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С поступлением в вуз для студента практически заканчивается период выбора избран-
ной профессии, от курса к курсу идёт становление и упрочение будущей профессио-
нальной деятельности, что проявляется в формировании профессиональной направлен-
ности студентов (1). Профессиональной ориентации студентов способствуют: возмож-
ность перевода полученных в вузе знаний на уровень практических действий;
целенаправленное деловое общение с опытным наставником; общение с детьми, направ-
ленное на реализацию определённой программы; рекомендации методиста (4). Наибо-
лее важно для формирования физкультурно-педагогической ориентации студентов, обу-
чающихся по специальности «физическая культура», прохождение педпрактики.

Выделяют пять уровней адаптации (по Н.В. Кузьминой, З.Ф. Есаревой, Л.Г. Егоро-
вой), характерных для педагога в начале трудовой деятельности. А.А. Деркач, А.А. Иса-
ев рассмотрели и описали особенности каждого уровня адаптации для молодых специа-
листов по физической культуре и спорту (тренеров). На первом уровне — негативном —
тренер не владеет методами и формами обучения и воспитания; не умеет корректировать
свою деятельность, у него отсутствует потребность в самоконтроле, самообразовании;
слабая познавательная активность; отрицательное отношение к исследовательским ме-
тодам. На пассивном уровне тренер безразлично относится к спортивным результатам
слабых подростков, формально осваивает методы, формы учебно-воспитательной рабо-
ты; недостаточно хорошо умеет корректировать свою деятельность; имеет слабую по-
требность в самоконтроле и самообразовании, неустойчивую направленность на дея-
тельность. На активном уровне тренер положительно относится к деятельности; стре-
мится в совершенстве овладеть методами и формами учебно-воспитательной работы;
достаточно хорошо умеет корректировать свою деятельность; имеет потребность в само-
контроле и самообразовании, среднюю познавательную активность в учебно-тренировоч-
ном процессе. На активно-продуктивном уровне тренер положительно относится к дея-
тельности, глубоко усваивает методы и формы учебно-воспитательной работы; умеет бы-
стро корректировать свою деятельность; имеет устойчивую потребность в самоконтроле
и самообразовании; высокую познавательную активность; достаточную продуктивность
учебно-воспитательной деятельности. На творческом уровне тренер осознанно относит-
ся к деятельности в целом; творчески осознает методы и формы учебно-воспитательной
работы; хорошо умеет корректировать свою деятельность; имеет устойчивую потреб-
ность в самоконтроле и самообразовании, высокую требовательность и самокритичность
оценки собственного труда; высокую познавательную активность, стремление внедрять
лучший опыт в практику работы (5).

Педагогическая практика в оздоровительных и спортивных лагерях играет важную
роль в системе профессиональной подготовки специалистов по физической культуре
и спорту. Практика — это связующее звено между теоретическим обучением и самостоя-
тельной работой студентов.

Задачи летней педагогической практики: 1) углубление и закрепление полученных
студентами знаний, формирование умений практического их применения в решении кон-
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кретных педагогических задач в условиях
временного детского коллектива; 2) форми-
рование и развитие педагогических умений,
навыков и профессионально-значимых ка-
честв личности; 3) укрепление здоровья
и содействие нормальному физическому
развитию детей, совершенствование техни-
ки движений в естественных условиях;
4) воспитание у студентов устойчивого ин-
тереса к выбранной профессии, потребнос-
ти в педагогическом самообразовании, вы-
работки творческого подхода к педагогичес-
кой деятельности.

Для работы на педагогической прак-
тике студенты выбирают различные
должности: педагог-организатор в оздоро-
вительном лагере; физрук (плаврук) в оз-
доровительном лагере; тренер-преподава-
тель в спортивном лагере; физрук в город-
ском лагере.

Обычно бо′льшая часть студентов
проходит практику в должности педаго-
гов-организаторов и физруков (плавру-
ков), занимающиеся спортом студенты
выбирают должности помощников трене-
ров-преподавателей в спортивных лаге-
рях. В последние годы увеличилось коли-
чество заявок на работу физруками в го-
родских лагерях. Студенты охотно
проводят летнюю педагогическую практи-
ку и успешно адаптируются к профессио-
нальной деятельности.

Нами изучены учебные планы рабо-
ты факультета физической культуры
МПГУ (см. табл. 1). Вариант А учебного
плана применялся до 2000 года. С 2000
года (вариант Б) увеличен срок обучения
студентов до 5 лет по специальности
«преподаватель физической культуры
и спорта».

Анализируя разделы плана, можно от-
метить, что увеличен общекультурный раз-
дел. В варианте А он составляет 11 предме-
тов, а вариант Б увеличивался до 17. Меди-
ко-биологический раздел возрос в варианте
Б, добавлены «Валеология» и массаж. Зна-
чительные изменения в психолого-педагоги-
ческом разделе: если в варианте А предме-
тов всего 4, то в варианте Б — 11. Пред-
метный раздел по количеству предметов

увеличен на 2 дисциплины (новые физиче-
ские и спортивные виды и методика препо-
давания, отечественные и зарубежные ви-
ды единоборств и методика преподавания),
зато в новом варианте Б учебной програм-
мы отсутствуют лыжный спорт и методика
его преподавания.

Значительные изменения произошли
не только в увеличении затрат времени на
разделы учебной программы, но и в смеще-
нии сроков прохождения педагогической
практики студентов. До 2000 года педаго-
гическая практика в оздоровительном ла-
гере проходила летом по окончании 3-го
курса после прохождения педпрактики
в школе. В новом учебном плане (с 2000
года) летняя педагогическая практика за-
планирована на 3-м курсе, практика в шко-
ле — на 4 и 5-м курсах. Это способствует
тому, что студенты (многие из которых не
имеют опыта практической деятельности)
вынуждены впервые адаптироваться к ус-
ловиям будущей профессиональной дея-
тельности в условиях летней педагогичес-
кой практики.

Как и следовало ожидать, они столк-
нулись в первую очередь с дидактически-
ми трудностями, так как методика препо-
давания лёгкой атлетики, гимнастики,
плавания слабо связана со знаниями тео-
рии физической культуры, педагогики
и психологии. Большинство сложностей
у студентов вызвали постоянное общение
с детьми, требовательность к занимаю-
щимся, планирование работы для кон-
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¹
ï/ï

1
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Íàçâàíèå ðàçäåëà 

Îáùåêóëüòóðíûé (ÎÊ)

Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé (ÌÁ)

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé (ÏÏ)

Ïðåäìåòíûé (ÏÐ)

Èòîãî 

Äî 2000 ã.
(âàðèàíò À)

891

608

407

2240

4146

Âðåìÿ (÷)

Ñ 2000 ã.
(âàðèàíò Á)

1400

1000

1024

4900

8324

Êàêèå âèäû

îòïóñêîâ

ïðåäóñìàòðèâàåò

äåéñòâóþùåå

çàêîíîäàòåëüñòâî?

Åæåãîäíûé îòïóñê — ýòî

îáùåå ïîíÿòèå, âêëþ÷àþ-

ùåå â ñåáÿ âñå âèäû îï-

ëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ äëÿ

îòäûõà, íà êîòîðûå ðà-

áîòíèê èìååò ïðàâî â òå-

÷åíèå ðàáî÷åãî ãîäà. Îñ-

íîâíûå è äîïîëíèòåëü-

íûå îòïóñêà åäèíû

è èìåþò ìíîãî îáùèõ

ïðèçíàêîâ è ÷åðò. 

Åæåãîäíûé îòïóñê —

ýòî ñóììà îñíîâíîãî

è äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñ-

êîâ, íà êîòîðûå ðàáîò-

íèê èìååò ïðàâî.

Îñíîâíîé îòïóñê ÿâëÿåò-

ñÿ åäèíûì öåëûì (÷òî,

åñòåñòâåííî, íå îçíà÷àåò,

÷òî åãî íåëüçÿ ðàçäåëèòü



кретного контингента (отряда, в котором
разница между детьми иногда составляет
больше двух лет), умение настроить окру-
жающих на активную работу.

Таким образом, даже хорошо органи-
зованная педпрактика не всегда и не у всех
студентов способствует увеличению физ-
культурно-педагогической ориентации.
М.Ю. Рогинским отмечено, что наблюдае-
мое снижение интереса к будущей специ-
альности обычно связано со знакомством
с «трудными» сторонами будущего труда.

По итогам «экспериментальной»
практики в летнем лагере в рамках профи-
лирующей дисциплины «Теория и методика
физической культуры» был разработан раз-
дел, подготавливающий студентов к летней
практике (табл.2).

Тема: «Методические рекомендации по

физическому воспитанию школьников

в оздоровительном (спортивном лаге-

ре)». Задачи физического воспитания
школьников в оздоровительном (спортив-
ном) лагере. Особенности проведения за-
рядки со школьниками различного возра-
ста. Дозировка закаливающих мероприя-
тий. Дополнительный план работы
с учётом ухудшения погоды. Закаливание
отдыхающих. Работа с детьми с ослаб-
ленным здоровьем.

Тема: «Обязанности по руководству

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работой в лагере (оздоровитель-

ном, спортивном)». Ответственные за
физкультурно-оздоровительную работу в ла-
гере: начальник лагеря; инструкторы по фи-
зической культуре (физрук, плаврук); педа-
гог-воспитатель; вожатый отряда; тренер
(помощник тренера). Спортивная, турист-
ская, массовая работа с отдыхающими.

Тема: «Планирование работы в лагере».

Общий план работы по физическому вос-
питанию в лагере; календарный план
спортивно-массовых мероприятий отряда
на смену; план-график секционной рабо-
ты (спортивный, городской лагерь). От-
чёт по планированию, выполняемый по
итогам работы в оздоровительном (спор-
тивном) лагере в зависимости от должно-
сти. Положение и отчёт о соревнованиях
для всех студентов (независимо от долж-
ности).

Тема: «Массовая физкультурно-оздоро-

вительная работа в лагере». Физкуль-
турно-оздоровительная работа в лагере:
утренняя гимнастика, купания, походы,
внутриотрядные (внутрилагерные) сорев-
нования, прогулки, игры на местности.
Методы игровой, соревновательный, стро-
горегламентированного упражнения.
Принципы физического воспитания, при-
меняемые в лагере.

Тема: «Профессиональные качества

специалиста по физической культуре

и спорту». Личностные и профессиональ-
ные качества, профессиональные способно-
сти, интерес к работе, функции специалис-
та, работающего в лагере, культура педаго-
га, педагогическая этика и такт.

На лабораторном занятии по теме
«Планирование работы в лагере» были
рассмотрены примерный план по физичес-
кому воспитанию в оздоровительном лаге-
ре (табл.3).

Более подробно представлен кален-
дарный план мероприятий для конкретного
отряда (табл.4).

7 0 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 3/03

Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å   Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

Ò à á ë è ö à  2

Òåìàòè÷åñêèé  ïëàí  çàíÿòèé  ïî  ïîäãîòîâêå  ñòóäåíòîâ  
ê  ëåòíåé  ïåäàãîãè÷åñêîé  ïðàêòèêå

¹
ï/ï

1

2

3

4

5

Òåìà çàíÿòèÿ

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ôèçè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ øêîëüíèêîâ â îçäîðîâèòåëüíîì
(ñïîðòèâíîì) ëàãåðå

Îáÿçàííîñòè ïî ðóêîâîäñòâó ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòîé â ëàãåðå

Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû â ëàãåðå

Ìàññîâàÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ
ðàáîòà â ëàãåðå

Ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà ñïåöèàëèñòà
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

Ôîðìà
çàíÿòèÿ

ëåêöèÿ

ñåìèíàð

ëàá.
çàíÿòèå

ëåêöèÿ

cåìèíàð

Êîë-âî
÷àñîâ

2

2

2

2

2

íà ÷àñòè) è ýòèì îí îòëè-

÷àåòñÿ îò äîïîëíèòåëü-

íîãî îòïóñêà, êîòîðûé

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ê îñ-

íîâíîìó ïðè îïðåäåë¸í-

íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ

è ñâåðõ íåãî. Îñíîâíîé

îòïóñê ãàðàíòèðîâàí ðà-

áîòíèêó íåçàâèñèìî îò

òîãî, ãäå îí ðàáîòàåò

è êàêóþ ðàáîòó âûïîëíÿ-

åò. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ æå äî-

ïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà

óñëîâèÿ è õàðàêòåð ðàáî-

òû, à òàêæå íåêîòîðûå

äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà,

ñ êîòîðûìè ñâÿçàíî âîç-

íèêíîâåíèå ïðàâà íà åãî

ïîëó÷åíèå, ÿâëÿþòñÿ îï-

ðåäåëÿþùèìè.

Â çàâèñèìîñòè îò

ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàç-

ëè÷àþò ìèíèìàëüíûé

è óäëèí¸ííûé îòïóñêà.

Ìèíèìàëüíàÿ ïðîäîë-

æèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî

îòïóñêà îçíà÷àåò íèç-

øèé ïðåäåë åãî ïðîäîë-

æèòåëüíîñòè, îïðåäåëÿ-
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На лекции по теме «Массовая физ-
культурно-оздоровительная работа» мы
предложили студентам применить форму-
лу наблюдений за отношением учащихся
к массовым мероприятиям. Коэффициент
значимости равен разности количества
позитивных и негативных знаков, разде-
лённой на общее число знаков. При расчё-
те коэффициента значимости можно опре-
делить положительное отношение детской
аудитории к мероприятию. Позитивные
знаки — это положительные баллы, отри-
цательные знаки — отрицательные баллы.
Общее число знаков — количество опро-
шенных.

Например. Если из 22 человек в отря-
де 14 человек положительно, а 8 человек
отрицательно оценили проведённое меро-
приятие, то

КЗ = (14–8)/22=0,25.

Необходимо отметить, что коэффици-
ент колеблется от –1 до +1, в случае нуле-
вого результата заметно проявление без-
различия к проведённому мероприятию.

На семинаре по теме «Профессио-
нальные качества специалиста по физичес-
кой культуре и спорту» студентам была ре-
комендована для заполнения после летней
практики «Карточка самооценки функций
специалиста» (табл. 5). Студентам предла-
галось оценить по пятибалльной системе
собственные знания и умения, приобретён-
ные в период летней практики. 

Трудности формирования физкуль-
турно-спортивной ориентации студентов
продолжают оставаться актуальными на
факультетах физической культуры педву-
зов. Поэтому необходимо более вниматель-
но относиться к изменениям в учебных
планах и прогнозировать возможный «эф-
фект» этих изменений.
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Ò à á ë è ö à  3
Ïðèìåðíûé  ïëàí  ðàáîòû  ïî  ôèçè÷åñêîìó  âîñïèòàíèþ  â  îçäîðîâèòåëüíîì  ëàãåðå  

Ñîäåðæàíèå ðàáîòû

². Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
1.1. Ñîñòàâëåíèå êàëåíäàðíîãî ïëàíà ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
íà ñìåíó â îòðÿäå
1.2. Ñîñòàâëåíèå ïîëîæåíèé îá îòðÿäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ (ñïàðòàêèàäå)
1.3 Ñîñòàâëåíèå ïëàíà äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé (âèêòîðèíà, êîíêóðñ, ÊÂÍ)  

²². Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà
2.1. Ïðîâåäåíèå óòðåííåé çàðÿäêè
2.2. Ïðîâåäåíèå îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (êóïàíèå, çàãîðàíèå)
2.3. Ïðîâåäåíèå ïîõîäîâ, ïðîãóëîê, ýêñêóðñèé
2.4. Ïðîâåäåíèå èãð íà ìåñòíîñòè 

²²². Ñïîðòèâíî-ìàññîâàÿ ðàáîòà
3.1. Ïðîâåäåíèå îòðÿäíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå; ñïîðòèâíûì
èãðàì; áîðüáå â íåñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ (âîäà)
3.2. Òîâàðèùåñêèå âñòðå÷è ñ äðóãèìè îòðÿäàìè ïî ïîäâèæíûì èãðàì,
ýñòàôåòàì, ñïîðòèâíûì èãðàì
3.3. Ïðîâåäåíèå òóðíèðà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, øàøêàì, øàõìàòàì â îòðÿäå 

²V. Àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ðàáîòà
4.1. Îáîðóäîâàíèå îòðÿäíîãî óãîëêà íà òåìó «Ñïîðò è îòäûõ»
4.2. Ñïîðòèâíàÿ âèêòîðèíà «Îëèìïèéñêîå äâèæåíèå»
4.3. Ñïîðòèâíàÿ âèêòîðèíà «Ñïîðòñìåíû Ðîññèè»
4.4. Áåñåäû î ãèãèåíå, ïèòàíèè, ðåæèìå äíÿ 

VI. Õîçÿéñòâåííàÿ ðàáîòà
6.1. Ïîäãîòîâêà ìåñò äëÿ êóïàíèÿ
6.2. Ïîäãîòîâêà ìåëêîãî èíâåíòàðÿ äëÿ çàíÿòèé (ãàíòåëè, ñêàêàëêè, îáðó÷è,
êåãëè è ò.ä.) 

Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé

åìûé çàêîíîì. Â ñîîò-

âåòñòâèè ñî ñò. 122 Òðó-

äîâîãî êîäåêñà åæåãîä-

íûé îïëà÷èâàåìûé îò-

ïóñê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ðàáîòíèêàì ïðîäîëæè-

òåëüíîñòüþ 28 êàëåí-

äàðíûõ äíåé.

Ìíîãèå ðàáîòíèêè

ïîëüçóþòñÿ â ñîîòâåòñò-

âèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

óäëèí¸ííûìè îòïóñêàìè

(ïðîäîëæèòåëüíîñòü èõ

âûøå ìèíèìàëüíîé),

à òàêæå èìåþò ïðàâî íà

ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-

íûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïó-

ñêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñò. 116 Òðóäîâîãî êîäåê-

ñà åæåãîäíûå äîïîë-

íèòåëüíûå îòïóñêà ïðå-

äîñòàâëÿþòñÿ:

� ðàáîòíèêàì, çàíÿ-

òûì íà ðàáîòàõ ñ âðåä-

íûìè è (èëè) îïàñíûìè

óñëîâèÿìè òðóäà;

� ðàáîòíèêàì, èìåþ-

ùèì îñîáûé õàðàêòåð

ðàáîòû;

� ðàáîòíèêàì ñ íå-

íîðìèðîâàííûì ðàáî-

÷èì äí¸ì;

� ðàáîòíèêàì, ðàáîòà-

þùèì â ðàéîíàõ Êðàéíå-

ãî Ñåâåðà è â ïðèðàâíåí-

íûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ;

� â äðóãèõ ñëó÷àÿõ,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì è êîë-

ëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè

èëè èíûìè ëîêàëüíûìè

íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

Ïîìèìî äîïîëíèòåëü-

íûõ îòïóñêîâ, óêàçàííûõ
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Ò à á ë è ö à  4

Ïðèìåðíûé  êàëåíäàðíûé  ïëàí  ìåðîïðèÿòèé  äëÿ  5-ããî  îòðÿäà  íà  II  ñìåíó

Ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëå çàâòðàêà

Ïðèåçä 

Íà÷àëî òóðíèðà ïî øàøêàì

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áåãó è ïðûæêàì

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîäòÿãèâàíèþ

Ýñòàôåòà 

Òóðíèð ïî ïèîíåðáîëó 

Íà÷àëî òóðíèðà ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó

Òóðíèð ïî áàäìèíòîíó

Òóðíèð ïî áàäìèíòîíó

Ýêñêóðñèÿ 

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ
êàíàòà

Ýñòàôåòà ïëîâöîâ

Îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíîãî óãîëêà

Ïðîãóëêà â ëåñó

Èãðà íà ìåñòíîñòè (ó÷åáíàÿ)

Òóðíèð ïî ìåòàíèþ ìÿ÷à

Ïðîãóëêà 

Îòðÿäíûé êðîññ 5 êì

Òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à ñ 4-ì îòðÿäîì
ïî âîëåéáîëó

Áåñåäà îá îðèåíòèðîâàíèè
íà ìåñòíîñòè

Òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à ñ 6-ì îòðÿäîì
ïî ôóòáîëó

Ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëå ïîëäíèêà

Îòêðûòèå ëàãåðÿ

Ñïîðòèâíàÿ âèêòîðèíà «Îëèìïèéñêîå
äâèæåíèå»

Ïðîãóëêà 

Íà÷àëî òóðíèðà ïî øàõìàòàì

Áåñåäà «Áåçîïàñíîñòü íà âîäå»

Òóðíèð ïî ïèîíåðáîëó

Òóðíèð ïî ïèîíåðáîëó

Âèêòîðèíà «×òî ìû çíàåì î ñïîðòå»

Ïðîãóëêà 

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî àðìðåñòëèíãó

Áåñåäà î âèòàìèíàõ

ÊÂÍ

Ïðîãóëêà

Ñïîðòèâíàÿ âèêòîðèíà «Ñïîðòñìåíû
Ðîññèè»

Ñîðåâíîâàíèå ïî ïëàâàíèþ

Ýñòàôåòà

Áåñåäà ñ ãîñòåì

Âèêòîðèíà «Ìû ëþáèì ñïîðò»

Òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à ñ 6-ì îòðÿäîì
ïî âîëåéáîëó

Èãðà íà ìåñòíîñòè

Çàêðûòèå ëàãåðÿ

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

ÏÎÕÎÄ

ÎÒÚÅÇÄ

Äíè 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Äàòà 

â ñò. 122 Òðóäîâîãî êî-

äåêñà, çàêîíîäàòåëüñòâîì

ïðåäóñìîòðåíû è èíûå

äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà.

Òàê, äîïîëíèòåëüíûé îï-

ëà÷èâàåìûé îòïóñê óñòà-

íîâëåí, íàïðèìåð,

äëÿ ðàáîòíèêîâ, ïîäâåðã-

øèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäè-

àöèè âñëåäñòâèå êàòàñò-

ðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé

ÀÝÑ, — äâå íåäåëè;

äëÿ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþ-

ùèõ íà òåððèòîðèÿõ, ïîä-

âåðãøèõñÿ ðàäèî- àêòèâ-

íîìó çàãðÿçíåíèþ, —

ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 21,

14 è 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. 

Îñíîâàíèÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ

îòïóñêîâ, êðîìå óñòàíîâ-

ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñò-

âîì, êðóã ðàáîòíèêîâ,

êîòîðûì îíè ïîëàãàþò-

ñÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü,

óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ

â êîëëåêòèâíîì äîãîâî-

ðå, à åñëè îí íå çàêëþ-

÷àåòñÿ — â èíîì ëîêàëü-

íîì íîðìàòèâíîì àêòå.

Êðîìå ââåäåíèÿ äî-

ïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ,

ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ

ìîãóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ

îá óâåëè÷åíèè ñâîèì ðà-

áîòíèêàì ïðîäîëæèòåëü-

íîñòè åæåãîäíîãî îòïóñ-

êà, â òîì ÷èñëå óñòàíàâ-

ëèâàòü áîëåå âûñîêóþ

ìèíèìàëüíóþ ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü åæåãîäíîãî îò-

ïóñêà ïî ñðàâíåíèþ ñ çà-

êîíîäàòåëüñòâîì, ïðåäóñ-

ìàòðèâàòü äðóãèå ëüãîòû,

ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëå-

íèåì è èñïîëüçîâàíèåì

îòïóñêîâ çà ñ÷¸ò ñîáñò-

âåííûõ ñðåäñòâ.

À.Á. Âèôëååìñêèé,
Î.Â. ×èðêèíà
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Ò à á ë è ö à  5
Êàðòî÷êà  ñàìîîöåíêè  ñïåöèàëèñòà  êóëüòóðà  âîñïèòàíèÿ

Çíàíèÿ

1. Ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ 

2. Èõ ïîçíàâàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü

3. Èõ ñïîñîáíîñòè

4. Îñîáåííîñòè òåìïåðàìåíòà

5. Óâëå÷åíèÿ

6. Îñíîâû ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ

7. Îòíîøåíèÿ â êîëëåêòèâå

8. Ïóòè ýñòåòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

9. Ïóòè ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

10. Ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ ýòè÷åñêîé êóëüòóðû

Áàëëû Óìåíèÿ

1. Íàõîäèòü îáùèé ÿçûê

2. Ïðîâîäèòü âîñïèòàòåëüíûå áåñåäû

3. Ïðîïàãàíäèðîâàòü çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì

4. Âåñòè êóëüòóðíî-ìàññîâóþ ðàáîòó

5. Ðàçâèâàòü ñïîñîáíîñòè

6. Ðàçâèâàòü ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû

7. Âîñïèòûâàòü äèñöèïëèíó

8. Íàõîäèòü àäåêâàòíûå ìåðû âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ
(ïîîùðåíèå, íàêàçàíèå)

Áàëëû

Êîíòðîëü  è  ó÷¸ò  ïðè  çàíÿòèÿõ  ôèçè÷åñêèìè  óïðàæíåíèÿìè

Çíàíèÿ

1. Îñîáåííîñòè ñàìîêîíòðîëÿ

2. Îñîáåííîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
(çà òåõíèêîé è ôèçè÷åñêèìè êà÷åñòâàìè) 

3. Îñîáåííîñòè âðà÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ

4. Êîíòðîëü çà óðîâíåì ïîäãîòîâëåííîñòè
(ôèçè÷åñêîé)

5. Âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè çàíèìàþùèõñÿ

6. Âåñòè ó÷¸ò íàãðóçêè

Áàëëû Óìåíèÿ

1. Ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ äåòåé

2. Âåñòè ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ è èõ àíàëèçèðîâàòü

3. Ïðîâîäèòü îïåðàòèâíûé êîíòðîëü ðàáîòîñïîñîáíîñòè
çàíèìàþùèõñÿ

4. Êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ
íîðì

5. Êîíòðîëèðîâàòü ðåæèì äíÿ, íàãðóçîê, îòäûõà

Áàëëû

Ó÷åáíî-ââîñïèòàòåëüíàÿ  ôóíêöèÿ

Çíàíèÿ

1. Ñðåäñòâà, ìåòîäû, ïðèíöèïû îáó÷åíèÿ
(âîñïèòàíèÿ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ) 

2. Ñïåöèàëüíàÿ òåðìèíîëîãèÿ

3. Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà

4. Ìåòîäû âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè

5. Ïðàâèëüíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè

6. Îáåñïå÷åíèå äîâðà÷åáíîé ïîìîùè
â íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ

Áàëëû Óìåíèÿ

1. Îáåñïå÷èòü ñîçíàòåëüíîå îòíîøåíèå çàíèìàþùèõñÿ
ê çàíÿòèÿì

2. Ïðîâåñòè êðóãîâóþ òðåíèðîâêó

3. Îðãàíèçîâàòü ïðîôèëàêòèêó òðàâìàòèçìà â ïåðèîä
ñîðåâíîâàíèé

4. Ïðåäóïðåæäåíèå è êîððåêöèÿ îøèáîê 

5. Ïðèìåíåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ óïðàæíåíèé

6. ×¸òêî, ÿñíî è îáðàçíî îáúÿñíÿòü óïðàæíåíèÿ

Áàëëû
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Îðãàíèçàòîðñêàÿ  ôóíêöèÿ

Çíàíèÿ

1. Ðàçðàáîòàòü ïîëîæåíèå î ñîðåâíîâàíèÿõ

2. Îðãàíèçîâàòü ñïîðòèâíîå,
âîñïèòàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå

Áàëëû Óìåíèÿ

1. Îðãàíèçîâàòü äîñóã

2. Îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå, âîñïèòàíèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ

Áàëëû

✔✔ Äåòñêèå è ìîëîä¸æíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â Ðîññèè (îò Ïîäìîñêîâüÿ äî ×åðíîãî
ìîðÿ), â Êðûìó, Áîëãàðèè, Ñëîâàêèè, Òóíèñå, Òóðöèè, Ýñòîíèè, Ëàòâèè. Îòäûõ, ëå÷åíèå,
ýêñêóðñèè, ñïîðò, ðàçâëå÷åíèÿ. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ëàãåðÿ (ñàíàòîðíîãî òèïà, êîì-
ïüþòåðíûå, ÿçûêîâûå, ýêîëîãè÷åñêèå). Îïûòíûå ïåäàãîãè, îõðàíà. Äåìîêðàòè÷íûå öåíû.

✔✔ Äëÿ ëþáèòåëåé àêòèâíîãî îòäûõà — ïåøèå, êîííûå è âîäíûå ïîõîäû ïî Êàðåëèè, Àë-
òàþ, Ðóññêîìó Ñåâåðó.

✔✔ Îáñëóæèâàåì òðàíçèòíûå ãðóïïû â Ìîñêâå.
✔✔ Îðãàíèçóåì ïðè¸ì â Ìîñêâå ãðóïï øêîëüíèêîâ è âçðîñëûõ (îò 2 äî 5 äíåé).
✔✔ Êîìáèíèðîâàííûå òóðû: Ì. — ÑÏá; Ì. — ãîðîäà Çîëîòîãî êîëüöà; Ì. — Íîâãîðîä;

Ì. — Ñìîëåíñê; Ì. — Ïñêîâ (à òàêæå Àðõàíãåëüñê, Òâåðü, Òóëà, Ðÿçàíü è ò.ä.)
✔✔ Ýêñêëþçèâíûé òóð (ñ êðóèçîì): 2 äíÿ â Ñ.-Ïåòåðáóðãå + 1 äåíü íà Âàëààìå.

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó îðãàíèçàöèè è ïåäàãîãîâ ñ ãðóïïàìè.
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