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Îäíî èç âàæíåéøèõ èçìåíåíèé â îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêå ñîâðåìåííîé

Ðîññèè ñâÿçàíî ñ óãëóáëåíèåì äèôôåðåíöèàöèè îáó÷åíèÿ. Âûäâèíóòûé åù¸

ß.À. Êîìåíñêèì òåçèñ «ó÷èòü âñåõ âñåìó» óñòóïàåò ìåñòî íîâîé äîêòðèíå:

øêîëà äîëæíà âîîðóæàòü ó÷àùèõñÿ çíàíèÿìè, ìàêñèìàëüíî

ñîîòâåòñòâóþùèìè èõ ñïîñîáíîñòÿì è âîçìîæíîñòÿì.

Àíàëèç îïûòà ðàçâèòûõ ñòðàí ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà

ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé êàê íà Çàïàäå, òàê è Âîñòîêå õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñòðåìëåíèåì äåìîêðàòèçèðîâàòü äîñòóï ê îáðàçîâàíèþ è óñòàíîâèòü îòáîð

ïóò¸ì îðèåíòàöèè. Ýòîò îòáîð–îðèåíòàöèÿ ïðèçâàí âûäåëÿòü íàöèîíàëüíóþ

ýëèòó, èñõîäÿ èç êðèòåðèåâ ìåðèòîêðàòèè — âëàñòè îäàð¸ííûõ, è ðàñïðåäåëÿòü

ó÷àùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì îáó÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèì, ñ îäíîé ñòîðîíû,

ñïîñîáíîñòÿì îáó÷àþùèõñÿ, à ñ äðóãîé — ýêîíîìè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì ñòðàíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé ôèëîñîôèåé «ìåðèòîêðàòè÷åñêîå» îáùåñòâî

âûñòðàèâàåò ñòðóêòóðó îáðàçîâàíèÿ, çàäà÷à êîòîðîãî — ïðåäîñòàâèòü êàæäîìó

÷åëîâåêó âîçìîæíîñòè íàéòè ñîîòâåòñòâóþùèé åãî òàëàíòó ïóòü.

Ìîäåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ â èçâåñòíîé ìåðå ó÷èòûâàåò

ðàçäåëÿåìûé ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì ïðèíöèï ìåðèòîêðàòèè. Âîçâîäèìàÿ

ñåãîäíÿ â ñòðàíå êîíñòðóêöèÿ ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ íà ñòàðøåì ýòàïå

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ïðèçâàíà ïîäãîòîâèòü ðåá¸íêà ê åãî áóäóùåé

ïðîôåññèè, ê æèçíåííîé áîðüáå, ê êîíêóðåíöèè.

Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî íà Çàïàäå äîêòðèíà ìåðèòîêðàòèè,

ôèëîñîôèÿ äèôôåðåíöèàöèè (â êðàéíåì ñâî¸ì âûðàæåíèè — ñåëåêöèè), èäåÿ

êîíêóðåíöèè â øêîëå âñ¸ ÷àùå ïîäâåðãàþòñÿ ñîìíåíèþ, ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì

îñòðîé êðèòèêè. Ïðîôåññèîíàëüíîå ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî ñêëîíÿåòñÿ ê

ìûñëè î òîì, ÷òî ìèññèÿ ñðåäíåé øêîëû íå â òîì, ÷òîáû ñîðòèðîâàòü äåòåé,

íî â òîì, ÷òîáû ó÷èòü êàê ìîæíî áîëüøå è ëó÷øå, ðàçâèâàòü ñïîñîáíîñòü

ó÷àñòâîâàòü â ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè îáùåñòâà. Øêîëà

ïðèçâàíà ðàñøèðÿòü ïîëå âîçìîæíîñòåé äåòåé, âñåëÿòü íàäåæäó, à íå

ïðåäîïðåäåëÿòü ñóäüáó. Åñëè çàïàäíîå îáùåñòâî è åñòü îáùåñòâî æ¸ñòêîé

êîíêóðåíöèè, òî ïóñòü ðåá¸íîê âñòðåòèòñÿ ñ íåé íå â ñòåíàõ øêîëû, à ïî å¸

îêîí÷àíèè — áóäó÷è îáðàçîâàííûì è óìåþùèì êîìïåòåíòíî îòñòàèâàòü ñâîè

èíòåðåñû ÷åëîâåêîì.

ÏÐÎÔÈËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ: ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÐÅØÅÍÈß
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В 2003/04 учебном году при поддержке территориальных уп-
равлений образования Новосибирской области специалисты
Центра научно-методической поддержки федеральных и област-
ных экспериментальных проектов и программ Новосибирского
института повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования провели серию проблемных семинаров по
теме «Модернизация российского образования».

Особый интерес у педагогов вызвало обсуждение основных
идей профильного обучения и предпрофильной подготовки. Из
всех инноваций, предлагаемых в рамках модернизации россий-
ской школы, по нашему мнению, эта наиболее актуальна. В пла-
нах Министерства образования РФ апробация созданных моде-
лей предпрофильной подготовки и профильного обучения в тече-
ние 2004–2005, 2005–2006 гг. и широкомасштабный переход
старшей ступени общеобразовательной школы на профильное
обучение с 2006/07 учебного года.

Очевидно, что профильное обучение будет носить более
ресурсоёмкий характер, чем обычное недифференцированное
обучение. Без привлечения дополнительных ресурсов к органи-
зации образовательного процесса на старшей ступени средней
школы обеспечить качественное, эффективное и доступное об-
разование дело весьма проблематичное; возрастает риск дискре-
дитации самой идеи профильного обучения.

Проведённые семинары свидетельствуют, что учителя, ме-
тодисты и администраторы разного уровня, работающие в сис-
теме общего образования, не только понимают трудности пере-
хода к профильному обучению, но и готовы конструктивно об-
суждать возможные пути преодоления этих трудностей.
Семинарский формат общения дал возможность определить
особенности функционирования общего образования в сельских
районах области, имеющие ключевое значение для организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения, спрогно-
зировать проблемы и построить на этой основе возможные сце-
нарии реализации идей профильного обучения в условиях села.

В ходе семинаров были определены следующие основные
группы вероятных трудностей в организации профильного обу-
чения в условиях сельских районов Новосибирской области.

Проблемы, связанные с психологической
неготовностью родителей и учащихся к реализации
идей профильного обучения
� Многие родители психологически не готовы к реализации
некоторых идей профильного обучения. Например, сетевая
форма организации учебного процесса вызывает насторожен-
ность и в некоторых случаях неприятие. Если в районном цен-
тре всего две школы, то родители не видят принципиальной
разницы между ними. Поэтому выбирают  в соответствии не с
образовательными потребностями и запросами ребёнка, а по
другим критериям: близость от дома, привычный учебный кол-
лектив, знакомый учитель и т.п.

� Очень многие родители и дети, осо-
знающие свои потребности в современ-
ном высококачественном образовании,
ориентируются на получение профильно-
го образования по академическим про-
филям. В то время как варианты техно-
логического профиля, связанные с даль-
нейшим получением начального и
среднего профессионального образова-
ния и дальнейшей профессиональной де-
ятельностью на производстве или в аг-
рарном секторе, остаются за пределами
активного интереса сельчан.
� У многих девятиклассников (больше,
чем в городе) отсутствуют более или ме-
нее внятные мотивации к выбору того
или иного профиля. Очевидно, неопреде-
лённость экономических перспектив от-
дельных районов лишает как родителей,
так и детей более или менее чётких ори-
ентиров в планировании будущего.

Проблемы, связанные
с современным положением
сельских педагогов
� У большинства учителей отсутствует
опыт работы по дифференцированному
обучению. Очень мало школ в районах
могут продемонстрировать успешно ре-
ализующиеся программы углублённого
обучения. Понятно, что принятие госу-
дарственных стандартов по общеобра-
зовательным и профильным предметам,
а также создание на их основе учебно-
методических комплексов существенно
облегчит труд рядового педагога. Одна-
ко остаётся открытым вопрос о форми-
ровании программ и создании методи-
ческих материалов по пробным курсам
в рамках предпрофильной подготовки
(в 9-х классах) и элективным курсам в
рамках профильного обучения (в
10–11-х классах). Их должны разраба-
тывать сами учителя, но отсутствие
опыта дифференцированного обучения
усложняет эту задачу.
� В селе работают многие учителя,
«осевшие» в школе в те времена, когда
помощь со стороны местных властей бы-
ла реальной и значимой, что существенно
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облегчало социальную и профессиональ-
ную адаптацию молодых специалистов.
Сегодня отсутствие послевузовского рас-
пределения, а также дефицит внимания (а
может быть, и возможностей) к молодым
учителям со стороны местных властей
привели к тому, что приток новых квали-
фицированных кадров в сельскую школу
практически прекращён. Следует при-
знать: нынешний контингент сельских
учителей практически незаменим, что, ес-
тественно, сказывается на показателях
возрастного и квалификационного потен-
циала педагогических коллективов. Кад-
ровый состав, с одной стороны, стреми-
тельно стареет, с другой — ситуация не-
заменимости питает уверенность в
непоколебимости позиции и негативно
влияет на мотивацию профессионального
самосовершенствования. Многие учителя
сельских школ не подают документы на
аттестацию, предпочитая работать по 12-
му разряду ЕТС. По этой же причине
многие сельские школы не прошли через
аттестационные процедуры.
� В образовательных учреждениях, рас-
положенных в сельской местности и рай-
онных центрах, ощущается острая нехват-
ка профессиональных психологов и соци-
альных педагогов, в то время как в
рамках предпрофильной подготовки на
них возлагается значительный объём
работы.

Проблемы организационного
и социального характера
� Малочисленность и взаимоудалённость
школ в сельской местности обусловлива-
ют сложность реализации предлагаемых
моделей профильного обучения (внутри-
школьной или сетевой). Однопрофильная
или многопрофильная внутришкольная
модель из-за отсутствия кадров высокой
квалификации и необходимых материаль-
но-технических ресурсов затруднительна
для всех сельских школ. Сетевая модель
столкнётся с трудностями доставки уча-
щихся или мобильных лабораторий (не-
удовлетворительное состояние дорог и не-
избежные сбои отечественной техники).

Итак, общий вывод — введение профильного обучения в ус-
ловиях сельских школ возможно, но сопряжено с большими труд-
ностями. Так, ситуация с кадрами может привести к соблазну орга-
низовать предпрофильную подготовку и профильное обучение так,
чтобы не нарушать привычный образ жизни сельского учителя.

Концепция профильного обучения постулирует такую фор-
му учебного процесса, при которой могут реализоваться акту-
альные и перспективные потребности учащихся. Именно запро-
сы детей должны стать отправной точкой при разработке про-
грамм пробных курсов предпрофильной подготовки и
элективных курсов профильного обучения.

Диалог с участниками семинаров показал также, что учи-
теля школ районных центров и многих сельских искренне заин-
тересованы в том, чтобы обеспечить детей качественным обра-
зованием, уровень которого был бы не ниже, чем у их городских
сверстников.

Другой важный вывод, который можно сделать на основании
встреч, таков: отношение учителей, методистов, директоров школ
и их заместителей к идеям профильного обучения можно охаракте-
ризовать как конструктивно-критическое. С одной стороны, многие
видят в профильном обучении новые возможности для развития
качественного образования, с другой — реально оценивают пре-
пятствия на пути реализации образовательных инноваций.

Позитивное качество современной сельской школы, спо-
собной помочь в реализации профильного обучения, в том, что
не забыт удачный опыт организации профориентационной рабо-
ты в советской школе. Безусловно, не всё в этом опыте приме-
нимо к организации профильного обучения, однако он может
стать отправной точкой в подготовке учителей и образователь-
ных учреждений к профильному обучению.

Оптимизм вызывает у нас и то обстоятельство, что, во-пер-
вых, до широкого перехода на профильное обучение ещё есть
время и школы могут попробовать реализовать в своей образова-
тельной практике элементы дифференцированного обучения.
Первопроходцами, как представляется, здесь могли бы стать
школы, расположенные в районных центрах. На их базе уже сей-
час можно и нужно пробовать углублённое изучение отдельных
предметов и апробировать внутришкольную модель профильного
обучения (или её элементы). В недалёком будущем именно эти
образовательные учреждения могли бы выступить в роли ресурс-
ных центров, координирующих и поддерживающих школы района
в процессе введения профильного обучения. Кроме того, уже
сейчас можно отработать элементы предпрофильной подготовки
и профильного обучения с помощью деловых игр и семинаров на
уровне методических объединений и творческих групп.

К профильному обучению никто насильно принуждать не бу-
дет. Образовательное учреждение само должно будет сделать вы-
бор, стать ли ему профильным или остаться общеобразователь-
ным. Вполне возможно, при отсутствии ресурсных возможностей
оно предпочтёт остаться обычной общеобразовательной школой.

Â è ê ò î ð  Ã à ð ã à é ,

Ä ì è ò ð è é  Ì å ò ¸ ë ê è í

П Р О Ф И Л Ь Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е :  

В А Р И А Н Т Ы  Р Е Ш Е Н И Я
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Описанные плюсы и минусы системы общего образования
на селе имеют относительный характер. Так, например, взаимо-
удалённость, характерная для сельского района в целом, не яв-
ляется препятствием для муниципальных систем общего образо-
вания в Татарске, Куйбышеве, Оби и др.

Практически в каждом сельском социуме есть родители,
крайне заинтересованные в том, чтобы дети получили качествен-
ное образование (мотивация к обучению детей бывает настолько
сильной, что родители находят возможность отправить своих де-
тей на обучение в 10–11-е классы в районный центр). Но есть
те, кто проявляет к образованию детей полное безразличие.

Определив особенности образования в сельской местнос-
ти, мы можем методом полисценарного прогнозирования выст-
роить три вероятных сценария введения профильного обучения в
районах Новосибирской области.

Итак, сценарий первый (пессимистический):
Районные органы управления образованием и образова-

тельные учреждения вряд ли решатся открыто игнорировать про-
фильное обучение. Административный конформизм приведёт к
тому, что найдутся образовательные учреждения, которые без
особого энтузиазма примут ту или иную модель профильного обу-
чения. Отсутствие позитивной мотивации приведёт к явлению,
хорошо известному и не однажды критикуемому, — при совет-
ской власти оно называлось «формализм» и «начётничество»,

Таким образом, возникнет реальная опасность, что, несмо-
тря на соответствие внешним критериям профильного обучения,
цели и задачи его будут искажены и дискредитированы. Такой
вариант развития событий возможен, если организация про-
фильного обучения будет исходить не из образовательных по-
требностей и запросов ученика, а из прагматических интересов
педагога или администратора.

С учётом известного изоляционизма сельской школы,
ограниченного доступа к современным информационным ре-
сурсам, медленного освоения учителями современных инфор-
мационных технологий можно предполагать, что школа по-
прежнему будет выступать монополистом знаний, но знаний
устаревших и не соответствующих современным требовани-
ям. Кроме того, качество транспортной инфраструктуры вряд
ли позволит реализовать какую-либо из сетевых моделей про-
фильного обучения. Таким образом, вместо системы с мо-
бильными ресурсами и способностью их концентрировать мы
получим отдельные образовательные учреждения с ресурса-
ми, явно недостаточными, чтобы обеспечить качественное
преподавание профильных и элективных курсов.

В лучшем случае образовательные учреждения предпри-
мут попытку реализовать какой-либо из академических про-
филей, имеющий наибольший вес в глазах родителей и, соот-
ветственно, пользующийся наибольшей популярностью.

Растущий разрыв между соотношением цены и качества об-
щего образования на селе приведёт к тому, что паритетная конку-

ренция между выпускниками сельских и
городских школ будет носить лишь номи-
нальный характер. Равный же доступ к
высшему профессиональному образова-
нию будет возможен лишь благодаря ад-
министративному квотированию мест для
сельских выпускников, что в современных
условиях выглядит маловероятным.

Если система образования останется
один на один с проблемой организации
профильного обучения и не получит до-
полнительных ресурсов, то это негативно
отразится и на качестве профильного обу-
чения и не привнесёт ожидаемого соци-
ально-экономического эффекта.

Некачественная и неэффективная
организация предпрофильной подготов-
ки, в основе которой — отсутствие не-
обходимых кадров, приведёт ещё и к то-
му, что у родителей и учащихся в ситуа-
ции выбора профиля будет
доминировать не мотив удовлетворения
образовательных потребностей, форми-
рования жизненных планов и реализа-
ции способностей, а, например, бли-
зость к дому или привычка.

По предварительным оценкам экс-
пертов, в связи со снижением численно-
сти учащихся и экономической нецелесо-
образностью необходимо будет из обще-
го количества школ сократить около
30%. Вполне вероятно, что сокращение
коснётся тех учебных заведений, кото-
рые не найдут своего места в новых ус-
ловиях. Часть детей после девятого
класса могут покинуть школу.

Сценарий второй (оптимистичес-
кий):

Органы местного самоуправления
активно включатся в организацию про-
фильного обучения, увидев в нём один из
инструментов реализации среднесрочных
и долгосрочных планов социального и
социально-экономического развития
своей территории. Предпрофильная под-
готовка и профильное обучение будут
спланированы с учётом образовательных
потребностей учащихся и перспектив
развития рынка труда. Грамотно органи-
зованная консультативная помощь и ин-
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формационная работа позволят снять
противоречие между субъективными же-
ланиями учащихся и объективными по-
требностями современной экономики.

Образовательные учреждения, рас-
положенные недалеко друг от друга, сами
или при участии специалистов управле-
ния образования реализуют модель сете-
вого взаимодействия, которая позволит
мобильно перемещать образовательные
ресурсы в пределах сети и удовлетворить
бо`льшую часть образовательных потреб-
ностей учащихся.

Интеграция в образовательную дея-
тельность новых информационных техно-
логий (Интернет, дистанционное обуче-
ние, учебное телевидение) позволит пре-
одолеть монополию школы как источника
учебной информации. Они станут дейст-
венным инструментом в работе сельского
учителя, что позволит компенсировать не-
достаток образовательных ресурсов сети.
Будут развиваться различные формы обу-
чения: экстернат, летние/зимние школы,
наставничество... Вузы Новосибирска, за-
интересованные в сильных абитуриентах,
помогут селу квалифицированными кадра-
ми, современными учебно-методическими
пакетами на электронных носителях, дис-
танционными элективными курсами.

Педагоги в ближайшие два года ап-
робируют те или иные варианты диффе-
ренцированного обучения, что подгото-
вит их к преподаванию в профильной
школе. А организация массовой перепод-
готовки учителей, работающих на стар-
шей ступени общеобразовательной шко-
лы, качественно изменит и уровень тео-
ретико-методической подготовки, и
степень мотивации к внедрению иннова-
ций. Будет разработана и внедрена новая
система стимулирования педагогического
труда, социальной поддержки учителя,
что повысит конкуренцию на педагогиче-
ском рынке и усилит ротацию кадров.

На основе качественной предпро-
фильной подготовки и профильного
обучения сложится реальная система
дифференцированного образования.
Вероятность неадекватного выбора

профессиональной карьеры будет минимизирована благодаря
внедрению новых форм оценки учебных достижений учащих-
ся (рейтинги, портфели достижений, тестирование), сотруд-
ничеству школы и местных служб занятости в определении
профессиональных интересов и планов учеников, системати-
ческой информационной работе с родителями.

В конечном итоге школа выполнит свою дифференцирую-
щую миссию. В перспективе наука, культура, производство и
сфера услуг получат качественных специалистов, психологически
и профессионально готовых к разным видам труда, что не замед-
лит сказаться на качестве жизни как всей страны, так и её от-
дельных сограждан.

Сценарий третий (смешанный):
Уровень и масштабы профилизации будут неоднородны.

В одних случаях планирование и введение профильного обучения
найдёт поддержку в органах местного самоуправления, в дру-
гих — останутся «непонятной диковиной», которую неизвестно
зачем и почему пропагандируют «сверху».

В результате сформированной позитивной установки в отно-
шении профильного обучения у значительной части педагогичес-
ких коллективов возобладает прагматический подход к проблемам
организации профильного обучения. Так, например, невозмож-
ность организовать качественное профильное обучение в условиях
разобщённых и слабо обеспеченных ресурсами сельских школ,
трудности организации сетевой модели обучения, технологические
и экономические сложности в создании учебного процесса с ис-
пользованием информационных технологий приведут к тому, что,
возможно, наиболее рациональной моделью организации про-
фильного обучения окажется возрождение интернатной (в отли-
чие от Internet-ной) системы с отрывом учащихся от дома.

Введение элементов системы распределения выпускников
педагогических вузов на село в обмен на «бесплатное» обучение
позволит в известной степени повысить квалификационный уро-
вень сельского учителя.

На базе крупных поселковых школ откроются академичес-
кие профили, обучение по которым позволит впоследствии де-
тям, способным к интеллектуальному труду, продолжить обра-
зование в вузе.

При недостатке специалистов (например, психологов) на
уровне образовательной сети (возможно, в районных центрах)
будут организованы кабинеты, которые займутся планированием
и информационной и ориентационной работой. Службы занятос-
ти в силу характера своей деятельности развернут совместно со
школами профориентационную работу.

Там, где профильное обучение будет «спущено на тормо-
зах», начнёт действовать так называемый общеобразовательный
профиль, мало отличающийся по содержанию от существующего
на старшей ступени общеобразовательной школы. Возрастёт
число школ, выбирающих индустриально- и аграрно-технологи-
ческий профили. Выпускники этих профилей при сдаче ЕГЭ вряд
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ли смогут набрать достаточно высокий
уровень баллов и, следовательно, будут
вынуждены вкладывать в своё профессио-
нальное образование средства более зна-
чительные, чем те, кто будет оканчивать
профильную школу. В ситуации же отсут-
ствия таких средств большинство попол-
нит ряды трудовых резервов.

Образовательные учреждения про-
фильного обучения наряду с уже действу-
ющими в городах и районах области лице-
ями, гимназиями и авторскими школами
будут способствовать формированию ва-
риативной региональной системы образо-
вания как особой сферы услуг, удовлетво-
ряющей потребности личности, общества
и государства.

Какова вероятность практической
реализации каждого из трёх сценариев?
Во многом это зависит от того, в какой
мере концепция профильного обучения
будет санкционирована культурой и мен-
тальностью людей. Очевидно, профиль-
ное обучение не может быть введено
только путём организационно-структур-
ной реформы; новая модель должна со-
ответствовать системе традиционных
(православных) ценностей российского
человека и — главное — гармонично
удовлетворять вполне определённые
жизненные и ценностные потребности
основных субъектов реформы — уча-
щихся, родителей, управленцев, общест-
венности. НО
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Организация досуговой деятельности обучающейся молодёжи в системе

непрерывного образования (региональный аспект)
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Современный этап развития досуга молодёжи в системе непрерывного образования на основе интеграции
определяет необходимость существенного изменения технологии управления, которая включает в себя гар-
моничное сочетание основных социокультурных компонентов региона: развитие инфраструктуры досуга, ин-
формационное обеспечение, использование экономических стимулов, модификацию уровня подготовки спе-
циалистов в области досуга, реализацию модели подготовки научного потенциала в культурно-досуговой
сфере, создание и научно-методическое сопровождение досуговых программ и т.д. С этой задачей может
справиться только система образования.

Новый подход к организации досуга лежит в области адаптации досуга через систему региональных
факторов: единого регионального планирования по работе с молодёжью, в том числе обучающейся; учёт за-
просов молодёжи по возрастному, статусному и мотивационному признакам; регулирование спроса и предло-
жения досуговых услуг через систему педагогического маркетинга; сочетание традиционных и инновационных
форм работы с молодёжью и т.д. 

Таким образом, внутренняя согласованность и логическая последовательность действий всех заинтере-
сованных в полноценном досуге молодёжи усиливают социальную направленность досуговой деятельности,
её организационные и управленческие методы. Однако все эти процессы должны происходить при обязатель-
ном соблюдении воспитательно-педагогических воздействий при моделировании оптимальной модели работы
с молодёжью в региональной образовательной системе.


