании.

Реализация проекта дала . возможность обучающимся

проявить творческие способности, выразить их личное отноше

ние к. проблеме, проявить себя в социально значимой деятель

ности, внести свой вклад в пропаганву здорового образа жизни.

Областной проект по противодействию злоупотреблению

наркотиками ..Взаперти» был организован в 2 этапа:

1 этап - организационно-подготовительный: сотрудника

ми отдела досуга была разработана и написана программа про

екта, скомплектована творческая группа по реализации проекта

- представители администрации центра,педагоги дополнитель

ного образования отдела досуга, педагоги-психологи, а также

подготовлена рекламная продукция (афиши, программки), про

ведены репетиции театрализованной композиции.

2 этап - демонстрационно-обучающиЙ. Показ театрали

зованной постановки «Взаперти».

Показы театрализованной композиции были организо

ваны в день борьбы со СПИДом - 1 декабря 2006 года (7 пока

зов, общее количество участников-зрителей - 360 человек), 2
марта 2007 года состоялись 1З показов для обучающихся ГОУ

ЯО LlДЮ, учащихсясош N~~ 26, 80, 81, 11, 39, Григорьевской
и Кузнечихинской сош Ярославского района, воспитанников
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интерната N!!10, интерната для слабослышащих д~тей и детского

дома Ленинского района города Ярославля. Всего участников

зрителей - 624 человека.

30 октября 2007 года композициябыла показана в г. Уг

личе(во Дворце культуры) в рамках межведомственнойАкции

«Анти-СПИД - 2007» Угличского муниципального района. На

спектакле присутствовали378 учащихсяСОШ, ПУ.

29, 30 ноября 2007 года в ГОУ ЯО Центре детей и юно

шества состоялось 15 показов для учащихся СОШ N!! 29, N!!27,
N!!55, N!!58, N!!26, N!!87, N!!90, N!!56, N!!17, ПУN!!2, N!!7, N!!14,
N!!26 г. Ярославля. Всего участников-зрителей - 691 человека.

Областной проект по противодействиюзлоупотреблению

наркотиками «Взаперти» можно рассматривать как один из ва

риантов интеграции в сфере профилактикиаддитивного поведе

ния несовершеннолетних,так как он способствовалтворческо

му взаимодействию учащихся и членов волонтёрских отрядов

общеобразовательныхшкол, профессиональныхучилищ и лице

ев, а также учрежденийдополнительногообразованиядетей го

рода и муниципальныхрайоновЯрославскойобласти.
Таким образом, этот проект стал еще одной сферой

взаимодействияи взаимообученияволонтёров.

Проект оказался удачной формой активизациивнимания

несовершеннолетнихи молодежи к проблеме злоупотребления

ПАВ. В своих отзывахзрители отмечали:

«Мы советуем всем подросткам посмотретьэтот актуаль

ный. спектакль» (учащиеся 8-10 классов школы-интерната для

слабослышащихдетей).' -:
«....Самое ужасное, что это действительно страшнейшая

правдаl Но после вашей постановки число наркоманов сокра

тится! Спасибо!» (учащиеся 7 «А» класса СОШ N!!55).
«...Об этом должен задуматься каждый ПОДРОСТОК, и вы

брать жизнь, счастье, будущее...» (учащиеся професоионаоьного

лицея N!!2).
"Увидев ваш спектакль, была очень обрадована и удив

лена тем, как ваши дети хорошо смогли донести до ребят весь

кошмар наркомании. Большое спасибо за нужный спектакль»

(врач Областного центра медицинской профилактики

О.А.Карулина).



«ЭТот спектакль убедил меня навсегда: не надо начинать,

тогда не надо будет заканчивать...» (8 ..А» класс, саш N!! 3 города

Тутаев).

-Покааан ад на земле. Всей нынешней молодежи следует

его посмотреть, чтобы не наделать в своей жизни ошибок.

Жизнь на земле нам дана один раз» (учащиеся профессиональ

ного училища N!!14).
«Спектакль потряс до глубины души, вызвал бурю эмо

ций. Ведь все это рядом! Вы делаете великое дело! Мы за здо

ровый образ жизни! Мы против наркотиновь (учащиеся профее

сионального училища N!!7);
Проект "Взаперти» привлек внимание средств массовой

информации, оказывающих, несомненно, большое влияние на

формирование общественного мнения - в рамках серии теле

передач ГТРК -Яросхавия» О профилактике употребления ПАВ

..Эффект пружины- были созданы две программы О данном про

екте.

Реализация фестивалей позволила значительно активи

зировать и структурировать работу с волонтёрскими отрядами в

Ярославской области, занимающимися профилактикой злоупот

ребления ПАВ.

Благодаря такой форме, как фестиваль, удалось выстро

ить.систему «компетентной» поддержки волонтёров, создать ме

ханизм их "продвижения» и профессиоиахьного развития.

Была реализована задача создания банка данных волон

тёрских отрядов образовательных учреждений Ярославской об

ласти всех типов, что обеспечило более пристальное внимание к

их деятельности и дало .возможность использования их потен

циала.

Фестиваль позволил' объединить разрозненные меро

приятия (конкурсы, организация отдыха несовершеннолетних,

семинары, мастер-классы) в единую систему, обеспечивающую

реализацию общих целей и задач. Ведь все эти мероприятия

были взаимосвязаны и «работали» в комплексе.

Положительные результаты первого фестиваля волонтёр

ских отрядов прослеживались на следующем фестивале, прежде

всего на уровне качества представленных материалов, на уров

не увеличения количества отрядов - участников и их взаимо-
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действия, а также на уровне межведомственного взаимодейст

вия в ходе подготовки и проведения фестиваля.

Так, например, на первом фестивале представителями

жюри было выявлено много недочетов именно в качестве орга

низации и проведения волонтёрскими отрядами разхичногоро

да мероприятий по профилактике злоупотребления ПАВ, поэтому

была сформулирована задача повышения уровня подготовки

волонтёров В осуществлении деятельности в данном направле

нии.

целенаправленная работа в течение года не могла не

дать результата. И уже на втором фестивале отмечалась общая

тенденция повышения качества работы волонтёрских отрядов.

Полученный на фестивале ОПЫТ отряды активно исполь

зуют в своей деятельности. Таким образом, применение такой

формьi взаимодействия как фестиваль дало возможность реше

ния проблемы недостаточного уровня работы с вовонтёрскими

отрядами.

Следует отметить, что областной фестиваль «Дорогою до

бра» можно с полным правом назвать массовым. В целом уча

стниками двух фестивалей стали более 360 человек из 14 во

лонтёрских отрядов 9 городов и муниципальных районов Яро

славской области.

Результатом такой работы можно считать еще и то, что

она показала возможность объединения усилии педагогов и

специалистов разных субъектов профилактики(например, Яро

славская областная клиническая наркологическая больница,

Управление ФСКН РФ по Ярославской области, Департэмент

труда и социальной поддержки населения) м.я реализации целе

направленной профилактической работы с' молодежью. Задача

ми фестиваля в общей сложности были объединены около 40
педагогов, сотрудников и специалистов различных субъектов

профилактики Ярославской области. Таким образом, областной

фестиваль «Дорогою добра» можно характеризовать как инте

грационный.

Несомненно, такое взаимодействие стало возможным

именно в формате фестиваля, в силу его специфических осо

бенностей как организационнойформы.
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Фестиваль также позволил скоординировать усилия и

вести целенаправленную работу в. плане повышения квалифи

кации и уровня подготовки педагогов и специалистов, работаю

щих с волонтёрскими отрядами. В процессе подготовки фести

валей были проведены установочные занятия, организованы

индивидуальные консультации для руководителей волонтёрских

отрядов.

Фестиваль позволил объединить волонтёрские отряды

Ярославской области, наладить взаимообмен опытом, вести ра

БО1У по пропаганде лучшего опыта в этой сфере деятельности.

Такие формы, как слет, фестиваль волонтёрских отрядов,

являются хорошей возможностью для обмена опытом и демон

страции успехов в профилактической работе. Без использования

подобных форм работы невозможно повышение эффективности

деятельности волонтёрских отрядов. Естественно, что работа по

выстраиванию взаимодействия волонтёров должна носить СИС

темный и дифференцированный характер, преимущество долж

но отдаваться использованию интерактивных и инновационных

технологий.

Фестиваль как организационная форма дает возмож

ность гибко варьировать содержание, вносить творческие эле

менты, создавать условия для реализации обучающих и дискус

сионных программ, производить определенный общественный

резонанс. К тому же формат фестивахя позвоеяет организовать

широкое взаимодействие многих структур и ведомств, зани

мающихся профилактической работой, организовать их эффек

тивное сотрудничество.

Все это позволяет говорить о ТОМ, что такая форма взаи

модействия вохонгёров является оптимальной для изучения и

тиражирования положительного опыта волонтёрских отрядов.

Фестиваль позволяет решать задачи повышения качества дея

тельности и организации эффективной работы с несовершенно

летними, развития творческих и социальных инициатив волон

тёрских отрядов.

-Разхичные формы взаимодействия волонтёрских отря

ДОВ являются важным фактором повышения качества работы

волонтёров, существенным стимулом и одним из вариантов

развития волонтёрского движения. Такое взаимодействие дает
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заметный положительный эффект f;t/\Я личностного развития всех

участников и повышения общего уровня волонтёрского движе

ния.

Постоянная поааержка и стимулирование деятельности

волонтёров, осуществляемая на фестивалях волонтерских отря

дов, усиливает интерес к данной деятельности, имеет огромный

развивающий эффект и делает саму жизнь волонтёрских отря

дов ярче и интереснее.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что успеш

ность проведения фестиваля обеспечивается следующими усло

виями:

максимально широким представительством волон

тёрских отрядов образовательных учреждений Ярославской об

ласти;

участием в качестве экспертов-консультантов и чле-

нов жюри компетентных специалистов субъектов профилактики;

позитивным эмоциональным настроем;

привлечением творческих комективов;

учетом возрастных особенностей старшеклассников

- участников фестиваля (включением специфических форм ра

боты, использованием современных информационно

коммуникационных технологий);

созданием «зоны свободного общения» f;t/\я обмена

опытом между волонтёрскими отрядами;

широким информационным освещением фестиваля

(СМИ, Интернет);

регулярностью проведения фестивалей (два раза в

год).

в заключение следует отметить, что по итогам реализа

ции обучающих программ и двух фестивалей была начата рабо

та по созданию системы взаимодействия волонтёрских отрядов

образовательных учреждений Ярославской области по профи

лактике употребления психоактивных веществ, которая включа

ет в себя цикл образовательных спецкурсов по подготовке во

лонтёров и фестивалей волонтерских отрядов, так как эти меро

приятия, несомненно, связаны между собой едиными целями и

задачами.
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Данная система позволяет осуществить принципы пре

емственности и последовательности в работе по профилактике

амитивного поведения несовершеннолетних.
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Глава 4. Опыт обеспечения социально-педагогического

сопровождения саморазвития школьников

в образовательных учреждениях Ярославской области

4.1. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной

образовательной деятельности учащихся СОШ N2 44 г. Рыбинска

(Н.В. Степанюк, зам. директора по УВР; М.В. Данилова, шк. психолог)

Основной целью психолого-педагогического сопровождения

учебно-воспитательного процесса в СОШ N2 44 МЫ считаем поддер

жание комфортной образовательной среды, способствующей наибо

лее полному развитию интемектуального, личностного и творческого

потенциалов учащихся образовательного учреждения.

Задачи психологического сопровождения можно сформули

ровать слеАУЮЩИМ образом:

организация воспитательного процесса как непре

рывной игровой деятельности для создания единого образова

тельного пространства (от сюжетно-ролевой игры до исследова

тельской, проекrной);

поддержка и коррекция индивидуального, личностно

го и нравственного развития учащихся образовательного про

цесса;

работа по созданию эффекrивно функционирующего

комекrива педагогов-единомы шленников;

повышение психологической компетентности педаго

гов и родителей.

Работа с учащимися школы направлена на ИНДИВИАУаль

ное личностное развитие, на раскрытие потенциала развиваю

щейся личности. Работа по психологическому просвещению

предполагает овладение основами знаний и умений по психоло

гии общения, осознание учащимися сильных и проблемных сто

рон своей личности; ознакомление со способами совершенст

вования познавательных процессов, отработку техник эффек

тивного общения, приобретение навыка анализа ситуации и

своего поведения в ней, формирование умений поддержания

навыков эмоциональной стабильности в напряженной ситуации.

Психологическое просвещение осуществляется на занятиях со

циально-психологических тренингов, на классных часах, на за-
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нятиях групп «Развитие», созданных в октябре 2006 Г., семина

рах, диспутах. В школе проходили предметные недели по мате

матике, психологии, русскому языку и литературе, биологии, ок

ружающемумиру; научные чтения, олимпиады, викторины, кон

курсы. Одним из самых запоминающихсяи интересных оказал

ся конкурс профессионального мастерства "Самый классный

Классный».

1. Психолого-педагогическое сопровождение деятель

ности педагогического комектива.

Работа с педагогами - очень важная часть психологиче

ской работы в школе, так как именно взаимодействие с педаго

гами является наиболее значимым в коммуникативном про

странстве учащихся. Существенным моментом является уста

новление эмоционального контакта и доверительных отношений

с педагогами и администрацией школы.

Работа с педагоrами направлена на развитие интегра

ционных характеристик личности, которые определяют успеш

ность педагогического труда - на развитие педагогической на

правленности, педагогической компетентности и эмоциональной

гибкости личности учителей. Профессиональное развитие педа

гога неотделимо от личностного роста, поэтому мы уделяем

внимание проблемам личностного развития педагогов.

В работе с педагогами используются методические се

минары по актуахьным проблемам учебно-воспитательной ра

боты в школе, социахьно-психохогические тренинги, индивиду

альные консультации, проведение психодиагностики и опросов.

2. Психологическая работа с родителями.

Установление партнерских отношений с родителями

учащихся, определение подходов и выработка направлений со

вместных действий по воспитанию и обучению влияют на ре

зультативность работы педагогического комектива.

В психологическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса в саш N!! 44 выделяются две части:

инвариантная и вариативная. Постоянными являются цель,

принципы работы, основные направления работы. Конкретные

процедуры, методы работы изменяются в зависимости от за

просов и от ситуации.

204



Модель психолого-педагогического сопровождения

индивидуальной образовательной деятельности учащихся

в саш N~ 44 г. Рыбинска

в последнее десятилетие в системе образования России

усилиями ученых и практиков складываетсяособая культура по

мощи ребенку и его поддержки в учебно-воспитательномпро

цессе - психолого-педагогическое сопровождение. Разрабаты

ваются вариативные модели сопровождения, формируется его

инфраструктура (психолого-педагогические и медико

социальные центры, школьные службы сопровождения, проф

ориентационные центры, центры психолого-педагогического

консультирования, психолого-медико-педагогические комиссии,

кабинеты доверия и др.).

Коллектив нашей школы также работает над данной про

блемой, активно изучая современные разработки, новаторские.

идеи и основные тенденции в этом направлении.

Основное назначение службы психолого-педагогического

сопровождения в школе заключаются в следующем:

защитить права ребенка, обеспечить его безопас

ность и предоставить знания, которые необходимы для решения

проблемных ситуаций (чючта доверия», школьный совет профи

лактики, психологический клуб «Зеркало», психолого

педагогические группы «Развитие» для старшеклассников,

«Страна Детства» для учащихся начальной школы);

предоставить детям возможность участвовать в тех

видах деятельности, которые способствовали бы саморазвитию

и самосовершенствованию (исследовательская работа, сцени

ческое творчество, проектная деятельность, система дополни

тельного образования: факультативы, элективные курсы, клубы,

кружки, работа школьного научного общества);

создать систему диагностики ребенка, которая по

зволила бы выявить возникающие проблемы на ранней стадии,
что, несомненно, помогло бы решить их быстрее и результатив

нее (мониторинг по всем позициям диагностики: познаватель

ная сфера, игровая, учебная, типов мышления, процессов лич

ностного развития учащихся);
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обеспечивать психологическое сопровождение обра

зовательного процесса на разных уровнях (учителя, дети, адми

нистрация школы, родители учащихся);

повышать мотивацию к сотрудничеству в рамках

психолого-педагогического сопровождения у всех участников

этого процесса (дети, родители, педагоги, учителя).

В связи с обозначенной целью и ВЫДВИНУТЫМИ задачами

направления работы по психолого-педагогическому сопровож

дению в рамках нашей модели таковы:

диагностика;

консультирование;

профилактика;

развивающая работа;

коррекционная работа;

экспертная деятельность;

просветительская деятельность.

На наш взгляд, процесс организации психового

педагогического сопровождения должен быть тщательно подго

товлен и включать несколько этапов. В связи с этим предвари-

тельная работа заключается в следующем: '
определить запросы детей и их родителей по поводу

психолого-педагогической поддержки;

выявить понимание педагогами смысла этого про

цесса и уровень их мотивации к сотрудничеству;

выявить возможности администрации школы в плане

поддержки всех участников процесса психолого-педагогического

сопровождения;

ознакомиться с подходами и принципами организа

ции психолого-педагогического сопровождения на уровне тео

рии и опыта практиков.

Этапы организации процесса психолого-педагогического

сопровождения:

1. Установление контакта между всеми сторонами про-

цесса.

2. Разработка общей идеи и условий ее реализации на

разных уровнях.

3.. Разработка общей модели проекта психолого

педагогическогосопровождениявнутри школы.
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4. Реализация проекта.

5. Отслеживание результатов проделанной работы на

всех уровнях (дети, родители, педагоги, администрация).

4.2. Опыт работы с одареннымидетьми

(М. Б. Журина, КЛ. рук. 6 класса кааегов МЧС МОУСОРШ N~5 г. Углича)

При организации работы классного руководителя работу

необходимо начать с планирования. В планировании классный

руководитель должен отразить диагностику одаренности и наме

тить задачи и формы работы с одаренными учащимися.

Классный руководитель должен знать типы одаренности,

чтобы, во-первых, правильно оценить возможности ребенка и

помочь ему в решении его проблем, правильно ориентировать

его в отношении будущей профессии. Во-вторых, пробаема за

ключается еще и в ТОМ, что, не зная типоводаренности, некото

рые из них можно просто не заметить, принимая своеобразие

умственной и творческой деятельности ребенка за его недисци

плинированность.

Чтобы ориентироваться в этой сложной и малоисследо

ванной проблеме, учителю нужно различать в своих учениках

основные типы одаренности .
.Педагог легче всего видит и наиболее высоко оценивает

так называемый интемектуальнЬ/й тип одаренности. Именно

этих учеников учителя называют умными, толковыми, сообрази

тельными. Именно они, по мнению учителей, «светлые головы» И

«надежда ШКОЛЫ". ЭТИ ШКОЛЬНИКИ, как правило, обладают значи

тельными, глубокими знаниями, очень часто они умеют само

стоятельно их получать - сами читают сложную литера1УРУ, могут

даже критически отнестись к тем или иным источникам. Ученики

этого типа одаренности точно и глубоко анализируют учебный и

внеучебный материал, нередко склонны к философскому ос

мыслению материала.

Задача классного руководителя - стимулировать развитие

умственных процессов через привлечение этих учащихся к уча

стию в -интемектуахьном марафоне», в олимпиадах, в декадни

ках по предметам, во всевозможных интемектуахьных рингах.
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Высокий интемект, развитый ум позволяют этим уча

щимсяс легкостью усваивать разные предметы, однако, разни

ца в отношении к школьным предметам и, соответственно, к

учителям приводит к тому, что ПО одним предметам эти учащие

ся учатся блестяще, а по другим '":-нет.,.
Еще один тип одаренности, не преаставвяющий при ди~

агностике особого труда для учителей, - художественный тип.

Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких дос

тижениях в художественной деятельности - музыке, танце, жи

вописи, скульптуре, сценической деятельности.

Учитель должен видеть эти способности, содействовать их

развитию и в случае действительно высокого уровня ИХ прояв

ления позаботиться о том, чтобы такой ребенок как можно ско

рее попал к соответствующему специалисту, который смог бы

профессионально с ним заниматься. задача классного руково

дителя - поощрять этих детей, как. можно больше задействовать

их в различных мероприятиях: на празднике «Посвящение В ка

деты», на конкурсе патриотической песни.

Как и в предыдущих случаях, этот тип одаренности может

проявляться у школьников С разной степенью широты: есть дети,

у которых обнаруживается целый «веер» различных худОжеСТ

венных способностей - ребенок и поет, и танцует, да еще и пре

восходно рисует.

. Указанные выше два типа одаренности сравнительно

легко определяются самим классным руководителем, и их диаг

ностика во многих случаях не требует специальной помощи пси

холога; Однако есть два типа одаренности, в отношении которых

ситуация в ряде случаев оказывается весьма напряженной, ко

гда безусловно и ярко одаренного ученика учителя считают сла

бым, бесперспективным. В наибольшей мере это относится к

так называемой креативности, или к творческой одаренности.

Креативный тип. Главная особенность этого типа ода

ренности выражается внестандартности мышления,В особом,
часто непохожем на других взгляде на· мир, в том, что поэт на

звал «лица необщим выраженьем-. Этот тип одаренности с

большим трудом обнаруживается в школьной практике, так как

стандартные школьные программы не дают возможности этим

детям выразить себя. Более того, учителя, несмотря на все уси-
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ливающиеся призывы к творчеству, не понимают, ав ряде слу

чаев и недолюбливают этих учеников, так как они почти воегда

очень трудны в школьной жизни: их повышенная независимость

в суждениях, полное пренебрежение к условностям (в том числе

и в быту) и авторитетам создают у учителей при работе с такими

учениками большие проблемы.

Тот факт, что практически у всех творческих детей

ПОДРОСТКОВ отмечаются заметные поведенческие проблемы, не

случаен - именно так называемая «некомфортность- этих уча

щихся, то есть их нежелание, а подчас просто неумение идти «в

НОГУ» СО всеми остальными и является личностной основой их

одаренности, тои базой, на которой и строится их нестандартное

видение мира.

у этих учеников легко можно увидеть их недостатки, их

трудности, а вот увидеть в школьной деятельности их особые

творческие способности очень трудно, а порой и невозможно

без специальной работы в этом направлении.

Очень часто ученики с этим типом одаренности не осо

бенно хорошо учатся, и тому есть много причин: и пониженная

мотивация к усвоению (придуматьим бывает легче, чем усвоить

готовое), и собственный, иногда очень причудливый познава

тельный мир, в котором не всегда есть место школьным урокам.

дt..я того чтобы увидеть подлинные творческие способно

сти этих Учеников, им нужно предлагать особую деятельность,

допускающую и активно предполагающую проявление их само

бытности-необычного видения мира, будь то нестандартные те

мы сочинений, особые творческие задания или исследователь

ские проекты.

Задача классного руководителя при работе с детьми,об

наружившими креативный тип (например, в шахматах) одарен

ности, - стимулировать развитие данного направления одарен

ности через проведениеконкретных мероприятий, соответст

вующихумениям ученика (например, турниров по шахматам в

классе, в школе, муниципальных, областных соревнований «Бе

лая ладья»).

Еще один тип одаренности, который учителю сравнитель

но легко увидеть, но очень и очень нелегко принять именно как

вид одаренности, - это так называемая лидерская, или сопи-
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егьнвя, одаренность. Синонимом этого является выражение

"организаторские способности». Такая одаренность карактери

зуется способностью понимать других людей, строить с ними

конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская одарен

ность, по мнению многих исследователей, предполагает воете

точно высокий уровень интемекта, однако наряду с этим необ

ходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и по

требностей других людей, способность к сопереживанию, во

многих случаях у людей с этим типом одаренности наблюдается

и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим лю

дям.

Существует много вариантов лидерской одаренности.

Есть эмоциональные лидеры, своего рода "жилетка» для каждого,

с ними советуются, их любят, их мнение является во многих слу

чаях решающим. Есть лидеры действия - они умеют принимать

решения, которые важны для многих людей, определяют цели. и

направление движения, ведут за собой.

Задача классного руководителя в этом случае - оказать

им поддержку и помощь в организации различных дел: смотра

строя и песни, субботника, поздравлений ветеранов МЧС, про

ведения классного часа, работы "министерств» в классе.

Стоит остановиться еще на одном виде одаренности 
психомоторной, ИIIИ спортивной, одаренности. Сразу следует

отметить, что мнение о сниженных умственных способностях у

спортсменов не соответствует действительности. Многочислен

ные исследования показали, что у выдающихся спортсменов

значительно выше ,. среднего оказываются и ингемектуавьные

возможности. Хотя ученики со спортивной одаренностью далеко

не часто хорошо учатся, это связано прежде всего с Недостатком

времени и должного желания. Если у школьников, увлекающихся

спортом, создать соответствующую мотивацию, то они, как пра

вило, могут превосходно учиться.

Задача классного руководителя в таком случае заключа

ется в формировании положительной самооценки ученика через

участие, например, в конкурсах "Ярославский кадет - 2008»,
"Безопасное колесо», эстафете, посвященной Дню Победы.

Интемектуальные способности учащихся проявляются в

их исследовательской работе. Некоторые ученики класса про-
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явили себя в краеведении. Задача классного руководителя - по

ощрять их творчество и работу воображения через вовлечение

их в мероприятия научной направленности:

1. Муниципальная краеведческая игра "Углич - Родина

МОЯ» (2006/2007 год 1 место, 2007/2008 год 1 место).

2. Работа клуба ..Алатырь» (Дом детского творчества).

2. Муниципальная научно-практическая конференция

..Отечество» (два вторых места).

3. Выступления со своими исследовательскими рабо

тами на классных часах.

4. Создание Книги Памяти родственников учащихся 6
класса - участников Великой Отечественной войны.

5. Посещение генеалогической выставки.

6. Экскурсии в Угличский музей и музей Угличского

машиностроительного завода.

7. Поездка -.экскурсия в Г. Калязин.

8. Встречи с ветеранами ВОВ.

Понимание типологии одаренности - это первый и необ

ходимый шаг учителя на пути конкретной работы с одаренными

учениками, действенной помощи в развитии, укреплении и реа

лизации их незаурядных возможностей.

Примеры характеристик на учеников 6 КllВcca КВАетов

МЧС МОУСОШ NE5 г. Углнча

Сыманович Максим Эдвардович родился 17 января

1992 года. С первого класса обучается в МОУ сош N25.
За годы обучения проявил себя очень способным, раз

носторонним, увлекающимся учеником.

За все годы обучения имеет похвальные листы за отлич

ные успехи в учении, благодарности за хорошую учебу и актив

ное участие в жизни класса и школы.

Максим проявил себя знатоком в разных науках: мате

матике, русском языке, иностранном языке, является постоян

ным участником и призером муниципальных олимпиад.

В течение трех лет занимает 1 места в муниципальных

олимпиадах по математике.
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В копилке Максима 3 место в муниципальной олимпиаде

по экологии, 2 место в муниципальной олимпиаде по краеведе

нию.

В 2006-2007 уч.г, призер третьего этапа Всероссийской

олимпиады школьников по математике (В Ярославской област

ной олимпиаде школьников награжден дипломом 2 степени),

учитель Журина Мария Борисовна.

Максим постоянно принимает участие в разнообразных

муниципальных конкурсах, является призером. В 2005-2006
уч.г, 2 место в номинации ..Зоология» раздел ..Друзья прироаы»,

3 место в муниципальном конкурсе юных натурааистов в номи

нации ..Почвоведение». В 2005 году отмечен грамотой за уча

стие в смотре творческих работ ..Мой любимый учитель». Мак

сим является участником команды 8-х классов лингвистического

турнира ..Юный языковед», которая в 2006, 2007 году занимает

3 место.

Максим награжден в 2006-2007 учебногогода грамотой

за участие в 8-й научно-практической конференции ..Наука и

ЖИЗНЬ» В номинации ..Удачный дебют».

Максим очень трудолюбивый и ответственный. В 2006
году отмечен благодарственным письмом за проявленное тру

долюбие и ответственноеотношение к работе в рамках муници

пальной программы ..Организация временных рабочих мест для

несовершеннохетних граждан 14-18 леТII.

Максим занимается не только наукой, но и спортом. В

2006 году занял 3 место в первенстве города по борьбе дзюдо

среди юношей 12-16 лет, 3 место в турнире па борьбе дзюдо

среди юношей 9-13 лет.

ГавриловаДарья Игоревна родилась в 1991 году, имеет

хорошие способности, 9 класс закончила на ..Ф> и ..5». Даша
многим интересуется: увлекается краеведением, составляет

свою родословную, занимается в театральном кружке, мечтает

стать журналисткой, много читает, пишет стихи, принимает уча

стие в разных школьных, муниципальных и областных конкурсах.

Имеет 48 грамот, свидетельстви благодарностей.

С 2002 года Гаврилова Дарья постоянно занимает при

зовые места в городских и областных туристоко-краеведческих

конференциях ..Отечество». Награждена грамотой за успешное
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представление Угличского муниципального района в областных

конкурсах, а также грамотой Всероссийского общества охраны

памятников истории и культуры за активное участие в исследо

вании истории родного края, грамотой Ярославского историко

родословного общества за глубокий интерес, проявленный к ис

тории рода, за упорство, настойчивость в сохранении духовных

ценностей семьи. Ее работы печатаются в Угличской газете, в

сборнике лучших краеведческих исследовательских работу уча

щихся школ Угличского муниципального района "Отечество».

Шумов Алексей АлексаНАРОВИЧРОДИЛСЯ 30 декабря

1991 года. С первого класса обучается в МОУ СОШ N!!5. Алексей
очень ответственный и трудолюбивый ученик. Настойчивость и

целеустремленность помогают Алексею добиваться высоких ре

зультатов.

За все ГОДЫ обучения Алексей имеет похвальные листы

за отличные успехи. Алексей - постоянный участник разнооб

разных школьных и муниципальных конкурсов, выставок, кон

ференций. Алексей в 2006-2007 учебном году награжден почет

ными грамотами за активное участие в муниципальныхчтениях

юных географов, за участие в детском литературном конкурсе

-Проба пера», за участие в 8 научно-практической конференции

«Наука и жизнь» в номинации «Интересная находка», за участие

в Опаринских чтениях по биологии. Алексей занял 1 место в му

ниципальном смотре-конкурсе "Помни каждый гражданин: спа

сенья номер - 01», за что награжден грамотой и ценными по

дарками.

-Два года занимается Алексей в клубе «Алатырь», руково

дитель Ефимова Ольга Глебовна. Самым большим достижением

Алексея за 2006-2007 учебный год было участие в областном

конкурсе исследовательских работ туристско-краеведческого

движения "Отечество» в номинации "Родословие», где Алексей

представилсвою исследовательскуюработу и занял 4 место. Он

был -награжден грамотой «за глубокий интерес, проявленный к

истории рода, З8 упорство, настойчивостьв сохранении духов

ных ценностей семьи».

Алексей очень разносторонний, увлекающийся человек.

Он занимает призовые места не только на предметных олим

пиадах (2 место в муниципальной олимпиаде по краеведению
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2006 г.), победитель конкурса чтецов, посвященного 60-летию

победы ..Была война ...» в номинации ..Художественное исполне

ние-. Алексей увлекается игрой на гитаре, выжиганием, краеве

дением, фотографией. Любое начатое дело доводит до конца, ко

всему подходит с интересом, вкладывая всю душу. И это отра

жается на результате: 1 место в конкурсе фотографий на 10-й

конференции учащихся - участников туристско-краеведческого

движения ..Отечество», диплом за участие в первом фотофести

вале «Угхич - лицо русской провинции-, диплом 1 степени за

выступление на гитаре в конкурсе детского творчества ..Радуга-.

4.3. Опытуправленияиндивидуализациейобучения
и воспитанияв условияхпрофильнойшколы

(ТАТабунова, зам. директорапо УВР маусаш N!1 43 им. А.С. Пушки

на с углубленным изучением немеикосо языка г. Ярославля)

Построение моделей управления развитием профихьного

обучения в профильных классах мы подразделяем на ряд эта

пов:

1 этап. Планирование направлений деятельности по

обеспечению ресурсами.

Прежде всего, это планирование организационных во

просов: создание новых структур' (совет по профильному обуче

нию, творческие группы и т.д.); назначение ответственных за

создание системы профильного обучения; определение состава

рабочей группы по созданию системы профильного обучения;

создание организационных механизмов управления индивидуа

лизацией профильного обучения в школе.

Информационные ресурсы включают в себя сбор, обра

ботку и анализ ИНформации из внутренней и внешней среды

школы; информирование членов рабочих групп о задачах пред

стоящей работы; подготовку ИНформационных материалов для

родителей и учащихся 9-х классов; информирование родителей

и учащихся школы об имеющихся в школе профильных классах;

выявление и анализ предпочтений учащихся по изучению про

фильных курсов; ознакомление членов педагогического комек-
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тива с нормативно-правовыми документами, регламентирую

щими управление профильным обучением в школе.

Подбор, расстановка и обучение кадров (кадровое

обеспечение): обучение учителей методам разработки про

грамм элективных курсов; оценки их качества; обучение учите

лей эффективным технологиям преподавания элективных курсов

и профивьных предметов.

Создание мотивации к решению поставленных задач, в

том числе и создание системы контроля за реализацией про

фильного обучения.

Нормативно-nравовое обеспечение включает в себя

подготовку регламентирующих документов (положений о про

фильных классах, об обучении по ИQП и ИУП, приказы и т.д.);

разработку плана-графика мероприятий по переходу на обуче

ние по ИУП; утверждение проекта учебного плана; издание при

каза о разработке системы профильного обучения в шкохе..

Научно-методическое: создание научно-методической

базы по nрофильному обучению.

Материально-техническое: приобретение, установка и

поддержание в хорошем состоянии оборудования; определение

помещений для проведения профильных и элективных курсов;

подготовка необходимого оборудования.

Финансовое: изыскание средств, как бюджетных, так и

внебюджетных, дополнительных источников финансирования

для проведения необходимых изменений в образовательном

процессе школы.

2 этап. Реализация систеМbI nрофильного обучения по

направлениям:

а) филологическое;

б) социально-экономическое;

в) физико-математическое;

г) биолого-психологическое.

3 этап. Контроль за внедрением nрофильного обучения.

Виды и задачи контроля:

1. ПредваритеЛЬНblЙ: выявление степени подготовлен

ности образовательного учреждения к введению профильного

обучения.
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2. Текущий: выявление отклонений от запланирован

ных результатов; корректировка процесса обучения и управле

ния; поддержание необходимой для завершения работ мотива

ции исполнителей.

З. Итоговый: анализ результатов работы, оценка работы

исполнителей; обобщение преподавательского и управленческо

го опыта работы.

Осмысление идей менеджмента, их перенос в сферу

шкоховедческих проблем, четыре уровня управления лрофиль

ным обучением (директор, заместители директора школы, кура

торы профильных классов, руководители творческих групп и

школьных методических объединений, учителя-предметники,

преподаватели вузов и т.д.) дали нам возможность самостоя

тельно разработать модель внутришкольного управления про

фильным обучением учащихся старших классов.

Содержательная разработка и внедрение данной модели

профильного обучения осуществляется одновременно в двух

направлениях (<<сверху» и -снизу-) И проводится одновременно

научно-педагогическими работниками и учительско

ученическими проектными группами, двигающимися, условно

говоря, навстречу друг другу.

Как мы видим из приводимой ниже схемы, основными

субъектами управления профильным обучением выступают ад

министрация школы,' муниципальный орган управления образо

ванием и образовательные учреждения города, оказывающие

методическую и консультативную помощь педагогам и старше

классникам. Такое взаимодействие представляет собой сферу

внешнего управления.

Сфера внутреннего управления представлена тремя ос

новными уровнями: директор школы и комегиальные органы

управления образовательным учреждением, заместитель дирек

тора школы, курирующий профориентационную работу, замести

тель директора школы, отвечающий за составление расписания

уроков, учителя-предметники, классные руководители-кураторы

профильных классов.

СТратегическое управление профильным обучением

осуществляет директор школы, совет школы, педагогический

совет. Администрация школы обеспечивает учебно-
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образовательный процесс кадрами, учебно-методическим ма

териалом, разрабатывает нормативно-правовую базу (локаль

ные акты, приказы, положения), осуществляет мониторинг ре

зультатов профильного обучения (Схема 4).
Директор школы контролирует финансирование данного

проекта.

Схема 4
Модель внутришкольного управления профильным обучением

учащихся старших классов

Координационный совет

попрофильному обучению

Совет школы

Педагогически й

совет школы

Заместители директора школы,

КYP~TOPЫ пр6Фильных классов

Совет школы

ПО профильному

обучению

МО классных

руководителей

МОучителей

предметников

СПС

школы

Внутришкольные

объединения уч-ся

Уровень тактического управления представлен замести

телями директора школы, которые непосредственно руководят

процессом профильного обучения. Они не только осуществляют

деятельность, связанную с выявлением проблем управления, но

и занимаются поиском новых идей, связанных с его содержа-
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нием, а также отвечают за методическую разработку исполь

зуемых образовательных технологий. Кроме того, заместители

осуществляют оценку деятельности образовательного учрежде

ния по реализации профильного обучения и корректируют в за

висимости от полученных результатов планы учебно

воспитательной и методической работы педагогического коллек

тива. Учителя-предметники, кураторы профильныхклассов, со

циально-психологическая служба школы представляют уровень

реализационного управления. На данном уровне анализируется

литература по вопросам профильного обучения, совершенству

ется использование новых образовательных технологий, разра

батываются авторские курсы по профильным дисциплинам, ра

бочие программы по предметам, оказываются педагогическая

поддержка старшеклассникам, содействие их профессиональ

ному самоопределению.

В школе N!? 43 существует практика создания творческих

групп педагогов, в которых они осваивают все новое содержа

ние обучения, организационныеформы учебного процесса, об

разовательные технологии, необходимые для осуществления

профильногообучения.

В структуру управления профильнымобучением включе

но внутришкольное объединение учащихся - совет старше

классников, так называемый актив профильных классов, пред

ставаяющий собой совещательный орган учащихся, задачей ко

торого является оказание помощи учителям в организации обу

чения.

мя координации всей работы в целом мы считаем це

лесообразным создание в школе совета по профильному обуче

нию. В состав, которого входят два заместителя директора (по

учебной и воспитательной работе), руководители шкохьных-ме

тодических объединений, руководители творческой группы,

большинством из которой являются учителя, работающие в 10
11-х классах, педагог-психолог, преподаватели ЯГПУ,им.

К.Д.Ушинского и ЯрГУ им. П.г.демидова, представители роди

тельской общественности,

дсновныы» направлениями деятельности совета по

профильномуобучениюявляютсяследующие:
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определение целей и задач работы школы по осуще

ствлению профильного обучения;

выявления оптимальных форм работы;

оказание помощи администрации школы и педаго

гам в отборе содержания и технологий, в совершенствовании

учебно-воспитательного процесса;

анализ состояния преподавания профильных пред-

метов;

помощь учителям-предметникам в освоении и при

менении на практике активных и интерактивных форм проведе

ния занятий;

координация совместной деятельности школы, вузов

и других образовательных ресурсных центров по учебно

методическому, кадровому обеспечению и решению других во

просов;

участие в комплектовании префильных классов;

участие в составлении годового плана школы в части,

касающейся профильного обучения;

сотрудничество с вузами и другими профессиональ

ными учебными заведениями с целью организации эффектив

ной помощи в профессиональном самоопределении и развитии

индивидуальных особенностей старшеклассников.

д!>.я решения задачи профихьной дифференциации, для

повышения эффективности управления лрофессиональным са

моопределением и педагогической поддержкой старшеклассни

ков необходимо проведение комплексной диагностики индиви

дуально-психологическихособенностеИ обучающихся. Поэтому в

системе профильного обучения важную роль играет социально

психологическаяслужба школы, котораядовжна работать в кон

такте с заместителем директора, координатором профориента

ционной работы.

С введением в школах профильного обучения, новых об

разовательных стандартов и усложнившихся требований, предъ

являемых к выпускникам школы в рамках государственной ито

говой апестации (стандарты базового и профильного уровней) у

школьных методических объединений появились новые задачи.

К числу таких задач относятся отбор содержания обуче

ния по профильным предметам, организация совместной рабо-
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ты учителей школы и преподавателей вузов, анализ работы учи

телей в профихьных классах, корректировка учебно

тематических планов.

Исходя из целей и задач профильного обучения, в долж

ностные инструкции учителя необходимо добавить следующие

обязанности:

отбор (при необходимости - разработка) содержания

профильного обучения на уровне программ, учебно-

методических пособий;

организация межпредметных связей между про

фильными и непрофильными предметами;

совершенствование образовательного процесса пу

тем выбора форм, методов и средств обучения, обеспечиваю

щих высокий уровень усвоения знаний и создающих возможно

сти для развития познавательных способностей учащихся;

развитие учебно-знаниевых компетенций старше

классников;

приближение к вузовской системе обучения, преду

сматривающей большую самостоятельность учащихся в процес

се приобретения знаний;

активное использование в процессе обучения со

временных телекоммуникационных средств обучения.

Диагностика удовлетворенност~ участников образова

тельного процесса различными его сторонами является одним

из показателей развития личности школьника, потому что-в

субъективном мнении учащихся заключена оценка происходя

щего, переживание явления и события (эмоциональное само

чувствие), восприятие отношений между людьми (психологиче

ский климат).

Таким образом, показатель удовлетворенности, наряду с

другими показателями, позволяет говорить о качестве образо

вания в профильных классах.

В образовательном процессе профильных классов мы

выделили следующие составляющие:

деятеllьностная (определение и осознание целей

обучения; соответствие содержания образования потребностям

учащихся, возможность реального выбора содержания; соответ

ствие форм и методов обучения возможностям и потребностям
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ощущение эмоционального благополучия, комфорт

ности и безопасности в ходе учебно-воспитательного процесса;

эмоциональную окрашенность (наполненность раз

нообразными эмоциональными переживаниями, насыщенность

личностно значимыми событиями);

позитивный настрой учащихся на школьные взаимо

отношения, деятельность, общение, активность (готовность обу

чаться в классе определенного профиля, желание и стремление

быть в нем).

Результаты исследования представлены в таблицах.
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Сводная таблица результатов удовлетворенности обучением в

профильных классах, по мнению учащихся 11 классов (67 чел.)

Составляющиеобразовательногопроцесса Обуче-

I 11 111 IV ние в

Деятель- Ортаниза- Социально- Админист- про-

ностная ционная психолог. ративная фильных

Макс. бам 13 бамов 10 бамов 13 бамов 6 бамов классах в

целом

11 «филологический"класс

Средний бам 10,1 7,2 10,5 4,6 32,4
Индекс удов- 0,83 0,64 0,78 0,8 0,76
летворенности

(от 0-1)
Количество уча- 20 чел. 18 чел. 23 чел. 20 чел. 20 чел.

щихся с высоким (71 %) (64 %) (82 %) (71 %) (71 %)
индексом удов-

летворенности

11 «социально-экономический.класс

Средний бам 10,2 6,7 10,3 4,2 31,5
Индексудов- 0,78 0,67 0,79 0,7 0,75
летворенности

(от 0-1)
Количество уча- 20 чел. 15 чел. 21 чел. 19 чел. 18 чел.

щихся с высоким (83%) (62%) (83,5 %) (79%) (76%)
индексом удов-

летворенности

11 -фиэико-магематический-класс

Средний бам 9,9 6,2 9,9 4,4 30,4
ИндексУДОВ- 0,76 0,62 0,76 0,73 0,72
летворенности

(от 0-1)
.-

Количествоуча- 16 чел. 9 чел. 17 чел. 15 чел. 13 чел.

щихся с высоким (76%) (42%) (80%) (71%) (62%)
индексом удов-

летворенности

11 -биохого-лоихохогичеокий-класс

Средний бам 10,2 6,7 10,3 4,2 31,5
Индексудов- 0,78 0,67 0,79 0,7 0,75
летворенности

(от 0-1)
Количество уча- 17 чел. 15 чел. 13 чел. 13 чел. 14 чел.

щихся с высоким (90%) (76%) (68,5 %) (68,5 %) (75,5 %)
индексом удов-

летворенности
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Из результатов, представленных в таблице, следует:

1. Общий бам удовлетворенности обучением в про

фильных классах в целом (0,74) соответствует высокому показа

телю и отмечается у 71,5% (две трети учащихся), что свидетель

ствует о том, что имеющиеся в школе профильные классы соот

ветствуют образовательным потребностям старшеклассников.

2. Наиболее высокими являются показатели удовлетво

ренности деятельностной (0,79 б.) и социально- психологиче

скими (0,77 б.) составляющими образовательного процесса

профильныхклассов.

З. Самый низкий показатель имеет организационная

составляющая процесса обучения (0,65 б.), Т.е. его материаль

но-техническое обеспечение, особенно в классах «физико

математического"и «Филологического"профилей.

4. Отмечается весьма высокая степень управленческой

стороной образовательного процесса (0,79 б.).

5. Между показателями четырех профильных классов

статистически значимых различий не выявлено.

Мы уже отмечали, что профильное обучение реализуется

при помощи предметов базового, профильного и элективного

направлений. Как относятся ученики к основным учебным

предметам, с точки зрения проявленного к ним интереса, зна

чимости мя дальнейшей профессиональной жизни, а также с

точки зрения взаимоотношений с преподавателем по данному

предмету?

Ответы на данные вопросы мы получили, проведя с уча

щимися 10-11-х классов анкету «Рейтинг предметов". РезультаТ!:)1

ответов учащихся 11-х классов мы приводим.

Рейтинг предметов профильных классов

N2 11 -фил.> класс 11 -физ.-мат.> класс

Предметы Инте- зна- Взаи- Обе Ин- 3на- Взаи- Общий

рее чи- МО- щий терес чи- МО- бам

мость ОТНО- бам мость отно-

шения шения

с учи- с учи-

телем телем

Макс. бам 2 2 2 6 2 2 2 ~-
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1 Русский 1,80 1,80 1,70 5,38 1,50 1,76 1,73 5,0
язык

2 Аигература 1,88 1,80 1,88 5,53 1,61 1,42 1,96 5,0
3 Немец. 1,76 1,94 1,52 5,22 0,84 0,73 1,83 3,40

язык

4 днгл. язык 1,60 1,84 1,36 4,80 - - - -
5 История 1,42 1,42 1,54 4,38 1,5 0,92 1,69 4,11

России

6 Всеобщая 1,42 1,42 1,54 4,38 1,3 0,91 1,69 3,90
история

7 Биология 1,70 1,19 1,43 4,32 1,38 0,76 1,69 4,07
8 Химия 0,84 0,76 1,26 2,86 1,07 1,07 1,38 3,50
9 Физика 0,38 0,57 0,76 1,73 1,92 1,92 1,92 5,76
10 Математи- 1,00 1,38 1,11 3,50 1,92 1,80 1,80 5.53

ка

11 Немецкая 1,53 1,57 1,65 4,19 - - - -
филология

12 Диплом 1,60 1,54 1,42 4,56 - - - -
КМК

13 ИНЖ. гра- - - - - 1,80 1,48 1,68 4,96
фика

14 Информа- 1,70 1,66 1,81 5,18 1,73 1,64 1,81 5,18
тика

Из результатов,приведенныхв таблице, следует:

1. Основные профильные предметы в классах гумани

тарного и естественно-математического направлений занимают

первые места в рейтинговом списке: в 11 "филологическом»

классе это область "филология», в 11 -физико

математическом» - предметы "физика", "математика", "инфор

матика». СТаршеклассники довольны также качеством препода

вания элективных курсов, ЯВЛЯЮЩИХСЯ "надстройкой" профиль

ных предметов: в 11 -физико-математи-ческом-- это "инженер

ная графика», и соответственно, в 11"филологичеСКОМII классе 
это курсы по немецкой филологии и "диплом немецкого языка, 11
ступени». Причем оценки по всем трем параметрам у профиль

ных И элективных предметов очень высоки и однородны, варьи

руются в ограниченных пределах.

2. Общий индекс удовлетворенности учащихся -физико

математического" класса несколько выше, нежели "филологиче

ского», что объясняется с ОДНОЙ стороны позитивным отношени

ем к предметам гуманитарного цикла, с ДРУГОЙ - негативным

225



отношением «гуманитариев- к предметам "физика», "химия»,

"математика». Но предмет "ИНформатика" набрал одинаковое

количество бамов в обоих классах.

3. Результаты анкетирования по выявлению рейтинга

профивьных предметов показывают высокий интерес учащихся

11-х классов к профильным предметам, говорят об удовлетво

ренности индивидуальных личных потребностей в содержании

образования, о высокой оценке значимости предметов в буду

щей профессиональной жизни, а также о благоприятном эмо

циональном фоне взаимоотношений в системе "ученик-учитель».

4. Общие индексы удовлетворенности содержанием

образования в профильных классах, а также взаимоотношения

в системе "учитель-ученик» соответствуют высокому уровню (от

0,71 до 8.1), что подтверждает высокий уровень качества обра

зования в профильных классах, соответствующий запросам

учащихся.

Проанализировав пути реализации индивидуализации

профильного обучения в условиях многопрофильного образова

тельного учреждения (на примере школы N!! 43 г. Ярославля),

мы сделали общие выводы.

В основе структуры образовательного процесса в про

фильных классах находится БУП 2004 Г., Т.е. произошли не толь

ко изменения в содержанииобучения (чему учить?), но и серь

езные изменения коснухись образовательного процесса (как

учить?). В основу содержания образования входят стандарты,

которые в свою очередь делятся на стандарты по базовым,

профихьными элективнымкурсам.

При организации образовательногопроцесса необходи

мо учитыватьинтересы, склонности и способностиучащихся.

Образовательнаясреда школы в целом должна соответ

ствовать требованиям, предъявляемым к многопрофильному

образовательномуучреждению, и способствоватьличностному

развитию учащихся, их общекультурному росту и профессио

нальномусамоопределению.

Образовательный процесс в многопрофильном образо

вательномучреждении должен строиться в соответствии с обра

зовательными запросами старшеклассников, ориентироваться

на развитие интересов и склонностей учащихся, создавать
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предпосылки профессионального самоопределения и самораз

вития.

В аспекте взаимоотношений субъектов образовательно

го процесса обучение в профильных классах должно быть эмо

ционально благоприятным и психологически комфортным.

4.4. Опыт взаимодействияпедагогови руководителейдетских

объединенийпо формированиюсоциальнойкомпетентности

сельскихшкольников

Педагогический коллектив Некрасовской средней обще

образовательнойшколы убежден в том, что процесс воспитания

не может реализоватьсвои функции, если в него не будет вклю

чена деятехьностьобщественных организаций и объединений,

специфика организации которых позволяет создать благоприят

ные условия для развития творческих способностей детей, для

удовлетворения их потребностей в общении, для самовыраже

ния, самоутверждения,самоопределения в среде сверстников,

социализацииличности.

В условиях ограниченного социокультурногопространст

ва Некрасовской поселковой школы организация при общеоб

разовательном учреждении детских объединений позволяет

реализовать вариативно-программныйподход. Он не только от

вечает интересам детей и подростков, но и учитывает измене

ния окружающейжизни: экономические,социальные, политиче

ские, нравственные.

В Некрасовской поселковой школе дети имеют возмож

ностьвыбиратьобъединенияпо интересам, переходить из одно

го объединения в другое, реализовыватьлюбую программу, ме

нять их в зависимости от смены интереса, самим планировать

сроки реализациипрограмм.

Сохраняя в основном свою организационнуюструктуру,

детские объединения призваны на новой гуманистической ос

нове решать функции творческого развития, развития инициа

тивы и самостоятельностишкольников, формированияу них го

товности к решению жизненно важных проблем и способство

вать социальномусамоопределению.
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В школе детская школьная среда весьма дифференциро

вана, ребенок входит в разнообразные официальные и неофи

циальные группы. Между ними складывается довольно сложная

система отношений, в которой непосредственно или опосредо

ванно участвует каждый ребенок.

Значимыми для школьника являются его взаимоотноше

ния с педагогами. Отношения с педагогами детского комектива

в услоаиях ограниченного социума поселковой школы - пред

мет особого разговора.

Среди многообразия отношений, в которые вступает со

временный ребенок, следует выделить отношения между участ

никами одного объединения, так как именно они определяют

самочувствие ребенка в классе, в школе. Это отношения дело

вые и функциональные (чотношения ответственной зависимо

СТИ» по А.С.Макаренко), возникающие в процессе деятельности,

функционально-ролевого общения, и эмоционально

психологичеСКие.

Объединение повышает социальную значимость дея

тельности детей, делает их более взрослыми. Видя перспективу

интересной жизни, возможность удовлетворения своих потреб

ностей, ребенок более успешно проходит этапы социализации

личности, результатом чего является желание и готовность детей

к выполнению социальных функций в обществе.

При построении воспитательной системы Некрасовской

средней общеобразовательной школы моделируются и создают

ся условия для самореализации и самоутверждения личности

-учащегося, учителя, родителя, что, несомненно, способствует их

творческому самовыражению и росту, появлению неповтори

мой индивидуальности, гуманизации деловых и межличностных

отношений в комективе. Общность участников воспитательного

процесса - учителей, учащихся, родителей, общественности 
способствует созданию воспитательной системы школы.

В процессе их взаимодействия формируются ее цели и

задачи, определяются пути их реализации, организуется дея

тельность.

Заявленные выше интегральные отношения могут быть

диагностированы, сформированы и развиты целостно в процес

се воспитания в школе.
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Ведущими в школе являются технологии творческого

взаимодействия:

1. Совместная творческая поэневеавеьнвя деятель

ность: учителя и учащиеся становятся субъектами учебной дея

тельности, которая носит творческий, поисковый, исследова

тельский характер.

2. Комективная творческая деятельность: учителя и

учащиеся становятся субъектами деятельности и общения, в

процессе которого создается коллектив. Отношения строятся на

основе ценностного смыслового равенства.

3. Совместное самосовершенствование: учителя и

ученики - субъекты самосовершенствования. В совместной

рефлексии анализируются собственные проблемы, создаются

ситуации, требующие целеполагания, выбора, самооценки.

Среда воспитательной системы школы постепенно рас

ширяется в направлении возрастания открытости.

Коллектив школы стремится к созданию таких условий

школьной ЖИЗНИ, в которых было бы интересно и весело жить,

при этом используется богатое историческое наследие родного

края - п. Некрасовское.

Создаются различные объединения по интересам - теат

ральные "Наш театр», "Литературные встречи», объединение

юных поэтов "Вдохновение» и туристические, корреспондент

ское -Непоседы-, экологическое -экосистема- и спортивные,

разнопрофильные - "Юные друзья милиции», "Рукодельница»,

"Палитра».

Все объединения - это неразрывные между собой части,

одно целое. Ребенок не приходит ниоткуда и не уходит в никуда,

а постоянно проходит ступени развития и становления личности,

приобретая различные умения и навыки.

Принципы организации детских объединений при обще

образовательной школе можно сформулировать следующим об

разом:

открытость и доступность - каждый учащийся может

принимать участие в деятельности детского объединения;

добровольность и творчество - свободный выбор со

держания деятельности, форм работы для достижения личных и

коллективных целей;
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· равенство и сотрудничество - выборный актив и ря

довые члены объединения занимают равное положение;

развитие и перспективность деятельности объедине-

ния.

Система воспитания в школе выстраивается как сово

купность комективных дел, позволяющих всем субъектам вос

питательного взаимодействия актуализировать и реализовать

собственный творческий потенциал, интемектуальные, эстети

ческие и другие потребности.

При выборе годовых дел основной акцент делается на

многопрофильности, разнообразии, на учете индивидуальных

потребностей и интересов детей, педагогов, родителей.

Сеть отношений школьного комектива достаточно про

ста. Кроме администрации школы и педагогического совета,

существует еще и совет школы, включающий в себя, кроме пе

дагогов школы, родительский комитет, представителей обучаю-
'.

щихся, начиная с девятых классов.

Совет школы собирается два раза в год. Значительный

вес имеют постоянные органы самоуправления: советы дела,

советы дружины, президентский совет, совет лидеров детских

объединений.

Современная ситуация деполитизации детского движе

ния, его ориентированность на гуманистические принципы, рас

крытие' творческого личностного потенциала ребенка, его' при

родных данных обусловливают предпочтение более демократи

ческих, открытых форм общественного детского движения.

Так/детские общественные объединения получили право

быть самостоятельными юридическими лицами и определять

свои отношения с различными государственными структурами.

Сензитивным периодом N\Я формирования детских объ

единений как школы развития лидеров является подростковый

возраст, именно он является важнейшим периодом в психосо

циальном развитии человека. Подросток уже не ребенок, но еще

и не взрослый. Он активно включается во взрослую жизнь, фор
мирует свою идентичность, осваивает различные социальные

роли. Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как

он будет относиться к миру в целом, к себе, к другим в этом ми-

230



ре. Выработка такой позиции требует целенаправленной сис

темной работы.

Ценности, которые составляют глубинный фундамент со

циально значимой деятельности объединения, влияют на выбор

лидера внутри объединения. Именно за этим лидером все ос

тальные члены объединения признают право брать на себя от

ветственные решения, затрагивающие их интересы.

Программа ..Лидер" реализуется в школе с 2005 года и

призвана выявить подростков с лидерскими качествами и со

действовать развитию их лидерского потенциала. При этом

большое внимание уделяется педагогическомустимулированию

лидерства, осуществляемому как непосредственно, так и опо

средовано, на основе дифференциациии индивидуализациипе

дагогического влияния на учащегося. Педагогическое стимули

рованиелидерствапредполагаетвыявление в различныхвидах

деятельности наиболее .способных организаторов и включение

их в ситуации, где они могут проявитьсвои способности.

Гуманистическая воспитательная система общеобразо

вательногоучреждения создает ВQЗМОЖНОСТИдля развития и са

моразвития личности школьника, при этом воспитательныевоз

можности детского объединения в условиях поселковой школы,

формирующие основы социальной активности личности, обу

словлены добровольностьювключенияучащихся в вариагивные

виды социально значимой деятельности: возможностями выбо

ра средств для достижения поставленныхобъединением цеЛ,ей;

предупреждениемнегативных последствий в процессе взаимо

отношений обучающихся, педагогов, родителей; готовностью

учащихсяк самозащитесобственных интересов при осознании

своей социальной защищенности;учетом интересовучащихся,

их творческих способностей, предпочтений и взаимодействийс

педагогами.

Готовность к взаимодействию с педагогами участников

детскихобъединенийшколы представляетсобой сложный синтез

тесно взаимосвязанныхструктурных компонентов. К ним отно

сятся процессуаеьный,деятельностный и эмоциональный, кото

рый необходимо рассматривать в единстве с мотивационно

ценностнымкомпонентом.
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Процесс взаимодействия участников объединения с пе

дагогами предполагает последовательную смену состояний, не

прерывных качественных изменений, обеопечивающих перевод

коллектива клаоса из оистемы управляемой в систему само

управляемую.

В работе с коллективом объединения и отдельными его

членами руководители объединения и сотрудничающие с ним

педагоги решают общие воспитательные и образовательные

задачи: развитие познавательной активности, творческих спо

собностей, самостоятельности, ответственности, взаимопомощи

ИТ.д.

Взаимодействия такого вида предлагаю рассмотреть на

примере Аеятельности детского объединения «Экосистема»,

В 1994 году по инициативе учителя биологии Натальи

Борисовны Аминовой в школе был организован кружок ..Экоси
стема-. Работа кружка носила эпизодический характер и строи

лась на СОЗдании условий, удовлетворяющих интересы учащих

ся.

С 1998 года объединение детей насчитывало 40 чело

век, в основном это были дети из классов развивающегообуче

ния.

В 2003 году оно было занесено в реестр муниципальных

программ, пользующихся государственнойподдержкой. С этого

момента объединение стало существовать как детская органи

зация, как равноправноеобъединениедетей и взрослых, функ

ционирующее на основе устава и выдвигающее своей целью

реализациюинтересовобъединившихся.

В коллективномпланированиирождались идеи, которые

потом осуществлялисьдетьми.

Юные экологи привлекали к своей деятельности не толь

ко своих одноклассников,но и учащихся других классов и даже

родителей.

Члены организации изучали биохимическийсостав воды

реки Солоницы, чистили родники, питающие реку в п. Некрасов

ское и его окрестностях, собирали материал по истории Некра

совского машиностроительногозавода, встречаясь и беседуя с

людьми, стоявшимиу истоков открытия этого крупного предпри-
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ятия. Главным в работе организации стала охрана окружающей

среды.

С 2001-2002 учебного года организация вплотную стала

заниматьсяпроектнойдеятельностьЮ.

Реализация проектов существенно зависела от многих

субъективных факторов: индивидуального стиля педагога - ру

ководителя организации, особенностей детей, специфики отно

шений в социуме.

Н.Б. Аминова как руководитель организации всегда ста

ралась предвидеть результаты педагогической и исследователь

ской деятееьности. Результаты деятельности организации выра

жались в изменениях, которые происходили в учениках, и изме

нениях, которые происходили в их отношениях с окружающими.

Так родились и были реализованы проекты "По берегам реки

Сохоницы», "Миграция птиц», "Экология Некрасовскоп»,

Большое. значение для развития организаторских спо

собностей участников объединения имеют многочисленные по

ездки, байдарочные походы, профильные лагеря, конференции,

встречи, общение со сверстниками из других регионов, различ

ные творческие игры, способствующие развитию их фантазии,

развитию коммуникативных способностей.

Деятельность организации -Экосистема- стала системо

образующей в школе. В ней заинтересованы все субъекты педа

гогического проЦесса.Интересы участников организации свя

зывают воедино учебную и внеучебную деятельность, по сути,

способствуют целостному образованию. Организуемое на доб

ровольных начахах.: оно всегда носит творческий характер и

реализует познавательную функцию, предоставляет детям воз

можность для самореализации и самоопределения.

Дети, занимающиеся в «Экосистеме», владеют способа

ми организации 'творческой и исследовательской деятельности,

педагогов же эта деятельность стимулирует к поиску творческих

путей организации учебно-познавательной деятельности.

Каждый педагог, взаимодействующий С участниками

объединения, заинтересован в профессиональном и воспита

тельном результате, который можно повысить, если объединить

или скоординировать свои усилия с действиями комег. Аанная

работа особенно необходима для участников объединения во
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время оформления научного исследования и представления его

на конкурс.

Центром этой координации и взаимодействия является

Н.Б. Аминова, которая во взаимодействии с учителями химии,

биологии, русского языка, физики, математики решает следую

щие задачи:

изучение личностных особенностей педагогов, их

возможностей взаимодействия с детьми;

изучение особенностей преподавательской деятель

ностиучителя;

регулирование отношений между учителем-предмет

ником и участником объединения;

определение общих целей.

Основу взаимодействий руководителя объединения и

учителей составляют:

взаимная информированность о детях, об организа

ции и результатах их деятельности;

взаимопомощь, взаимная поддержка в решении на

учных проблемучастника объединения;

заинтересованность в успешной работе учителей и

каждого участника объединения;

совместный поиск путей решения проблем, совмест

ные усилия, совместная работа по реализации намеченных за

да!"!;

совместный анализ проведеиной работы, получен

ных результатов;

совместное определение лерспектив в работе.

Взаимодействие участников объединений с педагогами

школы и руководителями самих объединений происходит в по

вседневном общении и окупается значительным качеством пе

дагогической работы, удовлетворением от научной деятельности
как у самихучастников объединения, так и у педагогов.

Таким образом, говоря о целесообразности организации

воспитатехьной деятельности с учетом интересов детей на осно

ве их добровольного участия, когда урок является ее неотъем

лемой частью, лривлечение обучающихся к участию в детских

объединениях в значительной степени повышает его эффектив-
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ность, способствует развитию творчестве. расширяет возможно

сти для общения, самовыражения и самореализации в среде

сверстников.

Обучающиеся, занимающиеся в детских объединениях,

более любознательны, эРудирОванны, -как правило, больше чи

тают, лучше владеют речью.

Участники различных объединений активнее участвуют в

обсуждении проблемных ситуаций, дискуссиях, используют опыт

работы объединения. Эффективность урока повышается за счет

отношений сотрудничества, которые сложились между педаго

гом и детьми в процессе взаимодействия в детских объедине

ниях и организациях.

Процесс воспитания не сможет реализовать свои функ

ции, если в него не будет включена деятельность общественных

организаций и объединений.

Модель взаимодействия педаroгичеСКQГО комектива и

детских объединений и организаций общеобразовательной

ШКОЛbl определяет цель процесса взаимодействия педагогиче

ского комектива и детских объединений общеобразовательной

школы как необходимость обеспечения формирования соци

альных компетентностей школьников. Она предусматривает

процесс педагогического сопровождения учащихся, через инди

видуальное ориентирование, направленное на формирование

социальности участников детского объединения'.

Каждый педагог, взаимодействующий с участниками

объединения, заинтересован в профессиональном и воспита

тельном результате, который можно повысить, ·если объединить

или скоординировать свои усилия с действиями комег.

Данная работа особенно необходима для участников

объединения во время оформления научного исследования и

представления его на конкурс.
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Приложения

Приложение 1

Фрагменты ИНДИВИдУальной образовательной программы

по элекrивному курсу .Введение в культурологию: портфовио»

11 класс. Гуманитарныйпрофиль

Учащийся 11 класса: Владимир Киримов. E-таН:

vkirillov@mail.ru.
Личная цель:

Получить знания по истории культуры, достаточные для

качественной подготовки к выпускному экзамену по истории

отечества СОШ (написать и защитить исследовательский проект)

и вступительному экзамену в вуз.

Личные задачи:

а) расширить знания по истории национальной культуры;

б) принять участие в следующем учебном году на район-

ной олимпиаде по истории; конференции старшеклассников

«Открытие..;
в) реализовать свой интерес к современному отечест

венному кинематографу.

Отбор содержания (что я должен изучиТЬ?)

Тема Проблемы темы Что я должен усвоить

УчащиЙся последовательно раскрывает свое видение содержания.- и форм самодея

тельности по изучению 1-14 темы на основании работы с симабусом по курсУ и кон

сультаций с педагьгом (подробностьпроработки может варьироватьсяв зависимости

от темы, предмета н т.д.).

Как исследовать Выучить основные типологические характери

современную куль'l)'- стики стилей модернизма и постмодернизма.

ру? Уметь объяснить причинно-следственныесвязи

Тема ~14. Как связаны между между ними.

Феномен собой стили модер- Уметь различать способы описания современно-

современной низм и постмодер- го культурного процесса. Научиться применять

КУЛЬ'l)'ры. от низм? герменевтическийметод исследования.

модернизма Какую роль играет Знать и давать характеристику понятия «совре

к постмодер- личность в совре- менный КУЛЬ'l)'рный процесс>.

ну менной КУЛЬ'l)'ре? Составить представление о роли личности в

Ценен ли я для со- современной КУЛЬ'l)'ре. Выбрать и охарактеризо

временной КУЛЬ'l)'ры? вать репрезентативную фигуру в современной

Может ли современ- культуре (типологическийпортрет).
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ный кинематограф Представить видение собственного .я. как цен-

раскрыть особенно- ности в кулыуе•. Уметь арryментированозащи-

сти кулыуного про- тить позицию: что является лично для меня эна-

цесса? чимым в совремеиномКУЛЬ1УРномпроцессе.

Сформулировать проблему исслеДОВд1iИЯ и

изучить литераlyРУ по современному кинемато-

графу.

Изучить сайты в Интернет, посвященные совре-

менномуотечественномукинематографу.

Подготовить исследовательский проект на кон-

фвренцию

Представление результатов по теме

N214

Текст выступхения на практическом занятии

-Портрег современника-.

Выполненные задания из рабочего листа порт

фолио N214.
Аннотации к исследованиям по современному

кинематографу (не менее 5 источников).

Интернет-обзор с комментарием содержимого

сайтов по теме -совоеменный кинемвтограф-.

Исследовательский проект о современном ки

нематографе.
Заполненная рефлексивная таблица (разделы:

что изучил, что не успел или не смог освоить,

причины успеха инеуспеха).

Список вопросов, на которые не смог найти

ответа

Результат

Текст выступ

ления на

практическом

занятии

•Портрет
современни

ка-

Как получу?

Проконсультируюсь С

педагогом о выборе

темы исследования.

Изучу литераlyРУ по

предложенному

списку и найденную

самостоятельно.

Найду информацию в

Интернете. Составлю

Интернет-обзор.
Составлю текст вы

ступвения, Прокон

сультируюсь с педа

гогом о содержании

и вариантах защиты.

Выступхю на практи

ческом занятии

Какая неоБХОАима

помощь?

Консультация с педа

гогом:

Кто может быть в

современном кине

матографе репрезен

тативной фиryрой для

подготовки типологи

ческого портрета

современника?

Какие ключевые

характеристики

включает типологи-

ческий портрет?

Сроки

Консультации:

сдачи промежуточно-го

результата исследования

(готов текст выотугвения):

выступвение на практи

ческом

занятии
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Приложение 2

Положение о портфолио - портфеве образовательных

достижений учащихся МОУ СОШ N243 им. А.С. Пушкина

с углубленным изучением немецкого языка г. Ярославля

1.0бщие положения

1.1.Настоящее Положение направлено на создание ау

тентичной индивидуализированной системы оценивания и са

мооценивания образовательных результатов учащихся.

1.2. Положение разработано на основании Закона Рф

..Об образовании- СТ.2 п.3, СТ.10 п.1,ст.50 п.4; Типового положе

ния об общеобразовательном учреждении Рф от 11.03.2001
r.N2196; Концепции модернизации российского образования на

период до· 2010 года; Концепции профильного обучения на

старшей ступени общего образования,утверждённой приказом

МО Рф N2 2783 от 18.07.2002; Письма Департаментаобщего и

дошкольного образования от 20.04.2004 N2 14-51-102/13 ..Ре
комендации по организации профильного обучения на основе

индивидуальных учебных планов обучающихся-: Устава МОУ

СОШ N2 43 им. А.С. Пушкина с углублённымизучением немецко

го языка, Программы развития и Образовательнойпрограммы

школы.

1.3. С целью оценки достижений обучающихся в 9-11
классах школы вводится индивидуальная накспитевьная систе

ма оценивания(портфохио),

1.4. Индивидуальнаянакопительнаясистема оценивания
(портфолио) - комплект документов, лредставляющий совокуп

ность сертифицированных или несертифицированных индивиду

альных учебных достижений, которые являются основой для оп

ределения образовательного рейтинга учащихся

Портфолио дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, направленные на проверку репродуктив

ного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний и

умений.

1.5. Портфолио помогает решать следующие педагогиче

ские задачи:

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
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- поощрять их активность и самостоятельность;

- развивать навыки рефлексии, оценки и самооценки

обучающихся, \с

- расширять возможности обучения и самообучения;

- информировать учащихся и их родителей о различных

вариантах выбора образовательного маршрута;

- формировать умение учиться ставить цели, планиро

вать, организовывать собственную

образовательную деятельность;

- способствовать формированию и развитию у учащихся

навыков самостоятельного и

осознанного принятия решения.

1.6. В соответствии с образовательнымрейтингом выпу

скника основной школы ПРОВОДИТСЯ зачисление в 10-е классы с

профильнымобучением.

1.7. В 9-1З--х классах образовательногоучреждения уста

навливаются единые критерии построения накопительной оцен

ки (поргфохио), которые объявляются учащимся и их родителям

(законным представителям)в начале учебного года.

1.8. Мониторинг результатов индивидуальной накопи

тельной оценки в 9-х классах проводитсяпо четвертям, в 10-11-х

классах по полугодиям. Анализ результатов мониторинга дово

дится до сведения родителей (законныхпредставителей).

1.9. Индивидуальная система оценивания (портфолио)

позволяет составить "картину" значимых образовательных ре

зультатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального

прогресса ребёнка в-широком образовательномконтексте, про

демонстрироватьего способности практически применять при

обретенныезнания и умения.

2. Содержание портфолио

2.1. Портфолио учащегося МОУ СОШ N2 43 им.

А.С.Пушкинас углублённымизучением немецкогоязыка состоит

из разделов:

Раздел 1: Мой портрет.

Раздел 11: Досье ученика.

Раздел 111: Папка регалий.

Раздел IV: Отзывы, рекомендации, самоотчёты.
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2.2. Раздел 1.мой портрет» включает в себя личные дан

ные учащегося, ведущего портфолио (автобиография). В этом

разделе помещаются результаты психологической диагностики,

информация, помогающая ребенку проанализировать свой ха

рактер, способности, узнать способы саморазвития, самосо

вершенствования, самопознания. Ученик регулярно проводит

самоанализ собственных планов и интересов, ставит цели и

анализирует собственные достижения, также проводит самоана

лиз итогов года.

2.3. Раздел 11 .Досье ученика» состоит из следующих под

разделов:

1) информация об успеваемости ученика (учебный рей-

тинг);

2) перечень выполненных проектов, творческих и иссле

довательских работ;

3) самоотчёты об участии 8 общественной жизни класса,

школы, города.

Данный раздел портфолио включает качественную

оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия и

убедительности материалов, качества представленных работ,

ориентированности на выбранный профиль обучения и др.

Материалы, представленные в данном разделе, дают

широкое представление о динамике учебной и творческой ак

тивности ученика, .направленности его интересов.

2.4. Раздел 111 .Лапка регалий» включает в себя все

имеющиеся у школьника сертифицированные документы, под

тверждающие индивидуальные достижения в различных видах

деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах

различного уровня, грамоты и дипломы за победы и участия в

конкурсах, смотрах, соревнованиях, а также свидетельства о

прохождении предметных курсов в школе и других образова

тельных учреждениях города, в том числе по линии института им.

Гёте, результаты обучения по программе П. Гёбеля, результаты

сдачи экзамена «Немецкий языковой диплом, 11 ступени» и Т.д.

2.5. В разделах N!!N!! 11, 111 Портфолио допускаются пред

ставления копий документов. Каждый документ оценивается

бамами в соответствии с псинягой структурой портфолио.
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2.6. Раздел V «Отзывы, рекомеНАВЦИИ, преможения»

включает в себя резюме и перечень представленных работ в

виде характеристик Отношения ученика к людям, событиям,

различным видам деятельности, учитывается также и опыт об

щественной работы.

Представления оформляются в виде рекомендаций, за

ключений о качестве выполненной работы, например, в науч

ном обществе школьников, рецензий на статью, опубликован

ную ребенком в еми; рекомендательных писем от учителей, ро

дителей, друзей и т. д.

Этот раздел дает возможность включить механизмы са

мооценки ученика, что повышает степень осознанности процес

сов, связанных с обучением И выборомпрофильного направле

ния.

3. Структура индивидуальной накопительной оценки

3.1. Портфолио состоит ИЗ 8 блоков, каждый из которых

имеет свою систему ранжирования:

1 блок - результаты государственной (итоговой) аттеста-

ции;

2 блок - результаты олимпиад;

3 блок - результаты конкурсов (выставок, концертов, га

стролей, соревнований, творческих работ, технического творче

ства) российского, областного, городского/районного, школьно

го уровней;

4 блок - результаты исследовательской деятельности

(проеклы, исследовательские работы) российского, 'Областного,

городского, школьного уровней;

5 блок - элективные курсы (курсы по выбору);

6 блок - изучение программ дополнительного образова-

ния;

7 блок - дополнительные образовательные курсы (учи

тываются в портфолио при условии их серТИфикации);

8 блок - отчёты И рекомендации.

3.2. Рейтинг выпускника школы по индивидуальным

сертифицированным учебным достижениям определяется сле

ДУЮЩИМ образом:
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1 блок. Государственная (итоговая) апестация

Обязательные экзамены Математика до5 бамов*

Русский язык до5 бамов

Немецкий язык ао б бамов

Экзамены по выбору до 5 бамов

обучающегося

Средний бам аттестата до 5 бамов

*Прнмечанне:

- в качестве рейтинговой оценки принимается сумма отметок, полученных

выпускником на государственной (итоговой) аттестации.

- экзамены по выбору обучающегося учитываются в рейтинговой оценке

только в том случае, если они соответствуют заявленному профилю обучения;

- в данном разделе допускается представление копий документов;

2 блок. Результаты олимпиад.

!Этапы олимпиады Рейтинговая оценка

Заключительный этап все- Выпускники 9-х классов, занявшие 1,2,3 места,

российской олимпиады, 4~ачисляются в соответствующий профильный класс

этап окружной олимпиады, вне рейтинга

3 этап областной олимпиа
ды, этап зональной олим

Пl-tады

Этап районной/городской Выпускники 9-х классов, занявшие 1 места, зачис

рлимпиады ляются в соответствующий профильный класс вне

рейтинга

2 место 7 бамов*'

3 место 6 бамов

1 место i4 бама
~тап школьной олимпиады

2 место ~бама

р место 2бама

~частие 1 бам
*Прнмечанне:
- в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за макси

мальное достижение обучающегося;

- результаты олимпиад учитываются в рейтинговой оценке только в том слу

чае, если они соответствуют заявленному профимо обучения;

- в данном разделе допускаются копии документов
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3 блок. Конкурсные мероприятия

iYpoBeHb Рейтинговая оценка

Международный, 1-3 места, звание лауреата -выпускники

всероссийский, ~-x классов. - зачисляются в соответствую

рбластной щий профильный класс вне рейтинга.

районный /городской 1-3 места 12 бама
образовательного учреждения 1-3 места 11 бам
*Прнмечанне:

- в качестве рейтинговой оценки принимается одна оценка, полученная за

максимальное достижение обучающегося;

- индивидуальные достижения учитываются в рейтингсвой оценке только в

ом случае, если они соответствуют заявленному профилю обучения;

- в данном разделе допускаются копии документов

4 блок. Результаты исследовательской деятельности

Проектные, исследовательские работы 14 рефераты

(представ/\яются рецензии научного руководителя,

дипломы лауреатов и т.д.).

Уровень Рейтинговая оценка

МеЖдународный; 3бама

всероссийский.

р6ластной

районный /городской I2бама

образовательного учреждения 16ам

*Прнмечанне:

- в качестве рейтинговой оценки принимается одна оценка, полученная за

максимальное достижение обучающегося.

- индивидуальные достижения учитываются в рейтингсвой оценке только в

ом случае, если они соответствуют заявленному профилю обучения
..

5 блок. Элекrивные курсы (курсы по выбору)

1. Прослушал курс 1 бам
2. Прослушал курс и выполнил реферат, ис

2 бама

~лективные курсы*
ледовательскую работу по данному курсу

3. Прослушал курс, выполнил и публичнс

защитил реферат или исследовательскую~6aMa
работу по данному курсу

* Прнмечанне:
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- в качестве рейтинговой оценки принимается сумма отметок, повученных

выпускником за изучение элективных курсов. Итоговая сумма не должна пре

вышать 6 бамов;

- документом, подтверждающим прохождение элективных курсов, является

~видетельство. заверенное администрацией общеобразовательного учрежде

ния, в котором изучался данный курс; .
- элективные курсы учитываются в рейтингсвой оценке только в том случае,

!если они соответствуют заявленному профилю обучения

6 блок. Изучение программ дополнительного образования

(участие обучающихся в работе студий, кружков, секций и т.д.)

Изучал программу дополнительного образования 1 бам
Изучал программу дополнительного образования и ВЫПОЛНИJ\ 2бама

проект, изготовил изделие, подготовился к участию в конкурсах.

выставках, концертах, соревнованиях и т. д.

Изучал программу дополнительного образования, выполнил про- 3бама

ект, изготовил изделие и т. д., принял участие в конкурсах, вы

тавках, концертах, соревнованиях

*Лрнмечанне:

- в качестве рейтинговой оценки принимается сумма отметок, поэученнье

рбучающимся за изучение программ дополнительного образования. Итоговая

~YMMa не должна превышать 6 баллов;

- документом, подтверждающим прохождение программ дополнительноге

образования, является свидетельство. заверенное администрацией общеоб

разовательного учреждения, в котором изучалась данная программа;

- индивидуальные.достижения учитываются в рейтинговой оценке только.в том

случае, если они соответствуют заявленному профилю обучения

7 блок. Дополнительные образовательные курсы

В портфохио учитываются сертифицированные курсы,

пройденные обучающимися с целью углубления и расширения

знаний поопределённым дисциплинам (КУРСЬ/ иностранного

языкг, КУРСЬ/ ИНформатики и т. д.). Бам определяется по зна

чимости курсов для профиля, максимальный бам - 2.

8 блок. Отчёты И рекомендации.

Вданный раздел включаются следующие документы:

- резюме;

- письменные рекомендации научных руководителей.

Материалы данного раздела не оцениваются.
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4. Итоговый бам об~эовательного рейтинга ВЫПУСК

ника основной ШКОЛЫ

4.1. Итоговый бам образовательного рейтинга выпуск

ника основной школы складывается из суммы бамов 1-7 бло

КОВ, ВНОСИТСЯ в сводную итоговую ведомость портфолио (прило

женив), заверяется ПОДПИСЬЮ директора школы, школьной печа

тью и выдается выпускнику основной школы.

5. Оформление портфолио

5.1. Индивидуальные достижения выпускника (портфо

лио) действительны в течение- 3 лет обучения в школе, с 9 по 11
классы.

5.2. Портфолио оформляется на бланке установленного

образца.

5.3. Портфохиоэапохняетсяклассным руководителем с

выставлением итогового бама образовательного рейтинга вы-.

пускника основной школы.
. 5.4. Объективность выставления итогового бама прове

ряется заместителем директора, курирующим организацию дея

тельности ПО предпрофильной подготовке и профильному обуче

нию учащихся. 3аместитель директора несёт ответственностьза

достоверность сведений, ВХОДЯЩИХ в портфолио, И определение

итогового бама.

5.5. Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется '
подписью директора школы и гербовой печатью общеобразова

тельного учреждения.

5.6. Исправления в бланке портфолио не допускаются.
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