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Аннотация: в статье рассматриваются требования к воспитанию в современной норма-

тивной базе воспитательного процесса, сложившиеся проблемы воспитания, раскрываются 
наиболее значимые модели и подходы к образованию, которые обуславливают функциониро-
вание воспитательного процесса. В конце статьи приведены наиболее актуальные ценности 
современного воспитания. 

Ключевые слова: требования к современному воспитанию как процессу; требования к 
современному воспитанию как результату (характеристики воспитанной личности); подходы к 
образованию, способствующие качественному воспитанию. 

 
 
ФГОС нового поколения делает акцент 

на процессе реализации программ воспитания 
в единстве с процессом обучения. Именно в 
комплексе эти компоненты дополняют друг 
друга, полноценно развивая личность ребенка. 

В 2023 году утверждена Федеральная 
основная общеобразовательная программа, 
дополненная Федеральными рабочими про-
граммами воспитания для каждого уровня об-
разования. 

Федеральные рабочие программы вос-
питания отражают новые тренды, заданные 
государством в 2023 году, и конкретизируют 
положения ФГОС. Они не являются новыми для 
школ, но расставляют важные акценты воспита-
ния детей. 

Воспитательная работа в школе по 
ФГОС охватывает весь педагогический про-
цесс и подразумевает интеграцию в урочную и 
внеурочную жизнь детей, их общение, а также 

учитывает влияние внешних факторов (соци-
альных, природных) и предметно-
эстетической среды. 

«Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
приоритетной задачей страны в сфере воспи-
тания определяет «развитие высоконрав-
ственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал в услови-
ях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины» [6, с. 2]. Совре-
менный период в российском образовании 
характеризуется сменой ценностной парадиг-
мы. Сегодня много говорится о деформации 
традиционных нравственных установок у мо-
лодежи, о духовном кризисе, о напряженном 
поиске новых жизненных ориентиров.  

mailto:vschool31@gmail.com
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Немаловажным моментом в процессе 
формирования ценностных ориентаций у обу-
чающихся является пример учителя. Неизмен-
но актуальными являются слова 
В.Ю. Троицкого о том, что «обучающегося нуж-
но заинтересовать настоящей, человеческой 
жизнью, не потребительской, а созидательной, 
творческой, достойной его как представителя 
великого народа, одержавшего колоссальные 
военные победы, дважды спасшего Европу от 
насильников-завоевателей и сумевшего со-
здать величайшую культуру мирового значе-
ния. Это во многом утверждается личным при-
мером…» [7, c. 21]. 

Для ребенка важнейшей предпосылкой 
формирования ценностных ориентаций явля-
ется общение с учителем, являющим собой 
пример носителя духовно-нравственных, 
культурных, общечеловеческих ценностей; 
учителем, способным в общении с обучаю-
щимися создать теплую, гармоничную атмо-
сферу не только в рамках урока, но и за его 
пределами; учителем, способным своим при-
мером утвердить в ребенке жизненные прин-
ципы, направленные на внутреннюю гармо-
нию и силу, саморазвитие и самосовершен-
ствование; учителем, который видит в обуча-
ющемся в первую очередь личность, духовное 
существо, и организует педагогический про-
цесс таким образом, чтобы он способствовал 
обогащению внутреннего мира личности и 
приобщению ее к общечеловеческим, нацио-
нальным и культурным ценностям. 

Однако большим заблуждением учите-
лей, как отмечал В.А. Караковский, является 
отношение к ученику как к «величине посто-
янной» [5]. Отсюда непонимание, неясность 
во взаимоотношениях учителя и обучающего-
ся, непродуктивность традиционных методов 
обучения, большие трудности в обучении и 
воспитании. До сих пор многие учителя, долго 
проработавшие в школе, ориентируются на 
«среднестатистического» ученика, тогда как 
новое поколение школьников отличается 
иным типом сознания (системно-смысловым), 
ориентированным на информационное обще-
ство. «Системно-смысловое сознание ребенка 
нацелено на осмысление окружающей дей-
ствительности как смысловой реальности. 
Первый вопрос, волнующий малыша, – “за-
чем?” – пришел на смену “почему?”. Не при-
чинно-следственная зависимость объектов и 
явлений интересует современного ребенка, а 
смысл поступков и действий. В современном 
ребенке заложена деятельная натура, но про-
явится ли она в дальнейшей жизни – будет 
зависеть от условий воспитания и обучения. 
Не совокупность знаний о мире, а системы 
отношений доминируют в сознании современ-

ного ребенка и являются основой для получе-
ния знаний, выработки навыков и умений, 
ценностных ориентаций» [3].  

Сегодня, в цифровую эпоху, кардиналь-
но изменились условия жизни человека: если 
раньше его окружали мир социальный и мир 
материальный, мир людей и мир вещей, то 
сегодня физическое пространство человека 
немыслимо без третьего – интернет-мира. 
Теперь, с возникновением цифровой эпохи, 
жизненное пространство человека включает 
мир людей, мир вещей и интернет-мир. Ин-
тернет – это один из мегафакторов социали-
зации в современном обществе. По словам 
А.Г. Асмолова, «сегодня становится очевид-
ным, что интернет теряет свою вторичность 
по отношению к физическому пространству» 
[1, с. 3], и в связи с этим мы говорим о новой 
социальной ситуации развития.  

Размытость в обществе ценностных 
ориентиров, влияние микросреды (стихийная 
социализация вне школы), кибер- и интернет-
зависимость современного поколения, бюро-
кратизация образования (возрастание объема 
отчетной документации учителей) – основные 
проблемы, влияющие на целостный учебно-
воспитательный процесс современной рос-
сийской школы. Ключевой проблемой являет-
ся отсутствие в школе (и в обществе в целом) 
идеологии воспитания, формирующей цен-
ностную направленность личности.  

Детское воспитание осуществляется по 
стандартным схемам и часто сопряжено с 
ограничениями, благодаря которым проще 
контролировать ребенка. Это же мешает его 
полноценному творческому развитию, форми-
рованию креативности и инициативности. 

Воспитание – емкий и комплексный 
процесс, в который входят наказания и поощ-
рения, учитываются возрастные и личные 
особенности ребенка. Однако при большом 
количестве детей реализовать такой подход 
непросто. 

Современная социальная ситуация раз-
вития порождает необходимость выработки 
новых подходов к духовно-нравственному 
воспитанию современных школьников. В их 
основу должен быть положен персонифици-
рованный подход, который отличается от лич-
ностно-ориентированного следующим: 

 в персонифицированном подходе опора 
делается не только на индивидуальность 
учащихся, но и на типические особенно-
сти педагога и учащихся, что затрагивает 
психологические содержания их социаль-
ного индивида (в данном случае наблю-
дается целостность в становлении соци-
альной сущности учащегося в единстве 
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духовно-социального и социально-
биологического феноменов); 

 обучение всегда направлено не только на 
формирование «субъективного опыта» 
учащегося, но и на развитие его личности 
от уровня эгоцентризма к альтруизму, а 
также формирование социального инди-
вида на метаэтническом уровне. 

В результате появляется возможность 
«достучаться до каждого», подобрать свой 
«ключик к каждому ребенку». 

«Каждый ребенок, – справедливо утвер-
ждал еще в начале прошлого века 
К.Н. Вентцель, – предполагает свою особую 
систему воспитания (сколько существует детей, 
столько существует и систем воспитания)» [2]. 

Возрастание значения педагогической 
антропологии как науки о воспитании челове-
ка на основе всесторонних знаний о нем обу-
словило разработку новых подходов в обуче-
нии. Одним из оснований обновления совре-
менного российского образования является 
системно-деятельностный подход – крае-
угольный камень последних ФГОС. Наряду с 
формированием у обучающихся ключевых 
компетентностей он нацелен на развитие лич-
ности ребенка, которое осуществляется в 
процессе деятельности. Данный подход вы-
ступает методологической основой формиро-
вания коммуникативной компетенции как од-
ной из важнейших. 

Личностно-ориентированный подход опи-
рается на идею, что необходимо подбирать ме-
тоды обучения согласно возможностям и потен-
циалу воспитанника. Только в таком случае он 
сможет вырасти самостоятельной, цельной 
личностью и самореализоваться. 

Особенности воспитания детей в школе, 
где реализуют такой подход, часто приводят к 
тому, что два ребенка одного возраста и пола 
могут иметь абсолютно разное базовое обра-
зование. Один ученик, например, прекрасно 
танцует, но с трудом решает примеры и зада-
чи по математике, а другой хорошо рисует и 
больше всех прочих предметов интересуется 
архитектурой. Соответственно, развитие бу-
дет осуществляться в приоритетных для де-
тей направлениях. Слабые предметы же «до-
тянут» до приемлемого уровня. 

Данный подход находит отражение в 
вальдорфской педагогике, у М. Монтессори, 
С. Френе и других. Реализуется как в России, 
так и за рубежом. 

Деятельностный подход предполагает, 
что развитие личности происходит в процессе 
какого-либо занятия. Возможности формиро-
вания и закрепления навыков рассматривают-
ся через призму конкретной деятельности и 

подстраиваются с учетом обстоятельств, а 
также способностей ребенка. 

Данный подход видится наиболее эф-
фективным. Он позволяет работать с потреб-
ностями и мотивацией – терминами, тесно 
связанными друг с другом и побуждающими к 
действию в любой ситуации. 

Культурологический подход ориентиро-
ван на приобщение ученика к национальным 
ценностям и традициям. Согласно ему, усло-
вия воспитания ребенка в школе организова-
ны с учетом местного колорита. В обязатель-
ном порядке функционируют тематические 
секции и кружки, а на занятиях наибольшее 
внимание уделяется рассмотрению предмета 
в контексте этноса, его истории, обычаев и 
традиций. 

В планировании урока с таким уклоном 
педагог опирается на вышеперечисленные 
аспекты, использует в качестве примеров для 
подкрепления события из прошлого нации или 
настоящего. 

Ценностный подход определяется време-
нем. Это значит, что подрастающему поколению 
будут прививаться те нормы и ориентиры, кото-
рые актуальны в настоящий момент. 

Аксиологический подход отражает суть 
гуманистической педагогики, когда человек 
рассматривается как наивысшая ценность об-
щества, самоцель общественного развития [4]. 

Гуманистический подход позволяет со-
здать такую форму воспитания детей в школе, 
при которой во главу угла ставятся их права и 
свободы, возможности. Каждого ребенка учат 
пониманию того, что он должен и может на 
данном этапе взросления. По мнению авторов 
подхода, это способствует развитию психоло-
гически здорового и целостного человека. 

Каждый ребенок в этой школе знает 
свои права и свободы. Понимает, что анало-
гичные есть у других детей и взрослых. Учит-
ся взаимодействовать с ними в рамках взаи-
моуважения. Для этого в образовательном 
заведении создаются условия всестороннего 
развития, при котором дети имеют возмож-
ность максимально раскрыть свои таланты и 
способности. 

Человекоцентрированный подход отли-
чается от личностного и гуманистического 
тем, что ключевым действующим лицом явля-
ется сам ребенок. Вместе с его возможностя-
ми и способностями. Не наоборот. 

Данный подход разработан сравнитель-
но недавно, в XXI веке. Согласно ему, ребенок 
рассматривается в совокупности со всем, что 
на настоящий момент знает, умеет и хочет. 

Обучение осуществляется через призму 
детского мира. Это значит, что методы подби-
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раются исходя из представлений самого ре-
бенка об окружающей среде и о себе в ней. 

В настоящий момент направление вос-
питания детей в школе все больше смещает-
ся с обучающего на духовно-нравственное. В 
советское время этому уделялось недоста-
точное внимание. Преимущество отдавалось 
патриотическому и трудовому элементам. Со-
временная система образования призвана это 
исправить, дополнив воспитание экономиче-
ским, экологическим, правовым и эмоцио-
нальным аспектами. Но центральное ядро 
личности – духовно нравственное воспитание. 
Проанализировав требования к результатам 
воспитания, сформулированным в различных 
документах, связанных как с развитием обра-
зования в современной школе, так и с госу-
дарственными установками на результаты 
воспитания, мы определили такую пятерку 
ценностей, на воспитание которой сосредота-
чиваем усилие школы: 
1. Духовно-нравственное воспитание [8, с. 596]: 

 разумное следование естеству; 
 стремление к познанию истины, точ-

ным знаниям; 
 непрерывное самосовершенствование 

и самообразование; 
 особая ответственность (за себя, дру-

гих, природу и др.); 
 гуманизм; 
 ценность семьи; 
 поиск (наличие) позитивного смысла 

жизни; 
 уважение к старшим; 
 чувство меры; 
 неприятие зла; 
 непорочность; 
 приоритет духовного над материаль-

ным. 
2. Патриотизм: 

 представление о личности патриота; 
 стремление узнавать больше о малой 

родине, истории, культуре России и род-
ного края; о военной истории России; 

 личная ответственность за единство 
народов России. 

3. Российская идентичность личности: 

 осознание своей роли в сохранении и 
преумножении достижений региона, 
Родины и мира; 

 толерантность к представителям дру-
гих наций и культур; 

 уважение к культуре, истории и ценно-
стям региона, Родины и мира. 

4. Гражданственность: 
 представление о личности гражданина; 
 знание основных положений Конститу-

ции РФ, Конвенции ООН о правах че-
ловека и т. д.; 

 дисциплинированность;  
 уважение конституционных обязанно-

стей, готовность защищать интересы 
государства, ответственность за Ро-
дину. 

5. Социальная зрелость: 
 ответственность; 
 коммуникабельность, бесконфликт-

ность; 
 принятие обучающимся социально 

значимых жизненных целей как лич-
ностно значимых; 

 креативность; 
 саморазвитие; 
 самостоятельность; 
 рефлексивность. 

Для каждой из пяти ценностей значимой 
составной частью является аргументирован-
ное обоснование духовно-нравственных при-
оритетов. 

На деятельностно-поведенческом 
уровне эти ценности реализуются совместно 
через волонтерство, участие в социальных 
проектах, краеведческих исследованиях и 
экспедициях, работу в газете или экскурсово-
дом, участие в поисковых отрядах, памятных 
мероприятиях, военно-спортивных играх, не-
прерывную просветительскую деятельность, 
направленную на формирование духовности, 
патриотизма и гражданственности, служение 
другим (милосердие, эмпатия, доброта, взаи-
мопомощь, коллективизм), созидательный 
труд и т.д. 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Асмолов А.Г., Асмолов Г.А. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформации идентичности в виртуаль-

ном мире // Вестник Московского университета. Сер. «Психология». 2010. № 1. С. 3–21. 
2. Вентцель К.Н. Свободное воспитание. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1993. 
3. Горлова Н.А. Дети нового типа сознания и современное образование [из доклада на Междуна-

родной научно-общественной конференции «Дети нового сознания» 8–11 октября 2006 г., Москва]. – URL: 
https://pedagogika-cultura.ru/deti-novogo-soznaniya/gorlova-n-a-deti-novogo-tipa-soznaniya-i-sovremennoe-
obrazovanie (дата обращения: 30.08.2024). 

4. Ильин В.В. Аксиология. М.: Изд-во МГУ, 2005.  
5. Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-

воспитательного процесса. М., 1993. 

https://pedagogika-cultura.ru/deti-novogo-soznaniya/gorlova-n-a-deti-novogo-tipa-soznaniya-i-sovremennoe-obrazovanie
https://pedagogika-cultura.ru/deti-novogo-soznaniya/gorlova-n-a-deti-novogo-tipa-soznaniya-i-sovremennoe-obrazovanie


 

 
9 

№ 2, 2024   

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/ (дата обращения: 30.08.24). 

7. Троицкий В.Ю. Слово и культура. 30 статей о слове, словесности, образовании, воспитании и 
культуре. М., 2010. 

8. Щеткин Ю. Ю. Критерии духовности личности // Научно-методический электронный журнал «Кон-
цепт». 2013. Т. 3. С. 596–600. – URL: http://e-koncept.ru/2013/53121.htm (дата обращения: 30.08.2024). 

 

 
 
 
УДК 37.047  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ 
В ПРОФЕССИИ И КОМПЕТЕНЦИИ,  

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 
 

 
Соловьев Михаил Юрьевич, 

кандидат экономических наук,  
профессор кафедры педагогического менеджмента, 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, г. Владимир 
smjur@yandex.ru 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы ведения профориентационной работы с целью 

привлечения молодых кадров технологического профиля в экономику региона для обеспечения 
стратегических национальных приоритетов страны и инновационного сценария развития обла-
сти. Анализируется состояние и востребованность профориентационной работы, предлагаются 
форматы и пути ее системного осуществления.  

Ключевые слова: стратегические национальные приоритеты; научно-технологическое 
развитие; экономическая безопасность; кадровый потенциал региональной экономики; профес-
сиональная ориентация; технологический (инженерный) профиль; единая модель профориен-
тации; региональный компонент профориентационной работы.  
 
 

Документы стратегического планирова-
ния федерального уровня предписывают 
осуществлять консолидацию усилий феде-
ральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества по обеспечению 
экономической безопасности в целях защиты 
национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации, при этом в них прида-
ется важное значение развитию российской 
экономики, включая экономику регионов.  

В условиях продолжающейся структур-
ной перестройки мировой экономики, связан-

ной с изменением технологического фунда-
мента ее развития, все большее значение 
приобретает внутренний научно-техноло-
гический и образовательный потенциал стра-
ны как фактор обеспечения экономической 
безопасности государства. Экономическую 
безопасность страны предлагается достигать 
за счет создания высокотехнологичных рабо-
чих мест, производств, новых отраслей эко-
номики, рынков товаров и услуг на основе 
перспективных высоких технологий, повыше-
ния производительности труда, а также за 
счет устранения диспропорций на рынке тру-
да, дефицита инженерных и рабочих кадров, 
легализации трудовых отношений и установ-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/
http://e-koncept.ru/2013/53121.htm
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ления принципа приоритетности трудоустрой-
ства российских граждан. Определено, что 
научно-технологическое развитие России бу-
дет сопровождаться внедрением новых высо-
ких технологий, появлением новых профес-
сий, подготовкой квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена в соответ-
ствии с современными мировыми стандарта-
ми, обеспечением технологической независи-
мости и конкурентоспособности страны [1; 2]. 

Согласно прогнозу РФ социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на 2024 год и на плановый период 2025 и 
2026 годов за счет национального проекта 
«Образование» и государственной программы 
РФ «Развитие образования» планируется 
сформировать эффективную систему выявле-
ния, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи путем: 

 проведения открытых онлайн-уроков с 
учетом опыта реализации проекта «Про-
ектория», направленных на раннюю про-
фориентацию; 

 создания сети детских технопарков 
«Кванториум», региональных центров 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молоде-
жи, в том числе на базе ведущих образо-
вательных организаций в каждом субъек-
те РФ; 

 ежегодного участия обучающихся 6-11 
классов в проекте общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» с целью 
построения предпрофессиональной об-
разовательной траектории в соответствии 
с выбранными профессиональными ком-
петенциями. Согласно отчету региональ-
ного Министерства образования и моло-
дежной политики за 2023 год в професси-
ональных пробах участвовали 1805 чело-
век из 171 школы региона при участии 18 
партнеров-работодателей. 

В рамках реализации национальной це-
ли развития «Достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство» 

обучающиеся в колледжах региона должны 
иметь возможность получить профессиональ-
ное образование, соответствующее требова-
ниям экономики и запросам рынка труда [3]. 
Школьники, осваивающие программы допол-
нительного образования детей, должны иметь 
возможность спроектировать свой индивиду-
альный образовательный маршрут с учетом 
приоритетных направлений социально-
экономического и территориального разви-
тия региона [4; 5].  

В условиях наличия современных вызо-
вов, обусловленных демографическим спадом 
рождаемости и беспрецедентными экономи-

ческими санкциями со стороны западных 
стран против России, региональная экономика 
и региональная система образования должны 
формировать и улучшать свой кадровый по-
тенциал. Эта задача документально подтвер-
ждается Стратегией социально-экономичес-
кого развития Владимирской области до 2030 
года (далее – Стратегия). В качестве негатив-
ных аспектов этой проблемы обозначены:  

 новые требования к структуре и качеству 
подготовки специалистов и рабочих кад-
ров; 

 отток квалифицированных кадров в дру-
гие регионы; 

 недостаток квалифицированных кадров 
для решения внутренних задач региона; 

 постепенное снижение доли трудоспо-
собного населения; 

 нехватка квалифицированных рабочих 
кадров, рабочих специальностей; 

 дефицит педагогических кадров по спе-
циальным дисциплинам технического 
профиля; 

 низкая активность участия работодателей 
в процессе подготовки кадров; 

 недостаток подготовки кадров техниче-
ских специальностей учреждениями про-
фессионального образования для удо-
влетворения существующего спроса на 
рынке труда; 

 нехватка квалифицированных кадров 
ограничивает рост производственных и 
инновационных секторов экономики. 

Согласно Стратегии Владимирская об-
ласть рассматривается как территория инно-
вационного развития с высокоэффективной 
конкурентоспособной экономикой. Без реше-
ния кадровых проблем невозможно обеспе-
чить необходимое развитие перспективных 
отраслей промышленности в регионе, вклю-
чая оборонно-промышленный комплекс, сте-
кольное и химическое производство, произ-
водство машин, оборудования и строительных 
материалов, тем самым реализовать иннова-
ционный сценарий развития области [6].  

В 2023 году наиболее востребованными 
для реального сектора экономики Владимир-
ской области обозначены 48 компетенций, 
большинство из которых предполагают нали-
чие технологического (инженерного) профи-
ля, среди них: автоматизация процессов; веб-
технологии; графический и инженерный ди-
зайн; изготовление полимерных материалов и 
прототипов; мехатроника; метрология и КИП; 
промышленная автоматика и механика; работы 
на станках с ЧПУ; реверсивный инжиниринг; 
холодильная техника и системы кондициони-
рования; эксплуатация беспилотных авиацион-
ных систем и сельскохозяйственных машин; 
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сельскохозяйственные биотехнологии; сетевое 
и системное администрирование и пр. [7]. 

Важность в получении знаний техноло-
гического профиля подтверждается рекомен-
дациями Минпросвещения России о необхо-
димости вовлечения детей в создание искус-
ственно-технических и виртуальных объектов, 
построенных по законам природы, в приобре-
тение навыков в области обработки материа-
лов, электротехники и электроники, системной 
инженерии, 3D-прототипирования, цифрови-
зации, работы с большими данными, освоения 
языков программирования, машинного обуче-
ния, автоматизации и робототехники, техноло-
гического предпринимательства, содейство-
вать формированию у обучающихся совре-
менных знаний, умений и навыков в области 
технических наук, технологической грамотно-
сти и инженерного мышления [8]. Ресурсное 
обеспечение данной работы поддерживается 
федеральным финансированием, предусмот-
ренным Приложением № 5 к государственной 
программе РФ «Развитие образования» на 
создание детских технопарков «Кванториум», 
центров цифрового образования детей «IT-
куб», центров образования естественно-
научной и технологической направленностей 
«Точка роста», центров опережающей про-
фессиональной подготовки [3]. 

Вместе с тем результаты опроса 248 
обучающихся школ города Владимира, прове-
денного Молодежной думой при Законода-
тельном Собрании Владимирской области в 
2023 году, показали, что только 24,5 % детей 
имеют инженерное мышление (технический 
склад ума). Не в пользу приоритета техниче-
ского профиля высказались в 2023 году уча-
щиеся школ Муромского, Петушинского и 
Юрьев-Польского районов, когда их о буду-
щих профессиях опрашивали профконсуль-
танты региональной службы занятости. 30 % 
опрошенных ребят планируют проявить себя 
в сфере творчества, 25 % учащихся хотят 
стать врачами, ветеринарами и биологами, 
15 % старшеклассников видят себя работни-
ками силовых ведомств и только оставшиеся 
30 % респондентов выбрали цифровые про-
фессии, сферу IT и технические специально-
сти [9]. Есть еще над чем работать с детьми и 
их родителями в школах региона. 

Знания технологического (инженерного) 
профиля можно изначально получить в школе 
в рамках профильного обучения или обучения 
по дополнительным общеразвивающим про-
граммам, либо в учреждениях дополнитель-
ного образования детей, а потом их развить, 
поступив на обучение на технические профес-
сии, специальности и направления подготовки 
в колледжи региона, Владимирский государ-

ственный университет и Ковровскую техноло-
гическую академию, имеющие устойчивые 
положительные практики в подготовке таких 
кадров.  

Сегодня и предприятия региона должны 
быть заинтересованы в этом, поскольку кад-
ровый голод нельзя восполнить миграцион-
ным ресурсом из других стран, представители 
которых не только не являются патриотами 
нашей страны, но и зачастую не владеют в 
должной степени русским языком. Мигранты 
отчасти помогают решить проблему с рабо-
чими кадрам в сфере строительства, торгов-
ли, транспорта, коммунального хозяйства, но 
это весьма затруднительно сделать в сфере 
высоких оборонных технологий, точного ма-
шиностроения, аддитивных и гибридных тех-
нологий, робототехники, компьютерных и ин-
теллектуальных технологий, новой энергетики  
и т.п. Кроме того, следует учесть, что Россия в 
современных условиях вынуждена в одиночку 
бороться за свой экономический суверенитет 
и самостоятельно искать пути импортозаме-
щения. 

Правильно ориентированные местные 
квалифицированные кадры, талантливая мо-
лодежь, обладающие гражданско-
патриотическим правосознанием, в большей 
степени могут обеспечить реализацию основ-
ных направлений научно-технологического 
развития России, включая развитие совре-
менных технологий, исследований, иннова-
ций, инфраструктурных проектов, транспорт-
ных и телекоммуникационных систем, т.е. все 
то, что создает высокотехнологичные рабочие 
места, стабильные налоговые поступления в 
региональный и местный бюджеты, в чем за-
интересованы не только работодатели, но и 
органы власти.  

Выстраивать данную работу возможно 
только на базе заинтересованного социально-
го партнерства и сетевого взаимодействия. 
Образовательные организации в плане веде-
ния профориентационной работы имеют свой 
интерес, так как несут ответственность за 
полноту и качество реализации образова-
тельных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами и федеральными образо-
вательными программами (далее – ФГОС, 
ФОП), где профориентация является обяза-
тельной частью программы. Работодатели, в 
свою очередь, получают гарантированную 
возможность удовлетворять потребность в 
высококвалифицированных кадрах рабочих и 
специалистов из числа постоянно проживаю-
щих местных жителей, а органы власти заин-
тересованы в сохранении финансовой и соци-
альной стабильности, соблюдении обще-
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ственного порядка на вверенной территории. 
К тому же родители обучающихся менее бес-
покоятся о безопасности своих детей, если 
они обучаются в колледжах и вузах родного 
региона. При согласовании данных интересов 
вполне возможно добиться необходимого ре-
зультата. 

ФОП на всех уровнях общего образова-
ния имеют обязательный модуль «Профориен-
тация», включающий проведение профориен-
тационных часов; профориентационных игр; 
получение знаний о профессиях, способах вы-
бора профессий; проведение экскурсий на 
предприятия; посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий; изучение обу-
чающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий; прохождение профориен-
тационного онлайн-тестирования, онлайн-
курсов; участие в работе всероссийских про-
фориентационных проектов и пр. [10; 11;12].  

Следует отметить, что региональные 
органы управления образованием оценивают-
ся Минпросвещения России за выполнение 
показателя «Повышение доли обучающихся, 
ориентированных на выбор конкретных спе-
циальностей, связанных с экономикой регио-
на» [13]. 

Правильно выстроенная системная 
профориентационная работа, если ее рас-
сматривать как целенаправленную деятель-
ность по подготовке обучающихся к профес-
сиональному самоопределению и ориентиро-
ванную на формирование образовательной и 
карьерной траектории обучающихся внутри 
региона, при должной заинтересованности 
образовательной организации, родителей 
обучающихся и работодателей, поддержке 
органов власти может существенно повлиять 
на формирование и стабилизацию кадрового 
потенциала области. Чтобы добиться этого, 
потребуется наладить необходимые коммуни-
кации, поддержать устойчивые связи и отно-
шения между всеми ее участниками, создать 
сеть и пул партнеров.  

За основу проведения профориентаци-
онной работы в школах можно взять единую 
модель профессиональной ориентации с ме-
тодическими рекомендациями по реализации 
профориентационного минимума, которые 
говорят об учете региональной и террито-
риальной специфики рынка труда, а также 
спектра профессий и специальностей, по 
которым реализуются образовательные 
программы высшего образования и среднего 
профессионального образования [14]. В рам-
ках проведения профориентационного мини-
мума рекомендуется разрабатывать регио-
нальный компонент профориентационной 
работы, учитывающий особенности конкрет-

ного региона [15]. В разработке данного ком-
понента крайне важна роль работодателей.  

При реализации профориентационного 
минимума в школах рекомендуется использо-
вать следующие форматы: урочная деятель-
ность, внеурочная деятельность, воспита-
тельная работа, дополнительное образова-
ние, взаимодействие с родителями и профес-
сиональное обучение [14]. 

Урочная деятельность включает: про-
фориентационное содержание уроков по 
предметам общеобразовательного цикла (фи-
зика, химия, математика и т.д.), где рассмат-
ривается значимость учебного предмета в 
профессиональной деятельности. Урочная 
деятельность предполагает проведение про-
фориентационно значимых уроков в рамках 
учебного предмета «Технология» (в части 
изучения отраслей экономики и создания ма-
териальных проектов). При этом допускается 
проведение занятий в сетевой форме на базе 
предприятий, детских технопарков, специали-
зированных центров компетенций на базе 
колледжей [16].  

Внеурочная деятельность включает: 
профориентационную онлайн-диагностику; 
профориентационные уроки; проектную дея-
тельность; профориентационные программы; 
классные часы; беседы, дискуссии, мастер-
классы, коммуникативные и деловые игры; 
консультации педагога и психолога; модели-
рующие профессиональные пробы в онлайн-
формате и др. 

Воспитательная работа включает: 
экскурсии на производство, экскурсии и посе-
щение лекций в образовательных организа-
циях среднего профессионального и высшего 
образования, посещение профессиональных 
проб, выставок, ярмарок профессий, дней от-
крытых дверей, открытых уроков технологии 
на базе колледжей, встречи с представителя-
ми разных профессий, конкурсы профессио-
нального мастерства и др.  

Дополнительное образование включает 
выбор и посещение занятий в рамках допол-
нительного образования с учетом склонностей 
и образовательных потребностей обучающих-
ся, в том числе работу по созданию сети 
кружков Национальной технологической 
инициативы в общеобразовательных органи-
зациях [17]. 

Профессиональное обучение включает 
выбор и обучение по программам профессио-
нального обучения с целью приобретения 
профессиональной компетенции без измене-
ния уровня образования. Положительным 
примером получения знаний в сфере произ-
водства стал проект «Профессиональный де-
бют», проводимый в муниципальных образо-
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ваниях региона с участием работодателей и 
Центра опережающей профессиональной 
подготовки в июне 2024 года. Активность в 
реализации данного проекта проявили пред-
ставители г. Коврова, о. Муром, г. Гусь-
Хрустального, г. Владимира, Александровско-
го, Камешковского и Собинского районов. 

Взаимодействие с родителями / закон-
ными представителями осуществляется пу-
тем их информирования о перспективных для 
экономики региона профессиях, компетенциях 
на родительских собраниях, встречах с пред-
ставителями предприятий, путем распростра-
нения информации в родительских чатах и др. 

Организация профильных предпрофес-
сиональных классов (инженерных, медицин-
ских, космических, информационно-
технологических, педагогических, предприни-
мательских и др.) осуществляется путем за-
ключения партнерского соглашения с колле-
джем, вузом, предприятием под запросы ре-
гиональной экономики. 

Необходимо отметить, что «Профори-
ентация» является одним из магистральных 
направлений проекта «Школа Минпросвеще-
ния России». Деятельность школы по данному 
направлению подлежит обязательной оценке 
по четырнадцати показателям, раскрываю-
щим различные аспекты этой работы [18]: 
1. Реализация утвержденного календарного 

плана профориентационной деятельности 
в школе (в соответствии с календарным 
планом профориентационной деятельно-
сти, разработанным в субъекте РФ) («кри-
тический» показатель). 

2. Определение заместителя директора, от-
ветственного за реализацию профориен-
тационной деятельности. 

3. Наличие соглашений с региональными 
предприятиями / организациями, оказыва-
ющими содействие в реализации профо-
риентационных мероприятий. 

4. Наличие профильных предпрофессио-
нальных классов (инженерные, медицин-
ские, космические, IT, педагогические, 
предпринимательские и др.). 

5. Наличие и использование дополнительных 
материалов по профориентации, в том 

числе мультимедийных, в учебных предме-
тах общеобразовательного цикла. 

6. Посещение обучающимися экскурсий на 
предприятиях. 

7. Участие обучающихся в моделирующих 
профессиональных пробах (онлайн) и те-
стированиях. 

8. Посещение обучающимися экскурсий в ор-
ганизациях СПО и высшего образования. 

9. Посещение обучающимися профессио-
нальных проб на региональных площадках. 

10. Посещение обучающимися занятий по про-
граммам дополнительного образования, в 
том числе кружков, секций и др., направ-
ленных на профориентацию. 

11. Прохождение обучающимися профессио-
нального обучения по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих. 

12. Проведение родительских собраний на те-
му профессиональной ориентации, в том 
числе о кадровых потребностях современ-
ного рынка труда. 

13. Участие обучающихся 6‒11 классов в ме-
роприятиях проекта «Билет в будущее». 

14. Участие обучающихся в чемпионатах по 
профессиональному мастерству. 

За каждый показатель образовательная 
организация вправе получить по одному бал-
лу. Результаты самодиагностики, в которой 
участвовали в 2023 году 264 школы, показали 
следующие результаты: 13-14 баллов набра-
ли 46 (17,4 %) школ; 10-12 баллов получили 
161 (61 %) школ; менее 10 баллов – 55 (20,8 
%) школ и 2 школы (0,7 %). Указанные данные 
свидетельствуют, что подавляющее большин-
ство (78,4 %) общеобразовательных органи-
заций системно проводят профориентацию, 
владеют всем инструментарием данной рабо-
ты и вполне могли бы заинтересовать рабо-
тодателей региона в качестве социальных 
партнеров.  

С учетом вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что региональная система 
образования при заинтересованном участии 
работодателей и родителей обучающихся 
имеет реальные возможности для привлече-
ния молодых кадров в профессии и компетен-
ции, востребованные экономикой региона. 
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Аннотация: в статье приведена методология построения региональной и муниципаль-

ных систем дополнительного образования детей Владимирской области на основе клиентоори-
ентированного подхода. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; клиентоцентричный подход в об-
разовании; целевая модель дополнительного образования. 

 
С началом реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» определены но-
вые стратегические ориентиры в развитии 
системы дополнительного образования как на 
федеральном, так и на региональном и муни-
ципальном уровнях. Основной миссией проек-
та является обеспечение к концу 2024 года 
доступных, качественных условий для воспи-
тания гармонично развитой и социально от-
ветственной личности путем увеличения 
охвата дополнительным образованием до 
80 % от общего числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, разви-
тия кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей. Всецело решению этих 
задач способствуют механизмы внедренной 
во Владимирской области в 2020 году Целе-
вой модели развития дополнительного обра-
зования детей. 

Из обозначенного подхода очевидно, 
что интересы, способности, таланты ребенка 
должны определять векторы развития допол-
нительного образования, а механизмы персо-
нифицированного финансирования и форми-
рования социального заказа на дополнитель-
ное образование призваны создать стимул и 
закрепить принцип ориентированности всей 

системы дополнительного образования реги-
она на интересы потребителя этой услуги – 
ребенка и его родителей. Это и предопреде-
лило необходимость создания клиентоцен-
тричной модели взаимодействия муниципаль-
ных систем дополнительного образования с 
родительско-детской общественностью во 
Владимирской области. 

Под клиентоцентричной моделью муни-
ципальной системы дополнительного образо-
вания детей (МСДО) понимается обобщенное 
представление о системе управления допол-
нительным образованием детей на муници-
пальном уровне, основанной на принципе 
клиентоориентированности, то есть направ-
ленной на реализацию потребностей получа-
телей образовательных услуг и решение при-
оритетных задач развития дополнительного 
образования, а именно: 

 формирование позитивного и осо-
знанного отношения родительской 
общественности к системе дополни-
тельного образования как к каче-
ственному и эффективному инстру-
менту развития и самоопределения 
ребенка; 

 рост уровня удовлетворенности по-
требителей качеством дополнитель-
ного образования; 

mailto:rmc-33@yandex.ru
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 увеличение охвата детей програм-
мами дополнительного образования 
в условиях персонифицированного 
финансирования; 

 повышение профессиональной ком-
петентности управленческих и педа-
гогических кадров муниципальной 
системы дополнительного образова-
ния. 

Выделены следующие субъекты МСДО: 
1. Обучающиеся и родители (законные 

представители). 
2. Образовательные организации, реа-

лизующие образовательные про-
граммы дополнительного образова-
ния. 

3. Муниципальные опорные центры до-
полнительного образования детей. 

4. Организации-партнеры по сетевому 
взаимодействию, в том числе него-
сударственные организации. 

5. Муниципальные органы управления 
образованием. 

6. Региональный модельный центр до-
полнительного образования детей 
Владимирской области. 

7. Министерство образования и моло-
дежной политики Владимирской об-
ласти. 

Выстраивается клиентоцентричная мо-
дель таким образом, что, с одной стороны, она 
опирается на ожидания родителей и обучаю-
щихся, которые формируют общественный за-
каз на дополнительное образование детей. 
Общественный заказ в сфере дополнительного 
образования детей отражает социально-
педагогические цели и потребности детей и их 
родителей. Это своего рода запрос, ориенти-
руясь на который система дополнительного 
образования выстраивает муниципальную об-
разовательную политику, а образовательные 
организации определяют технологии, методы, 
ресурсы и порядок организации деятельности, 
необходимые для удовлетворения потребно-
стей заказчиков (Рисунок 1). 

 
 

 
 

Рис.1. Клиентоцентричная модель МСДО 
.
В модели представлены ключевые кри-

терии формирования общественного заказа 
детьми и их родителями: 

1. Информационная открытость и доступ-
ность МСДО в публичных информаци-
онных ресурсах: актуальность сведений 
и информации об органах управления 
образованием и их деятельности, об 
образовательных организациях и их де-
ятельности. 

2. Доступность дополнительного образо-
вания: 
2.1. Стоимость и приемлемая для по-

требителя услуг ценовая политика. 
2.2. Месторасположение образователь-

ной организации, где осуществля-
ется реализация программы. 

2.3. Доступность услуг для инвалидов 
(«Доступная среда»). 

2.4. Вариативность – способность ори-
ентации ребенка в разных жизнен-
ных ситуациях, темп и уровни 
сложности программ, разнообразие 
педагогических технологий, органи-
зационных форм, времени и про-
странства реализации программ, 
индивидуальный подход к обуче-
нию и др. 

2.5. Удобное расписание. 
3. Качество дополнительного образования: 

3.1. Условия: комфортная, доступная и 
безопасная образовательная среда, квалифи-
кация работников, соблюдение санитарных 
норм и правил, материально-техническая ба-
за, контингент обучающихся и родителей и др. 
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3.2. Процесс – направленность, содер-
жание, уровни сложности образовательных 
программ, профориентация, использование 
современных образовательных технологий, 
сетевое взаимодействие и др. 

3.3. Результат (успехи и достижения 
обучающихся, рейтинг образовательной орга-
низации, удовлетворённость родителей, со-
хранность контингента обучающихся и др.). 

4. Клиентский сервис (доброжелатель-
ность и вежливость работников, сопро-
вождение и поддержка клиента на всех 
этапах оказания услуги, возможность 
обратной связи, корпоративная культу-
ра образовательных организаций, инди-
видуальный подход, и др.). 
С другой стороны, клиентоцентричная 

модель формируется исходя из ожиданий са-
мой муниципальной системы дополнительно-
го образования, отражающей государствен-
ный запрос на дополнительное образование. 

Государственный запрос в сфере до-
полнительного образования детей отражает 
социально-педагогические цели государ-
ственных институтов, закрепленные в офици-
альных документах: законодательных актах, 
стратегиях, концепциях, докладах, а также 
определяет общие принципы государственной 
политики в сфере дополнительного образова-
ния детей. 

Ключевые критерии и показатели оцен-
ки исполнения государственного заказа на 
дополнительное образование детей: 

1. Охват детей дополнительным обра-
зованием и динамика позитивных 
изменений этого показателя. 

2. Удовлетворённость детей и родите-
лей дополнительным образованием. 

3. Качество дополнительного образова-
ния: условия, процесс, результат.  

В основе клиентоцентричной модели 
МСДО лежит процессный подход управления. 
В модели представлены ключевые процессы 
управления, обеспечивающие взаимодей-
ствие с родителями (законными представите-
лями) обучающихся и детьми, предназначен-
ные для достижения целей МСДО, а именно: 

 Изучение спроса и предложения на 
рынке дополнительного образова-
ния. 

 Мониторинг удовлетворенности ро-
дителей и детей качеством допол-
нительного образования. 

 Информирование родителей и ак-
туализация сведений о МСДО. 

 Обучение и поддержка родителей. 
 Вовлечение родителей в МСДО. 
 Работа с обратной связью. 
 Оценка эффективности МСДО. 

Для управления описанной моделью 
используются инструменты, средства практи-
ческой реализации управленческих решений: 

1. Программа развития МСДО: разрабаты-
вается на 3 года, интегрируется в Про-
грамму развития образования каждого 
муниципального образования.  

2. Проекты в контексте Программы разви-
тия. 

3. Карта процессов управления МСДО 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Карта процессов управления МСДО 
 

Процесс Подпроцесс 
Регуляр-

ность / срок 
реализации 

Инструменты  
реализации 

Форма  
предъявления  

результата 

Изучение спроса и  
предложения на 

рынке  
дополнительного  

образования 

Анализ предложения 
на рынке  

дополнительного 
образования  

2 раза в год / 
февраль, ав-

густ 

Кабинетное исследова-
ние: анализ доступных 

источников информации, 
отзывы получателей 

услуг 

Отчёт 

Анализ спроса на 
рынке дополнитель-

ного образования 

1 раз в год / 
август 

Анкетирование  
родителей и детей 

Аналитический  
отчёт 

Мониторинг зачисле-
ния на программы 
дополнительного 

образования 

1 раз в год / 
май 

Выгрузка / запрос отчёта 
из регионального  

навигатора 

Аналитический от-
чёт востребованно-

сти программ до-
полнительного об-

разования 

Мониторинг удо-
влетворённости  

родителей и детей  
качеством  

дополнительного  

Обновление вопрос-
ников удовлетворён-
ности на основе ре-

комендаций 

1 раз в год / 
апрель 

Анализ рекомендаций по 
обновлению вопросников 
удовлетворённости, ис-
пользовавшихся в про-
шедшем учебном году 

Вопросники /  
анкеты  

удовлетворённости 
родителей и  

обучающихся 
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образования Мониторинг удовле-
творённости родите-
лей / обучающихся 

1 раз в год / 
май 

Муниципальный регла-
мент мониторинга. 

Анкетирование  
(онлайн или офлайн) 

Аналитическая 
справка 

Подготовка рекомен-
даций по обновлению 
вопросников / анкет 
удовлетворённости 

1 раз в год / 
июнь 

Анализ мониторингов и 
аналитических справок  

Рекомендации по 
обновлению во-

просников / анкет  

Информирование 
родителей и актуа-
лизация сведений 

о МСДО 

Информирование ро-
дителей о возможно-

стях МСДО (образова-
тельные программы, 
кадры, результатив-

ность работы) 

2 раза в год / 
май,  

сентябрь 

Размещение / обновле-
ние информации на сай-
тах и страницах в соци-

альных сетях УО и ОО, в 
СМИ, проведение отчёт-
ных концертов, дней от-

крытых дверей 

Пресс-релиз, афи-
ши, опубликован-

ные в официальных 
источниках отчёты 

о мероприятиях 

Контроль актуально-
сти сведений на сай-
тах ОО, сайте управ-
ления образования 

2 раза в год /  
май,  

сентябрь 

Анализ сайтов ОО, 
анализ сайта управления 

образования 

Аналитическая 
справка 

Вовлечение роди-
телей 

Контроль организа-
ции ОО работы роди-
тельских сообществ 
(родительских коми-
тетов / советов / со-
браний, управляю-

щих советов) 

1 раз в квар-
тал / 

не позднее  
5 числа  
месяца  

следующего 
за отчётным 
кварталом 

Анализ сводного отчёта 
по ОО 

Аналитическая 
справка, рекомен-
дации по улучше-
нию организации 
работы родитель-
ских сообществ 

Организация сов-
местных мероприя-

тий (УО, ОО, родите-
ли, дети) 

2 раза в год / 
май,  

сентябрь 

Проведение  
фестивалей, праздников, 

ярмарок 

Афиши, опублико-
ванные в офици-

альных источниках 
отчёты о мероприя-

тиях 

Работа с обратной 
связью 

Мониторинг поступа-
ющих обращений, 
вопросов, жалоб, 

предложений, поло-
жительных и отрица-

тельных отзывов 

1 раз в квар-
тал / 

не позднее  
5 числа  
месяца  

следующего 
за отчётным 
кварталом 

Анализ источников об-
ратной связи: результа-
тов мониторингов удо-

влетворённости, писем, 
звонков, сообщений на 

сайте, в социальных  
сетях, мессенджерах, 

книгах жалоб и предло-
жений и т.п. 

Рекомендации по 
улучшению каче-

ства обслуживания 
потребителей услуг 

Оценка эффектив-
ности МСДО 

Проведение оценки 
эффективности 

МСДО на основе 
принятой системы 

критериев  
оценивания 

1 раз в год / 
май 

Анализ данных, полу-
ченных в результате 
проведенной оценки, 

публичное выступление 
на муниципальном со-

вещании 

Отчет о результа-
тах деятельности 
МСДО, публичный 

доклад 

 
4. Календарный план развития МСДО: 

обновляется каждый учебный год ис-
ходя из текущих задач системы до-
полнительного образования. 

5. Критерии и показатели оценивания 
эффективности МСДО: мониторинги, 
ежеквартальные отчеты по календар-
ному плану развития МСДО, медиа-
планы работы муниципальных опор-

ных центров дополнительного обра-
зования детей. 
Построение МСДО на основе клиен-

тоцентричного подхода способствует не 
только повышению ее эффективности, но и 
позитивному преобразованию всей регио-
нальной системы дополнительного образо-
вания детей. 
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В настоящее время в системе дошколь-

ного образования происходят серьезные из-
менения. В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 
04.08.2023) «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование стало 
первым уровнем общего образования. В связи 
с этим отношение к дошкольному образова-
нию как к ключевому уровню развития ребён-
ка становится особым. Заметным стало изме-
нение взглядов общества на процессы воспи-
тания и развития детей до семи лет. 

С 1 января 2014 года введен в действие 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 № 1155 с изменениями от 
21.01.2019 № 31 и от 08.11.2022 № 995. ФГОС 
ДО – совокупность обязательных требований 
к дошкольному образованию. 

Вопрос духовно-нравственного воспита-
ния в настоящее время стал приоритетным в 
осуществлении процесса позитивной социа-
лизации детей дошкольного возраста. ФГОС 
ДО говорит о том, что содержание и органи-
зация образовательной деятельности в рам-
ках реализации образовательной программы 
дошкольного учреждения должны быть 
направлены «на создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствую-
щим возрасту видам деятельности; на созда-
ние развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей» [2, 
c. 9]. Социализация представляет собой про-
цесс передачи знаний о мире и одновременно 
процесс становления социального образа ре-
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бенка – «Я». Позитивная социализация (в от-
личие от негативной социализации, сопро-
вождающейся излишней строгостью к детям, 
замечаниями, наказаниями) основана на по-
лучении детьми нового опыта с радостью и 
удовольствием благодаря положительным 
подкреплениям, поощрениям, вызывающим 
приятные эмоции. Процесс позитивной социа-
лизации протекает легко, с удовольствием 
для детей вследствие использования форм и 
методов, создающих положительный эмоцио-
нальный настрой, на фоне которого форми-
руются позитивные чувства детей, сохраняют-
ся их эмоциональное благополучие и психи-
ческое здоровье. 

Реализация образовательных Программ 
дошкольного образования на основе ФОП ДО, 
«направленных на обучение и воспитание, 
предполагает их интеграцию в едином обра-
зовательном процессе» [3, c. 7]. Целью Феде-
ральной образовательной программы являет-
ся разностороннее развитие ребенка в период 
дошкольного детства с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе ду-
ховно-нравственных ценностей российского 
народа, исторических и национально-
культурных традиций [3, c. 7]. 

Задача дошкольного образования за-
ключается в создании условий для осуществ-
ления позитивной социализации детей до-
школьного возраста. 

Социализация – процесс и результат 
усвоения и активного воспроизводства инди-
видом социального опыта, осуществляемый в 
общении и деятельности [6, c. 635]. 

Этот процесс может происходить как в 
условиях стихийного воздействия различных 
обстоятельств жизни в обществе, так и в 
условиях воспитания – целенаправленного 
формирования личности ребенка, где основ-
ная роль принадлежит институтам образова-
тельных систем. Воспитание является веду-
щим и определяющим началом социализации 
детей дошкольного возраста. Явление социа-
лизации многоаспектно, и каждое из направ-
лений акцентирует внимание на одной из сто-
рон данного феномена. 

Воспитатель в своей деятельности реа-
лизует ряд задач, среди которых особое ме-
сто занимает сопровождение ребенка в ситу-
ации выбора эталона в пространстве мира 
культуры и социума. Технология направлена 
на формирование у дошкольников таких цен-
ностей, как милосердие, добро, жизнь, взаи-
мопомощь. 

Культура России на протяжении многих 
веков неразрывно связана с её историей, а 
культурное наследие непрерывно складыва-
ется в процессе становления и развития 

национального самосознания, постоянно обо-
гащается собственным и мировым культур-
ным опытом. Истоки духовно-нравственного 
воспитания детей в России имеют многовеко-
вую историю. Воспитание чувств малыша с 
первых лет жизни – важная педагогическая 
задача. Ребенок не рождается нравственным 
или безнравственным. То, какие нравствен-
ные качества разовьются у ребенка, зависит, 
прежде всего, от его родителей, педагогов и 
окружающих его взрослых, от того, какими 
впечатлениями его обогатят с раннего дет-
ства. 

Использование традиций воспитания и 
обучения, знакомство с образом жизни и быта 
детей из дворянских семей, на наш взгляд, 
может быть эффективным в духовном, нрав-
ственном воспитании детей старшего до-
школьного возраста. Россия выступает храни-
телем традиционных ценностей, в то же вре-
мя открыта для других культур. 

Выделяют разные виды культур: 
 мировая; 

 национальная; 

 народная; 

 религиозная; 

 этническая; 

 светская (классическая). 

Разработанная модульно-блочная тех-
нология «Дверь в прошлое» включает в себя 
идею духовно-нравственного воспитания и по-
зитивной социализации детей старшего до-
школьного возраста через знакомство с исто-
ками классической культуры ХIХ века, являет-
ся результатом творческого поиска подбора 
содержания, форм и методов организации ду-
ховно-нравственного воспитания детей до-
школьного возраста в современных условиях 
развития общества на основе приобщения к 
ценностям воспитания детей из дворянских 
семей. Многие традиции воспитания детей-
дворян остаются актуальными и в настоящее 
время. В светском понимании духовное раз-
витие предполагает развитие души через удо-
влетворение духовных потребностей. Поэтому 
именно так мы говорим о духовном человеке: с 
увлечением занимается любым делом, наукой, 
искусством, любит музыку, литературу, жи-
вопись, театр, интересуется отечествен-
ной историей, он ответственен, великоду-
шен, добр по отношению к людям. 

Культура ХIХ века представлена боль-
шим пластом дворянских традиций и устоев 
жизни детей-дворян, имеющих глубокое по-
знание об окружающем мире, добре и зле в 
нем, о семейном укладе и родной земле, о 
таких ценностях, как достоинство, смелость, 
любовь, уважение, правдивость, трудолюбие, 
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милосердие, послушание, что дает возмож-
ность уже с малых лет развивать в ребенке 
чувство доброты и красоты, умение созер-
цать прекрасное, проявлять интерес к ис-
кусству, сочувствие и сострадание к чело-
веку, бережное отношение к продуктам 
трудовой деятельности, готовность прий-
ти на помощь, учитывать интересы других 
людей. Развитие базовых ценностей через 
включение дошкольника в воспитательные 
события и культурные практики на основе 
приобщения к традициям жизни и воспитания 
детей из семей дворян ХIХ века позволяет 
педагогу ненавязчиво для самого ребенка 
осуществлять процесс позитивной социализа-
ции на этапе дошкольного образования. 

Эти ценности легли в основу Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации», где в пункте 2 статьи 2 воспита-
ние предусматривает создание условий для 
самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, традици-
онных российских духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства.  

Инновационная идея как основа разра-
ботки – создание условий духовно нравствен-
ного развития и воспитания детей дошкольно-
го возраста через интеграцию современ-
ной развивающей среды и культурно-
эстетической среды воспитания детей 
дворянской семьи. В представленной техно-
логии ценным является то, что именно моде-
лирование среды детской комнаты сословия 
дворян конца ХIХ начала ХХ века в музейной 
экспозиции МБДОУ «Детский сад № 62» «Дет-
ская гостиная» с высоким уровнем эстетиче-
ского оформления и насыщенным игровым 
содержанием оказывает мощное влияние на 
формирование духовного богатства и культу-
ры поведения, эстетического созерцания и 
чувства вкуса, нравственного самооформле-
ния в одежде, развитие волевой саморегуля-
ции ребенка, произвольности поведения. 

Педагогическая технология «Дверь в 
прошлое» реализует следующие образова-
тельные задачи: 

1. Воспитывать у детей уважительное от-
ношение к семье, сопереживание и взаи-
мопомощь ближнему, доброжелательное 
отношение к окружающим, ответствен-
ность и трудолюбие, готовность к прояв-
лению гуманного отношения в деятель-
ности, поведении и поступках. 

2. Развивать у детей познавательный инте-
рес к истории своего народа (предметам 
быта, семейным традициям, играм и иг-

рушкам детей из дворянских семей), к му-
зейному искусству. 

3. Знакомить детей с практиками классиче-
ской культуры ХIХ века. 

4. Развивать эстетический вкус и эмоцио-
нальную отзывчивость через приобщение 
к различным видам искусства: музыке, 
живописи, литературе, театру. 

Важным аспектом реализации разрабо-
танной технологии являются условия: 

1. Создание воспитывающей среды через 
интеграцию в ДОУ современной разви-
вающей и культурно-эстетической среды 
воспитания детей из дворянских семей с 
помощью:  

 создания общей мини-экспозиции 
«Детская гостиная ХIХ века» с воспро-
изведением интерьера детской комна-
ты с мебелью, атрибутами быта, игра-
ми и игрушками, детским гардеробом, 
книгами, что передает уклад жизни де-
тей-дворян; 

 организации уголков культурно-
эстетической среды (КЭС) в группах 
(уголки дворянской культуры с эле-
ментами и предметами жизни и быта 
детей из дворянских семей), темати-
ческих мини-коллекций, посвященных 
более широкому ознакомлению детей 
с особенностями детского уклада жиз-
ни и воспитания, например, «Шляпная 
мастерская», «Бумажная красавица», 
«Затейливая математика» (материал 
для счета), «Кукла и кукольные дома», 
«Школа хороших манер», «Истории 
старинной шкатулки». 

2. Организация работы дошкольного обра-
зовательного учреждения в режиме куль-
турных практик и событий (бал, вечера 
поэзии, театральный салон, творческая 
мастерская, музыкальная гостиная, экс-
курсия, дефиле моды, игровая рожде-
ственская программа «Щелкунчик при-
глашает друзей», игры-путешествия 
«Дверь в прошлое», «Страницы семейно-
го альбома», создание детской мультсту-
дии «ДОБРОКИНО» и др.). 

3. Создание системы взаимодействия всех 
субъектов духовно-нравственного взаи-
модействия (ребенок, воспитатели, роди-
тели и социальные партнеры). 

4. Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семье и повышение компе-
тентности родителей (законных предста-
вителей) в вопросах духовно-
нравственного воспитания. 

5. Осуществление воспитательного процес-
са в рамках календарно-тематического 
планирования, которое предусматривает 
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реализацию технологии «Дверь в про-
шлое» в течение двух лет и включает в 
себя два цикла: 
Цикл № 1: «Тайны старинной шкатулки» – 

старший возраст (5-6 лет). 
Цикл № 2: «Истории куклы Марии» – под-

готовительный возраст (6-
7 лет). 

Содержание духовно-нравственного 
воспитания детей старшего дошкольного воз-
раста реализуется через интеграцию разных 
форм образовательной деятельности и видов 
детской деятельности: коммуникативной, по-
знавательной, речевой, продуктивной, худо-
жественно-эстетической, физической. 

Приобщение детей к истокам дворян-
ской культуры осуществляется через векторы 
образования, которые определены во ФГОС 
ДО как образовательные области: 

 социально-коммуникативная; 

 познавательная; 

 речевая; 

 художественно-эстетическая; 

 физическая. 
Главное средство духовно-

нравственного воспитания личности ребенка в 
рамках приобщения к истокам культуры ХIХ 
века – введение его в дворянскую культурную 
традицию через:  

 воспроизведение условий жизни, бы-
та и воспитания детей из дворянских 
семей;  

 занятия рукоделием;  

 использование специально отобран-
ных игр детей-дворян;  

 знакомство с правилами хорошего 
тона; 

 проведение культурных практик ба-
ла, игровых путешествий и театраль-
ных действий; 

 приобщение к произведениям музыки 
и живописи. 

Модульно-блочный принцип технологии 
«Дверь в прошлое» предполагает объедине-
ние мероприятий по ведущим направлениям 
жизни и быта детей из дворянских семей про-
шлого времени и включает в себя пять бло-
ков-модулей: 

1. Быт «Мир вещей». 
2. Игра и игрушки «Мир детской забавы». 
3. Рукоделие «Мир ручного мастерства». 
4. Искусство «Мир прекрасного». 
5. Этикет «Мир хороших манер». 

Модульно-блочная технология «Дверь в 
прошлое» способствует развитию у детей 
старшего дошкольного возраста ценностного 
отношения к историко-культурному наследию 
своего народа через приобщение к истокам 
дворянской культуры и успешно зарекомендо-
вала себя в практике духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 
МБДОУ «Детский сад № 62». Вышеуказанная 
технология позволяет педагогическим работ-
никам образовательных организаций решать 
задачи духовно-нравственного воспитания. 
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Воспитание – великое дело: им решается участь человека. 

В.Г. Белинский 
 

В современном мире образование игра-
ет ключевую роль в формировании личности 
ребенка. Общество требует от человека уме-
ния быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям, принимать решения и нести ответ-
ственность за свои поступки. Традиционные 
методы воспитания уже не всегда отвечают 
этим требованиям. Новая философия воспи-
тания предполагает создание условий для 
развития у детей самостоятельности, творче-
ского мышления и социальной активности [1]. 
В связи с этим возникает необходимость по-
иска новых подходов к воспитанию и обуче-
нию. Одним из таких подходов является со-
здание центров детских инициатив. 

Создание центров детских инициатив – 
это не только возможность для детей и под-
ростков проявить свою активность, но и спо-
соб изменить подход к воспитанию и обуче-
нию. Это новый шаг в развитии образования, 
который поможет сделать его более интерес-

ным и эффективным. Здесь можно раскрыть 
свои способности, обрести навыки и знания в 
различных сферах жизни, проявить свою ак-
тивность, творческий потенциал и самостоя-
тельность. В центре ребята занимаются раз-
личными видами деятельности: играют в 
настольные игры, рисуют, лепят из глины или 
пластилина, занимаются спортом и т.д. Необ-
ходимо отметить, что все занятия проводятся 
под руководством опытных педагогов. 

Одной из основных целей ЦДИ является 
развитие креативного мышления учащихся. 
Это место, где дети могут участвовать в раз-
личных творческих мастер-классах, проектах 
и конкурсах, которые способствуют развитию 
их творческого потенциала. Важно, чтобы 
каждый ребенок имел возможность проявить 
себя и найти свое уникальное творческое ре-
шение. 

Самореализация и профориентация за-
нимают важное место в работе центра дет-
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ских инициатив. Школьники участвуют в раз-
личных профессиональных мастер-классах, 
консультациях с педагогами и специалистами, 
чтобы определить свои интересы и склонно-
сти. Центр помогает учащимся понять, какие 
профессии соответствуют их способностям, и 
помогает им выбрать путь развития. 

Социализация через участие в образо-
вательных и развлекательных мероприятиях 
также является важным аспектом деятельно-
сти ЦДИ. Здесь дети могут общаться, сотруд-
ничать, участвовать в командных проектах и 
мероприятиях, что способствует развитию их 
коммуникативных навыков и умению работать 
в коллективе. 

Программа деятельности центра дет-
ских инициатив разнообразна и насыщена со-
бытиями. Она включает в себя различные ме-
роприятия, мастер-классы, тренинги, конкур-
сы, выездные экскурсии и другие формы ра-
боты, направленные на развитие различных 
аспектов личности учащихся. Это простран-
ство, где созданы условия для творческого 
роста и самовыражения каждого ребенка. 

Центр детских инициатив в сельской 
школе имеет свои особенности, которые от-
личают его от центров в городских школах. 
Одной из главных особенностей является его 
расположение. В сельской местности, как 
правило, нет большого количества развлека-
тельных площадок для проведения досуга. 
Поэтому Центр детских инициатив может 
стать единственным местом, где дети могут 
проявить свои творческие способности и 
научиться работать в команде. 

Отличительной особенностью также яв-
ляется то, что в сельских школах низкая 
наполняемость классов. Это может повлиять 
на количество проектов и мероприятий, кото-
рые проводятся в Центре. Однако это не 
означает, что центр не может быть эффектив-
ным. Наоборот, в сельской школе дети могут 
получить больше внимания и поддержки со 
стороны педагогов и руководителей Центра. 

Интересен опыт Асерховской сельской 
школы в плане организации деятельности 
центра детских инициатив «Большой движ». 

Центр детских инициатив «Большой 
движ» – это многофункциональное простран-
ство, являющееся местом притяжения школь-
ников, центром формирования их креативного 
мышления, самореализации, профориента-
ции, социализации [3]. 

Цель ЦДИ – формирование условий 
всестороннего и гармоничного развития детей 
и подростков. Сюда относятся обеспечение 
деятельности ученического самоуправления, 
организация места встреч с детскими обще-
ственными объединениями, родительским, 

педагогическим, профессиональным сообще-
ством для проведения совместных мероприя-
тий, проектной деятельности. 

С 2022 года в российских школах по 
инициативе Министерства просвещения РФ 
начали создаваться центры детских инициа-
тив. В МБОУ Асерховская СОШ центр детских 
инициатив «Большой движ» создан 1 сентяб-
ря 2022 года. Для учеников школы появилась 
возможность создать и воплотить собствен-
ные воспитательные проекты, а для педагогов 
– провести классные часы, «Разговоры о важ-
ном» и другие формы внеурочной и событий-
ной деятельности. На базе ЦДИ МБОУ Асер-
ховской СОШ осуществляют работу школьные 
объединения: 

 военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия»; 

 спортивный клуб «Юниор»; 

 «Орлята России»; 

 первичное отделение «Движение пер-
вых», «Совет Первых»; 

 пресс-центр «Зеркало»; 

 отряд ЮИД «Светофорчик»; 

 театр «Я-актёр!»; 

 хор «Звонкие голоса»; 

 волонтёрское движение «Дорогою 
добра». 
Динамичное оформление центра дет-

ских инициатив «Большой движ» со сменными 
элементами создаёт рабочую атмосферу, ко-
торая постоянно меняется вместе с текущими 
проектами и инициативами детей. Это сдела-
ло пространство «живым» и способствует ак-
тивному вовлечению детей в процесс обуче-
ния и воспитания. 

ЦДИ реализует следующие направле-
ния деятельности: 

 личностное развитие: творческое разви-
тие, популяризация профессий, здоро-
вого образа жизни среди школьников; 

 гражданская активность: культурное, 
социальное, событийное волонтерство, 
архивно-поисковая работа, изучение ис-
тории и краеведения; 

 информационно-медийное направле-
ние: освещение деятельности ЦДИ; 

 военно-патриотическое направление: 
мероприятия в рамках деятельности 
Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного 
движения «Юнармия»; 

 мероприятия в рамках деятельности 
общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Движение первых»; 

 конкурс «Большая перемена»; 
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 всероссийская программа социальной 
активности учащихся начальных клас-
сов «Орлята России». 
22 августа 2023 года на совещании пе-

дагогических и руководящих работников си-
стемы образования Владимирской области по 
теме «Вектор воспитания в регионе: тради-
ции, тренды, перспективы» представлен опыт 
работы по теме «Центр детских инициатив 
«Большой движ» – пространство поддержки и 
развития детской инициативы в воспитатель-
ном пространстве Собинского района». 

Школьный центр детских инициатив – 
один из способов создания условий для 
успешной социализации подрастающего по-

коления, формирования социальной мобиль-
ности личности, повышения профессиональ-
ного и личностного успеха, порождающего 
веру в себя и будущее своей страны [2]. 

Таким образом, Центр детских инициа-
тив – это реальное и виртуальное простран-
ство МБОУ Асерховской СОШ, в котором уче-
ники проявляют свои способности в настоя-
щих делах, приобретают полезные навыки и 
умения, создают что-то новое или изменяют 
старое, исходя из внутреннего интереса, что 
позволяет им стать частью эффективной ко-
манды по реализации новой философии вос-
питания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы формирования у школьни-
ков ключевых компетенций, составляющих основу естественно-научной грамотности посред-
ством включения в учебный процесс особым образом выстроенного комплекса учебных зада-
ний. Теоретически обосновывается комплекс учебных заданий, направленный на формирова-
ние у школьников ключевых компетенций, составляющих основу естественно-научной грамот-
ности. Приводятся примеры включения заданий комплекса в учебный процесс на предметном 
содержании уроков биологии.  

Ключевые слова: комплекс учебных заданий, направленный на формирование у школь-
ников ключевых компетенций, составляющих основу естественно-научной грамотности; мета-
предметные знания; метапредметные умения, составляющие основу познавательных универ-
сальных учебных действий; компетентностно-ориентированные задания формата PISA. 

 
На сегодняшний день одной из приори-

тетных задач в области преподавания есте-
ственных наук является формирование у 
школьников естественно-научной грамотно-
сти. Однако международные и общероссий-
ские исследования формата PISA показыва-
ют, что лишь 1,4 % школьников имеют высо-
кий уровень сформированности естественно-
научной грамотности, в то время как основная 
масса учащихся демонстрирует средний уро-
вень овладения данным видом грамотности 
[3; 4]. Более того, эти показатели не меняются 
на протяжении последних десяти лет. Такое 

положение дел мы связываем с несколькими 
причинами.  

Во-первых, естественно-научная гра-
мотность проверяет умение применять ака-
демические знания в области биологии, гео-
графии, физики, химии, астрономии для ре-
шения жизненных задач. Такой разброс учеб-
ных дисциплин зачастую создает перед 
школьниками трудности, связанные с овладе-
нием большого объема теоретических знаний. 

Во-вторых, естественно-научная грамот-
ность включает в себя три компетенции, кото-
рые необходимо освоить школьникам: научно 
объяснять явления, оценивать и планиро-
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вать научные исследования; научно интер-
претировать данные и доказательства [1]. 
Таким образом, мы видим, что две из трех ком-
петенций связаны со знанием и понимаем хода 
осуществления научного исследования. При 
этом именно исследовательская деятельность 
не является предметом целенаправленного и 
массового включения в учебный процесс, что 
также создает определенные трудности для 
формирования у школьников естественно-
научной грамотности. 

В-третьих, отсутствие у учащихся опыта 
по решению компетентностно-ориентирован-
ных заданий формата PISA. Данную проблему 
попытались решить с помощью создания от-
крытых банков, а также многочисленных 
сборников заданий формата PISA. Однако при 

этом не был учтен тот факт, что компетент-
ностно-ориентированные задания не форми-
руют у школьников компетенции, а лишь про-
веряют уровень их сформированности. 

Таким образом, основной причиной низ-
кого уровня сформированности у школьников 
естественно-научной грамотности мы видим в 
отсутствии педагогического инструментария, 
позволяющего именно формировать, а не 
просто проверять уровень сформированности 
ключевых компетенций, составляющий основу 
естественно-научной грамотности. В качестве 
такого инструментария мы предлагаем осо-
бым образом сконструированный комплекс 
учебных заданий, который представлен в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Комплекс учебных заданий, направленный на формирование у школьников  
ключевых компетенций, составляющих основу естественно-научной грамотности 

 
Цель: формирование у школьников ключевых компетенций, составляющих основу естественно-научной 

грамотности в процессе обучения 

Группа учебных заданий, 
направленных  

на формирование компетенции 
научно объяснять явления 

Группа учебных заданий, 
направленных  

на формирование компетенции 
оценивать и планировать  

научные исследования 

Группа учебных заданий, 
направленных  

на формирование компетенции 
научно интерпретировать  
данные и доказательства 

1. Задания, направленные на 
овладение системой знаний: 
- предметных, академических в 

области биологии, географии, 
физики, химии, астрономии; 

- о сущности и механизмах осу-
ществления базовых мысли-
тельных операций: анализ, син-
тез, сравнение, классификация, 
обобщение, конкретизация, аб-
страгирование; 

- о сущности понятия информа-
ция и многообразии ее видов, 
методах, инструментах, запро-
сах при поиске информации, о 
критериях оценивания той или 
иной информации. 

2. Задания, направленные на 
овладение умениями, составля-
ющими основу базовых логиче-
ских действий: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование 
умений, составляющих основу 
базовых логических действий; 

- задания, направленные на вы-
бор умений, составляющих ос-
нову базовых логических дей-
ствий при решении учебных си-
туаций. 

3. Задания, направленные на 
овладение умениями работать с 
информацией: 
- задания, направленные на по-

1. Задания, направленные на 
овладение системой знаний: 
- о сущности, структуре научного 

исследования; 
- о теоретических и эмпирических 

методах, с помощью которых 
осуществляется научное ис-
следование; 

- о сущности процесса оценива-
ния и механизмах его реализа-
ции. 

2. Задания, направленные на 
овладение умениями, составля-
ющими основу базовых логиче-
ских действий: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование 
умений, составляющих основу 
базовых логических действий; 

- задания, направленные на вы-
бор умений, составляющих ос-
нову базовых логических дей-
ствий при решении учебных си-
туаций. 

3. Задания, направленные на 
овладение умениями работать с 
информацией: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование уме-
ний работать с информацией; 

- задания, направленные на вы-
бор умений работать с инфор-
мацией при решении учебных 
ситуаций. 

1. Задания, направленные на 
овладение системой знаний о 
сущности понятия «интерпрета-
ция» и способах представления 
данных и доказательств по ре-
зультатам научного исследова-
ния. 
2. Задания, направленные на 
овладение умениями, составля-
ющих основу базовых логических 
действий: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование 
умений, составляющих основу 
базовых логических действий; 

- задания, направленные на вы-
бор умений, составляющих ос-
нову базовых логических дей-
ствий при решении учебных си-
туаций. 

3. Задания, направленные на 
овладение умениями работать с 
информацией: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование 
умений работать с информаци-
ей; 

- задания, направленные на вы-
бор умений работать с инфор-
мацией при решении учебных 
ситуаций. 

4. Задания, направленные на 
овладения умениями, составля-
ющими основу базовых исследо-
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элементное формирование 
умений работать с информаци-
ей; 

- задания, направленные на вы-
бор умений работать с инфор-
мацией при решении учебных 
ситуаций. 

4. Задания, направленные на 
проверку и отработку компетен-
ции научно объяснять явления 

4. Задания, направленные на 
овладение умениями, составля-
ющими основу базовых исследо-
вательских действий: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование 
умений, составляющих основу 
базовых исследовательских 
действий; 

- задания, направленные на вы-
бор умений, составляющих ос-
нову базовых исследователь-
ских действий при решении 
учебных ситуаций. 

5. Задания, направленные на 
проверку и отработку компетен-
ции оценивать и планировать 
научные исследования 

вательских действий: 
- задания, направленные на по-

элементное формирование 
умений, составляющих основу 
базовых исследовательских 
действий; 

- задания, направленные на вы-
бор умений, составляющих ос-
нову базовых исследователь-
ских действий при решении 
учебных ситуаций. 

5. Задания, направленные на 
проверку и отработку компетен-
ции научно интерпретировать 
данные и доказательства 

 

 
 
В основу комплекса мы положили три 

группы учебных заданий, которые соответ-
ствуют компетенциям естественно-научной 
грамотности: 

1. Группа учебных заданий, направленная 
на формирование компетенции научно объяс-
нять явления. 

2. Группа учебных заданий, направленная 
на формирование компетенции оценивать и 
планировать научные исследования. 

3. Группа учебных заданий, направленная 
на формирование компетенции научно интер-
претировать данные и доказательства. 

Каждая из представленных групп вклю-
чает в себя набор учебных заданий, выстро-
енных с опорой на исследования А.В. Хутор-
ского [5], который рассматривает компетент-
ность как дидактическую систему, состоящую 
из четырех компонентов. 

Теоретико-информационная компо-
нента – набор определенных компетент-
ностных знаний, относящихся к той или иной 
области.  

Деятельностная компонента включает 
в себя систему умений и навыков, необходи-
мых для осуществления какой-либо деятель-
ности.  

Опытная компонента или компетент-
ностный опыт – это процесс применения по-
лученных знаний и умений для решения ситу-
ативных задач, максимально приближенных 
по своему содержанию к естественной жизне-
деятельности человека.  

Ценностно-целевая компонента – 
осознание прироста знаний, умений и навыков 
при решении ситуативных задач, формирова-
ние смысловых и мотивационных ориентиро-
вок и ценностей. 

Исходя из данной модели, произведен 
отбор содержания образования в виде мета-
предметных знаний и умений, которые необ-

ходимы школьникам для формирования клю-
чевых компетенций, составляющих основу 
естественно-научной грамотности. 

К метапредметным знаниям мы от-
несли:  

 знания о сущности и механизмах осу-
ществления базовых мыслительных 
операций: анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, конкрети-
зация, абстрагирование; 

 знания о сущности понятия «информа-
ция» и многообразии ее видов, методах, 
инструментах, запросах при поиске ин-
формации, о критериях оценивания той 
или иной информации; 

 знания о сущности, структуре научного 
исследования; 

 знания о теоретических и эмпирических 
методах, с помощью которых осуществ-
ляется научное исследование; 

 знания о сущности процесса оценива-
ния и механизмах его реализации; 

 знания о сущности понятия «интерпре-
тация» и способах представления дан-
ных и доказательств по результатам 
научного исследования. 
К метапредметным умениям, состав-

ляющим основу познавательных универсаль-
ных учебных действий, мы отнесли: 

 умения, составляющие основу базовых 
логических действий; 

 умения, составляющие основу базовых 
исследовательских действий; 

 умения, составляющие основу работы с 
информацией.  
Таким образом, в каждой из выделен-

ных нами групп представлены задания на 
овладение школьниками академических и ме-
тапредметных знаний; задания на овладение 
метапредметными умениями, составляющими 
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основу познавательных универсальных учеб-
ных действий, включая как их поэлементное 
формирование, так и выбор из арсенала уме-
ний, которые понадобятся для выполнения 
конкретного задания; компетентностно-
ориентированные задания формата PISA, 
направленные на проверку и отработку той 
или иной компетенции. 

Рассмотрим работу комплекса учебных 
заданий, направленного на формирование 
ключевых компетенций школьников, состав-
ляющих основу естественно-научной грамот-
ности в учебном процессе на примере форми-
рования умения сравнивать и формулировать 
выводы на основе сравнения.  

Сравнение представляет собой умение, 
составляющее основу базовых логических 
действий, сущность которого заключается в 
необходимости установления сходств и разли-
чий. На первом этапе, для формирования осо-
знанности, школьникам необходимо дать зна-
ния о том, что такое сравнение, а также знания 
о том, какие шаги необходимо предпринять, 
чтобы осуществить сравнение. Для этого ис-
пользуем задание из выстроенного нами ком-
плекса, который имеет вид текста, сопровож-
дающегося вопросами по работе с ним. 

Сравнение – это процесс сопоставле-
ния объектов друг с другом или целостным 
образцом (эталоном или критериями срав-
нения) с целью установления сходств и раз-
личий между ними. Таким образом, уже из 
определения становится понятно, что при 
сравнении всегда имеются как минимум два 
объекта, которые необходимо сопоставить 
друг с другом по определенным критериям, 
или же объект и эталон. Прежде чем срав-
нивать два объекта между собой, необходи-
мо определить признаки, критерии или оце-
ночные основания, с помощью которых бу-
дет происходить сопоставление объектов. 
Для этого сначала нужно проанализировать 
объекты с точки зрения различных позиций 
(познавательных, эстетических, матери-
альных, нравственных и других), а затем 
выделить самые существенные признаки, 
которыми данные объекты отличаются и 
без которых существовать не могут. Если 
вам уже дан образец или эталон для сравне-
ния, то этот шаг пропускается. Затем 
необходимо сопоставить объекты между 
собой по выделенным критериям или же 
объект с уже готовым образцом. Итогом 
процедуры сравнения должно стать развер-
нутое суждение о наличии сходств и разли-
чий между двумя объектами или объектом и 
готовым образцом.  

1. Что такое сравнение? 

2. Какие два случая сравнения описаны 
в тексте? 

3. Используя текст, составьте па-
мятку, представляющую собой последова-
тельность шагов, с помощью которых мож-
но осуществлять процесс сравнения. 

Таким образом школьники смогут выяс-
нить, что такое сравнение, выделить два слу-
чая сравнения (сравнение двух объектов с 
критериями или одного объекта с критериями 
или эталоном), а также составить памятку ша-
гов, необходимых для осуществления сравне-
ния. Такая памятка выглядит следующим об-
разом: 

1. Проанализируйте предложенные для 
сравнения объекты и выделите их существен-
ные признаки. 

2. Из выделенных вами существенных 
признаков выберите те, которые можно ис-
пользовать в качестве критериев для сравне-
ния. При отборе опирайтесь на условия, пред-
ставленные в задании. 

3. Сопоставьте предложенные объекты 
по выделенным вами критериям. 

4. Установите сходства и различия 
предложенных объектов. 

Получив необходимые знания, мы пере-
ходим к поэлементному формированию уме-
ния сравнивать. Из памятки мы видим, что 
данное умение сложное и складывается из 
трех умений: умения выделять критерии для 
сравнения, умения сопоставлять объекты по 
выделенным или предложенным критериям и 
умения делать выводы о сходстве и различии 
объектов по результатам проведенного срав-
нения. Поэтому при конструировании данного 
задания мы также будем разбивать его на ча-
сти.  

Например, посмотрите видеофраг-
мент, посвященный половому и бесполому 
размножению растений, проанализируйте 
данные виды размножения и выделите их су-
щественные признаки, которые можно будет 
положить в основу сравнения. В процессе 
анализа и отбора существенных признаков по-
лового и бесполого размножения школьники 
смогут выделить такие признаки, как набор ге-
нов, идентичный родительскому; набор ге-
нов, отличающийся от родительского; раз-
ные внешние признаки родителей и потом-
ства; одинаковые внешние признаки родите-
лей и потомства; наличие специальных кле-
ток для размножения; использование генера-
тивных органов для размножения; количе-
ство особей, участвующих в размножении. 

 Следующая часть задания будет вы-
глядеть так: сравните половое и бесполое 
размножение растений по выделенным вами 
признакам. Для удобства выполнения сравне-
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ния данное задание лучше всего представ-
лять школьникам в виде таблицы, в которую 
они сначала заносят выделенные критерии 
для сравнения, а затем осуществляют сопо-

ставление объектов по выделенным критери-
ям. Итоговый вариант выполненного задания 
можно увидеть в Таблице 2. 

Таблица 2 
 

Сравнение полового и бесполого способа размножения растений 
 

Критерии сравнения 
Половое  

размножение 
Бесполое 

размножение 

Набор генов, идентичный родительскому нет да 

Набор генов, отличающийся от родительского да нет 

Разные внешние признаки родителей и потомства да нет 

Одинаковые внешние признаки родителей и потомства нет да 

Наличие специальных клеток для размножения да нет 

Использование генеративных органов для размножения да нет 

Количество особей, участвующих в размножении 2 1 

 
 
Третья часть задания посвящена фор-

мированию умения делать выводы на основа-
нии сравнения и имеет следующий вид: сде-
лайте вывод о сходстве и различии полового 
и бесполого размножения у растений. Вы-
полняя данное задание, школьники смогут 
установить, что половой и бесполой процесс 
размножения у растений полностью противо-
положен друг другу и не имеет сходств. 

Далее необходимо организовать приме-
нение школьниками полученных знаний для 
решения жизненных ситуаций. Для этого вос-
пользуемся заданием из блока, направленно-
го на проверку и отработку компетенции науч-
но объяснять явления.  

Например, у бабушки на огороде поса-
жена грядка клубники, которая плодоносит 
большими и сочными ягодами. Но ягод с нее 
не хватает на всех внуков. Чтобы собирать 
больше урожая, бабушка решила размно-
жить клубнику усами – надземными побега-
ми, появляющимися к концу лета с клубнич-
ными розетками-детками на концах. Исполь-
зуя составленную таблицу, выберите при-
чины, по которым бабушка предпочла веге-
тативный способ размножения клубники: 

1) новая клубника будет иметь малень-
кие листья, цветки и плоды; 

2) цветки и ягоды будут сходного разме-
ра и цвета, как и у старой (родитель-
ской) клубники; 

3) цветки и ягоды будут в три раза 
меньше, чем у старой клубники, сход-
ные с дикой клубникой; 

4) новая и старая клубника будут гене-
тически одинаковы; 

5) новая и старая клубника будут гене-
тически различными; 

6) цветки и ягоды будут в три раза 
больше, чем у старой клубники, сход-
ные с дикой клубникой [2]. 
Так школьники будут учиться применять 

знания в жизненной ситуации, объясняя необ-
ходимость использования того или иного спо-
соба выбора размножения культурных расте-
ний. 

Для применения формируемых знаний и 
умений в практической жизненной ситуации 
можем предложить школьникам выполнить 
следующее задание. 

Бабушка решила в течение пяти лет 
исследовать, как будет плодоносить клуб-
ника, если ей отрезать надземные побеги 
(усы), и в случае, если их оставить. Предло-
жите методы, с помощью которых можно 
осуществить данное исследование, а также 
способы наглядного оформления результа-
тов исследования [2].  

Выполняя данное задание, школьники 
должны предложить эмпирические методы – 
эксперимент и наблюдение, а также теорети-
ческий метод сравнения полученных резуль-
татов, то есть воспользоваться метапредмет-
ными знаниями. При наглядном оформлении 
результатов исследования можно заполнить 
сравнительную таблицу, которую необходимо 
разработать, выбрав критерии для сравнения. 
Результат выполнения задания можно уви-
деть в Таблице 3. 
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Таблица 3 
Сравнительная таблица 

плодоносящих кустов клубники при обрезке 
усов и без обрезки усов 

Критерии сравнения 1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

Число плодоносящих ку-
стов при обрезке усов 

     

Число плодоносящих ку-
стов без обрезки усов 

     

При выполнении данного задания 
школьники смогут полностью самостоятельно 
продемонстрировать знания по осуществле-
нию процедуры сравнения: понимание необ-
ходимости выделения критериев для сравне-
ния, а также удобства табличной формы запи-
си результатов.  

Кроме того, мы можем использовать 
компетентностно-ориентированное задание, 
направленное на применение знаний для ин-
терпретации данных и использования науч-
ных доказательств с целью получения выво-
дов по результатам исследования. Школьни-
кам необходимо озвучить результаты, кото-
рые получила бабушка в ходе исследования 
(Таблица 4).  

Таблица 4 
Данные результатов исследования  

по плодоношению кустов клубники при обрезке 
усов и без обрезки усов 

Критерии сравнения 1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

Число плодоносящих ку-
стов при обрезке усов 

19 20 19 18 19 

Число плодоносящих ку-
стов без обрезки усов 

12 11 10 9 9 

 
Компетентностно-ориентированное за-

дание будет выглядеть следующим образом: 
объясните зависимость между плодоноше-
нием и образованием вегетативных побегов 
у клубники [2]. Школьникам необходимо уста-
новить, что при большом количестве вегета-
тивных побегов клубника дает меньше ягод, 
поскольку энергия будет затрачиваться на 
образование побегов, а не ягод. 

Таким образом, мы наглядно видим, что 
выстроенный комплекс учебных заданий яв-
ляется универсальным педагогическим ин-
струментарием, позволяющим осуществлять 
комплексную работу по формированию у 
школьников ключевых компетенций, состав-
ляющих основу естественно-научной грамот-
ности: вооружать учащихся академическими и 
метапредметными знаниями; поэлементно 
формировать метапредметные умения, со-
ставляющие основу познавательных универ-
сальных учебных действий; приобретать опыт 
выполнения компетентностно-ориентирован-
ных заданий формата PISA. Включение дан-
ного комплекса в учебный процесс будет спо-
собствовать появлению у школьников осо-
знанности, мотивации, ценностного отноше-
ния к знаниям, а также повышению уровня 
сформированности естественно-научной гра-
мотности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития диалогической ре-

чи – способности участвовать в диалоге, выражать свои мысли и понимать собеседника. Теоре-
тически обосновывается комплекс игр, упражнений для стимулирования развития речи у стар-
ших дошкольников, приводятся действенные методы коррекции ошибок в речи детей. Актуаль-
ность темы обусловлена тем, что развитие диалогической речи является одной из ключевых 
задач воспитания и обучения дошкольников, поскольку способствует развитию коммуникатив-
ных навыков, логического мышления, социальных компетенций и творческого мышления. 

Ключевые слова: речь; диалогическая речь; связная речь; диалог; общение; дети стар-
шего дошкольного возраста; речевая среда; педагогические условия; коммуникативные способ-
ности; взаимодействие; эмоциональный комфорт. 

 
 
Развитие речи и речевого общения яв-

ляется важнейшей задачей дошкольного об-
разовательного учреждения, где диалог вы-
ступает одной из речевых форм, обеспечива-
ющих взаимодействие между партнерами по 
общению, опосредуется знаками языка [4, с. 
152]. Для построения диалога необходимыми 
являются умения: вступать в общение, выра-
жать свои мысли, владеть формами речевого 
этикета, вербальными средствами общения. 

В России существует государственная 
программа «Развитие дошкольного образова-
ния», которая направлена на создание усло-
вий для комплексного развития детей до-
школьного возраста. В рамках этой програм-
мы особое внимание уделяется развитию ре-
чи и формированию навыков диалогической 
коммуникации.  

Одним из инструментов, используемых 
в рамках государственной программы, явля-
ются игровые технологии. Воспитатели и пе-
дагоги используют игры, задачи, упражнения и 
другие методы, которые способствуют разви-
тию диалогической речи.  

Кроме того, в России существует систе-
ма профессиональной подготовки педагогов 

дошкольного образования, в рамках которой 
особое внимание уделяется методам разви-
тия речи у детей.  

Таким образом, государственная поли-
тика в области дошкольного образования и 
развития речи у детей включает в себя ис-
пользование игровой дидактики и профессио-
нальную подготовку педагогов, что способ-
ствует эффективному развитию диалогиче-
ской речи у старших дошкольников. 

Проблемы развития связной диалогиче-
ской речи могут быть решены с помощью ис-
пользования дидактической игры.  

Основная особенность дидактических 
игр определена их названием – это игры обу-
чающие. Они создаются взрослыми в целях 
воспитания и обучения играющих детей. Вос-
питательно-образовательное значение дидак-
тической игры не выступает открыто, а реали-
зуется через игровую задачу, игровые дей-
ствия, правила. Как отмечал А.Н. Леонтьев, 
дидактические игры относятся к «рубежным 
играм», представляя собой переходную фор-
му к той неигровой деятельности, которую они 
подготавливают. Эти игры способствуют раз-
витию познавательной деятельности, интел-
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лектуальных операций, представляющих со-
бой основу обучения. Дидактические игры – 
это вид учебных занятий, организуемых в ви-
де учебных игр, реализующих ряд принципов 
игрового, активного обучения и отличающихся 
наличием правил, фиксированной структуры 
игровой деятельности и системы оценивания 
[2, с. 86]. 

Игровая дидактика является эффектив-
ным методом развития диалогической речи у 
старших дошкольников. В игре дети активно 
общаются друг с другом, выражают свои мыс-
ли и чувства, учатся слушать и понимать дру-
гих. При этом игра должна быть организована 
таким образом, чтобы стимулировать разви-
тие речи: использовать разнообразные игры 
на развитие речи (например, «Словесная ас-
социация», «Рассказ по картинке»), обеспечи-
вать возможность для детей высказываться 
по очереди, задавать вопросы, уточнять 
смысл высказываний. 

В игровой форме можно проводить раз-
личные упражнения и задания, которые спо-
собствуют развитию связной диалогической 
речи. Например, можно организовать игру-
диалог, где каждый ребенок должен задавать 
и отвечать на вопросы. Также можно прово-
дить игры на развитие логического мышления, 
где дети обсуждают и объясняют свои дей-
ствия. 

Особое значение имеет создание подхо-
дящей обстановки и игровых взаимоотноше-
ний. Для этого можно использовать специаль-
ные материалы, картинки, карточки с задания-
ми и темами для обсуждения. Необходимо 
обеспечить возможность свободного общения 
и выражения мнения каждого ребенка. 

Дидактические игры предполагают 
необходимость сотрудничества детей с вос-
питателем (во время подготовки к игре, про-
верки исполнения задания) и друг с другом (во 
время исполнения игровых действий). По-
скольку дидактическая игра – средство не 
только обучения, но и воспитания. Желатель-
но использовать игровые мотивы, неожидан-
ные повороты, самим придумывать варианты 
– это помогает сохранить интерес детей к иг-
ре при ее повторении [3, с. 5-6]. 

Важно обращать внимание на качество 
речи детей. Педагог должен помогать детям 
правильно произносить звуки, корректировать 
ошибки в речи, расширять словарный запас. 
Для этого можно использовать игры на разви-
тие артикуляционного аппарата, упражнения 
на правильное произношение звуков, игры на 
расширение словарного запаса. 

Систематическое проведение дидакти-
ческих игр поможет старшим дошкольникам 
развить связную диалогическую речь, 

научиться слушать и понимать других, а также 
выражать свои мысли и идеи. Это важный 
навык для успешной коммуникации в будущем 
[1, с. 318]. 

В соответствии с комплексно-
тематическим планированием педагогами 
МБДОУ «Детский сад 16» разработаны заня-
тия с использованием дидактических игр, 
направленных на развитие диалогической ре-
чи детей. Проведены комплексные занятия по 
развитию речи. Комплексный подход к реше-
нию речевых задач, органическое сочетание 
разных задач развития речи на одном занятии 
– важные факторы повышения результатив-
ности обучения. Одним из основных компо-
нентов на этих занятиях стало включение ди-
дактических игр по развитию диалогической 
речи. Необходимо учитывать особенности 
овладения детьми языком как единой систе-
мой разнородных языковых единиц. Только 
взаимосвязь, взаимодействие разных задач 
способствует правильному речевому воспита-
нию, осознанию детьми некоторых аспектов 
языка. Важно не простое сочетание отдель-
ных задач, а их взаимосвязь, взаимодействие, 
взаимное проникновение на едином содержа-
нии. Принцип единого содержания является 
ведущим.  

Занятия по развитию речи и обучению 
родному языку отвечают дидактическим тре-
бованиям, обоснованным в общей дидактике. 
• Тщательно проведена предварительная 
подготовка к занятию, определены задачи, 
содержание и место в системе других заня-
тий, связь с другими видами деятельности, 
методы и приемы обучения. Выбран матери-
ал, соответствующий возрастным возможно-
стям умственного и речевого развития детей.  

При этом необходимо учитывать, что 
способность усваивать знания, овладевать 
навыками и умениями не может быть развита 
у маленьких детей путем принуждения. 
• Организация занятий отвечает всем гигие-
ническим и эстетическим требованиям (осве-
щенность, чистота воздуха, мебель по росту, 
расположение демонстрационного и разда-
точного наглядного материала; эстетичность 
помещения, пособий).  
• Обеспечена тишина, чтобы дети могли 
правильно слышать образцы речи воспитате-
ля и речь друг друга.  
• Использованы непринужденные формы 
организации детей, способствующие созда-
нию доверительной атмосферы общения, при 
которых дети видят лица друг друга, находят-
ся на близком расстоянии от воспитателя (в 
психологии отмечается значимость этих фак-
торов для эффективности речевого общения). 
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Важным аспектом организации дидакти-
ческих игр для формирования диалогической 
речи детей является создание предметно-
развивающей среды. В каждой группе детско-
го сада должны быть уголки дидактических 
игр, где расположены книги различной тема-
тики; наборы предметных картинок; наборы 
сюжетных картин; игры по познавательному и 
речевому развитию. 

Развитие связной диалогической речи у 
старших дошкольников через дидактическую 
игру является актуальной задачей по несколь-
ким причинам: 

1. Коммуникативные навыки. Дидакти-
ческая игра предоставляет детям возмож-
ность активно общаться друг с другом. Они 
учатся выражать мысли, слушать и отвечать 
на вопросы, аргументировать свою точку зре-
ния и устанавливать взаимосвязь между иде-
ями. Это способствует развитию навыков по-
нимания и использования связной диалогиче-
ской речи. 

2. Развитие логического мышления. В 
ходе дидактической игры дети сталкиваются с 
различными задачами, которые требуют логи-
ческого рассуждения и анализа. Они учатся 
устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, решать проблемы и прогно-
зировать результаты. Это способствует раз-
витию логического мышления и способности к 
абстрактному мышлению. 

3. Социальные компетенции. Дидакти-
ческая игра предоставляет возможность де-
тям взаимодействовать в группе и учиться 
сотрудничать с другими. Они учатся выражать 
свои мысли и идеи, уважать точку зрения дру-

гих, решать конфликты и принимать компро-
миссы. Это способствует развитию социаль-
ных навыков и способности к эффективному 
взаимодействию с окружающими. 

4. Мотивация и интерес. Дидактиче-
ская игра создает приятную и стимулирующую 
обстановку для обучения. Дети активно участ-
вуют в игре, поскольку она вызывает их инте-
рес и мотивацию. Это способствует более 
эффективному усвоению материала и разви-
тию связной диалогической речи. 

5. Развитие творческого мышления. В 
ходе дидактической игры дети могут исполь-
зовать свою фантазию, предлагать нестан-
дартные решения и выражать свою индивиду-
альность. Это способствует развитию творче-
ского мышления и способности к самовыра-
жению. 

Игровая дидактика является эффектив-
ным методом развития диалогической речи у 
старших дошкольников. Важно организовать 
игры таким образом, чтобы они стимулирова-
ли развитие речи, следует обращать внима-
ние на качество речи детей. Для развития 
коммуникативной компетентности дошкольни-
ка необходимо создавать условия для актив-
ного общения, игр, диалога, чтения художе-
ственной литературы, использования различ-
ных языковых средств. Важно учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка и 
помогать ему развиваться в соответствии с 
его потребностями и интересами. Обучение 
коммуникативной компетентности должно 
начинаться с самого раннего возраста и про-
должаться на протяжении всего периода до-
школьного образования. 
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В настоящее время математика пере-
живает невиданный расцвет. Достижения 
только ХХ века можно сравнить с результата-
ми всего периода её развития с древних вре-
мён и до начала ХХ столетия. А в XXI веке 
происходит настоящая технологическая и ин-
формационная революция. 

Нашей стране для решения задач науч-
но-технологического развития требуются ква-
лифицированные кадры и специалисты высо-
кого уровня, знающие математику. Как заме-
тил ещё в XIII веке английский философ и 
естествоиспытатель Роджер Бэкон: «Тот, кто 
не знает математики, не может знать никакой 
другой науки и даже не может обнаружить 
своего невежества». 

По словам президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, нужно заинтересовать 
молодых людей точными науками, сделать их 
изучение «интересным, перспективным, зани-
мательным делом». «И это совершенно точно 
можно сделать. У нас великолепная матема-
тическая школа, лучшая в мире». 

Становлению базовых интеллектуаль-
ных качеств личности способствуют специ-
ально разработанные задания, ориентиро-
ванные на актуализацию и обогащение мета-
когнитивного (дисциплинированность ума, са-
моконтроль) и интенционального (любозна-
тельность, критичность, креативность) опыта 

учащихся, считает М.А. Холодная, доктор пси-
хологических наук [4, с.337]. 

Центр поддержки одарённых детей 
«Платформа Владимир» разработал и успеш-
но реализует цикл мероприятий, направлен-
ных на привитие интереса школьников к ма-
тематике. 

На протяжении девяти лет с целью вы-
явления, формирования и развития творче-
ских способностей, развития математической 
культуры, формирования положительной мо-
тивации к изучению математики обучающихся 
5-6 классов общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Влади-
мирской области, на сайте проектной дея-
тельности Wiki-Владимир проводится заочная 
викторина по математике «Математическая 
мозаика». 

Задачами викторины являются: форми-
рование представления о математике как ча-
сти человеческой культуры; формирование 
интереса к математике как к учебному пред-
мету; способствование самостоятельности 
успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей; воспитание у учащихся бе-
режного отношения к истории математики.  

Содержание викторины состоит из трех 
разделов для каждого класса: «Логика», «Ис-
тория математики», «Задания в картинках». 

За прошедшее время 12000 школьников 
стали активными участниками викторины. 
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Кроме ребят из Владимирской области в ней в 
последние годы стали принимать участие 
школьники из Саратовской области, города 
Севастополя и Киргизской Республики.  

Четвёртый год для школьников 7-8 
классов на сайте проектной деятельности 
Wiki-Владимир проводится областной мате-
матический конкурс «Фрактал» в виде ко-
мандной игры. Каждый муниципалитет пред-
ставлен одной командой из пяти школьников. 
Формат и задания конкурса вырабатывают 
навыки работы в команде, умение решать за-
дачи разными способами. 

Конкурс состоит из четырёх этапов, на 
каждом из которых участники проявляют свои 
творческие и интеллектуальные способности. 
На первом этапе конкурсанты создают стра-
ницу команды и видеоролик «Визитка коман-
ды», в котором представляют свою образова-
тельную организацию, команду, выражают 
своё отношение к математике, перечисляют 
свои достижения по математике. На втором 
этапе участники решают геометрические за-
дачи и составляют фотоотчёт с их решения-
ми. На третьем этапе школьники решают ис-
торические задачи и создают онлайн-газету 
по заданной теме. Темы конкурса ежегодно 
обновляются. На четвёртом, заключительном 
этапе, юные любители математики «бьются» 
над решениями разнообразных математиче-
ских задач на смекалку и разгадывают он-
лайн-кроссворд на тему конкурса. 

В ходе Конкурса обучающиеся имеют 
возможность освоить новые сервисы: видео-
редактор Windows Movie Macker, сервис для 
хранения файлов Яндекс.Диск, сервис для 
хранения графических файлов Wampi.ru, сер-
вис для создания виртуальной газеты 
Padlet.com. 

На протяжении 13 лет с целью форми-
рования у школьников мягких навыков (креа-
тивность, коммуникабельность, критичность 
мышления, командность) через систему спе-
циально разработанных заданий проводится 
сетевой математический проект [1; 2; 3]. За-
дачи проекта: формировать представление 
о математической науке как сфере челове-
ческой деятельности, этапах ее развития, 
ее значимости для развития цивилизации; 
привлечь внимание обучающихся к изуче-
нию истории математики и ее создателей;  
формировать умение безопасного и целе-
сообразного поведения при работе с ком-
пьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной 
этики и права; способствовать самостоя-
тельности усвоения новых знаний, овладе-
ния новыми умениями и компетентностями, 

освоения новых сервисов и программ; со-
здать современные проектные продукты. 

Участие в проектах индивидуальное или 
командное в двух возрастных категориях: 7-8 
классы и 9-10 классы. Темы проектов разно-
образны и выходят за рамки школьного учеб-
ника математики. Приведём несколько приме-
ров: «Титаны Возрождения: математика в 
эпоху Ренессанса» (2024 г.), «В мире ломаных 
чисел» (2023 г.), «Закон и порядок: удиви-
тельный мир прогрессий» (2022 г.). В 2024 
году в проекте принимают участие 70 команд 
из Белгородской, Владимирской, Саратовской 
областей. А также 48 индивидуальных участ-
ников из Белгородской и Владимирской обла-
стей, Республик Киргизия и Таджикистан. 

Математические проекты привлекают 
школьников историей и красотой предмета 
«математика», возможностью проявить свои 
творческие способности. За годы проведения 
проектов в них приняли участие 2500 обуча-
ющихся 7-10 классов.  

В 2023 году впервые была организована 
и проведена областная выставка творческих 
работ «Математическое отражение».  

Цели и задачи выставки: развитие ин-
теллектуального творчества обучающихся; 
выявление и поддержка талантливых школь-
ников; демонстрация и пропаганда достиже-
ний школьников в области опыта работы об-
разовательных учреждений по организации 
интеллектуально-творческой деятельности 
школьников; привлечение общественного 
внимания к решению вопросов выявления и 
поддержки талантливых детей; установление 
творческих контактов между участниками вы-
ставки. 

Номинации выставки разработаны с 
учётом индивидуальных познавательных сти-
лей школьников 5-11 классов [4, с.343].  

Номинация «Своими руками» – для 
школьников, отличающихся практическим 
складом ума; для которых понять – значить 
уметь сделать. 

Номинация «Иллюстрируя математику» 
– для ребят, которым важно визуализировать 
математические знания, сделать их «видимы-
ми». 

Номинация «Воспевая математику» – 
для обучающихся, которые, прежде всего, 
ищут в математике поэзию и гармонию. 

Участниками первой выставки стали 146 
обучающихся 5-11 классов области. В номи-
нации «Своими руками» представлены моде-
ли математических объектов и поделки: ав-
торские модели геометрических тел, выпол-
ненные из разных материалов (бумага, дере-
во, металл, пластик); модели для демонстра-
ции аксиом, теорем, свойств, сечений мате-
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матических объектов, входящих в программу 
основной и средней школы; в номинации «Ил-
люстрируя математику» – рисунки, картины, 
вышивки: авторские работы, выполненные в 
разных техниках, отражающие программный 
материал средней школы; в номинации «Вос-
певая математику» – стихи, оды, сказки о ма-
тематике.  

Эти и другие мероприятия Центра под-
держки одарённых детей «Платформа Вла-
димир», несомненно, прививают интерес к 
математике и привлекают школьников к есте-
ственно-математическому образованию, что 
является ключевой задачей современного 
образования. 
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В настоящее время трансформация си-

стемы образования происходит под влиянием 
новых условий, технологий и образователь-
ных практик, меняющих общественный уклад 
современной школы или детского сада. Ре-
шение любой задачи улучшения педагогиче-
ской системы образовательной организации 
возможно через разработку и реализацию ин-
новационного проекта либо программы разви-
тия учреждения. Опыт многих образователь-
ных организаций Владимирской области пока-
зывает, что эта стратегия эффективна, и, за-
крывая одну площадку, они начинают новые 
поиски развития своих педагогических систем. 
Именно поэтому инновационная деятельность 
в образовательной сфере в большей мере 
должна стать обязательным элементом для 
всей системы образования как главное и не-
обходимое условие ее устойчивого развития. 

Важно отметить, что инновации являют-
ся результатом научных поисков передового 
педагогического опыта, поэтому этот процесс 
нуждается в управлении.  

Признание организаций региональными 
инновационными площадками (далее – РИП) 
и изменения, которые вносятся в деятель-
ность региональных инновационных площа-
док, регламентируются сегодня следующими 
документами: 

1. Статья 20 «Экспериментальная и ин-
новационная деятельность в сфере образо-
вания Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-фз «Об образовании в Россий-
ской Федерации» подчеркивает, что иннова-
ционную деятельность необходимо ориенти-
ровать на постоянное совершенствование 
учебно-методического, научного, педагогиче-
ского, финансово-экономического, матери-
ально-технического, правового и кадрового 
обеспечения системы образования и осу-
ществлять путем реализации инновационных 
проектов / программ организациями, ведущи-
ми образовательную деятельность. 

2. Приказом Минобрнауки России от 22 
марта 2019 г. № 21н утвержден новый поря-
док формирования и функционирования ин-
новационной инфраструктуры в сфере обра-
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зования. Следует отметить, что состав кон-
курсной документации на присвоение статуса 
РИП остался прежним, однако появилось но-
вое направление в развитии инновационной 
деятельности, а именно: разработка, апроба-
ция и внедрение новых учебников и разрабо-
танных в комплекте с ними учебных пособий, 
совершенствование научного, учебно-
методического обеспечения системы образо-
вания (пп. 2 в ред. приказа Минобрнауки Рос-
сии от 08.09.2023 № 885). 

3. Письмом Минпросвещения России от 
01.02.2021 № СК-33/02 «О развитии иннова-
ционного потенциала системы образования» 
сделан акцент на следующих позициях: 

 объединение нескольких организа-
ций вокруг лидера инноваций в регионе; 

 временные границы реализации про-
граммы/проекта: 3-5 лет;  

 результативность внедрения нов-
шеств регламентируется достижением опре-
деленных количественных и качественных 
показателей; 

 обязательная корреляция с направ-
лениями национальных проектов и проектом 
«ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ»; 

 апробация инновационных идей в 
сотрудничестве с социальными партнёрами и 
сетевыми сообществами, что позволит значи-
тельно расширить образовательные возмож-
ности. 

Отдельно указано на необходимость 
трансформации подходов к структуре сети 
инновационной деятельности и движения от 
отдельных школ как локальных точек разви-
тия инноваций к созданию пространства инно-
ваций, объединяющего группы школ в рамках 
одного или нескольких муниципалитетов ре-
гиона; нескольких организаций одного или 
нескольких муниципалитетов в рамках одного 
региона.  

Необходимо отметить, что новый поря-
док формирования и функционирования ин-
новационной инфраструктуры в сфере обра-
зования содержит инструментарий экспертизы 
заявок образовательных организаций, кото-
рый в свою очередь станет ориентиром для 
самооценки эффективности программы / про-
екта организации, претендующей на получе-
ние статуса РИП.  

Представляет интерес мнение ряда ав-
торов относительно характеристик «иннова-
ционной школы» [2]: 

 Инновационность: наличие оригинальных 
авторских идей и гипотез относительно пе-
рестройки педагогического процесса.  

 Альтернативность: отличие каких-либо из 
основных компонентов учебно-
воспитательного процесса (целей, содер-
жания, методов, средств и др.) от традици-
онных, принятых в массовой школе.  

 Концептуальность учебно-воспитательного 
процесса: сознание и использование в ав-
торской модели философских, психологи-
ческих, социально-педагогических или дру-
гих научных оснований. 

 Системность и комплексность учебно-
воспитательного процесса.  

 Социально-педагогическая целесообраз-
ность: соответствие целей школы социаль-
ному заказу.  

 Наличие признаков или результатов, опре-
деляющих реальность и эффективность 
авторской школы 

В заключение остановимся на описании 
современного ландшафта образования. Поиск 
инструментов, условий или механизмов раз-
вития образовательных организаций в данных 
направлениях позволит выйти на новый уро-
вень развития образования в регионе: 
 модернизация воспитательных систем, яд-

ром которых должны стать традиционные 
российские ценности и модели духовно-
нравственного воспитания личности; 

 развитие социальной активности личности; 
 интеллект и навыки будущего; 
 «Особенный ребенок»; 
 внедрение программ профориентации, в 

т.ч. ранней, в образовательных организа-
циях, их синхронизация с предпрофильны-
ми и профильными программами обучения;  

 стратегии преодоления академической не-
успешности; 

 освоение педагогами цифровой дидактики;  
 внедрение технологий здоровьесбереже-

ния (повышение ресурсного потенциала 
школьника). 

Мы убеждены, что развитие и масшта-
бирование деятельности эффективных регио-
нальных инновационных площадок позволит 
создать пространство инноваций и активно 
совершенствовать научно-методическую базу, 
распространять лучший опыт и внедрять но-
вейшие научно-методические разработки в 
сфере образования. Формирование экономи-
ки, основанной на знаниях, неосуществимо 
без перехода всей сферы образования на ин-
новационный путь развития, а значит, новов-
ведениями должны быть затронуты все эле-
менты образовательного процесса, все инсти-
туты образовательной сферы. 
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Аннотация: в статье выделены основные виды наставничества, особенности организа-

ции воспитательной системы школы, специфика реализации взаимодействия наставников и 
наставляемых. Представлен опыт работы МБОУ СОШ № 7 по использованию технологии 
наставничества в рамках воспитательной системы школы, представляющей собой организаци-
онное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. В её основе лежит идея 
межвозрастного взаимодействия всех участников образовательного процесса, реализуемая 
через коворкинг-центры воспитательного процесса. 
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На фоне модернизации современного 

общества изменяются требования и к выпуск-
никам общеобразовательных учреждений. В 
образовательный процесс внедряются новые 
методы и технологии, способные расширить 
границы знаний и возможностей обучающих-
ся. Практика показывает, что именно воспита-
тельная система школы воплощает в себе 
идею комплексного подхода к воспитанию, 
которое является сегодня приоритетом в 

учебно-воспитательном процессе, требующим 
консолидации усилий всех участников обра-
зовательного процесса, социального партнер-
ства.  

На сегодняшний день в этом направле-
нии школа имеет положительный опыт. Педа-
гогами МБОУ СОШ № 7 разработана и успеш-
но реализуется модель воспитательной си-
стемы «Новое поколение» с использованием 
технологии наставничества. 

file:///L:/kov/Documents/ОБРАЗОВАНИЕ%2033/2/Том
http://naukovedenie.ru/PDF/74EVN116.pdf
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Наставничество – это один из способов 
развития личности, передача знаний, умений, 
навыков от более опытного и знающего, 
предоставление взрослеющему человеку по-
мощи и совета, оказание необходимой под-
держки в социализации, поиске индивидуаль-
ных жизненных целей и способов их достиже-
ния. Последней тенденцией воспитательной и 
образовательной деятельности стало введе-
ние в практику наставничества. 

Наставничество – это отношения, в ко-
торых опытный или более сведущий человек 
помогает менее опытному или менее сведу-
щему усвоить определенные компетенции [2].

 

Наставничество – это форма индивидуальной 
поддержки для передачи ученику знаний и 
навыков от наставника. Наставник – это чело-
век со своей жизненной философией постро-
ения счастья. Роль наставника для учеников – 
помочь улучшить свою жизнь, осознать воз-
можности, потребности, жизненные цели, вы-
явить дефициты и барьеры, которые мешают 
им прийти к их жизненной цели. 

Именно наставничество позволяет со-
здать условия для формирования активной 
гражданской позиции у каждого наставляемо-
го, а также достичь эффективности в воспита-
нии гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей и культурных тради-
ций народов Российской Федерации, что со-
ответствует целям и задачам национального 
проекта «Образование».  

Воспитательная работа в МБОУ СОШ 
№ 7 строится на основе концепций 
В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Сели-
вановой, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, 
И.П. Иванова, Н.Е. Щурковой и развивается в 
соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

2. Письмом Минобразования РФ от 
02.04.2002 n 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала образова-
тельного процесса в общеобразова-
тельном учреждении». 

3. Конвенцией о правах ребенка. 
4. Стратегией развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 
года.  

5. Программой развития школы.  
6. Программой воспитания школы «Новое 

измерение 2022-2026». 
В настоящее время существует множе-

ство определений понятий «наставничество» 
и «наставник». У В. Даля «наставник» – «учи-
тель или воспитатель, руководитель», настав-
ничество – «звание, должность, дело настав-
ника» [5].

 
В Толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятия тол-
куются аналогично [3]. 

В советском энциклопедическом слова-
ре (редакция А.М. Прохорова) понятие 
«наставничество» – это «форма коммунисти-
ческого воспитания и профессиональной под-
готовки молодежи на производстве, в профес-
сионально-технических училищах и т.д. пере-
довыми опытными рабочими, мастерами, ин-
женерно-техническими работниками» [4]. 

Теоретическую базу системы наставни-
чества составляют разработки известных пе-
дагогов XIX века – H.H. Булича, H.A. Корфа, 
Л.H. Модзалевского, С.А. Рачинского, 
Д.И. Тихомирова и др. 

Сущность понятия «наставничество» 
раскрыта в трудах С.Я. Батышева, 
С.Г. Вершловского, Л.H. Лесохиной, В.Г. Су-
хобской и др. 

Психолого-педагогические условия 
наставничества определены в работах 
И.С. Гичан, С.Н. Иконниковой, Е.М. Павлю-
тенкова, Н.М. Таланчука, A.И. Ходакова, 
В.М. Шепеля и др. 

Наставничество как элемент системы 
непрерывного педагогического образования 
рассматривали О.А. Абдуллина, B.И. Загвя-
зинский, И.Ф. Исаев, В.А. Кан-Калик, 
Н.В. Кузьмина, Л.С. Подымова, В.А. Сласте-
нин и др. 

Для внесения изменений в концепцию 
воспитательной системы школы вводим поня-
тие «коворкинг» (от англ. coworking – сотрудни-
чество) [1]. Рассматриваем коворкинг как зону 
обучения и воспитания в сотрудничестве, зону 
взаимодействия и развития способностей 
обучающихся. Помимо комфортного места 
для учёбы, здесь созданы возможности для 
общения, обмена опытом и даже отдыха. Это 
один из ресурсов качества образования и 
эффективности организации профильной 
смены для интеллектуально-одарённых уча-
щихся. 

В пространстве школы созданы не-
сколько коворкинг-центров – это доброволь-
ное объединение детей и педагогов, родите-
лей обучающихся (или законных представи-
телей), представителей общественности для 
позитивного общения, получения дополни-
тельных знаний, творческой работы над об-
щими проектами на различных тематических 
площадках. 

Основная системообразующая воспита-
тельная деятельность школы – преобразова-
тельное межвозрастное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса через 
применение технологии наставничества в ко-
воркинг-центрах и школьных сообществах. 
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Важным моментом построения эффек-
тивной системы наставничества в условиях 
образовательной организации является 
управление. Общее руководство в управлении 
воспитательной системой принадлежит ковор-
кингу «Комьюнити-менеджеры», который 
управляет школьными сообществами и ковор-
кингами. Это сообщество директора, лидера, 
педагогов, наставников, общественных деяте-
лей, управляющий совет. 

Комьюнити-менеджеры привлекают ак-
тивных участников в сообщества, укрепляют 
отношения между ними, собирают и анализи-
руют обратную связь от участников сообще-
ства, отслеживают настроения в группе, про-
водят специальные мероприятия. 

В воспитательной системе МБОУ СОШ 
№ 7 определены следующие направления 
применения технологии наставничества:  

1) развитие талантов, одаренности, 
профессиональной ориентации, предпрофес-
сиональной подготовки, инклюзии, гибких 
навыков (эмоциональный интеллект, критиче-
ское мышление, soft-skills), учебной мотива-
ции, экономической и финансовой грамотно-
сти, проектной деятельности, лидерства, 
РДДМ, волонтерской деятельности; 

2) сопровождение обучающихся с осо-
быми возможностями здоровья, с девиантным 
поведением, детей «группы риска»; 

3) формирование сообщества наставни-
ков и их окружения; 

4) событийное и межвозрастное взаи-
модействие; 

5) мониторинг и оценка эффективности 
управления воспитательной системы школы. 

В рамках реализации воспитательной 
системы школы выбраны: 

 формы наставничества: индивиду-
альные или групповые; 

 виды наставничества: наставник-
куратор, наставник-консультант, наставник-
предметник, наставник-навигатор в профес-
сиональной ориентации, наставник-коуч, 
наставник-ментор; 

 варианты направлений: от пары 
«ученик – ученику» и «родители – школа»; 

 типы наставничества: скрытое, от-
крытое и индивидуальное.  

Центрами воспитательного простран-
ства школы являются коворкинг-зоны. 

Коворкинг «Наставник-коуч» – это 
пространство, где любой желающий может 
найти для себя временное или постоянное 
рабочее место (наставничество обучающихся 
и родителей). В этом коворкинге реализуется 
мини-проект «Будь со мной»: содержание со-
бытийной деятельности включает проведение 
тимбилдинга «Шаг навстречу», тренингов 

личностного роста «Мой путь», «Пойми свое 
Я», «Успешная юность», коучинговую пло-
щадку «Позитивное родительство». 

Коворкинг «Кумир» («Школа лиде-
ра»). Наставник – лидер, мастер – личными 
качествами стимулирует учащихся на про-
движение вперед, развитие лидерских ка-
честв, выявление и рост новых лидеров:  

 ориентирует на новые творческие 
инициативы: мини-проект «Я – лидер»;  

 инициирует и организует межвозраст-
ные события «Форум РRО-лидерство» 
и фестиваль социальных инициатив 
«Территория самостоятельности»;  

 способствует развитию событийной 
тематической площадки «Простран-
ство – время Детства»;  

 оказывает поддержку в реализации 
конкурсов: на лучший лайфхак «Поде-
лись секретом», челенджей «Знаешь 
сам. Обучи другого», фотокроссинга 
«Я и моя команда».  

Коворкинг «Подай руку!» создан для 
учащихся «группы риска», детей с девиант-
ным поведением, детей с особыми возможно-
стями здоровья.  

Технологию наставничества в коворкин-
ге «Подай руку!» реализуем через совместные 
творческие практики – межвозрастные собы-
тия, охватывающие обучающихся, родителей, 
педагогов, жителей микрорайона. В рамках 
коворкинга работают следующие виды 
наставничества: 

 прямое (непосредственный контакт с 
учеником, общение с ним не только в учебное 
время, но и в неформальной обстановке); 

 опосредованное (проявляется только 
формально, путем советов, рекомендаций, 
личные контакты сводятся к минимуму);  

 индивидуальное (когда все силы 
направлены на обучение и воспитание одного 
ученика);  

 коллективное (распространяется на 
весь коллектив); 

 открытое (двустороннее взаимодей-
ствие наставника и воспитуемого);  

 скрытое (наставник воздействует на 
ученика незаметно для второго). 

Наставники: учителя, родители, учени-
ки, тренеры. 

Кураторы-наставники вовлекают детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в 
события: акция «Детям – заботу взрослых», 
деловая игра: «От безответственности до 
преступления один шаг», «Ты и твои права», 
тренинг «Как найти свое место в жизни?», 
«Ценность твоей жизни», встречу с инспекто-
ром ОДН «Проступок и правонарушение», фо-
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томарафон «Позитив через объектив», игру 
«Правовой брейн-ринг». 

Коворкинг «Наставник-коуч». Коуч-
наставничество – это устойчивое сотрудниче-
ство, которое поддерживает ориентацию на 
достижение реальных результатов. Виды 
наставничества: 

 индивидуальное (когда все силы 
направлены на обучение и воспитание одного 
ученика);  

 прямое (непосредственный контакт с 
учеником, общение с ним не только в учебное 
время, но и в неформальной обстановке); 

 опосредованное (проявляется только 
формально, путем советов, рекомендаций, 
личные контакты сводятся к минимуму);  

 коллективное (распространяется на 
весь коллектив); 

 открытое (двустороннее взаимодей-
ствие наставника и воспитуемого). 

Главная задача классного руководителя 
как наставника направлена на раскрытие лич-
ностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого обучающегося, поддерж-
ку формирования и реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории. Основной 
формой взаимодействия в коворкинге 
«Наставник-коуч» является проведение тре-
нингов личностного роста «Мой путь», «Пойми 
свое Я», «Успешная юность», проведение 
психологом школы игр «Дорога моей жизни», 
«Жизненные радости». Для родителей зада-
ния и игры тренингов по детско-родительским 
отношениям являются моделями жизненных 
ситуаций. Тем самым коучинг способствует 
коррекции детско-родительских отношений. В 
роли наставников выступают успешные уче-
ники в различных видах деятельности, педа-
гог-психолог, выпускники школы, родители. 

Коворкинг «Кумир». В рамках ковор-
кинга работают следующие виды наставниче-
ства: 

 прямое (непосредственный контакт с 
учеником, общение с ним не только в учебное 
время, но и в неформальной обстановке), 
например, конкурс «Я лидер»; 

 опосредованное (проявляется только 
формально, путем советов, рекомендаций 
(«Школа для молодых родителей», «Консуль-
тативный пункт для детей лидеров «Делай как 
– я»);  

 коллективное (наставничество рас-
пространяется на весь коллектив), примером 
является участие класса в школьном конкурсе 
«Я и моя команда»; 

 открытое (двустороннее взаимодей-
ствие наставника и воспитуемого, подготовка 
и участие в школьном конкурсе наставниче-
ских пар);  

 скрытое (контакты сводятся к мини-
муму, наставник воздействует на ученика не-
заметно для второго, привлекает наставляе-
мых к лидерской деятельности через другие 
сообщества).  

Здесь классный руководитель исполь-
зует прямое наставничество – непосред-
ственный контакт с учеником. Функционируют 
следующие наставнические пары: активный – 
пассивный, сильный – слабый, старший –
младший. 

Основной формой взаимодействия в ко-
воркинге «Кумир» является проектная дея-
тельность. Учащиеся принимают участие в 
общешкольных проектах: «Я – лидер!», «Наш 
кумир – герой войны», которые направлены на 
обучение учащихся умениям эффективной 
самопрезентации в деятельности детских об-
щественных объединений. В практику работы 
вошло проведение тренингов лидерства, тре-
нинга сотворчества «Приятно общаться, дей-
ствовать хочется!», тренингов: «Я – лидер», 
«Уверенность в себе», «Успешное общение», 
«Твоя цель – твой успех», «Ты и команда», «Я 
– творческая личность». Здесь наставниками 
являются учителя, ученики, родители, курато-
ры ДОО, выпускники школы, студенты педаго-
гического колледжа. 

Коворкинг «РДДМ». В рамках этого ко-
воркинга применяем следующие виды 
наставничества:  

 прямое (непосредственный контакт с 
учеником, общение с ним не только в учебное 
время, но и в неформальной обстановке), 
примером является проведение акции «Доб-
ро», «Поздравь ветерана!»; 

 опосредованное (проявляется только 
формально, путем советов, рекомендаций); 

 коллективное (распространяется на 
весь коллектив); 

 открытое (двустороннее взаимодей-
ствие наставника и воспитуемого)  

Формируются следующие наставниче-
ские пары: сильный – слабый, активный – 
пассивный, старший – младший, вожатый – 
ученик, равный – равному. 

В роли наставников могут выступать 
классный руководитель, педагоги, советник по 
воспитанию, вожатый. Они вовлекают ребят в 
работу первичного отделения РДДМ. Наибо-
лее актуальными являются творческие ма-
стерские, проекты по различной тематике фе-
стивали, квест-игры. Традицией стало участие 
активистов класса в проектах «Классные 
встречи», проведение Дней единых действий, 
конкурсов «Мы в команде РДДМ», инфочасов 
РДШ, игры «Что? Где? Когда?».  

Классный руководитель является 
наставником-фасилитатором (англ. facilitate 
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содействовать, способствовать, помогать, 
продвигать). В этом способе наставничества 
он управляет группой воспитанников, помога-
ет им в создании новых оригинальных реше-
ний и идей, обеспечивает успешную группо-
вую коммуникацию, оказывает помощь в са-
мопознании, самоопределении, самореализа-
ции.  

Коворкинг «Волонтеры». В рамках ко-
воркинга используем следующие виды 
наставничества: 

 прямое (непосредственный контакт с 
учеником, общение с ним не только в учебное 
время, но и в неформальной обстановке); 

 опосредованное (проявляется только 
формально, путем советов, рекомендаций, 
личные контакты сводятся к минимуму);  

 индивидуальное (когда все силы 
направлены на обучение и воспитание одного 
ученика);  

 коллективное (распространяется на 
весь коллектив), например, проект «Настав-
ничество в молодежной среде»; 

 открытое (двустороннее взаимодей-
ствие наставника и воспитуемого);  

 скрытое (наставник воздействует на 
ученика незаметно для второго). 

Классный руководитель выступает в ро-
ли интегратора, привлекает своих воспитан-
ников в волонтерскую деятельность для осво-
ения ими новых видов социально значимых 
дел. Самые активные обучающиеся классных 
коллективов становятся активистами школь-
ного отряда волонтеров «БЭМС», жизнедея-
тельностью которого являются: благотвори-

тельные акции «Сделаем мир добрее», «Елка 
желаний», «Сирень Победы», проекты «Кто, 
если не мы!», «Лица Победы – родные лица», 
флешмоб «Энергия жизни», фестиваль дет-
ского творчества «Ты – талантлив!». 

Наставники: учителя, ученики, родите-
ли, куратор волонтерского отряда. 

Самыми значимыми событиями проекта 
стали акция «Самое нужное дело», семейный 
праздник «День уважения к старшему поколе-
нию», событие-форум «Диалог времен и по-
колений», совет отцов «Мудрый папа». Ярким 
событием межвозрастного взаимодействия 
стал праздник «Наставник года». Это уни-
кальная возможность подведения итогов сов-
местной деятельности педагогов, учеников, 
родителей, направленной на достижение 
успехов, на выявление и распространение 
лучших практик наставничества. 

Таким образом, созданные условия для 
межвозрастного взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса способ-
ствуют становлению личности, развитию и 
продвижению молодёжи через коворкинг-
центры воспитательного пространства школы 
с применением технологии наставничества, 
помогают достичь высоких результатов в вы-
полнении образовательных и воспитательных 
задач учебной программы в соответствии с 
главной целью ФГОС нового поколения. Си-
стема наставничества позволяет развивать 
воспитательную систему и объединять сооб-
щество вокруг школы, совместно решать ее 
проблемы, добиваться успеха.  
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Аннотация: в статье представлен опыт участия МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» 
г. Камешково в XI Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного 
образования – 2024» в номинации «Роль книжной культуры в воспитании и развитии дошкольни-
ков». Представлен авторский проект «Продвижение Книги или умение складывать пазлы».  

Ключевые слова: федеральный конкурс; воспитание книжной культуры; формирование 
предпосылок читательской грамотности у дошкольников. 

 
Педагоги МБДОО детский сад № 1 

«Светлячок» г. Камешково убеждены, что уча-
стие коллектива в реализации инновационных 
программ и проектов помогает выйти на но-
вый уровень развития, заставляет совершен-
ствоваться в профессиональной деятельно-
сти, повышает имидж учреждения. 

В настоящее время МБДОО детский сад 
№ 1 «Светлячок» принимает участие в XI Фе-
деральном научно-общественном конкурсе 
«Восемь жемчужин дошкольного образования 
– 2024». Организаторами Конкурса выступают 
Ассоциация лучших дошкольных образова-
тельных организаций и педагогов (далее – Ас-
социация), Российское общество социологов 
(РОС), «Союз развития наукоградов», редак-
ция журнала «Вестник образования России» 
при содействии Комитета по просвещению 
Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации, факультета педа-
гогики и психологии (дошкольной) ФГБОУ ВО 
«МПГУ» (МПГУ), кафедры дошкольного обра-
зования ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (далее – ЮФУ), семейного дет-
ского телевизионного канала «Радость моя».  

Конкурс проводится в Год семьи, объ-
явленный Указом Президента РФ Владими-
ром Путиным 22 ноября 2023 года, поэтому 
его цель состоит в популяризации государ-
ственной политики в сфере защиты семьи, 
сохранения традиционных семейных ценно-
стей. 

МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» в 
рамках федерального конкурса представляет 
авторский проект «Продвижение Книги или 
умение складывать пазлы» (номинация «Роль 
книжной культуры в воспитании и развитии 
дошкольников»). Проект реализуется в рамках 
работы региональной инновационной пло-
щадки «Мотивирующая образовательная сре-
да ДОУ как условие формирования у до-
школьников предпосылок к учебной деятель-
ности», где целевой аудиторией выступают 
дети 2-7 лет и семьи воспитанников. 

Результатом проекта станет создание 
мотивирующей образовательной среды, 
направленной  на развитие речевой культуры 
и интереса детей к чтению художественной 
литературы при активном участии всех субъ-
ектов образовательных отношений. Предсто-
ит  решить следующие задачи: 

 совершенствование мотивирующей об-
разовательной среды детского сада по-
средством кластеризации образова-
тельного пространства;  

 обновление традиционных и внедрение 
новых педагогических приемов и форм 
работы по формированию предпосылок 
читательской грамотности у дошкольни-
ков; 

 обеспечение взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 
с целью развития интереса детей к чте-
нию художественной литературы. 

mailto:kam.svetlyachok@yandex.ru
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Кластеризацию мы рассматриваем как 
группировку каких-либо данных по опреде-
лённым критериям. При этом подход к группи-
ровке элементов представлен в виде пазлов. 
Для создания единой картинки необходимо 
найти детали, дополняющие друг друга. По-
этому кластер мотивирующей образователь-
ной среды – это система, в которой добавле-

ние каждого элемента улучшает ее работу, а 
все эти элементы работают на конечный ре-
зультат. Эти утверждения нашли отражение в 
название проекта «Продвижение Книги или 
умение складывать пазлы». В основе взаимо-
действия всех участников образовательных 
отношений лежит принцип синергии. 

 

 
 

В рамках реализации проекта прове-
дены мероприятия, среди которых встречи с 
социальными партнерами «Книжные исто-
рии». Социальными партнерами выступают не 
только детская библиотека, но и школьные 
библиотечные центры, школьные театры, 
краеведческий музей, музыкальная школа. В 
день Всероссийского чтения стали традици-
онными встречи с работниками методического 
центра, которые в интерактивной форме чи-
тают художественные произведения, а дети 
представляют им продукты творческой дея-
тельности, проекты, в основе которых лежат 
книги. 

Говоря о включении семьи в образо-
вательный процесс по данному направлению, 
выделим «театр на подушках», который поз-
воляет «прожить» малышам при активном 
участии родителей народные и авторские 

сказки. А конкурс чтецов «Читаем с мамой» 
стал одним из самых популярных среди опро-
са родителей.  

 Созданная в детском саду говорящая 
среда не статична, она трансформируется, 
что позволяет вовлечь детей в различные ви-
ды деятельности, например, организовать 
длительную образовательную игру.  

Тематика событийных мероприятий 
связана с днями рождения поэтов и писате-
лей, сказочных героев или книг-юбиляров. 
Выставка одного автора является логическим 
завершением книжного марафона, в котором 
принимали участие дети, родители, социаль-
ные партнеры. Среди мероприятий отмечаем 
традиционный летний фестиваль «Сказка 
на асфальте». 

«Музей проживания одной книги» – 
это одна из инновационных форм работы с 

- Библиотека детского са-
да: «Громкие чтения у ка-
мина». 
- Комната сказок: «Сказоч-
ный словарик как средство 
знакомства с традициями 
русского народа» 

«Музей в чемодане». 
«Музей проживания  

одной книги» 

Сказочные панорамы в 
холле детского сада: 
- «Зимние сказки»; 
- «Осенние сказки»; 
- «Муромские сказки»; 
- «Трое из Простоквашино» 
и др. 

- Ресурсы территории детского сада используются для проведения 
развлечений по художественным произведениям. 
- Строим из песка «Кто в домике живёт?» или «Сказка на асфальте». 
- «Сказочный забег» 

Интерактивная выставка 
«Тропинки доброты  
Г. Цыферова»  

Событийные  
мероприятия: 

- «День рождения Чебу-
рашки»; 
- «Читаем Пушкина»; 
- книжный марафон по 
произведениям одного 
автора 

«Говорящие стены»: 
стена  

«Сказочный переполох» 

Книжный центр: 
- ЭОР говорящая ручка 
«Знаток»; 
- книги и энциклопедии; 
- различные виды театра 

КЛАСТЕР 

ЧТЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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детьми и родителями, направленная на раз-
витие интереса к чтению художественной ли-
тературы. Это музей-мастерская, который со-
здаётся руками воспитанников в сотрудниче-
стве со взрослыми – воспитателями и роди-
телями. Экспонатами музея могут быть рабо-
ты, выполненные в различных техниках, лю-
бые предметы, имеющие непосредственное 
отношение к тексту, дети свободно играют 
ими в течение дня. Работы выполняются как 
коллективно, так и индивидуально.  

Созданный «Музей проживания одной 
книги» является частью игровой среды группы 
– это сочетание эмоционального и интеллек-
туального воздействия на маленьких читате-
лей, осуществление нетрадиционного подхо-
да к пониманию текста, основанного на инте-
ресе детей к различным видам деятельности; 
раскрытие значимости и практического смыс-
ла прочитанного, раскрытие возможности са-
мореализации каждого ребёнка. Именно по-
этому такая форма привлечения детей к слу-
шанию / чтению-рассматриванию книги осо-
бенно популярна у детей и взрослых. 

Книжная интерактивная выставка в дет-
ском саду создаётся как пространство для 
встречи и взаимодействия детей и взрослых. 
В основе её создания диалогический подход. 
По мнению М.М. Бахтина сущность диалоги-
ческого подхода состоит: «В интерпретации 
диалога как социокультурного явления и по-
нимании взаимоотношений участников диало-
га как коммуникации в конкретном простран-
стве и времени». Другими словами, диалоги-
ческий подход предполагает, что взаимопо-
нимание зарождается и проявляется через 

творческий процесс реального общения и 
взаимодействия в конкретной ситуации. В 
этом контексте коммуникация трактуется как 
пространство понимания, акт взаимодействия 
и «рождения» общего сознания, которое из-
меняет социокультурный опыт участников 
диалога независимо от их возраста. 

Интерактивная выставка «Мы Сутеева 
читали – много нового узнали» стала трансля-
тором духовно-нравственных ценностей, норм 
и правил поведения, принятых в обществе. 
Благодаря диалогическому подходу создан-
ные разделы выставки раскрывают перед 
детьми мир человеческих чувств, вызывая 
интерес к личности, внутреннему миру героев. 
Вместе с главными героями сказок Сутеева – 
животными – дошкольники думают, разгова-
ривают, переживают, совершают поступки, 
тем самым принимают нормы поведения и 
правила, принятые в обществе. Из пассивных 
слушателей дети превращаются в активных 
участников, поскольку с героями произведе-
ний на выставке можно поиграть, рассмот-
реть, вспомнить знакомый сюжет и рассказать 
его своему другу. 

Складываются пазлы и в калейдоскопе 
находок, которые будут реализованы в тече-
ние проекта. Предстоит совершить «бумажное 
путешествие» по книгам, организовать ин-
терактивную выставку «В гостях у сказки» и 
провести семейный квестбук. При поддержке 
социальных партнеров планируется цикл 
встреч, где художественные произведения 
будет сопровождать живая музыка. Впереди 
ждут новые находки, которые станут частью 
общего пазла по продвижению книги. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы МБОУ «Муромцевская СОШ» по форми-
рованию читательской грамотности в рамках региональной инновационной площадки. Рассмат-
риваются актуальность, задачи деятельности, механизм, необходимый для эффективной реа-
лизации проекта. Проанализированы результаты диагностики обучающихся образовательной 
организации в динамике.  

Ключевые слова: читательская грамотность; функциональная грамотность; внеурочная 
деятельность. 
 

Школа занимается инновационной дея-
тельностью в рамках региональной инноваци-
онной площадки по теме «Формирование чи-
тательской грамотности как инструмента 
успешной социализации школьников в усло-
виях цифровой образовательной среды» 
(распоряжение Департамента образования 
Владимирской области от 25.12.2020 № 1270). 

Актуальность выбора данной темы обу-
словлена следующими факторами: 

 Обновление ФГОС, расширение оценоч-
ных процедур, ВПР, НИКО, участие Рос-
сийской Федерации в международных ис-
следованиях (PIRLS, PISA и др.) накла-
дывают большую ответственность на пе-
дагогических работников образователь-
ных организаций. Сегодня на первое ме-
сто в мире выходит потребность быстро 
реагировать на все изменения, происхо-
дящие в жизни, умение самостоятельно 
находить, анализировать, применять ин-
формацию. Н.Ф. Виноградова (член-
корреспондент РАО, доктор педагогиче-
ских наук) определяет функциональную 
грамотность как базовое образование 
личности, позволяющее его системное 
практическое использование [1]. Чита-
тельская грамотность – основа для 

успешного формирования остальных её 
видов. 

 По функциональной грамотности россий-
ские школьники находятся на среднем 
уровне среди стран ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия). При этом 22 % пятнадцатилетних 
учащихся России, по данным PISA-2018, 
не достигают порогового уровня чита-
тельской грамотности: они не в состоянии 
ориентироваться с помощью текстов да-
же в реальных жизненных ситуациях. РФ 
занимает 26-36 место из 70 стран [2]. 

 В начале реализации программы иннова-
ционной деятельности в МБОУ «Муром-
цевская СОШ» проведена стартовая диа-
гностика уровня читательской грамотно-
сти среди 4, 8 и 9 классов. Почему вы-
браны именно эти классы? Обучающиеся 
4 классов – основная исследуемая группа 
в процессе реализации проекта; ученики 
8 и 9 классов – основные участники все-
российских и международных исследова-
ний. Недостаточный и низкий уровень по-
казали 46 % обучающихся 4 классов, 
53 % – обучающихся 8 классов, 51 % – 
обучающихся 9 классов. 
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С учетом актуальности проблемы и ее 
недостаточной разработанности определена 
тема инновационной деятельности. 

Цель проекта: разработка модели фор-
мирования читательской грамотности как ин-
тегративного компонента функциональной 
грамотности современного школьника. 

Задачи проекта: 
1. Выявить проблемы сформированности чи-

тательской грамотности школьников в со-
ответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами федерального, регионального и 
муниципального уровней. 

2. Определить и апробировать условия обра-
зовательной среды школы, направленные 
на формирование читательской грамотно-
сти как интегративного компонента функ-
циональной грамотности. 

3. Разработать модель формирования чита-
тельской грамотности школьников. 

4. Подобрать комплекс заданий и создать 
базу методических и дидактических мате-
риалов для участников образовательного 
процесса, направленных на формирование 
читательской грамотности обучающихся. 

5. Разработать методические рекомендации 
по реализации модели, направленной на 
формирование читательской грамотности 
обучающихся основной школы. 

6. Пополнить библиотечный фонд соответству-
ющей учебно-методической литературой. 

Позитивными результатами работы станут: 

 обновление нормативной базы; 

 разработка пакета диагностических мате-
риалов, оценочных средств и измерителей 
результатов работы; 

 возможность распространения и представ-
ления полученного опыта на муниципаль-
ном, региональном, всероссийском уров-
нях; 

 повышение уровня читательской и, как 
следствие, функциональной грамотности 
обучающихся 4-8 классов школы; 

 включение заданий на формирование чи-
тательской грамотности во все курсы учеб-
ного плана и внеурочной деятельности. 

Достоверность результатов инноваци-
онной работы обеспечивается комплексом 
контролирующих и диагностирующих меро-
приятий, позволяющих фиксировать степень 
соответствия прогнозируемых и фактических 
результатов, достижение поставленных целей 
и задач. В первую очередь это независимые 
оценочные процедуры – диагностические ра-
боты на РЭШ, PIRLS, ВПР, ВсОШ, ГИА. 

Внедрение проекта потребовало внесе-
ния изменений в различные аспекты органи-
зации учебно-воспитательного процесса в 
школе: нормативно-правовую и материальную 

базу, подготовку соответствующих кадров, 
содержание рабочих программ, методики и 
технологии. Помимо тех документов, которые 
уже были в школе, на помощь пришёл обнов-
лённый стандарт ФГОС НОО и ФГОС ООО [3]. 

В июне 2021 года на педагогическом со-
вете МБОУ «Муромцевская СОШ» принято 
решение о реализации программы инноваци-
онной площадки через курсы внеурочной дея-
тельности в 4-8 классах («Читательская гра-
мотность в математике»). В сентябре прошли 
заседания школьных МО по вопросам внед-
рения новых курсов внеурочной деятельности, 
а также о необходимости внесения изменений 
в РП учебных курсов, связанных с формиро-
ванием читательской грамотности на различ-
ных предметах. Педагоги, прошедшие соот-
ветствующие курсы, поделились имеющимися 
у них знаниями. Недостаток теоретической 
подготовки компенсировался приглашением 
научного руководителя инновационной пло-
щадки с соответствующими лекциями. С ок-
тября 2021 г. педагоги школы – активные 
участники вебинаров и мастер-классов, про-
водимых Владимирским институтом развития 
образования имени Л.И. Новиковой и изда-
тельством «Просвещение», муниципальных и 
региональных семинаров. 

Основным механизмом реализации 
проекта в 2021–2022 учебном году стал курс 
внеурочной деятельности «Читательская гра-
мотность в математике». 

Характеристика: 

 Внеурочная деятельность. 

 Количество часов: 1 час в неделю (4-8 
классах). 

 Сроки реализации программы: 4-8 классы. 

 Направленность – общеинтеллектуальная. 

 Структура – модульная, концентрическая, 
уровневая. 

 Характер образовательной деятельности 
обучающихся – практико-
ориентированный. 

 Способ – решение учебных заданий анало-
гичных (PISA, PIRLS). 

Приобретены сборники эталонных за-
даний «Читательская грамотность», «Матема-
тическая грамотность», «Естественно-научная 
грамотность» из серии «Функциональная гра-
мотность. Учимся для жизни» (издательство 
«Просвещение»). С ними работают учителя 
начальных классов и учителя математики ос-
новного звена. 

Довольно быстро стало понятно, что 
для эффективной реализации проекта необ-
ходимы и другие изменения: корректировка 
ООП и РП по предметам и курсам УП, исполь-
зование нового формата диагностических ра-
бот, создание и подбор соответствующих ин-



 

 
50 

О Б Р А З О В А Н И Е _ 3 3  

струментов для оценки сформированности 
читательской грамотности. Хорошим подспо-
рьем здесь выступает Центр цифрового и гу-
манитарного образования «Точка роста», со-
зданный на базе МБОУ «Муромцевская 
СОШ». 

В работу по формированию читатель-
ской грамотности включились не только учи-
теля начальной школы, но и педагоги средне-
го и старшего звена: учителя истории, русско-
го языка, географии, биологии, математики, 
физики. 

Деятельность ведётся по следующим 
направлениям: 

 формирование читательской грамотности в 
начальной школе через работу с использо-
ванием тетрадей Крыловой О.Н. «Чтение. 
Работа с текстом» [7], апробацию сборни-
ков серии «Функциональная грамотность. 
Учимся для жизни» и занятия театральной 
деятельностью; 

 формирование читательской грамотности в 
основной школе через курс внеурочной де-
ятельности «Читательская грамотность в 
математике», апробацию сборников «Ма-
тематическая грамотность», «Естественно-
научная грамотность», «Финансовая гра-
мотность» из серии «Функциональная гра-
мотность. Учимся для жизни», цифровой 
образовательный контент «Российская 
электронная школа» [5]. 

Результаты диагностики уровня чита-
тельской грамотности, проведённой в мае 
2022 года, весьма показательны. Наилучшую 
позитивную динамику показали те классы, где 

велась в течение года систематическая рабо-
та по формированию читательской грамотно-
сти. 

Неуспешность выполнения некоторых 
заданий показала наличие проблем, связан-
ных: 

 с интеграцией и интерпретацией информа-
ции; 

 с ответами на вопросы, где используется 
неявно заданная информация, требуется 
развёрнутый ответ; 

 имеются трудности с применением инфор-
мации из текста при решении учебно-
практических задач. 

Нужно отметить, что неизменным и ба-
зовым компонентом в составе функциональ-
ной грамотности остается читательская гра-
мотность, поскольку овладение её компонен-
тами будет залогом успешности формирова-
ния и иных видов функциональной грамотно-
сти: 

1. Находить и извлекать информацию. 
2. Интегрировать и интерпретировать ин-

формацию. 
3. Осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста. 
4. Использовать информацию из текста. 

Таким образом, читательская грамот-
ность – это основа формирования не только 
техники чтения, но и логики, мотивации, рече-
вого развития, жизненного опыта и других 
компонентов, составляющих функциональную 
грамотность [4; 6]. 
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В 2019 году указом Президента Россий-

ской Федерации дан старт национальному 
проекту «Образование», в котором одной из 
главных задач стало повышение престижа 
профессии учителя. В 2021 году во Владимир-
ской области создан Центр непрерывного по-
вышения профессионального мастерства. 
Миссия центра – методическое сопровождение 
педагогов, направленное на профессиональ-
ное развитие и обучение школьных преподава-
телей. Сегодня все педагоги Владимирской 
области могут совершенствовать свое мастер-
ство, получать методическую и иную поддерж-
ку в школах, муниципалитетах и на региональ-
ном уровне. Такая поддержка позволяет улуч-
шить не только качество преподавания, но и 
дает возможность обмениваться опытом в пе-
дагогическом сообществе. Ключевая роль от-
водится методистам, которые оказывают ад-
ресную помощь учителям по преодолению 
профессиональных дефицитов.  

Работа методиста включает в себя раз-
работку и реализацию индивидуального обра-

зовательного маршрута, сопровождение педа-
гога по повышению профессиональных ком-
петенций, подготовку документов к конкурсам 
профессионального мастерства, повышению 
квалификации, в том числе и через нефор-
мальное (горизонтальное) обучение, прове-
дение тематических вебинаров, а также под-
бор научной и методической литературы.  

Приведем пример из опыта работы. Для 
активной совместной деятельности с педаго-
гами на защищенной платформе «Сферум» 
создана методическая «Копилка мудростей», 
где методисты публикуют анонсы онлайн-
консультаций по актуальным для педагогов 
темам, знакомят с новинками методической 
литературы, делятся опытом, оказывают по-
мощь в подготовке технологических карт к 
урокам и публикаций методических материа-
лов в банке инновационных педагогических 
практик (БИПП). В ноябре 2023 года и февра-
ле 2024 года проведены онлайн-консультации 
с молодыми педагогами в формате вебинара 
по следующим темам: 

mailto:nadi.baranowa@yandex.ru
mailto:mironovaeyu@gmail.com
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1. «Как работать на портале «Россий-
ская электронная школа» с обучающимися по 
совершенствованию читательской грамотно-
сти. Уроки на платформе "Моя школа"». 

2. «Методические рекомендации по под-
готовке к ВПР в 2024 году. Критериальное 
оценивание». 

На вебинарах даны рекомендации по 
работе с банком заданий по функциональной 
грамотности в Российской электронной школе, 
алгоритм работы с Каталогом цифрового об-
разовательного контента на платформе ФГИС 
«Моя школа», ссылки на сайты с заданиями 
по функциональной грамотности. Участникам 
рассказали о порядке проведения всероссий-
ских проверочных работ по русскому языку в 
2024 году, условиях обеспечения объективно-
сти результатов ВПР, произвели разбор на 
примере работ прошлого года по критериям 
оценивания; поделились заданиями, анало-
гичными ВПР, для подготовки обучающихся 
5–8 классов. Даны методические рекоменда-
ции по совершенствованию методики препо-
давания русского языка для индивидуальной 
работы с обучающимися по устранению про-
белов в заданиях ВПР по русскому языку, вы-
звавших наибольшее затруднения по итогам 
прошлых лет. 

На муниципальном уровне являемся ру-
ководителями городского методического объ-
единения учителей русского языка. На засе-
даниях городского методического объедине-
ния доводим актуальную информацию до пе-
дагогов, согласно плану работы ГМО на учеб-
ный год, проводим мероприятия по обмену 
успешными практиками через взаимопосеще-
ние уроков с последующим анализом, даем 
рекомендации по итогам посещенных уроков. 

Огромную роль в преодолении профес-
сиональных дефицитов, формировании циф-
ровой компетентности и овладении «гибкими» 
навыками играет неформальное обучение. На 
протяжении 10 лет на региональной проект-
ной площадке «Wiki Владимир» ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО с 1 июля по 31 августа проводится лет-
ний виртуальный лагерь для педагогов «Вме-
сте к успеху!». На главной странице «Wiki 
Владимир» создается регистрация для педа-
гогов, где публикуются анонсы мастер-
классов, тренингов, вебинаров. В течение 
двух последних лет являемся модераторами 
лагеря. В 2023 году в виртуальном лагере 
приняли участие 198 педагогов из разных ре-
гионов Российской Федерации, в том числе 
ЛНР и ДНР, Белоруссии. Проведены 31 ма-
стер-класс, 1 вебинар. С 1 по 20 августа орга-
низована командная игра для педагогов. При-
обретение новых компетенций через прохож-
дение интерактивной или остросюжетной игры 

позволяет сделать освоение новых сервисов 
в новой для педагога роли – учащегося, уви-
деть преимущества этого сервиса и научиться 
применять его в дальнейшей работе. Интер-
активная или остросюжетная командная игра 
для педагогов проводится с использованием 
элементов игры, игровых механик и техноло-
гий в неигровом контексте – для достижения 
реальных целей. Геймификация в нефор-
мальном обучении помогает педагогам осво-
ить азы геймификации образовательных со-
бытий «изнутри», дает возможность приме-
нить полученный опыт в педагогической прак-
тике. Игра преследует цели:  

 обучение и применение 4К-
компетенций; 

 освоение новых сервисов.  
Ценность такой формы работы с педа-

гогами ещё и в том, что проживание игры по-
могает учителю в проектировании собствен-
ных геймифицированных событий с детьми. 

Методическая деятельность за период 
сопровождения педагогов принесла положи-
тельные результаты: 

 три педагога повысили квалификацию: 
получили первую квалификационную 
категорию по итогам аттестации; 

 в региональном конкурсе для молодых 
педагогов «Моя инициатива в образова-
нии» принял активное участие один пе-
дагог;  

 три педагога представили свой опыт ра-
боты на муниципальном уровне.  
Обучающиеся педагогов также показали 

хорошие результаты на муниципальном 
уровне: один ученик – победитель конкурса 
сочинений «Без срока давности»; призёр 
олимпиады; команда обучающихся седьмого 
класса под руководством учителя стала побе-
дителем конкурса по русскому языку «Грамо-
теи.РУ», приняла участие в полуфинале об-
ластного конкурса. 

С целью повышения профессионально-
го мастерства педагогов проводим на регио-
нальной проектной площадке «Wiki Влади-
мир» конкурс «Портрет современного педаго-
га», способствующий выявлению эффектив-
ных педагогических практик по проектирова-
нию современного урока, соответствующего 
требованиям обновленных ФГОС. В конкурсе 
принимают участие и молодые специалисты, 
и опытные педагоги.  

Для работы с обучающимися и помощи 
педагогам в преподавании предмета «Родной 
(русский) язык» проводился региональный 
сетевой проект «Русский язык: прошлое и 
настоящее». В проекте приняли участие 34 
обучающихся и 11 педагогов Владимирской 
области.  
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Таким образом, целенаправленная ме-
тодическая работа приводит к уровню повы-
шения профессиональной компетентности 
педагогов с учётом современных требований, 
повышения мотивации в росте профессио-
нального мастерства, в получении современ-
ных знаний. 

В заключение отметим, что освоение 
педагогами новых профессиональных ролей 
обеспечивается за счет «поддерживаемой 
активности». Методисту необходимо не про-
сто быть на связи, но и поддерживать педаго-

га, помогать в восполнении профессиональ-
ных дефицитов. Между методистом и педаго-
гом должен сложиться взаимный интерес, 
симпатия, которые позволят им эффективно 
взаимодействовать в рамках реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута и 
преодолении профессиональных дефицитов, 
что приводит к повышению качества образо-
вания и, как следствие, повышению престижа 
профессии педагога. 
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Обеспечение доступности качества и 

вариативности дополнительного образования 
детей не только в течение учебного года, но и 
в каникулярный период, является одной из 
приоритетных задач региональной системы 
образования. Одним из механизмов решения 
этой задачи является интеграция дополни-
тельного образования детей в сферу детского 
отдыха и оздоровления, что в первую очередь 
влияет на компетентностные возможности 
кадров, задействованных в работе детских 
загородных лагерей региона. 

В 2023 году в соответствии с регио-
нальным заказом Владимирским институтом 
развития образования разработана програм-
ма обучения будущих вожатых загородных 
лагерей Владимирской области в гибридном 
формате. Она включает очные занятия, ди-
станционный модуль и выездной образова-
тельный интенсив.  

За время прохождения теоретического 
этапа слушатели изучили особенности воз-
растной психологии и нюансы работы с вре-
менным детским коллективом, меры обеспе-
чения безопасности детей и оказания первой 
помощи, законодательные и правовые основы 
вожатской деятельности, игровые и иные ме-
тодики взаимодействия.  

Параллельно очным занятиям слушате-
ли проходили обучение и в рамках дистанци-
онного модуля, размещенного на сайте инсти-
тута: для каждого слушателя создан личный 
кабинет, подгружены видеоуроки, размещена 
необходимая методическая литература, пред-
ставлены лучшие практики организации лет-
него отдыха.  

В разделе «Нормативно-правовые ос-
новы деятельности вожатого» рекомендована 
информация о правовых основах деятельно-
сти вожатого. Представлен перечень основ-
ных документов, которыми необходимо руко-
водствоваться вожатым при работе с детьми 
в детских оздоровительных лагерях, нормати-
вы режима дня, описаны подходы к ведению 
оздоровительной работы с детьми в отряде, 
практические кейсы по работе в условиях 
внештатных ситуаций в лагере. 

Описание периодов и логики развития 
смены, механизмы реализации со-управления 
на уровне отряда и лагеря нашли отражение в 
разделе «Основы организации смены».  

Раздел «Программирование смены» 
направлен на формирование навыка разра-
ботки программного обеспечения смены, а 
также необходимых знаний по видам массо-
вых мероприятий и коллективных творческих 
дел, методике их подготовки.  

mailto:rmc-33@yandex.ru
mailto:ddut@vladedu.ru
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В результате выполнения заданий ди-
станционного модуля слушатели создали го-
товые материалы для своей будущей работы 
в лагере: план-сетку отрядной работы, разра-
ботали и описали тематический день в рамках 
игровой модели смены. Все выполненные до-
машние работы получили отзыв и коммента-
рии по корректировке педагогической дея-
тельности.  

Завершающий школу вожатых выездной 
интенсив проходил на базе в ГАУВО СОЦ 
«Олимп» и организационно-методически со-
провождался комиссарами Владимирского 
областного педагогического отряда «Родник», 
одного из самых опытных отрядов региона. 
Идея погружения в максимально приближен-
ные к вожатской деятельности условия подра-
зумевает детальный разбор деятельности 
комиссара и с точки зрения ребенка в отряде, 
и с позиции самооценки профессиональной 
деятельности вожатого. Это позволяет по-
новому посмотреть на работу вожатого, «но-
вичкам» – приобрести первый опыт творче-
ских дел, почувствовать атмосферу лагеря, 
более опытным – познакомиться с новыми 
формами практики в указанной сфере.  

Слушателям предложено прожить игро-
вую модель смены «Ключи мастерства». Со-
гласно легенде, отряды стали обладателями 
одного из ключей – инструментального, элек-
тронного, музыкального, гостеприимства, 
ключа-шифра, но лишь в связке эти ключи 
открывают двери дружбы и творчества, помо-
гают найти ключ к детским сердцам.  

До старта интенсива все участники бы-
ли распределены по отрядам, работа с кото-
рыми велась с помощью мессенджера. Ин-
формация из отрядных чатов стала основной 
для оформления визуализированного про-
странства «Знакомьтесь, это мы» – фотогра-
фии слушателей с кратким представлением 
опыта их работы, описанием ожиданий от 
участия в школе. Такой подход к организации 
работы весьма эффективен для оперативного 
решения организационных вопросов, свое-
временного информирования, анализа собы-
тий и мероприятий школы.  

В первый день в лагере «Олимп» все 
отряды приняли участие в приветственном 
нетворкинге. Образовательные треки позво-
лили научиться первым действиям вожатого с 
детьми: игры на знакомство, танцевальный 
флешмоб, решение педагогических ситуаций, 
примеры из лагерной практики, все это в 
формате игры, где победителем становился 
тот, кто пройдет максимальное количество 
треков и соберет отметки на именной бейдж 
участника.  

Экспертной встречей с директором базы 
начался организационный этап микросмены 
участников школы. Они получили возмож-
ность задать интересующие вопросы, позна-
комились с программой, комиссарами, тради-
циями лагеря, приняли правила жизни в тече-
ние сборов. Технология создания экспресс-
газеты была презентована в целях расшире-
ния представлений молодых специалистов о 
новых подходах к созданию отрядной газеты в 
течение короткого периода времени.  

Для закрепления ранее изученных зна-
ний из дисциплин психолого-педагогического 
цикла дистанционного модуля во всех отрядах 
прошли дискуссионные клубы, темы которых 
были сгруппированы по блокам «Здоровье и 
безопасность ребенка», «Управление творче-
ством и впечатлениями», «Система отрядной 
работы». Результатам клубной деятельности 
стали осязаемые продукты – регламент дей-
ствия вожатого во время возникновения вне-
штатных ситуаций, номер на вожатский кон-
церт, а также оформление отрядного про-
странства в стилистике модели смены и вы-
бранного направления отряда. Завершился 
первый вечер работы выездной школы вожат-
ским концертом «Включайся», анализом дня и 
вечерним огоньком.  

Второй день также был весьма интен-
сивным и насыщенным: познакомил слушате-
лей с технологией проведения утренней за-
рядки и линейки на открытом воздухе. Далее 
работа была продолжена на образовательных 
мастер-классах по выбору: конкурсная про-
грамма, военно-патриотическое дело, квест-
технологии, станционные игры, театральная 
мастерская, медиа-отряд, спортивные меро-
приятия и турниры, декоративно-прикладное 
творчество и упражнения, направленные на 
получение обратной связи, формирование 
навыков анализа.  

Досуговые мероприятия в лагере играют 
немаловажную роль. Для получения опыта их 
подготовки и реализации, проведены два 
творческих дела. Дневное – «День города», 
цель которого воспитание любви к своей ма-
лой Родине, формирование туристической 
привлекательности городов Владимирской 
области. В ходе мероприятия отрядам пред-
лагалось за ограниченное время придумать и 
провести активности, которые позволяют по-
знакомиться с историей и традициями города 
и продемонстрировать игровые технологии. 
Во второй части КТД все отряды имели воз-
можность посетить интерактивные точки и 
выбрать наиболее успешный и креативный 
проект. Вечернее творческое дело – квест 
«Тайна девяти печатей» – создано по моти-
вам русского фольклора. После анализа дня 
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предложены дополнительные активности – 
урок по кинопедагогике и интеллектуальный 
квиз.  

Последний день выездных занятий те-
матически определен как заключительный 
период смены: в лагере начинается разъезд, 
проходят прощальные ритуалы, линейка за-
крытия, звучат слова благодарности, проис-
ходит обмен впечатлениями и адресами.  

Все выпускники региональной школы 
вожатых получили документы, удостоверяю-
щие прохождение обучения объемом 72 часа. 
Для методической поддержки создан инфор-

мационный ресурс с подборкой практических 
кейсов работы вожатых «Организация отдыха 
и оздоровления детей Владимирской обла-
сти». 

Описанный опыт проведения регио-
нальной школы вожатых показал, что реали-
зация подобных мероприятий в указанном 
формате является эффективной формой раз-
вития дополнительного образования в реги-
оне, помогая решить важные задачи подго-
товки кадров к осознанной работе с детьми в 
летний период на базе загородных лагерей. 
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процессе взаимодействия; психолого-педагогическое и социальное сопровождение. 

 
Успех инклюзивного образования во 

многом зависит от взаимодействия школы и 
семьи, педагогов и родителей в процессе их 
совместной деятельности и общения.  

Выстраивание продуктивного взаимо-
действия с родителями детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее ОВЗ), для 

которых характерен высокий уровень прояв-
ления тревожности, «проблемности», являет-
ся неотъемлемой и важной частью деятель-
ности образовательной организации. 

Педагоги играют определяющую роль в 
организации взаимодействия. Сегодня многие 
учителя сталкиваются с трудностями при вза-
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имодействии с родителями, которые в основ-
ном сводятся к следующим моментам:  

 несоответствие результатов обучения 

ожиданиям родителей; 

 различные ценности (в понимании пе-

дагога и родителей); 

 негативный опыт общения; 

 отсутствие опыта воспитания и обуче-
ния ребенка с ОВЗ у родителей; 

 боязнь подтверждения собственной 
некомпетентности и др. 

В связи с этим перед педагогами встают 
вопросы: 

 Какие формы сотрудничества школы и 
родителей в интересах ребенка с осо-
быми образовательными потребно-
стями наиболее эффективны? 

 Какие наиболее эффективные техно-
логии поддержки и помощи семье, 
имеющей ребенка с ОВЗ? 

 Как понять: родитель – субъект инклю-
зивной практики?  

 Какие результаты ожидаются? 
 Каковы критерии эффективного взаи-

модействия родителей и педагогов?  
 Какие сложности могут возникнуть в 

процессе работы?  
Реализация Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) 
для детей с ОВЗ придает этому направлению 
работы принципиально новую значимость, 
поскольку ФГОС НОО для детей с ОВЗ выде-
ляет ключевую идею работы с семьей – до-
стижение гармоничной жизни семьи с особым 
ребенком, успешной интеграции детей с ОВЗ 
в общество, максимальное развитие потенци-
альных возможностей ребенка и каждого чле-
на семьи.  

Бесспорно, что для эффективного взаи-
модействия с родителями необходима инте-
грация их непосредственно в процесс реали-
зации адаптированной основной общеобразо-
вательной программы (далее АООП). Именно 
вовлечение родителей в жизнедеятельность 
школы остаётся весьма трудной задачей. До-
стижение условий продуктивного взаимодей-
ствия зависит от профессионализма педагога, 
специалиста и доверия родителей – эти два 
краеугольных камня могут служить мостиком в 
создание сотрудничества школы и семьи. 

Уже много лет педагогический коллек-
тив МБОУ «СОШ № 34» г. Владимира осу-
ществляет свою деятельность с учетом осно-
вополагающей необходимости психолого-
педагогического и социального (далее – ППС) 
сопровождения семьи ребенка с ОВЗ как ком-
плексное и целенаправленное взаимодей-

ствие педагогов, родителей с целью создания 
условий для успешного обучения, развития и 
социализации детей. 

Основная цель ППС сопровождения се-
мьи ребенка с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 34»: 
обеспечить формирование сотруднических 
отношений между всеми участниками педаго-
гического процесса, создающими благоприят-
ные условия для успешного социального ста-
новления, воспитания и обучения детей.  

В числе основных условий организации 
взаимодействия между педагогами и родите-
лями можно выделить следующие:  

 согласованные действия педагогов и 
семьи по адаптации ребёнка к школе;  

 информированность родителей об 
особенностях образовательного 
процесса школы;  

 готовность родителей и педагогов 
преодолевать возможные трудности 
обучения ребёнка с ОВЗ;  

 принятие активного участия родителей 
в реализации индивидуального 
образовательного маршрута, АООП 
ребёнка;  

 активное участие родителей в жизни 
школы;  

 уверенность родителей в том, что 
ребёнку комфортно в школе; 

 возможность в любое время получать 
достоверную информацию об успехах 
и неудачах ребёнка.  

Показателями эффективного взаимо-
действия родителей и педагогов служат: от-
сутствие конфликтов, взаимопомощь, динами-
ка в развитии ребенка, комфорт от взаимо-
действия, сплоченность коллектива, инициа-
тивность родителей, взаимопонимание, вза-
имное доверие, открытость педагога. 

Практика показала, что качественное, 
эффективное педагогическое взаимодействие 
с родителями детей с ОВЗ базируется на 
принципе системного полипрофессионального 
подхода, который предполагает комплекс-
ность – работа команды педагогов школы 
(классного руководителя, учителя начальных 
классов, педагога-предметника, педагога-
психолога, учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, социального педагога, медицинско-
го работника (врача-педиатра), педагога до-
полнительного образования и др.) должна 
строиться на взаимодействии всех участников 
образовательного процесса. Все участники 
(педагоги, родители, обучающиеся) объеди-
няются общей целью достижения максималь-
но благоприятного результата в развитии, 
адаптации, социализации ребенка с особыми 
образовательными потребностями.  
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Для успешного решения задач эффек-
тивного взаимодействия родителей и педаго-
гов на принципах сотрудничества, включения, 
участия, обучения, партнерства педагоги 
МБОУ «СОШ № 34» разработали и успешно 
реализуют внутришкольную модель ППС со-
провождения семьи ребенка с ОВЗ.  

Внутришкольная модель психолого-
педагогического и социального сопровожде-
ния семьи ребенка с ОВЗ в условиях МБОУ 
«СОШ № 34» г. Владимира представлена на 
Рисунке 1. 

 
Модель психолого-педагогического и социального сопровождения семьи ребенка с ОВЗ 

в условиях МБОУ «СОШ № 34» г. Владимира 
 

 
Рис.1. Внутришкольная модель  

 
В качестве первого этапа представлен-

ной модели выделяется диагностический. 
Только ясное представление о том, на что 
будет направлено внимание на этом этапе 
(что изучать, как изучать, для чего изучать), 
позволит управлять процессом педагогиче-
ской помощи. Поэтому в школе разработан 
диагностический комплекс методик психолого-
педагогического изучения семьи ребенка с 
ОВЗ:  

 специфики внутрисемейного климата; 
 характера взаимодействия родите-

лей с ребенком;  
 моделей воспитания, используемых 

родителями;  
 особенностей родительского воспри-

ятия проблем ребенка;  
 стилей межличностных взаимоотно-

шений между родителями и детьми.  
Главное на этом этапе – понять педаго-

гу, специалисту, насколько родители готовы к 
сотрудничеству. Потому что главной задачей 
педагогов при их взаимодействии с семьей 
ребенка с ОВЗ является не только выдача 
рекомендаций по обучению и воспитанию, но 

и создание условий, которые максимально 
стимулировали бы членов семьи к активному 
решению возникающих проблем. В таких слу-
чаях решения, выработанные в процессе со-
трудничества, родители считают своими и бо-
лее охотно внедряют их в собственную прак-
тику воспитания и обучения ребенка. 

На информационном этапе осу-
ществляется информационная поддержка ро-
дителей в общем контексте сопровождения 
всех участников образовательного процесса. 
Задача этапа – информационная поддержка 
родителей как детей с ОВЗ, так и нормативно 
развивающихся сверстников, в том числе де-
тальное информирование родителей об ин-
клюзивном образовании.  

В МБОУ «СОШ № 34» разработаны и 
проводятся следующие родительские собра-
ния (для родителей учащихся 1-4 классов), 
касающиеся вопросов инклюзивной практики: 

Октябрь. Родительское собрание «Мы 
вместе, но мы разные. Инклюзивное образо-
вание – образование для всех» (с использо-
ванием метода «Plus-Minus-Interesting» (PMI), 
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расшифровывается как Плюс-Минус-
Интересно).  

Цель: погружение родителей в пробле-
му инклюзивного образования. 

Задачи: ознакомление родителей с по-
нятием «инклюзивное образование», с основ-
ными условиями реализации инклюзивного 
образования; сплочение родительского кол-
лектива, повышение имиджа школы. 

Ноябрь. Родительское собрание «Здо-
ровье сгубишь – новое не купишь!».  

Цель: показать роль стиля воспитания в 
сохранении здоровья семьи и профилактике 
отклонений в дальнейшем развитии ребёнка. 

Задачи: воспитать ответственное отно-
шение к своему здоровью, привить интерес к 
совместному проведению досуга.  

Декабрь. Родительское собрание 
«Узнать можно лишь тогда, когда учишься!».  

Цель: познакомить родителей с трудно-
стями в освоении учебного материала; дать 
рекомендации, благодаря которым обучение 
ребенка может стать более успешным и эф-
фективным; создать комфортную атмосферу 
для конструктивного общения. 

Январь. Родительское собрание «От 
улыбки станет всем светлей!..». (Девиз: «И в 
сплетении рук, и в сиянии глаз – мы вместе»).  

Цели: привлечь внимание родителей к 
важности доброй и комфортной атмосферы в 
семье для душевного здоровья ребенка и его 
успешности в жизни; дать необходимые кон-
сультации родителям, столкнувшимся с про-
блемами во взаимоотношениях с ребенком. 

Апрель. Родительско-педагогический 
совет «Успех каждого. Школа + родители = 
счастливый ребёнок!». (Девиз: «Собраться 
вместе – это начало. Держаться вместе – это 
прогресс. Работать вместе – это успех», Ген-
ри Форд).  

Задачи: проанализировать влияние 
успеха в инклюзивном образовании на раз-
личные аспекты деятельности учащихся с 
ОВЗ; систематизировать приемы и методы 
конструирования на уроке и во внеклассной 
работе ситуации успеха. Начать создание 
школьного «Банка ситуаций успеха» в инклю-
зивном образовании. 

На информационном этапе решаются 
две важные задачи:  
 убедить родителей в необходимости 

участия в разработке и реализации ин-
дивидуального образовательного 
маршрута, специальной индивидуаль-
ной программы развития (СИПР) в ин-
тересах ребёнка; 

 обеспечить единство требований к обу-
чающемуся в семье и в школе.  

Учитывая заинтересованность родите-
лей детей с ОВЗ процессом и результатом 
обучения их детей, особое внимание необхо-
димо обратить на организацию родительского 
мониторинга образовательной деятельности. 
Для этого систематически в МБОУ «СОШ № 
34» педагоги проводят открытые уроки и заня-
тия со специалистами для родителей.  

Урок / занятие-наблюдение – слежение 
за деятельностью педагога (учителя, специа-
листа) и детей позволяет родителям проана-
лизировать и понять, как строится система 
обучения, какие методы и приемы использует 
педагог, как складываются его взаимоотноше-
ния с детьми, как дети общаются со сверстни-
ками и какие при этом возникают затруднения. 
Информированность о школьной жизни, обра-
зовательном процессе оказывает огромное 
влияние на формирование авторитета школы. 
Многие родители после урока / занятия-
наблюдения пересматривают свое отношение 
к ребенку, учителю, специалисту, школе.  

Урок / занятие – практическое уча-
стие знакомит с технологиями образователь-
ной деятельности, приучает детей, родителей 
и педагога к совместной деятельности. Во 
время такого урока / занятия родителям пред-
лагается роль активных участников. Изучая 
тему совместно с детьми, они ощущают себя 
задействованными в образовательной дея-
тельности и как бы возвращаются в детство, 
снова вспоминая, как трудно бывает учиться. 
Предлагая родителям первоклассников взять 
авторучку в левую руку и сделать любую за-
пись, педагог тем самым напоминает им, как 
нелегко детям овладеть навыком письма.  

Урок-соревнование между детьми и ро-
дителями – особая форма, которую нужно 
тщательно продумывать. Не каждый родитель 
готов уронить свой авторитет в глазах соб-
ственного ребенка. Урок-соревнование созда-
ет ситуации успеха учащихся в учебной дея-
тельности, стимулирует познавательный ин-
терес, поэтому его использование оправдано.  

Родительский час – информирование 
родителей о ходе образовательной работы с 
ребенком. Такая форма направлена на фор-
мирование навыков сотрудничества при орга-
низации совместной деятельности, укрепле-
ние сплоченности и взаимопонимания в диаде 
«мать – ребенок». Благодаря демонстрации 
приемов работы с ребенком и конспектирова-
нию занятий учителя, специалиста повышает-
ся уровень компетенции родителей в области 
обучения и воспитания детей. 

Участие в таких мероприятиях стимули-
рует родителей, вдохновляет их. Здесь они 
учатся не только содержательному взаимо-
действию со своим ребёнком, но и осваивают 
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новые методы и формы общения с ним. Кро-
ме того, на уроках, занятиях со специалиста-
ми родители учатся приводить в соответствие 
возможности ребёнка и свои требования к 
нему.  

На этапе просвещения, с целью по-
вышения информированности родителей по 
вопросам развития и обучения детей с ОВЗ, 
их самооценки и собственной значимости, 
улучшения эмоционального состояния, педа-
гоги МБОУ «СОШ № 34» активно используют 
разные методы работы:  

  тематические выступления специали-
стов во время родительских собраний 
(«Как помочь ребенку полюбить чте-
ние» (собрание рецептов)). Цели: при-
влечь внимание родителей к книге как 
важному фактору воспитания личности; 
помочь решить проблему, связанную с 
нежеланием детей читать;  

  «Детишек воспитать – не курочек пе-
ресчитать» (лаборатория нерешенных 
проблем) 

  Цели: помочь родителям преодолеть 
трудности в решении конфликтных си-
туаций в семье; способствовать осмыс-
лению конфликтной ситуации и путей 
выхода из нее.  

  Собрание-диалог «О времени, детях и 
себе…». Цели: познакомить родителей 
с типами семейного воспитания; помочь 
в решении возможных семейных про-
блем.  

  Собрание-консультация, посвященное 
проблемам гиперактивных детей в шко-
ле «Один вне общего закона» Цель: по-
знакомить родителей с психолого-
педагогическими особенностями и труд-
ностями детей, относящихся к группе 
гиперактивных; дать психологические и 
педагогические рекомендации, позво-
ляющие решить проблемы обучения ги-
перактивных детей.  

 Собрание-совет «Гни дерево, пока 
гнется, учи дитятко, пока слушает-
ся». Цели: привлечь внимание родите-
лей к необходимости домашнего семей-
ного чтения; предложить текстовые ма-
териалы для совместного чтения и об-
суждения с детьми.  

 Собрание-практикум «Из одного куста, 
да не с одной ветки». Цели: привлечь 
внимание родителей к проблеме кон-
фликтных ситуаций; обозначить пути их 
решения. 

 Коммуникативный тренинг «Всё пре-
одолеем вместе»; 

 Деловые игры «Вместе весело шагать», 
«Вместе или врозь?»;  

 Практикумы (квест-игра с родителями 
«Что? Где? Когда?», игра по станциям);  

 Разбор кейсов, деловое кафе (общение 
в более тесном кругу);  

 Просветительско-образовательные ме-
диаформаты (консультирование через 
электронную почту, интернет-
конференция через систему Skype, 
onлайновые дискуссии и офлайновые 
диалоги, обсуждение проблем, подкаст, 
дайджест, образовательные блоги) и др.  
Цель интерактивных форм работы не 

только информировать родителей об этапах 
развития ребёнка, о закономерностях ано-
мального развития, но и способствовать вы-
работке активной родительской позиции, её 
осознанию и оптимизированию, снятию чув-
ства вины, повышению самооценки участни-
ков, приобретению родителями навыков ре-
шения конфликтных ситуаций с ребёнком, 
эффективному взаимодействию с ним, реше-
нию личностных проблем. 

Во время встреч родители детей с ОВЗ 
имеют возможность обмениваться опытом и 
оказывать друг другу поддержку, что даёт 
ощущение того, что «они не одиноки». Работа, 
построенная таким образом, помогает решить 
не только личностные проблемы, но и выра-
ботать определённые социальные навыки для 
преодоления трудностей в воспитании детей с 
ОВЗ. 

Главная цель этапа привлечения ро-
дителей к участию – достичь полного вза-
имопонимания с родителями, сделать их со-
юзниками в деле обучения и воспитания уча-
щихся. На этом этапе происходит активное 
привлечение родителей детей с ОВЗ к уча-
стию в жизни школы, проявлению себя, своих 
талантов и умений, включению и совместному 
участию в мероприятиях класса и школы: кон-
курс творческих проектов «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья», «Секреты здоровой 
семьи», Неделя толерантности, Акция мило-
сердия, конкур-фестиваль «Традиции в моей 
семье», конкурс декоративно-прикладного ис-
кусства «Реки – руки», конкурс «Семья года», 
фотоконкурсы «Семьи счастливые моменты», 
«Мир с добрыми глазами», шоу-программы 
«День матери», «День отца» и др.  

В результате такой работы родители 
видят, что вокруг них есть семьи, близкие им 
по духу и имеющие похожие проблемы; убеж-
даются, что активное участие в развитии ре-
бёнка ведёт к успеху; формируются активная 
родительская позиция и адекватная само-
оценка. 

На практическом этапе происходит 
активизация как детей с ОВЗ, так и их родите-
лей. Главной задачей этого этапа становится 
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проведение детских событий с участием всех 
детей, активным вовлечением ребенка с ОВЗ 
в посильные ему мероприятия школы. При 
этом в любом концерте, спектакле, конкурсе у 
ребенка с ОВЗ должна быть специально под-
готовленная и составленная для него роль, 
которая бы подчеркивала его достоинства. На 
практическом этапе особо ценным является 
уже построенное и сформированное ранее 
детско-родительское сообщество класса, 
взгляд родителей на успехи своего ребенка, 
взаимодействие всех детей друг с другом, 
сформированный детский коллектив. 

Включенность семей в процесс подготов-
ки и проживания ключевых событий школьной 
жизни и ежедневных моментов на основе парт-
нерства, соучастия и сотворчества – важная 
задача социализации детей с ОВЗ. 

Значимым в работе педагогов школы на 
аналитическом этапе является совместное 
установление целей, планирование дальней-
шей работы, определение ресурсов, сил и 
возможностей семьи, мониторинг результатов 
совместной работы, прогнозирование новых 
целей и задач на школьном психолого-
педагогическом консилиуме.  

Взаимодействие всех участников педа-
гогического процесса помогает достичь ожи-
даемого, максимально благоприятного ре-
зультата:  

 родители стали активно принимать уча-
стие в образовательном процессе шко-
лы как субъекты этого процесса; 

 повысилась педагогическая культура 
родителей;  

 объединились интересы семьи и школы 
в вопросах обучения и развития детей с 
ОВЗ;  

 наблюдается сплоченность семьи;  
 созданы условия для успешной социа-

лизации детей с ОВЗ. 
Таким образом, организация комплекс-

ного психолого-педагогического и социального 
сопровождения родителей призвана обеспе-
чить высокий качественный уровень содержа-
тельной работы с семьями, воспитывающих 
детей с ОВЗ, а также способствует развитию 
активной родительской позиции в вопросах 
воспитания и развития детей с особыми обра-
зовательными потребностями.  

Новизна представленного педагогиче-
ского опыта заключается в комбинации из-
вестных этапов сопровождения семей, воспи-
тывающих ребенка с ОВЗ, в рационализации, 
усовершенствовании отдельных этапов моде-
ли комплексного сопровождения семьи ребен-
ка с ОВЗ в условиях инклюзивной образова-
тельной организации. Данный опыт может 
быть реализован в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих инклюзивную 
практику. 
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В настоящее время возрос интерес спе-

циалистов различных областей наук к вопро-
сам формирования навыка чтения как мета-
предметного учебного действия. Наблюдая за 
процессом обучения чтению, педагоги-
практики отмечают, что у некоторых детей 
длительное время возникают трудности при 
чтении. Стойкость нарушений в становлении 
навыка чтения иногда может проявляться на 
протяжении всей жизни. Она является отли-
чительным признаком от наиболее частотных 
временных затруднений обучения чтению у 
детей (приблизительно до конца второго 
класса начальной школы). Такие нарушения в 
современных исследованиях деятели науки 
объединяют общим термином «дислексия». 
По мнению отечественного исследователя 
дислексии, заведующего кафедрой логопато-
логии СПбГПМУ А.Н. Корнева, дислексия – 
это «стойкая, избирательная неспособность 
овладения навыком чтения при сохранном 
интеллекте и адекватной методике обучения» 
[3, с. 38]. 

Стойкая избирательная неспособность 
проявляется в нарушениях овладением про-
дуктивными способами чтения: 

 ребенок долго осваивает и путает упо-
требление отдельных букв (часто оп-
тически схожие буквы: З-Е, В-Б и т.д.); 

 длительное время остается на стадии 
«бухштабирования» – побуквенного 
прочтения слога или слова (Б-Ы-К); 

 сталкивается с проблемами в овладе-
нии слогослиянием (при чтении слогов 
типа: СО, С-КО, В-С-Т-РЕ, НО-К и др.) 
при прочтении длинных и сложных по 
слоговой структуре слов; 

  испытывает трудности в автоматиза-
ции способа чтения целыми словами. 

Перечисленные проблемы отражаются 
на понимании прочитанного и приводят к ис-
кажениям восприятия и осознания прочитан-
ного. По данным зарубежных исследователей 
чаще дислексия возникает у мальчиков, чем у 
девочек, соотносится как 2:1 [3]. 

Причины её возникновения различны и 
до конца неизвестны, как правило, это сово-
купность эндогенных и экзогенных факторов. 
Существует множество теорий возникновения, 
например, теория, указывающая на биологи-
ческую природу дислексии. Впервые фор-
мально она описана в конце XIX в начале XX 
века клиницистами (Kussmaul, Orton, Morgan и 
др.), которые предположили, что дислексия 
носит врожденный характер, связана с анато-
мическими особенностями и функциональны-
ми изменениями теменной области коры го-
ловного мозга, передается по наследству. Эта 
теория получила активное развитие и нашла 
подтверждение с помощью аппаратурных со-
временных исследований (например, карти-
рование головного мозга). При изучении рабо-
ты определенных отделов коры головного 
мозга в процессе чтения у людей с дислекси-

mailto:marinadruzh@mail.ru


 

 
64 

О Б Р А З О В А Н И Е _ 3 3  

ей выявлены существенные отличия и пони-
женная активация в отличие от нормотипич-
ных пациентов. Генетические исследования 
показывают, что у родителей, имеющих 
дислексию, примерно на 60 % возрастает 
фактор риска появления этого нарушения у 
ребенка. На сегодняшний день предположи-
тельно выявлено 9 регионов генома, возмож-
но, содержащих ген дислексии, но эти резуль-
таты оспариваются исследователями [1]. 

При этом огромную роль в формирова-
нии навыка чтения играет интеграция психо-
логических предпосылок: трудности в овладе-
нии звуковым анализом слов, малый объем 
оперативной памяти, бедность словарного 
запаса, замедленность припоминания слов, 
низкая способность запоминать и воспроизво-
дить знаки в заданной последовательности, 
медленное достижение в автоматизации 
навыков, повышенная утомляемость, трудно-
сти концентрации внимания. Все названные 
психологические предпосылки называют 
функциональной базой чтения, которая на 
момент обучения чтению должна быть сфор-
мирована. 

По мнению нейропсихологов и коррек-
ционных педагогов А.Н. Корнева, А.В. Лагути-
ной, Г.В. Чиркиной, демонстрация дислексии 
обусловлена ненормированностью нейробио-
логических факторов и незрелостью функцио-
нальной базы чтения. Совокупность этих по-
казателей влияет на темп освоения чтения и 
благополучие процесса формирования этого 
навыка [3]. 

Маркером дислексии является наличие 
большого количества ошибок. Наличие оши-
бок при чтении может даже нарастать с воз-
растом и при усложнении содержания читае-
мого. Часто процедура проверки навыка чте-
ния ограничивается лишь подсчётом количе-
ства ошибок, но это неверное решение учите-
ля. Для выделения дислексии требуется как 
количественный, так и качественный анализ 
характера ошибок школьника. По мнению М.Н. 
Русецкой, количество допущенных ошибок, в 
1,5–2 раза превышающее среднепопуляцион-
ные показатели, может являться маркером 
нарушения чтения или дислексией. Характер 
ошибок также анализируется учителем, выде-
ляется их типология:  

1. Ошибки угадывающего чтения (бóль-
шая часть – ошибки в прочтении окончаний 
слов).  

2. Смешение букв, обозначающих звуки, 
имеющие акустико-артикуляционное сходство 
(например, буквы, обозначающие гласные 
звуки, звонкие и глухие согласные). Эти ошиб-
ки в норме часто наблюдаются на первых эта-

пах овладения чтением при установлении зву-
ко-буквенных связей.  

3. Перестановки букв и слогов.  
4. Пропуски и добавление букв, обозна-

чающих как гласные, так и согласные звуки 
(например, «вострепенулся», «трепенулся» – 
встрепенулся). 

5. Неправильная постановка ударения – 
распространённый вид ошибок чтения; боль-
шинство исследователей связывают их воз-
никновение с «трудностями овладения по-
движным ударением, требующим от ребёнка 
чуткости к ритмическому строю языка» [4]. 

6. Наличие аграмматизмов или несогла-
сований слов по форме («красные шар» вме-
сто красных шариков).  

7. Смешение оптически сходных букв – 
проявляется в смешении букв, имеющих 
сходный зрительный образ (ч – н, е – о, т – г, 
п – н, о – ю и др.).  

9. Повторы букв и слогов (по-по-могли – 
помогли).  

Другой отличительной чертой дислексии 
является нарушение понимания, часто это 
называют «семантической дислексией». Не-
понимание прочитанного может быть связано 
с сужением объёма речеслуховой памяти, что 
затрудняет актуализацию верного значения 
слова, и нарушениями, обусловленными не-
способностью установить причинно-
следственные отношения в тексте. По мнению 
педагогов-практиков, непонимание прочитан-
ного может быть обусловлено нарушениями 
правильности чтения (наличием пропусков, 
добавлений, перестановок, смешением букв), 
поскольку звуковой образ слова при непра-
вильном чтении плохо узнаётся, поэтому его 
связь со значением слова не устанавливает-
ся. По наблюдению А.Н. Корнева, взаимоза-
висимость технической и смысловой сторон 
чтения отсутствует. Среди учащихся началь-
ной школы встречаются случаи механического 
чтения, когда техническая сторона не имеет 
нарушений, а понимание прочитанного отсут-
ствует. Известны случаи неправильного чте-
ния, при которых ребенок пересказывает про-
читанное [2]. 

Все эти признаки проявления дислексии 
вызывают следующие негативные послед-
ствия обучения в школе:  

 хроническая неуспеваемость по чтению 
и письму;  

 болезненные переживания при чтении 
вслух при детях, так называемая «фо-
бия чтения»;  

 невозможность пользования текстами в 
учебниках;  

 плохое понимание условий задач по ма-
тематике;  
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 крайне низкая продуктивность при чте-
нии материала учебников дома.  
Основные направления работы и помо-

щи родителей ребенку, имеющему дислексию: 
1. Снижение психологической нагрузки в 

школьном обучении, использование альтер-
нативных способов получения информации 
(аудиокниги, краткое изложение произведе-
ний, просмотр фильмов и т.д.).  

2. Предупреждение и снижение невро-
тизации (психологическое принятие и под-
держка ребенка, вера и терпение, прочтение 
текстов учебника родителями для ребенка, 
разрешение чтения «про себя»).  

3. Формирование мотивации к чтению в 
процессе обучения грамоте. Запишите ребен-
ка в библиотеку. Посещайте библиотеку сов-
местно с ним. Обратите внимание, какие книги 
привлекают его внимание. При совместном 
выборе книг обращайте внимание на:  

а) шрифт (он должен быть крупным и 
четким);  

б) наличие в большом количестве ярких 
картинок-иллюстраций; в первых книгах долж-
ны преобладать картинки и минимум записей 
(комиксы, книжки-малышки и т.п.);  

в) тему книги, она должна быть инте-
ресна ребенку;  

г) сюжет выбранной книги, он должен 
быть конкретен и прост, жизненно близок ре-
бенку, остановить свой выбор можно на книж-
ках-малышках для самых маленьких, где со-
держатся малые фольклорные жанры и их 
иллюстрации (пословицы, потешки, прибаут-
ки, загадки, заклички и т.п.), на поэзии для са-
мых маленьких, на сказках о животных, на 
специальных книгах для рассматривания (ко-
миксы, сказки В. Сутеева о животных и т.п.). 

4. Применение альтернативных средств 
обучения чтению. Старайтесь при выборе кни-
ги обращать внимание не только на нагляд-
ность, но и на эмоциональное чтение по ро-
лям, интонируя вместе с ребенком, отраженно 
прочитывая реплики героев. Можно включать 
игровые приемы, которые имитируют чтение:  

а) договаривание часто повторяющихся 
фраз («Спят ли мышки? Спят, спят. А детиш-
ки? Спят, спят»);  

б) интонирование междометий и реплик 
героев (медведь грубым голосом говорит: 
«Здравствуй, 

 Маша!», герой устал и сказал: «Ох!» и 
т.д.).  

Используйте совместное дозированное 
чтение вслух и одновременное обсуждение, 
диалог о прочитанном, звучащие плакаты-
таблицы для чтения букв, слогов, слов 
(А.В. Бахметьева), программный продукт по 
освоению чтения слогослияний «SLOGY.RU» 
(А.Н. Корнев).  

5. Развитие психологических и языковых 
предпосылок чтения (совместное ежедневное 
чтение и объяснение значений слов в текстах, 
использование логопедических коррекционно-
развивающих компьютерных программ «Игры 
для Тигры», «Видимая речь 1, 2, 3, 4», регу-
лярное взаимодействие с учителем началь-
ных классов, логопедом, психологом, дефек-
тологом). 

Таким образом, «дислексия» – это не 
приговор, а возможность по-другому посмот-
реть на мир, найти среди множества путей 
познания окружающего мира свой путь взаи-
модействия с ребенком, с педагогами и чело-
веческими знаниями и мудростью.  
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Поступление в школу – один из самых 

волнительных и ответственных этапов в жиз-
ни ребенка. Переход из дошкольного детства 
в школьную среду для многих детей – это 
эмоционально-стрессовая ситуация: изменя-
ется привычный стереотип, возрастает пси-
хоэмоциональная нагрузка. 

Адаптация в первом классе – особый и 
сложный период в жизни ребенка. Как правило, 
даже эмоционально устойчивые первоклассни-
ки испытывают трудности с адаптацией к шко-
ле. В этот период они приспосабливаются к 
новой ситуации и школьным правилам. С пер-
вых дней пребывания в школе дети могут 
столкнуться с различными трудностями, свя-
занными с особенностями личности педагога, 
взаимодействием с одноклассниками, новым 
режимом дня, строгими требованиями и др.  

Адаптационный период может длиться 
от 6-8 недель до полугода, иногда больше. Его 
продолжительность варьируется в зависимо-
сти от ряда факторов, в том числе от семейно-
го окружения, личности ребенка, уровня его 
знаний и навыков, типа учебного заведения, 
сложности учебной программы и т. д. [1; 3]. 

Не справляясь с возникающими трудно-
стями, первоклассники могут чувствовать от-
рицательные эмоции: тревогу, разочарование, 
страх и т.д. Это может привести в дальнейшем 
к снижению мотивации и успеваемости, отсут-
ствию желания ходить в школу, рассеянности, 
лени, негативному отношению к обучению.  

Облегчить адаптационный период ре-
бенка поможет слаженная работа педагогов и 
родителей. Важно помнить, что первоклассни-
ки – новички в школьной среде и их основная 
задача в этот период адаптироваться к новым 
условиям, быть готовым к приобретению но-
вых знаний, умений и навыков [2]. Необходи-
мо обеспечить условия для гармоничного 
прохождения адаптационного периода через 
различные ситуации, позволяющие осваивать 
и соблюдать школьные требования.  

Действия педагогов и родителей в адап-
тационный период первоклассника должны 
быть согласованы и основаны на сближении 
подходов. Родители должны быть вниматель-
ны к рекомендациям педагогов, принимать их 
к сведению. Если ребенок видит положитель-
ные взаимоотношения между родителями и 
педагогами, он гораздо быстрее и успешнее 
пройдет адаптационный период. 

Важно помочь ребёнку как можно быст-
рее и безболезненнее освоиться в новой сре-
де, почувствовать себя защищенным. Знаком-
ство с пространством школы, с новыми пра-
вилами поведения, с одноклассниками, педа-
гогами и другими специалистами школы – все 
это будет способствовать формированию 
уверенности [4]. Следует организовывать 
специальные занятия по адаптации к школе. 

В своей профессиональной деятельно-
сти автор реализует Программу сопровож-
дения успешной адаптации первокласс-
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ников к школе. Её реализация предполагает 
непосредственное участие родителей и детей. 
С этой целью организуются как отдельные 
занятия с первоклассниками, так и совмест-
ные с родителями. Для родителей также раз-
работаны памятки и рекомендации. 

Программа предполагает достижение 
следующих результатов: 
 положительное отношение обучающих-

ся первого класса к школе;  
 соблюдение правил поведения в школе;  
 готовность и способность ребенка осва-

ивать программный материал;  
 преодоление неуверенности в себе, ве-

ра в собственные учебные возможно-
сти;  

 владение ключевыми компетенциями. 
На первом этапе реализации програм-

мы с каждым учащимся индивидуально про-
водится диагностика школьной адаптации и 
мотивации. Используются следующие диагно-
стические методики:  
 анкета «Школьная мотивация», разра-

ботанная Н.Г. Лускановой; 
 экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе, разработанная В.И. 
Чирковым, О.Л. Соколовой, О.В. Соро-
киным; 

 методика «Рукавички» (диагностика 
коммуникативных УУД), разработанная 
Г.А. Цукерман; 

 методика «Графический диктант» (диа-
гностика регулятивных УУД), разрабо-
танная Д.Б. Элькониным; 

 методика «Беседа о школе» (диагности-
ка личностных УУД), разработанная 
Т.А. Нежновой. 
Второй этап реализации программы 

предполагает проведение занятий с исполь-
зованием разнообразных форм, методов и 
приемов работы с первоклассниками. Пред-
ставим фрагменты занятий, которые реали-
зуются в рамках программы.  
1. Занятие по теме «Давай знакомиться»  

Цель: создание атмосферы психологи-
ческой безопасности и сотрудничества. 

Вводная часть: дети совместно с педа-
гогом образуют круг, приветствуют друг друга, 
пожимая руки. 

В основной части занятия первокласс-
никам предлагаются следующие методы и 
приемы работы: 

Игра «Мяч» 
Дети встают в круг. Учитель предлагает 

детям познакомиться друг с другом поближе, 
берёт в руки мяч, называет своё имя и отче-
ство, а также говорит, что он любит.  

– Меня зовут Ольга Олеговна. Я люблю 
лето и мороженое. Лови мяч. 

Затем передаёт мяч ребёнку. Каждый 
ребенок, у кого оказался мяч в руках, называ-
ет свое имя и то, что он любит (занятие, блю-
до, досуг и др.). 

Упражнение «Цветок общения» 
В честь знакомства с одноклассниками 

учитель предлагает создать общий цветок, 
который будет символизировать сближение. 
Каждый ребенок должен вырезать лепесток 
(по шаблону) и наклеить его на ватман. Дети 
должны сказать, что необходимо сделать, 
чтобы цветок рос красивым, здоровым и ра-
довал нас (помогать друг другу, дружить, 
играть, не обижать, не жадничать, быть 
вежливым, добрым, не врать и т.д.). 

Игра «Кто есть кто?» 
Дети встают в круг. Учитель называет 

любое слово (огурец, стол, яблоко и т. д.) и 
бросает мяч. Ребенок должен поймать его и, 
бросив обратно, сказать, к какой группе отно-
сится это слово (животные, овощи, фрукты, 
деревья, мебель и т. д.). Если первоклассник 
не сумел назвать, он передает мяч другому. 

Упражнение «Подарки»   
Каждый участник игры должен показать 

с помощью жестов, движений и мимики, что 
они хотели бы подарить. Остальные ребята 
должны угадать. 

Завершается занятие упражнением 
«Мостик», где учащиеся образуют мостик с 
помощью частей тела (рук, ног, туловища). 
Сначала мостик образуют два человека, по-
сле чего присоединяется третий, четвертый, 
пятый и т.д. Завершается упражнение тем, 
что все ребята берут друг друга за руки и под-
нимают руки вверх, показывая мостик дружбы. 
2. Занятие по теме «Мое настроение»  

Цель: снижение психоэмоционального 
напряжения и развитие умения управлять 
своим настроением. 

Вводная часть занятия начинается с 
приветственного упражнения «Улыбка и ра-
дость». Каждый учащийся из сундучка вытя-
гивает карточку с заданием:  
 улыбнись, представь, будто ты котик и 

лежишь на солнышке;  
 улыбнись так, если бы ты увидел чудо;  
 порадуйся, как ребенок, который увидел 

маму;  
 порадуйся, как ребенок, которому пода-

рили то, о чем он давно мечтал и др. 
В основной части учитель предлагает 

первоклассникам проанализировать ситуацию 
про мишку Северёнка. Медвежонку 7 лет. У 
него в силу разных обстоятельств не всегда 
хорошее настроение.  

Вопросы для обсуждения:  
 Бывает ли у вас, как у мишки Северён-

ка, грустное или плохое настроение?  
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 Когда бывает плохое настроение, по ка-
кой причине?  

 Что вы чувствуете, когда у вас плохое 
настроение? 

 Нужно ли ждать, когда плохое настрое-
ние пройдет само?  

 Что нужно делать, чтобы настроение 
стало хорошим? 
Релаксационное упражнение «Облака» 
Учитель предлагает детям закрыть гла-

за, представить что-то хорошее, что вызывает 
радость. Открыв глаза, они должны изобра-
зить свое настроение. 

После чего следует упражнение с эле-
ментами арт-терапии: изготовление конвер-
тов, работа по шаблонам. В один конвертик 
будут помещены радостные события, а в дру-
гой те события, которые вызвали огорчение.  

Завершается занятие упражнением 
«Букет приятных слов». Дети говорят друг 
другу приятные слова, комплименты. 

По желанию родители могут принять 
участие в занятиях. Дополнительно учитель 
им предлагает игры в домашних условиях: 
1. «Узелки на память» 

После школьных занятий, просмотра 
передач, фильмов, прогулок и других развле-
чений родители интересуются у ребенка, что 
ему понравилось или не понравилось, запом-
нилось, вызвало радость, тревогу. Так малыш 
делится впечатлениями, прослеживается его 
состояние в той или иной ситуации. Анализи-
руются возможные пути коррекции. 
2. «Школьное – не школьное» 

Ребенок ловит мяч или хлопает, если 
родитель называет школьную принадлеж-
ность (портфель, пенал, карандаш и т.д.), а 
если не школьную, то не ловит мяч или не 
хлопает (телефон, игрушка, часы и т.д.). Так-
же можно играть, используя различные тема-
тические группы: живое-неживое, птица-
животное и др. 
3. «Шнуровка» 

Цель: учить ребенка ориентироваться 
на плоскости и в пространстве (верхний пра-
вый угол, нижний левый угол, середина, сле-
ва–справа). Дети вышивают шнурками силу-
эты букв и цифр, геометрических фигур. 
4. «Пляшущие палочки»  

Для игры используются счетные палочки 
или разрезанные пополам трубочки. Из них ре-
бенок складывает буквы, фигуры, цифры и др. 

С целью адаптации к школе и вовлече-
ния родителей в воспитательный процесс в 
МБОУ «Павловская СОШ» проводятся раз-
личные акции и творческие дела с участием 
семей первоклассников: участие в экологиче-
ских акциях (уборка пришкольной территории, 
акция «Посади дерево» и др.), изготовление 
кормушки, создание открытки для ветеранов, 
участие в конкурсах и т.д. 

После реализации программы педагоги 
организуют повторную диагностику с целью 
выявления динамики. Как показывают резуль-
таты, у первоклассников улучшаются показа-
тели адаптированности, школьной мотивации 
и сформированности универсальных учебных 
действий, что указывает на положительную 
динамику и эффективность проделанной ра-
боты. 

Таким образом, поступление в школу – 
это большое изменение в распорядке дня де-
тей младшего школьного возраста. Появляют-
ся новые отношения с одноклассниками, учи-
телями и другими специалистами школы. Дети 
начинают жить в новой среде с правилами, 
отличающимися от тех, к которым они при-
выкли. Переход из дошкольного детства в 
школьную среду может быть разным для каж-
дого ребенка. В этот период необходимо объ-
единить усилия педагогов и родителей с це-
лью успешной адаптации ребенка к школе. 
Важно сформировать у ребенка уверенность в 
себе, положительное отношение к обучению и 
мотивацию на учебную деятельность. 
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Сегодня в России широко обсуждаются 

вопросы образования и воспитания детей 
школьного возраста: какими должны быть 
учебные программы, учебники, современные 
учителя, ученики и их родители – от того, как 
будет поставлена система образования, зави-
сит будущее России. В этот период полезно 
вспомнить: в нашей стране с её многовековой 
историей вопросы народного образования 
были предметом обсуждения и раньше. Еще 
до того, как в ходе реформ Александра II 
К.Д. Ушинский и его последователи начали 
развивать педагогическую науку, народное 
образование стало одной из приоритетных 
сфер российского правительства.  

Среди известных российских педагогов, 
находившихся в авангарде распространения 
педагогических идей К.Д. Ушинского, имя Все-
волода Константиновича Беллюстина занима-
ет достойное место. Его педагогическая дея-
тельность в основном протекала в Ярослав-
ской, Московской, Владимирской и Нижего-
родской губерниях. Вершины педагогической 
карьеры он достиг во Владимирской губернии. 
Его книга «Как постепенно дошли люди до 

настоящей арифметики», методические посо-
бия и сборники задач для учащихся началь-
ных школ и училищ, его участие в организа-
ции и проведении летних педагогических кур-
сов во многих губерниях России, в том числе и 
Владимирской, выдвинули этого человека в 
число передовых педагогов России своего 
времени. 

Всеволод Константинович родился в 
семье священника Константина Степановича, 
который в 1855-1876 годах служил священни-
ком Успенского собора в городе Зубцове у 
слияния Волги и Вазузы. Отец умер, когда 
Всеволоду было 11 лет, оставив вдове Алек-
сандре Ефимовне (1838-1916) семерых детей, 
из них младшей три года. Трудные обстоя-
тельства детства и отрочества не сломили, а 
больше закалили Всеволода и других детей. 
Проявив особые способности и усердие, Все-
волод в 1881 году оканчивает Тверскую гим-
назию, в 1886 – физико-математический фа-
культет Московского университет со степенью 
кандидата [1].   

С 1860-х годов в России в рамках про-
граммы реформ Александра II разворачива-
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лась масштабная система подготовки школь-
ных учителей, имеющая три ступени – учи-
тельские училища, учительские семинарии и 
учительские институты. В 1871 году по иници-
ативе и при содействии К.Д. Ушинского в 
стране открываются пять учительских семи-
нарий, в том числе Новинская учительская 
семинария в селе Новое Мологского уезда 
Ярославской губернии и Поливановская учи-
тельская семинария в селе Поливаново в 
Московской губернии около Подольска. Сеть 
учебных центров дополнялась системой по-
вышения квалификации работающих учите-
лей – земские управы проводили в летний 
период курсы «повышения квалификации» 
для учителей, на которые приглашались ве-
дущие методисты России. 

Летом 1887 года Всеволод Константи-
нович начинает путь государственного слу-
жащего с младшего офицерского чина кол-
лежского секретаря (соответствует воинскому 
званию лейтенанта) и назначается наставни-
ком математики в Поливановской учительской 
семинарии [6].  

В 1888 году В.К. Беллюстин переводит-
ся наставником математики в Новинскую учи-
тельскую семинарию, располагавшуюся в 
бывшем имении известного русского драма-
турга А.В. Сухово-Кобылина. В 1915 году зда-
ние уничтожено пожаром, а семинария пере-
ведена в город Углич, ее преемником сегодня 
является Угличский индустриально-
педагогическим колледж. Память о Всеволоде 
Константиновиче здесь бережно хранят, в му-
зее экспонируются уникальные фотографии и 
редкие уже на сегодняшний день издания книг 
В.К. Беллюстина.  

К началу работы в семинариях 
В.К. Беллюстин, прекрасно знакомый с педа-
гогическими и философскими трудами 
К.Д. Ушинского, становится сторонником его 
взглядов на образование и последователь-
ным пропагандистом его методов. Он полно-
стью разделяет идею Ушинского: «Воспита-
ние, совершенствуясь, может далеко раздви-
нуть пределы человеческих сил: физических, 
умственных и нравственных» [15]. Выступая 
на учительских съездах и конференциях, Бел-
люстин постоянно проводил мысль о необхо-
димости широкого внедрения педагогических 
методик Ушинского в систему работы народ-
ных училищ России. 

Всеволод Константинович проработал в 
селе Новом 13 лет, именно здесь в Новинской 
учительской семинарии начинает раскрывать-
ся его яркий талант как педагога-методиста – 
здесь он формулирует и оттачивает те спосо-
бы преподавания арифметики и геометрии, 
которые сделают его лекции и занятия инте-

ресными и востребованными. Он сумел по-
чувствовать и доказать естественную зависи-
мость развития математической науки от 
практических потребностей в ней в постоянно 
развивающемся обществе. Позднее эти идеи 
лягут в основу одной из самых оригинальных 
книг по истории математики «Как постепенно 
дошли люди до настоящей арифметики». 

О разносторонней деятельности Всево-
лода Константиновича свидетельствует и то, 
что с августа 1893 г. он проводит метеороло-
гические наблюдения, а на конференции Им-
ператорской академии наук 22 августа 1898 
года В.К. Беллюстин утверждается членом-
корреспондентом главной физической обсер-
ватории. Его деятельность встречала одобре-
ние со стороны руководства Министерства 
народного образования. Он успешно продви-
гался по служебной лестнице. За годы работы 
в Новинской учительской семинарии получил 
пять повышений в чине: с 12.04.1890 г. – титу-
лярный советник (старший лейтенант), 
с 19.02.1894 г. – коллежский асессор, 
с 12.07.1897 г. – надворный советник, 
с 12.03.1901 г. – коллежский советник (под-
полковник). Всеволод Константинович 
награжден российскими орденами: Владимира 
4 степени, Владимира 3 степени, Анны 2 сте-
пени и Станислава 2 степени [6]. 

Уже в период своего пребывания в Но-
винской учительской семинарии В.К. Беллю-
стин активно включается в работу летних кур-
сов повышения квалификации учителей. 
Направляемые в его адрес письма с предло-
жениями принять участие в работе таких кур-
сов за период 1897–1917 гг. сохранились в 
личном архиве математика-методиста.  

15 октября 1900 г. Всеволод Константи-
нович назначен инспектором народных учи-
лищ Владимирской губернии. В 1901 году он 
переезжает из Ярославской губернии в город 
Владимир. В 1902 г. вступает в должность 
председателя педагогического совета Алек-
сандровской женской гимназии и преподает 
педагогику в 7-8 классах. К этому времени имя 
В.К. Беллюстина становится известным в учи-
тельских кругах Центральной России. Его при-
глашают принять участие в работе летних 
курсов, которые получают широкую популяр-
ность. В отделе краеведения областной науч-
ной библиотеки имени Горького хранится два 
«Отчёта» об учительских съездах в Алексан-
дровском уезде, проходивших в 1901 и 1902 
годах. Эти отчёты учительских съездов – яр-
кий пример высокого профессионализма Бел-
люстина как педагога и как чиновника, пре-
красно владеющего информацией о состоя-
нии начального образования в уезде, его про-
блемах, задачах и видящего перспективы [15]. 
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Во всех документах, вышедших из-под 
пера Беллюстина, прослеживаются основопо-
лагающие принципы педагогической системы 
Ушинского. 

Показателен в этом отношении «Отчёт» 
В.К. Беллюстина об учительском съезде в 
г. Александрове Владимирской губернии, ор-
ганизатором и председателем которого он 
был. Съезд проходил с 27 по 31 декабря 1901 
года.  28 вопросов, включённых в программу, 
охватывали весь спектр проблем начальной 
школы – от преподавания Закона Божия и 
всех предметов начального курса обучения до 
проблем нравственного, духовного и трудово-
го воспитания школьников. Хорошо известно, 
какое большое значение придавал Ушинский 
знанию психологии школьника как важнейше-
му фактору успешного обучения школьника, 
развития памяти, любознательности, эмоций. 
Поднимая на съезде вопрос о проведении 
весной и летом с учащимися так называемых 
древонасаждений, рекомендованных прави-
тельством, Всеволод Константинович пишет в 
«Отчёте»: «Устройство подобных древона-
саждений лучше вести таким путём, чтобы 
дети не смотрели на них, как на работу, при 
том обязательную, а видели в них праздник. 
С этой целью и время выбирать лучше не в 
будни, а в праздники, и детям раздавать 
гостинцы, по окончании устраивать игры, 
песни» [12].  

Одним из пунктов программы съезда 
был вопрос о наказаниях в начальной школе. 
Вопрос вызвал большое оживление. При его 
обсуждении В.К. Беллюстин развивает мысль 
Ушинского о том, что наказания в школе срод-
ни лекарствам, которые с одной стороны «вы-
лечивают» ребёнка от шалостей, но порой 
«оставляют свой горький отпечаток на нрав-
ственном складе ребёнка». На правах пред-
седателя он делает блестящее сравнение, 
звучавшее так: «Тот ученик, к которому мы 
применяем наказание, напоминает больного, 
которого мы лечим. Всякое лекарство, изле-
чивая нас от болезни, вместе с тем вредно 
влияет на органы, расшатывает нас и де-
лает хилыми. Так и наказание, освобождая 
нас от шалостей, всё же, нельзя не со-
знаться, оставляет свой горький отпеча-
ток на нравственном складе ребёнка. И так, 
я лично вполне сочувствую тому учителю, 
кто обошёлся бы без наказаний, считаю это 
очень ценным, полезным и к тому же дости-
жимым. Как было бы хорошо, если бы в 
начальной школе, в полном её составе, вез-
де, всегда изъяты были наказания! Но этого 
пока не видим. Они применяются. В громад-
ном большинстве училищ их применяют 
осторожно, в меру, не забывая о некоторой 

их ядовитости. Но мы должны сознаться, 
что, хотя и в редких случаях, наверно вы 
читали, мера взысканий переходит границу. 

Установимте-ж меру взысканий и пе-
речислим все виды. Зачем они нам? Для вра-
чей и аптек установлен длинный список ле-
карств, допускаемых законом. Все ядовитые 
и сильно действующие в нем не содержатся, 
их применять не позволено. Так и наш список 
пусть обобщит возможное в сфере взыска-
ний. Но опять я напомню: чем меньше на де-
ле и в школе мы будем лечить при помощи 
этой учебной аптеки, тем более в школе 
будет здоровья, довольства и сил. И плохо 
придётся ребёнку, которого вырастим мы в 
этих учебных лекарствах». Это сравнение 
наказаний с аптечными лекарствами встреча-
ется в трудах Ушинского, писавшего: «Чем 
меньше нуждается школа или семья в этих, 
иногда необходимых, но всегда лекарствен-
ных, и потому ядовитых средствах, тем луч-
ше». 

Интересны рассуждения Всеволода 
Константиновича на съезде и по вопросу, кос-
нувшемуся роли математики в системе обуче-
ния, и его взгляды на её преподавание в 
начальной школе. Сегодня эти мысли воспри-
нимаются как аксиомы. Трудно поверить, что 
ещё сто лет назад методика преподавания 
многих предметов была совершенно иной [12]. 

К этому моменту свои методы препода-
вания В.К. Беллюстин излагает в методиче-
ских пособиях и книгах, в 1899 году выходят в 
свет сразу несколько его книг: «Арифметиче-
ские задачники для 1-го – 4-го годов обуче-
ния» и «Методика арифметики» в 4 частях. В 
предисловии к «Методике арифметики» он 
отмечает: «Способы, изложенные в этой ме-
тодике, проверены мной на непосредствен-
ных, личных занятиях с учениками в течение 
нескольких лет и предложены были внима-
нию многочисленных учителей, которых я 
имел честь видеть своими слушателями и 
собеседниками на 17 учительских курсах и 
учительском съезде» [2]. 

Благодаря таланту, энтузиазму, трудо-
любию таких педагогов, как Всеволод Кон-
стантинович, развивается российская методи-
ческая наука. Принятые съездом его предло-
жения: «Необходимо видеть в арифметике 
не только счёт, но и могущественное сред-
ство к развитию логического мышления. 
Учить надо не только действиям и навыку 
решать задачи, но и искусству рассуждения, 
самостоятельного, твёрдого и правильного.  

…Вот требование, которое необходи-
мо предъявлять арифметическому курсу: 
чтобы ученик, кончающий учение, мог ре-
шить сам, без всякой помощи, задачу на 2-3 
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действия из тех, какие не решались, с обще-
житейским содержанием…, чтобы ученик 
решил задачу небольшую, но в решении её он 
был хозяином, который обдумал дело и отве-
чает за него. Если такой целью мы зададим-
ся и будем выполнять её, то, несомненно, 
повлияем на рост суждения и мышления» [12].    

Об известности Всеволода Константи-
новича в педагогических кругах свидетель-
ствует то, что многие авторы публикаций в 
своих обзорах методических идей начала XX 
века его упоминают, хваля или критикуя [10]. 
Беллюстин активно сотрудничает с такими 
педагогическими изданиями своего времени, 
как «Педагогический вестник Московского 
учебного округа» и журнал «Педагогический 
листок». В 1907 году в издании этого журнала 
выйдет наиболее известная книга В.К. Беллю-
стина «Как постепенно дошли люди до насто-
ящей арифметики», работа над которой начи-
налась в новинский период деятельности 
В.К. Беллюстина [3]. Книга выдержала пять 
дореволюционных изданий, а позднее пере-
издавалась трижды, несмотря на серьезные 
перемены в исторической обстановке: в 1922-
1923 годах, в 1939-1941 годах и в 2007 году. 
Направление, которое развивал Всеволод 
Константинович в методике преподавания 
арифметики, профессиональные методисты 
относят к «эмпирическому» [11].  

После двух лет работы инспектором во 
Владимире 1901-1903, В.К. Беллюстин воз-
вращается в подмосковное Поливаново, где он 
теперь 9 лет проработает директором учитель-
ской семинарии вплоть до октября 1912 года.  

В этот период изменилось семейное по-
ложение Всеволода: в 1903 году он женится 
на учительнице Раисе Львовне Орловой 
(1880-1948), которая была родом из села 
Большой Вьясс Пензенской губернии. Как и 
Всеволод, Раиса происходила из семьи слу-
жителей православной церкви. В соответ-
ствии со священническими традициями семья 
быстро стала многодетной, у супругов роди-
лись 6 детей [1].  

С 1907 года и до последних дней жизни 
Всеволод Константинович вел дневник, кото-
рый сохранился в его архиве. Поливановская 
часть дневника опубликована в 2008 году [4]. 

В эти годы он продолжает совершен-
ствовать методы преподавания, активно 
участвует в работе учительских съездов, еже-
годно в летний отпускной период руководит 
учительскими курсами повышения квалифи-
кации.  

В газете «Старый Владимирец» от 18 
февраля 1910 г. говорится, что для чтения 
лекций по методике арифметики для учителей 
приглашён известный педагог, директор По-

ливановской учительской семинарии Всево-
лод Константинович Беллюстин. В другом но-
мере газеты в разделе «Местная хроника» 
сообщалось: «Настроение курсистов повыси-
лось. Приехал новый лектор – бывший ин-
спектор НУ, ныне директор Поливановской 
учительской семинарии – В.К. Беллюстин. 1 
июля открылось чтение лекций по методике 
арифметики г. Беллюстина. Лекция была про-
читана с большим успехом. По окончании вся 
зала разразилась дружными аплодисмента-
ми». В номере от 10 июля 1910 г. дана оценка 
лекций слушателями курсов следующего со-
держания: «Настроение будничное. Нет ниче-
го, что подняло бы и подвинуло вперед. Лишь 
Беллюстин будит мысль, заставляет напря-
женно прислушиваться к своему голосу. Из 
арифметики он сделал науку мыслить. Точную 
и последовательную дисциплину ума. Он все-
гда понятен и легко слушается, потому что 
умеет рассказать интересный анекдот, обяза-
тельно из «собственной жизни», относящийся 
к учительской практике и обязательно «свое-
образный» и этим дает отдых уставшей мыс-
ли» [13]. Эта газетная хроника – яркое свиде-
тельство популярности и педагогического ма-
стерства Всеволода Константиновича.   

К 1911 году В.К. Беллюстин – признан-
ный педагог, имеющий большой опыт и стаж, 
достаточный для выхода в отставку, но по 
решению министра Народного Просвещения 
оставлен на службе ещё на 5 лет.  

13 октября 1912 года В.К. Беллюстина 
назначают директором народных училищ 
Владимирской губернии. На генеральской 
должности он получает высший в своей карь-
ере чин IV класса госслужбы действительного 
статского советника указом императора от 
1 января 1913 г. 

Во Владимире Всеволод Константино-
вич прослужил до 1916 года и проявил себя 
исключительно деятельным и ответственным 
чиновником. Его учебники по методике препо-
давания арифметики в начальной школе, из-
дававшиеся большими тиражами в начале XX 
века, были в школьных и личных библиотеках 
многих учителей России. В.К. Беллюстин по 
предложению руководства Московского учеб-
ного округа и Министерства народного про-
свещения разрабатывал проекты организации 
учительских съездов, составлял программы 
летних курсов учителей, был знаком со мно-
гими передовыми людьми своего времени, 
участвовал во многих важных конференциях и 
совещаниях, рассматривавших вопросы раз-
вития народного образования в России.  

Всеволод Константинович продолжает 
поддерживать тесную связь со многими учи-
тельскими семинариями, оказывая педагогам 
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методическую поддержку и помощь. Один из 
отзывов попечителей учебных заведений за 
1912 год: «Директору народных училищ Вла-
димирской губернии. Приношу Вам благодар-
ность за обстоятельный отзыв в течение 
1911-1912 уч. года программ Соболево-
Воробьёвской женской учительской семина-
рии» [7].  

Работая в должности директора народ-
ных училищ Владимирской губернии, 
В.К. Беллюстин продолжает печататься во 
многих педагогических изданиях тех лет, о 
чём свидетельствуют сохранившиеся в об-
ластном архиве Владимирской области доку-
менты. Он решает огромное количество дел: 
строительство и открытие новых школ, орга-
низация совершенно новых типов профессио-
нальных учебных заведений, курсов, съездов, 
работа попечительских советов, обществ 
вспомоществования нуждающимся учащимся, 
с началом первой мировой войны встают во-
просы мобилизации. Одно из его писем тех 
лет начальнику Владимирской почтово-
телеграфной конторы: «Имею честь покор-
нейше просить Ваше высокородие не отказать 
сделать распоряжение о том, чтобы корре-
спонденция в мою канцелярию доставлялась 
не так поздно, как это доставляется теперь (а 
именно к 2 часам дня). Прежде она приноси-
лась к 10 часам утра, экстренные дела испол-
нялись в тот же день. Теперь же дела откла-
дываются на день с лишним, а между тем 
срочные дела по мобилизации и эвакуации 
никаких отлагательств не терпят» [7]. 

Разрабатывая программу летних гу-
бернских курсов во Владимире на 1914 год, 
Всеволод Константинович приглашает на них 
талантливых педагогов и других специали-
стов, лекции которых позволили бы участни-
кам увидеть новые тенденции в подходе к 
обучению, передовой педагогический опыт, 
разбудить интерес к совершенствованию сво-
их знаний не только в педагогике, но и смеж-
ных научных дисциплинах. В список пригла-
шённых к чтению лекций включена целая пле-
яда ещё молодых, но уже заявивших о себе 
талантливых педагогов и начинающих ученых. 
Среди них: Вацлав Мрочек, преподаватель 
математики Петербургского Политехнического 
института, Николай Николаевич Андреев 
(1880-1970), приват-доцент Московского Уни-
верситета, основатель научной школы акусти-
ки с лекциями по мироведению, Матвей Мои-
сеевич Рубинштейн, в те годы профессор 
университета Шанявского, читавший там лек-
ции по философии и психологии. Он был при-
глашён на курсы во Владимир для чтения 
лекций по педагогической психологии. Навер-
няка всем этим людям было известно имя 

Беллюстина и как автора популярнейшей кни-
ги «Как постепенно дошли люди до настоящей 
арифметики», так и педагога-методиста, чьи 
статьи часто публиковались в центральных 
педагогических изданиях.   

В архиве Владимирской области хра-
нится рукопись предложений Всеволода Кон-
стантиновича по переработке «Правил работы 
летних педагогических курсов» (1915 год). Из 
документа видно, что ни один параграф «Пра-
вил» не пропущен, а тщательно проанализи-
рован, все вносимые предложения аргумен-
тированы. Там, где существующие положения 
следует оставить, он пишет кратко «без изме-
нений», «остаётся», «можно оставить», 
«необходимо оставить», или «остаётся, но с 
тем условием, что теоретические занятия мо-
гут быть ведены и утром и вечером». Там, где 
на его взгляд необходимы новые формули-
ровки, он их записывает. Например, «П.1. 
Курсы назначаются не только для малоподго-
товленных учителей, а вообще для всех учи-
телей, так как все учителя могут нуждаться в 
усовершенствовании своём в деле обучения» 
или «П.8. Продолжительность курсов нет ос-
нований ограничивать какими-либо сроками, 
наиболее желательная продолжительность от 
2 до 4 недель» [8]. 

Примечателен также его «Отзыв о про-
екте учебной программы для одноклассных 
министерских училищ», в котором Беллюстин 
со свойственной ему ясностью в понимании 
темы отстаивает свою позицию о цели образо-
вания: «На странице третьей придаётся 
преувеличенное значение усвоению, ознаком-
лению, сведениям и знаниям. Истинная цель 
начальной школы и вообще всякой школы при-
готовление доброго человека, а не исключи-
тельно знающего человека. Этой тенденци-
ей должно быть пропитано всё преподавание, 
а не только Закон Божий». В этом же доку-
менте он высказывает мнение и о формах пре-
подавания, в которых должно быть больше 
творчества педагога, его индивидуальности, 
чувства атмосферы, возникающей в классе в 
ходе урока. «Форма урока, – пишет он, – 
должна применяться к психическому состоя-
нию детей в данный момент». Комментируя 
пункт преподавания русского языка, он отме-
чает: «На странице 8 опущено указание, что 
на уроках русского языка необходимо всегда 
иметь в виду воспитательное значение это-
го предмета, т.е. "приготовление человека 
ко всякому доброму делу"» [9]. 

15 февраля 1916 года В.К. Беллюстин 
получает свое последнее дореволюционное 
назначение – он стал директором Учительского 
института в Нижнем Новгороде и оставался 
руководителем этого учреждения до октября 
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1919 года. В 1918 году институт получил статус 
вуза, теперь это Нижегородский педагогиче-
ский университет, и Всеволода Константинови-
ча помнят здесь как первого руководителя. 

После революций 1917 года многодет-
ная семья Всеволода Константиновича оказа-
лась в Нижнем Новгороде без средств к про-
питанию, и чтобы спасти от голода младших 
детей, Раиса Львовна с пятилетним Лёней и 
восьмилетним Митей уезжает в родное село 
Большой Вьясс. Всеволод оказывается перед 
сложным выбором: что важнее – институт или 
семья. После тяжелых размышлений, следы 
которых сохранились на страницах его днев-
ника, В.К. Беллюстин решает, что в условиях 
возникшей смуты и гражданской войны един-
ство семьи для него важнее судьбы государ-
ственных институтов. Он добивается назначе-
ния директором в школу II ступени села 
Большой Вьясс – несмотря на случившуюся 
революцию, его связей и авторитета в руко-
водящих педагогических кругах России для 
такого назначения оказалось достаточно.  

В октябре 1919 года Всеволод Констан-
тинович с семьей переезжает в село Большой 
Вьяс Пензенской губернии. Двухгодичное со-
трудничество с Советской властью заверша-
ется арестом 57-летнего математика-
методиста. 1 июля 1921 года он арестован на 
учительском съезде в Саранске и четыре ме-
сяца проводит в Пензенской тюрьме. 20 ок-
тября 1921 года в результате борьбы учи-
тельской общественности В.К. Беллюстин 
освобожден. Однако чекисты отыграются на 
его «подельнике» – известном нижегородском 
историке А.К. Кабанове. Более молодой исто-
рик в конце 1921 года осужден, в 1922 году 
погибнет в советском концлагере в Тамбов-
ской губернии, в 1998 году будет реабилити-
рован Пензенской прокуратурой [5]. 

С осени 1922 года Всеволод Константи-
нович возвращается в Нижний Новгород и до 
своих последних дней в марте 1925 г. препо-
дает здесь математику и методику математи-
ки в Нижегородском пединституте, в универ-
ситете и пехотной школе.  

Несмотря на различные администра-
тивные посты, которые занимал В.К. Беллю-
стин в разные годы своей педагогической ка-
рьеры, он до конца жизни оставался педаго-
гом в самом прямом и самом высоком смысле 
этого слова. До конца жизни он не терял ин-
тереса к педагогической науке, полностью 
олицетворяя учительский идеал К.Д. Ушинско-
го, считавшего, что учитель, чтобы стоять на 
высоте своего призвания, всегда должен 
учиться. Нельзя не сказать несколько слов о 
домашней библиотеке Всеволода Константи-
новича, перечень которой в алфавитном по-

рядке он оставил в своём дневнике. Незначи-
тельный перечень книг из этого уникального 
собрания может дать представление о широте 
его профессиональных интересов. По мате-
матике: В.В. Бобылин «Математика древних 
египтян», Е.И. Игнатьев «Математическая 
хрестоматия» (до сих пор переиздаётся), 
Д. Граве «Энциклопедия математики», 
К.М. Щербина «Математика в русской средней 
школе», В.В. Бобылин «Биографии знамени-
тых математиков», сборники «Новые идеи в 
математике» (1-10), Юнг «Как преподавать 
математику», А.В. Сатаров «Живая математи-
ка в часы досуга». По педагогике и психоло-
гии: К.Д. Ушинский «Собрание сочинений» в 
двух томах, «Человек как предмет воспита-
ния», Челпанов «Лекции по эксперименталь-
ной психологии», «Учебник психологии», 
И. Кант «О педагогике», Кершенштейнер 
«Трудовая школа», Мейман «Лекции по экс-
периментальной педагогике», Наторп «Соци-
альная педагогика», Рубинштейн «История 
педагогики», Бинэ «Современные идеи о де-
тях», Н.Г. Городенский «Учебник всеобщей 
психологии», Сикорский «Душа ребёнка», со-
чинения Песталоцци, Каменского, Паульсена. 
По философии: Фуллье «История филосо-
фии», сборники «Новые идеи в филосо-
фии»(1-13), Виндельбанд «История новой 
философии», Гюйо «Происхождение идеи 
времени». В библиотеке Беллюстина огром-
ное количество педагогических периодических 
журналов: «Вестник воспитания» с 1896 по 
1916 гг. (16 номеров), «Вестник психологии» 
под ред. проф. Бехтерева» за 1910-1912 гг., 
«Русская школа» с 1894 по 1916 гг. (220 номе-
ров), «Русский начальный учитель» с 1892 по 
1904 гг. (100 номеров), «Школа и жизнь» за 
1910-1916 годы. В.К. Беллюстин прекрасно 
владел немецким языком и свободно на нем 
читал, в его библиотеке большое количество 
книг на немецком языке.  

 В дневниках Беллюстина постоянно 
встречаются записи о чтении, как правило, по 
вечерам, новинках отечественной и зарубеж-
ной педагогической литературы или занятиях 
переводами для периодических изданий 
немецких педагогов и философов. И, конечно, 
в его библиотеке были собрания сочинений 
русской и зарубежной классики. Всё, что хра-
нилось в его библиотеке, он не просто читал, 
но использовал в своей практической работе: 
на лекциях уроках, педагогических съездах, 
конференциях, в беседах с учителями. К со-
жалению, в 1920 году в отсутствие Всеволода 
Константиновича во Владимире его библиоте-
ка была изъята местными органами власти и 
незаконно распродана. Однако сохранивший-
ся перечень книг и журналов в его библиотеке 
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даёт полное право считать его одним из пол-
ноправных последователей педагогических 
идей Д.К.Ушинского и их развития.     

Последние годы жизни В.К. Беллюстина 
были наполнены большими разочарованиями, 
но его вклад в историю российской педагогики 
оказался настолько весом, что спустя многие 

годы его имя было включено в «Педагогиче-
скую энциклопедию» [14]. Тем не менее, нам 
представляется, что наследие Всеволода 
Константиновича недостаточно изучено и рас-
крыто широкому кругу людей как занимаю-
щихся историей России, так и занимающихся 
вопросами современной педагогики.  
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