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Организация совместной деятельности представителей различных 

этносов, развитие деловых связей и поддержание межэтнических 

контактов, а также создание межнациональных семей, демонстрируют то, 

что этническая структура нашей страны достаточно динамична. 

Наблюдаются территориальные перемещения (миграции / иммиграции) 

представителей различных этносов, обуславливающие их тесное 

взаимодействие, консолидацию и интеграцию. Система образования, 

безусловно, должна учитывать этнокультурный облик страны, прежде 

всего его исторически сложившееся разнообразие, а также особенности 

современной социокультурной обстановки.  

Современная образовательная организация, будь то детский сад, 

школа, колледж или ВУЗ, является полиэтнической и характеризуется 

такими отличительными чертами, как многонациональный состав 

организации в целом, многонациональный состав класса / группы –в 

частности, отличается разным уровнем общей культуры и владения 

русским языком воспитанников и обучающихся. В современной 

социокультурной ситуации любой субъект образовательных отношений 

оказывается, в большей или меньшей степени, на рубеже культур. В свою 

очередь, любая культура включает в себя реализуемые в деятельности 

знания, умения, навыки, собственно предметные результаты 

деятельности людей, а также особое мировоззрение, способы и формы 

общения [2, c. 24]. В такой ситуации необходимо построение 

конструктивных коммуникативных отношений с представителями 

различных этнических общностей, проявление понимания, уважения к 

языку и культурной идентичности другого человека / группы людей.  

Важнейшими институтами первичной социализации, в том числе 

обеспечивающими формирование основ диалогичности, культуры 

межнационального общения, являются семья и образовательная 

организация. Поэтому особенно значимо взаимодействие взрослых 

субъектов образовательных отношений – педагогов и родителей 

(законных представителей). В условиях поликультурного образования 

благодаря интенсивной коммуникации с педагогами и сверстниками дети 

из семей мигрантов / иммигрантов включаются в пространство культуры, 

приобретают и совершенствуют жизненные и учебные навыки [4].  
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В подобном взаимодействии взрослых с детьми, детей друг с другом 

происходит формирование и развитие личности ребёнка, освоение им 

социально значимых норм и способов поведения. Таким образом, 

снижается риск возникновения конфликтных ситуаций, повышается 

потенциал психологического благополучия коллектива обучающихся. В 

этой связи наиболее актуальным вопросом для педагогики и психологии 

становятся вопрос определения основных аспектов культурной и 

языковой, а также социально-психологической адаптации обучающихся. 

В качестве основной целевой аудитории, на работу с которой следует 

ориентировать педагогов и психологов в условиях поликультурного 

образования, следует выделить обучающихся-билингвов (владеющих 

двумя языками, с разной степенью свободы) и обучающихся-инофонов 

(лица иной языковой и культурной общности, мало говорящие на языке 

страны проживания или совсем не владеющие им), что не исключает 

значимость работы и с остальными участниками образовательных 

отношений. 

Возможные проблемы, с которыми сталкиваются билингвы и 

инофоны, а также пути их профилактики и решения могут быть 

рассмотрены с точки зрения различных наук (лингвистики, педагогики, 

социологии, социальной психологии, психолингвистики и др.), каждая из 

которых ориентирована на решение конкретных теоретических и 

практических задач. При изучении билингвов и инофонов 

исследователями выделяются такие аспекты, как лингвистический, 

педагогический, литературно-художественный, социологический, 

психологический и другие, что свидетельствует о многоаспектности 

исследуемой проблемы [4, с. 11–12]. 

На наш взгляд, одним из наиболее значимых аспектов данной 

проблемы служит психологический аспект развития билингвального 

ребенка, а именно те механизмы, которые обеспечивают наиболее 

полный и плавный переход от инофона к собственно билингву. Важно 

понимать, что наряду с общими закономерностями развития у каждого 

отдельного ребёнка двуязычие формируется и функционирует по-

особому, т.е. проявления речевого поведения зависят и от особенностей 

их физического и психического развития, и от специфики социальной 

среды (социальной ситуации развития), и от конкретной культуры.  

Согласно взглядам М. Мид, культуру можно определить как особое 

сочетание различных «сред научения», обеспечивающих индивида 

требующейся информацией для решения социальных задач, актуальных в 
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обществе [1]. Непосредственное влияние культуры связано с процессом 

закрепления первичного опыта социализации в самой структуре 

личности, который влияет на формирование базовой личности, 

сохраняющей в себе отдельные элементы культуры. В процессе 

адаптации к институтам первичной социализации, с учетом их 

особенностей типичных для данной культуры, у ребенка формируется 

чувство уверенности как основа самоидентификации, что помогает ему 

справляться с ситуациями фрустрирующего характера в относительно 

привычных условиях существования.  

В ситуации территориального перемещения (миграции / 

иммиграции) дети поступают на обучение в новые образовательные 

организации, где будут обучаться на иностранном языке. От них 

требуется не только изучить новый язык (например, русский язык), но 

также обучаться на нем другим предметам и постоянно общаться на этом 

иностранном для них языке. Как подчеркивалось ранее, не все 

оказываются к этому готовы, что усугубляет стресс и фрустрацию, 

связанные с перемещением, а также возможными неблагоприятными 

обстоятельствами, побудившими к нему. В отсутствии мер поддержки 

нередко наблюдается ситуация дезориентации обучающихся-инофонов 

из-за различий культур; низкий уровень мотивации освоения языка; 

снижение самооценки; повышение уровня тревожности; конфликтность 

и др. неблагоприятные индивидуально-психологические проявления [3]. 

Подобная картина осложняет весь процесс обучения, поэтому на первый 

план выступает именно социально-психологическая адаптация, 

опосредованная помощью в овладении языком, грамотностью, формами 

общения, нормами поведения. Работа с обучающимися-ионофонами 

предполагает разработку и внедрение системы занятий по формированию 

языковой компетенции, что является важнейшей составляющей 

когнитивного развития, обуславливая также академическую 

успеваемость. Не менее значимы социальное развитие личности и 

организация ее жизнедеятельности, основы которых складываются из 

характера системы межличностных отношений и особенностей такого 

личностного свойства, как идентичность (рисунок 1). 
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Рис. 1. Составляющие (компоненты) идентичности 

 

Первоначально происходит формирование когнитивного компонента 

идентичности на основе представлений о внешности, языке, элементах 

материальной культуры, позже, включая в себя информацию об 

исторической судьбе конкретного народа. Так, по мере развития у 

ребенка структурируется информация об этнических характеристиках, 

опираясь на которые он способен прочувствовать и оценить особенности 

тех или иных этнических групп [5].  

Существенное воздействие на процесс осознания индивидом его 

этнической и культурной принадлежности оказывает фактическая 

характеристика той среды, где он живет – это может быть 

полиэтническая (поликультурная) или моноэтническая среда. Именно 

поликультурная среда создает ситуацию межэтнического общения, что 

расширяет диапазон возможностей для приобретения знаний об 

особенностях своей и иных этнических групп, способствует развитию 

межэтнического взаимопонимания и формированию коммуникативных 

навыков [5, c. 13]. В этом плане, поликультурное образование 

представляется как особая мировоззренческая позиция, как новейший 

образовательный институт формирования идентичности современного 

человека. 

Межэтническое взаимопонимание как элемент межэтнического 

общения проявляется на межгрупповом и межличностном уровнях 

взаимодействия. Любой индивид, включаясь в общение, развивается сам, 

но вместе с тем он способствует развитию другого, помогая ему 

раскрыть свои возможности. Развитие человека в общении происходит 

посредством особых механизмов – идентификации и обособления. 

Понятие диады «идентификация-обособление» как механизмов развития 

личности и ее бытия введено в психологическую науку и разработано 

Составляющие  (компоненты) идентичности 

когнитивный компонент 
идентичности  

(этническая осведомленность) 

эмоционально-оценочный 
компонент 



 

17 

В.С. Мухиной – российским психологом, основателем и руководителем 

научной школы «Феноменология развития и бытия личности», доктором 

психол. наук, профессором [3]. 

В.С. Мухина отмечает, что «идентификация-обособление» – это 

двуединый механизм развития личности и ее бытия среди других людей, 

в котором можно выделить различные стороны (таблица 1). 

Таблица 1 

Двусторонний характер воздействия механизмов 

«идентификация-обособление» на развитие личности 

 

Механизм Двусторонний характер воздействия  

Положительная сторона Отрицательная сторона 

Идентификация Формирует способность к 

установлению 

положительных 

взаимоотношений с людьми, 

ведет к развитию социально 

значимых качеств 

Может привести к 

растворению индивида в 

другом человеке, 

выхолащиванию 

индивидуального 

Обособление Дает возможность 

выделиться из числа других, 

проявить свою 

индивидуальность; позволяет 

отстраниться, сохранить 

чувство собственного 

достоинства; способствует 

формированию 

ответственности, 

самостоятельности 

Может привести к 

отстраненности в 

межличностных 

отношениях, значительному 

снижению / лишению 

близости и доверия;  

в крайних вариантах – к 

отчуждению 

(эмоциональной 

холодности) 

 

Как видно из таблицы 1, и идентификация, и обособление имеют 

двойное воздействие на развитие личности. К крайне неблагоприятным 

проявлениям (отрицательной стороне) механизма идентификации 

следует отнести этноцентризм, то есть предпочтение своей этнической 

группы, восприятие и интерпретация поведения других через призму 

своей культуры [2]. Подобная картина вероятна тогда, когда при 

существовании ряда различных этнокультурных групп, даже несмотря на 

их территориальную близость, они мало общаются друг с другом, не 

стремятся к такому взаимодействию, как межкультурная коммуникация. 
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В этом случае для них характерно: рассматривать нормы, роли и 

ценности своей группы как безусловно правильные, а другие нормы и 

правила – напротив, как заблуждения; поступать исключительно в 

интересах своей группы; испытывать чувство неприязни по отношению к 

иным группам (любым внешним группам). Безусловно, что для 

этнического меньшинства поддержание позитивной идентичности, 

сохранение целостности и уникальности группы является важным, но 

нужно понимать, что крайние проявления этноцентризма, 

сфокусированные на негативизме по отношению к другим, обособлению 

от них вплоть до отчуждения, становятся факторами риска 

возникновения межэтнических конфликтов [5, c. 15]. В плане управления 

данными рисками, прежде всего – их снижения, в образовательном 

процессе в рамках воспитания культуры межнационального общения 

необходимо обеспечить обучающимся-инофонам: возможность 

вступления в равноправный диалог с иными культурами; помощь в 

формировании компонентов этнической идентичности; помощь в 

реализации себя как творческой личности и ответственного гражданина. 

На наш взгляд, подобное сопровождение и помощь помогут обеспечить 

наиболее полный и плавный переход от инофона к собственно билингву, 

что существенно отразится на повышении уровня социально-

психологической адаптации.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что работа с обучающимися-

инофонами по развитию поликультурной личности зависит от того, 

насколько этнические особенности макро- и микро-общества вовлечены 

в процесс социализации личности, а также от того, насколько личность 

(сам обучающийся) включен в специфическую для данного этноса 

социокультурную среду, например, в условиях образовательной 

организации. Таким образом, при организации психологического 

сопровождения образовательного процесса в условиях поликультурного 

образования, необходимо понимать и принимать во внимание 

особенности проявления механизмов «идентификация-обособление» у 

обучающихся-инофонов и других субъектов образовательных 

отношений. 
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С введением и реализацией обновленных ФГОС начального и 

основного общего образования в образовательных организациях 

создаются условия, обеспечивающие возможность формирования 

функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию [6, с. 29]. 

Главным сегодня становится «функциональная грамотность», так 

как это – «базовое образование личности», – считает член-корреспондент 

РАО, российский педагог Н.Ф. Виноградова [1, с. 16–17]. 

Известный психолог А.А. Леонтьев определяет «функционально 

грамотным» человека, который «способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 

[4, с. 35].  

На ступени общего образования функциональная грамотность 

рассматривается как метапредметный образовательный результат. 

Уровень образованности подразумевает использование полученных 
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знаний для решения актуальных проблем обучения и общения, 

социального и личностного взаимодействия. Формирование читательской 

грамотности как одной из важнейших составляющих оценки 

функциональной грамотности школьника является успешным условием 

социализации обучающихся в современной школе. 

Основным критерием оценки функциональной читательской 

грамотности является формирование и развитие таких умений, как 

умения узнавать, понимать, интерпретировать и осмысливать тексты. Эти 

умения имеют важное значение, но сегодня при оценивании данных 

умений необходимо учитывать интеграцию цифровых технологий в 

учебную и социальную жизнь школьников.  

Текстовую информацию получаем не только из бумажных изданий, 

но и с экранов планшетов и смартфонов, что влечет за собой изменение 

форматов и структуры текстов. Это требует от учеников развития новых 

умений и навыков в процессе целенаправленного чтения составных 

текстов разного жанра, формата и вида. В работе над текстом необходимо 

одновременное использование цифровой образовательной среды и 

традиционного подхода к обучению.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) рассматривается как 

«совокупность программных и технических средств, образовательного 

контента, необходимых для реализации образовательных программ» и 

«обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам в 

электронном виде» (Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда»). 

С учетом актуальности проблемы определена тема и разработана 

программа инновационной деятельности. За основу взято определение 

«читательской грамотности» как способности человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни [5].  

Методологической основой инновационной деятельности стали 

труды А.Г. Асмолова, Г.С. Ковалевой, А.А. Леонтьева, Г.А. Цукерман [3, 

4, 5,7].  

Инновационная идея программы заключается в разработке и 

апробации модели формирования читательской грамотности (ЧГ) как 

инструмента успешной социализации школьников в условиях цифровой 

образовательной среды: 
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Таблица 1 

Создание условий 

по формированию и 

развитию ЧГ 

Нормативно-правовые 

Кадровые 

Организационные 

Содержательные 

Изменение в 

содержании 

образования 

ООП (основная образовательная программа) и ПРП 

(примерные рабочие программы по учебным 

предметам) 

Урочная и внеурочная деятельность  

Новая система учебных заданий и учебных ситуаций, 

ориентированных на формирование ЧГ 

Изменения 

в технологиях 

Технологии, формы и методы организации занятий 

ЦОС (цифровая образовательная среда) 

Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка 

роста» 

Инструменты для диагностики и оценки 

сформированности читательской грамотности 

обучающихся, платформа РЭШ 

 

Внедрение программы возможно при соблюдении следующих 

условий: 

 готовности педагога к работе по формированию функциональной 

читательской грамотности школьников, включающей следующие 

компоненты: мотивационный (ответственность за решение 

поставленной задачи); ориентационный (знания и представления 

об особенностях и условиях деятельности); операциональный 

(владение способами и приемами деятельности, необходимыми 

знаниями, навыками, умениями и др.); волевой (самоконтроль, 

умение управлять действиями, из которых складывается 

выполнение обязанностей); оценочный (оценка своей 

подготовленности и соответствия процесса решения 

профессиональных задач оптимальным образцам); 

 формирование поддерживающей социальной среды 

образовательной организации; 

 расширение содержания и различных форм повышения 

квалификации, методического сопровождения; 

 рефлексии условий и результатов деятельности в рамках 

реализации программы, направленной на формирование 

читательской грамотности. 
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Что означает, что учитель готов к развитию функциональной 

читательской грамотности в учебном процессе? Это значит:  

 овладение основными понятиями, связанными с читательской 

грамотностью; 

 использование различных практик, методов и приемов 

формирования читательской грамотности; 

 понимание роли учебных задач как средства формирования 

читательской грамотности; 

 умение отбирать / разрабатывать учебные задания для 

формирования и оценки читательской грамотности; 

 овладение практиками развивающего обучения (работа в группах, 

проектная и исследовательская деятельность и др.); 

 умение организовать мероприятие и провести экспертизу 

заданий, используя электронную платформу РЭШ; 

 умение работать в команде учителей, организуя межпредметное 

взаимодействие. 

Основными участниками инновационной деятельности стали 

руководители образовательной организации, педагоги, обучающиеся 4–8 

классов. Результаты реализации программы определены через систему 

метапредметных и личностных достижения обучающихся: 

Таблица 2 

Класс Уровень Метапредметные Личностные 

4 класс Уровень 

узнавания и 

понимания 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

 Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм морали 

и общечеловеческих 

ценностей; 

 формулирует 

собственную позицию 

по отношению к 

прочитанному; 

 объясняет 

гражданскую позицию 

в конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе знаний с 

5 класс  Уровень 

понимания и 

применения 

Применяет извлеченную 

из текста информацию 

для решения разного рода 

проблем и задач 

6 класс Уровень анализа 

и синтеза 

Анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

различного вида текста 

7 класс Уровень оценки  

(рефлексии) в 

рамках 

предметного 

содержания 

Оценивает форму и 

содержание текста в 

рамках предметного 

содержания 
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8 класс Уровень оценки  

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

Оценивает форму и 

содержание текста в 

рамках метапредметного 

содержания 

позиции норм морали 

и общечеловеческих 

ценностей 

 

На первом этапе предстояла работа с учениками 4 классов. Работа по 

формированию читательской грамотности выстраивалась как в урочной 

(учебные предметы: литературное чтение, окружающий мир, 

математика), так и во внеурочной деятельности. Обучающиеся четвертых 

классов стали той фокус-группой, чьи успехи будут отслеживаться на 

протяжении последующих лет. На начальном этапе проведена 

диагностика уровня сформированности у школьников познавательных 

универсальных учебных действий по работе с информацией и чтению. 

Анализ результатов этой работы показал, что у детей есть проблемы с 

интерпретацией информации, ответами на вопросы, где используется 

неявно заданная информация, трудности с применением информации из 

текста при решении учебно-практических задач. Эти результаты стали 

для учителей начальных классов ориентиром в выборе дальнейших форм 

и методов обучения.  

Дополнением к деятельности стали учебные пособия для учащихся 

из серии «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. 

Читательская грамотность» [2], которые направлены на формирование 

умения читать и понимать разные тексты, применять в жизни знания, 

полученные в школе. Например, занятия по теме «Сбережём планету 

вместе», которая заставляет задуматься над одной из важных проблем, 

связанных с сохранением окружающей среды: раздельным сбором и 

переработкой мусора. Текст, предложенный учащимся, составной: 

содержит объявление и информационный буклет. Ученики работали с 

диаграммами и с инструкциями по раздельному сбору мусора. То есть, 

при выполнении заданий учащимся приходилось искать, анализировать, 

преобразовывать, интерпретировать информацию, находящуюся в 

разных частях текста, высказывать собственное мнение. Большой 

интерес вызвала у обучающихся рубрика «Учимся оценивать», где они 

могли побыть в роли учителя, оценивая не только свои ответы, но и 

ответы других учеников. 

Достоверность результатов инновационной работы обеспечивается 

комплексом контролирующих и диагностирующих мероприятий, 
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позволяющих фиксировать степень соответствия прогнозируемых и 

фактических результатов, достижение поставленных целей и задач. 

Таким образом, решить проблему повышения функциональной 

грамотности школьников (в том числе и читательской) можно при 

системных изменениях в учебной деятельности учащихся; а также 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками XXI века» – функциональной грамотностью учащихся 

[3, с. 4]. 
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Аннотация: в статье кратко представлены результаты исследования 

практического опыта проектирования персонализированного 

образовательного пространства инновационных школ с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Раскрываются 

психолого-педагогические условия выбора цвета интерьера для разных 

возрастных групп учащихся, эргономичной и мобильной мебели, 

наполнения образовательного пространства возможностями для развития 

ведущих качеств трех возрастных групп, использования пандусов, 

лифтов и просторных помещений. 
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a personalized educational space 

 

Abstract: the article briefly presents the results of a study of practical 

experience in designing a personalized educational space for innovative 

schools, taking into account the age and individual characteristics of students. 

Psychological and pedagogical conditions for choosing colors for different age 

groups of students, ergonomic and mobile furniture, filling the educational 

space with opportunities for developing the leading qualities of three age 

groups, using ramps, elevators and spacious rooms are revealed. 

Keywords: personalized educational space; age characteristics; design. 

 

В последние годы тема проектирования образовательного 

пространства стала особенно актуальна. Запрос общества к образованию 

сдвинулся в сторону раскрытия талантов учащихся, удовлетворению их 

личных интересов и образовательных потребностей. Образование 

становится более персонализированным, учащимся предоставляют 

возможности выбора учебных активностей и форматов работы. В связи с 

этим возникает запрос на изменения образовательной среды и 

образовательного пространства как его компонента. Учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся при проектировании 

образовательного пространства помогает сделать его более удобным, 

комфортным и безопасным для разных групп. 

Проведено исследование практического опыта проектирования 

персонализированного образовательного пространства инновационных 

школ (Летово, Хорошкола, Wunderpark International School, 

Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Международная школа Казани, Гимназия Примакова, 

Новая школа, Инженерный корпус школы № 548, Павловская гимназия, 

TUMO, Точка будущего, Курорт, Khan Lab, Summit, Oerestad, школа 

имени Стива Джобса, Хеллеруп, Vittra Telephonplan и другие). В 

результате анализа выделены группы дизайн-решений, обеспечивающие 



 

28 

соответствие возрастным, психофизиологическим и индивидуальным 

характеристикам учащихся в большинстве рассмотренных школ. Среди 

них:  

 выбор акцентных цветов для колористики помещений в 

соответствии с особенностями цветовосприятия возрастной 

группы учащихся;  

 использование эргономичной и мобильной мебели;  

 наполнение зон возможностями для развития ведущих качеств 

возрастной группы учащихся;  

 просторность помещений, использование пандусов и лифтов. 

Цветовое оформление помещений в соответствии с особенностями 

цветовосприятия каждой возрастной группы позволяет создать 

эстетически приятное для учащихся пространство. Для разных 

возрастных групп подходят разные акцентные цвета. При этом в одном 

помещении лучше использовать не более двух акцентных цветов. 

Базовым цветом могут выступать светло-серый, светло-бежевый и другие 

нейтральные природные оттенки [5]. Младшим школьникам подходят 

яркие и насыщенные цвета. Это желтый, голубой, зелёный. 

Фрагментарно для повышения концентрации внимания или для 

сигнальных элементов в пространстве можно использовать красный или 

оранжевый [4]. Это касается не только оформления стен, пола и 

потолков, но и мебели. Для подростков стоит использовать более 

сложные оттенки, такие как горчичный, бирюзовый, лиловый. Для 

старшего школьного возраста комфортной цветовой средой является 

интерьер с преобладанием холодных и тусклых оттенков, таких как 

серый, темно-синий. В качестве акцентных цветов можно использовать 

красный и оранжевый, в этом возрасте они вновь становятся 

привлекательными [1]. Грамотно подобранное цветовое оформление 

способствует профилактике нервного напряжения, создает творческую 

атмосферу и повышает работоспособность учащихся [9]. 

Использование эргономичной и мобильной мебели даёт учащимся 

возможность самостоятельно принимать решения относительно удобства 

положения своего тела и менять его во время обучения, что способствует 

активизации мозговой деятельности и ведет к повышению концентрации 

внимания и работоспособности [10]. Условие эргономичности 

достигается за счет использования парт и стульев с регулировкой высоты 

под рост учащегося, невысоких пуфов, кресел-мешков, стоячих парт, 
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индивидуальных рабочих модулей, нестандартных мест для сидения и 

т.д.  

Наполнение зон в соответствии с возрастными потребностями 

обеспечивает возможности для развития ведущих качеств учащегося. 

Для младшего школьного возраста важно создать условия для 

исследовательской, творческой и спортивной деятельности. При этом 

необходимо соблюсти принцип наглядности, поскольку абстрактное 

мышление у младших школьников еще не сформировано [3]. Можно 

задействовать стены, покрыв их маркерной, магнитно-маркерной, 

грифельной краской, расположить на них пробковые поверхности, сетки 

с прищепками и т.д. Оборудовать в пространстве экспериментальные 

уголки. Разнообразить творческие студии, мастерские, чтобы обеспечить 

необходимую для младших школьников смену деятельности и 

расширить возможности для проб себя, таким образом, воздействуя через 

пространство на проявление субъектной активности. Стимулировать 

любознательность можно, используя в интерьере стеклянные 

перегородки, внутренние окна из кабинетов в коридор. Заглядывая в 

творческие студии, лаборатории, ребенок может заинтересоваться чем-то 

и захотеть научиться новому. Высокая потребность в двигательной 

активности в младшем школьном возрасте может быть удовлетворена 

благодаря просторности учебных и общественных помещений, 

возможностям зоны рекреации, предназначенной для подвижных игр, 

спортивной зоны. Активные игры позволяют развить инициативность 

учащихся, навыки сотрудничества и коммуникации, научить их 

ориентироваться в новой ситуации.  

В подростковом возрасте важно наполнить пространство 

возможностями для общения, коллективного творчества, 

экспериментирования, проявления себя в различных социальных ролях. 

Здесь на первое место выходят общественные многофункциональные 

зоны, учебные коворкинги, коридоры, медиацентры, лаборатории. Важно 

создать места не только для формального организованного общения в 

рамках уроков, но и для неформального общения и взаимодействия – 

работы над проектами, выступлений, наставничества или просто 

дружеских бесед. Также в пространстве необходимы специальные места, 

где подросток сможет уединиться, подумать и осмыслить свои 

возможности, цели, действия. В этом возрасте пространство школы 

является моделью мира, и то, насколько оно будет открыто, дружелюбно, 

наполнено различными ресурсами для проявления способностей, 
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формирует отношение к себе и другим в дальнейшем, дает представление 

о социальном устройстве, взаимосвязях и ролях. Стоит помнить про 

цифровое образовательное пространство и образовательное пространство 

города, интегрировать их в образовательную деятельность. Это позволит 

подростку расширить своё представление о модели мира и места в нём.  

Для старшего школьного возраста становится важным не только 

понимание социальных связей, но и понимание своих и чужих эмоций. 

Дружба становится более интимной. Через такое общение старшие 

школьники самораскрываются и удовлетворяют свою потребность в 

самоуважении. Поэтому в образовательном пространстве нужны 

камерные места для общения, при этом само пространство в целях 

безопасности должно оставаться открытым. Хорошим примером 

является школа для старшеклассников в Дании Орестад (рис.1).  

 
Рис. 1. Пример образовательного пространства  

для старших школьников (Дания, Орестад) [8] 

 

Двухэтажные станции для работы в рамках определенной тематики, 

где на первом этаже располагается учебная зона, а на втором – зона 

отдыха с мягкими креслами-мешками. Такое зонирование помогает 

эмоциональной перезагрузке и удовлетворяет потребность в свободном 

общении. Работа в командах над проектом является наиболее 

эффективной с позиции возрастных потребностей старших школьников, 

поскольку через осознание групповой принадлежности они могут 

чувствовать эмоциональную устойчивость и благополучие, а через 

проектную деятельность формировать цели и планировать их 

достижение, развивать навыки социального взаимодействия и 

коммуникаций. Важно для старших школьников и стремление к 

самореализации, потребность в самовыражении. Общественные зоны 
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должны располагать возможностями для организации концертов, 

спектаклей, репетиций музыкальных групп, дебатов, презентаций 

проектов. Разнообразие видов активностей, проектов под руководством 

наставников даёт старшему школьнику возможность выбора и 

самоопределения в своей профессиональной деятельности. Места 

уединения также важны для подростков, как и в любом другом возрасте. 

Просторность помещений, использование пандусов и лифтов 

позволяет создать комфортное пространство как для маломобильных 

групп, так и для учащихся с гиперактивностью. Также расширенные 

площади учебных кабинетов позволяют использовать индивидуальные 

мобильные парты, легко комбинирующиеся между собой для групповой 

работы, индивидуальные учебные модули, которые хорошо подходят для 

учащихся с расстройствами аутического спектра. 

Соответствие возможностей образовательного пространства 

возрастным, психофизиологическим и индивидуальным характеристикам 

учащихся способствует восприятию ими образовательного пространства 

как психологически комфортного и безопасного, что положительно 

влияет на эмоциональную устойчивость и познавательную мотивацию 

школьников, повышает способности к саморегуляции и укрепляет 

межличностные отношения, а также обеспечивает наиболее полную 

реализацию их интеллектуальных возможностей и раскрытие природного 

потенциала.  
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рассматриваются особенности его формирования в 

многофункциональном образовательном пространстве. 
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В настоящее время просоциальное поведение является предметом 

пристального внимания многих психологов. Его изучение как отдельного 

феномена началось относительно недавно, ранее просоциальность 

рассматривалась в рамках изучения вопросов альтруизма, морали и 

нравственности. Исследователи из зарубежных стран заинтересовались 

вопросами просоциального поведения примерно с начала 80-х годов 

прошлого столетия. 

В. Занден дает следующее определение просоциального поведения – 

это действия, приносящие пользу другим людям, а также способы 

реагирования на людей, которые проявляют симпатию, сотрудничество, 

помощь, содействие, альтруизм [1]. Р. Чалдини определяет 

просоциальную деятельность как человеческую деятельность, 

направленную на благо других [5]. Если исходить из определения, 

которое представлено в словаре практического психолога, то 

просоциальное поведение понимается как поведение человека среди 

других людей, бескорыстно направленное на общее благо [2]. 

mailto:ms.sotnikova@mpgu.su
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Во всех вышеперечисленных вариантах трактовки просоциального 

поведения мы можем увидеть, что основа просоциальности – помощь 

другим людям и направленность на общее благо. 

По мнению польского исследователя Я. Рейковского, существуют 

следующие социально значимые формы поведения, направленные на 

помощь другим людям: альтруистическое поведение, помогающее 

поведение и кооперативное поведение. Альтруистическое поведение, по 

его мнению, это стремление посвятить себя интересам другого человека 

без учета собственных интересов. Под помогающим поведением автор 

понимает стремление действовать во благо других людей, но без 

необходимости к самопожертвованию. Если же говорить о 

кооперативном поведении, то Я. Рейковский описывает его как 

деятельность, которая приносит пользу как обществу, так и самому 

человеку [4]. 

Когда мы говорим о формировании просоциального поведения, 

следует понимать, что социальная среда и пространство играют в этом 

процессе важную роль. Российский ученый А.В. Мудрик утверждает, что 

успешность развития человека, мера позитивности его социализации, 

условия, для которых создаются в воспитательных организациях, в 

определенной мере зависят от того, какой быт в них сложился. Быт 

воспитательной организации определяется архитектурно-

планировочными особенностями помещений и организацией предметно-

пространственной среды, ее благоустроенностью и технической 

оборудованностью, а также режимом жизни, этикетом и рядом традиций, 

сложившихся в учреждении, и другими параметрами [3].  

Многофункциональное трансформируемое образовательное 

пространство – пространство, которое способно стать ресурсом для 

изменения к подходам в обучении. На сегодняшний день персонализация 

обучения является одной из приоритетных задач для образования. 

Персонализированное обучение способствует развитию способностей 

обучающегося, раскрытию его талантов с учетом личностных 

особенностей. Если говорить о принципах организации 

многофункционального образовательного пространства, то следует 

отметить, что в первую очередь оно должно соответствовать 

современным требованиям, основанным на различных факторах, которые 

создают комфортную среду для обучения и творчества. Удобное, 

трансформируемое, многофункциональное образовательное 

пространство должно предусматривать гибкость, технологичность, 



 

35 

безопасность. Подобные характеристики могут быть обеспечены в 

современных образовательных организациях при помощи новых 

технологических решений, многофункциональности мебели, а также 

эффективной эксплуатации здания.  

Среди особенностей архитектурных и пространственных решений в 

построении многофункционального образовательного пространства мы 

можем выделить следующее: универсальные кабинеты, безопасные 

конструкции, передвижные парты, трансформируемые раздвижные 

перегородки. Оно должно быть комфортным, функциональным, 

технологичным и безопасным. Следует понимать, что главным образом 

такое пространство должно способствовать развитию гармоничной 

личности обучающегося. Оно может способствовать созданию 

психологически комфортной, дружелюбной атмосферы. Обучение в нем 

должно быть направлено на просоциальность, развитие навыков 

сотрудничества, умение договариваться для достижения общей цели. 

Многофункциональное образовательное пространство может 

способствовать развитию у обучающихся гибких навыков таких, как 

креативность, кооперативность, умение взаимодействовать с другими 

людьми и работать в команде. 

Перечисленные навыки обучающиеся развивают при 

взаимодействии с другими людьми в многофункциональном 

образовательном пространстве. Эти навыки влияют на формирование у 

него просоциального поведения, которое направлено на помощь другим 

людям и общее благо. 
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Abstract: the article analyzes the concept of «visibility», discusses the 
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В системе СПО воспитательный компонент образовательного 

процесса является обязательным требованием ФГОС к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена, что 

актуализирует необходимость углубленного исследования особенностей 

процесса воспитания в системе СПО на современном этапе. 

Эффективность воспитательной работы с молодежной аудиторией 

зависит от того, в какой мере используемые формы, методы учитывают 

весь комплекс возрастных личностных особенностей и потребностей 

современных студентов. Важной особенностью рассматриваемого 

возраста является формирование активного, самостоятельного, 

mailto:Balandina.belena@yandex.RU
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творческого мышления. Самостоятельная работа мысли начинается 

только тогда, когда перед обучающимися возникает проблема, вопрос. 

Поэтому преподаватели должны стараться так организовать занятия с 

подростками, чтобы перед ними чаще возникали проблемы различной 

сложности, побуждать их к самостоятельному решению этих проблем. 

Средства наглядности помогают решить задачу мобилизации 

психической активности студентов.  

Преимущества в данном случае за личностно ориентированным 

обучением, такой подход предполагает взгляд на обучаемого как на 

личность – гармонию тела, души и духа. Ведущим становится не просто 

обучение – передача знаний, умений, навыков, – а образование – 

становление личности в целом на основе интеграции процессов 

обучения, воспитания, развития. В качестве основного результата 

выступает развитие универсальных культурно-исторических 

способностей личности, и, прежде всего, мыслительных, 

коммуникативных и творческих.  

Поэтому преподавателю необходимо использовать любую 

возможность через учебный материал, через действенные средства и 

методы работы по развитию речевой культуры и творчества находить 

действительно эффективные пути по формированию духовно устойчиво-

развитой личности. Правильно подобранная и методически верно 

примененная наглядность помогает решить целый комплекс учебных 

задач: ввести и актуализировать определенную лексику, научить 

оформлять специфическое речевое высказывание.  

При изучении темы «Сочинение как литературный жанр. Общие 

требования к сочинению» предлагаю студентам сравнить две картины с 

одинаковым названием, написанные примерно в одно время: Джованни 

Гверчино «Возвращение блудного сына» (1619) и Харменса ван Рейн 

Рембрандта «Возвращение блудного сына» (1668).  
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Джованни Гверчино 

«Возвращение блудного сына» 

(1619) 

Харменс ван Рейн Рембрандт 

«Возвращение блудного сына» 

(1668) 

 

Заранее подготовленные студенты (я называю их Архивариус, 

Искусствовед и Библиофил) сообщают краткую историю жизни 

художников (это важно при дальнейшем анализе) и напоминают 

известную обучающимся библейскую притчу о блудном сыне. Прошу 

ответить на вопрос: «Кто из художников более точно сумел показать 

философский и нравственный смысл картины». Таким образом, создается 

проблемная ситуация, требующая самостоятельного создания способов 

решения проблем творческого и поискового характера. Решить проблему 

не всем обучающимся просто, кто-то в качестве приоритета выбирает для 

себя яркость красок на картине Гверчино. (Здесь-то и необходимо 

напомнить о жизни Рембрандта, рано покинувшего родной дом, 

испытавшего бедность.) Развивая способности находить решение 

проблем, анализируем детали картины Рембрандта, при этом у студентов 

проявляется умение (или неумение) работать в коллективе, 

аргументировать, сравнивать и строить логическую цепь рассуждений. 

Архивариус, Искусствовед и Библиофил расширяют представления 

студентов о бытовом значении притчи (при этом проявляется не только 

их умение работать с отобранной информацией, но и умение выступать 

публично). В итоге пытаемся добиться нравственно-этического 



 

39 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей при 

выполнении редактировании текста (я предлагаю его 

дифференцированно: для более слабых студентов даются слова для 

справок) и при написании небольшого эссе темы предлагаю на выбор: 

«Кто из художников более точно сумел показать философский и 

нравственный смысл картины?» (заранее предупреждаю, что 

максимальная отметка работы 4 балла) и «Что для вас труднее – прощать 

или просить прощения?» 

Нравственный итог урока: УМЕЙ ПРОЩАТЬ И НЕ БОЙСЯ 

ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ.  

При повторении темы «Правописание букв Ы-И после Ц, О-Ё после 

шипящих» использую игру «Творческая мастерская 

"Союзмультфильм"». Игра наряду с трудом и ученьем – один из 

основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего 

существования. По определению, игра – это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Какие задачи решает использование такой формы обучения? 

Осуществляется более свободный, психологически раскрепощённый 

контроль знаний. Подход к студентам в образовательной деятельности 

становится деликатным и дифференцированным. Обучение в игре 

позволяет научить распознавать, сравнивать, характеризовать, 

раскрывать понятия, обосновывать, применять знания. Использование 

иллюстративного материала активизирует творческую деятельность 

обучающихся.  

Студенты (2–3 пары) получают задание. Обычно выбираю слабо 

мотивированных: поскольку работа представляет собой игру, 

практическая часть которой несложная. Заведомо создаю для них 

ситуацию успеха, что стимулирует к познавательной деятельности. 

Задание:  

1 группа «Монтажёры» 

Расставить кадры мультфильма «Снежная королева» (или «Царевна-

лягушка») в соответствии с сюжетом, вставить пропущенные буквы на 

повторяемые орфограммы.  
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2 группа «Редакторы» 

Записать текст, заменив выделенные слова синонимами с 

изученными орфограммами: 

 Кай пр…вязал свои санки к чужим саням, и они точно 

пр…росли. 

 Герда пр…гляделась к цветам и пр…помнила розы на окнах и 

Кая. 

 В лесу дорогу пр…градили разбойники, они пр…держали коней 

и пр…брали всё добро к своим рукам. 

 Пр…шла весна, пр…грело солнце, пр…летели птицы, но Кай не 

вернулся. 

 Волшебное зеркало пр…красное делало безобразным, доброе – 

злым. 

 Кай и Герда пр…ятно проводили время вдвоём в маленьком 

садике. 

При этом студенты самостоятельно планируют учебное 

сотрудничество, развивают умения вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Первой группе приходится еще устанавливать 

причинно-следственные связи. Итогом их работы становится осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной форме 

(отчет о проделанной работе перед группой), что для студентов 1 курса 

представляет довольно серьезную проблему.  

Прошу ответить на вопрос: «В чем смысл мультфильма». В 

результате обсуждения приходим к личностному и профессиональному 

самоопределению.  
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Замечу, что игра с «детскими» сюжетами студентам всегда 

интересна. 

Нравственный итог урока: НЕ БОЙСЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО. 

При изучении темы «Средства художественной выразительности» 

предлагаю студентам не просто найти примеры с тропами из 

художественных произведений, а нарисовать то, как они воспринимают 

то или иное произведение. При этом жду от студентов не только 

проявления готовности и способности к самостоятельной, творческой 

деятельности, но и владения языковыми средствами – умения ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, и – самое главное – 

осознания своего места в поликультурном мире. 

Работа студента группы «Технология пиротехнических составов 

и изделий» 

 

Внутренний мир стихотворения А.А. Фета 

«Я пришел к тебе с приветом» 

 

«Важным в стихотворении является олицетворение, так как для 

поэта природа и человек – понятия неразделимые, взаимопроникающие: 

солнце «встало», «затрепетало»; лес «проснулся».  

Глаголы придают динамичность всему тексту. Точно передают 

эмоциональное состояние человека, уверенного в своих мыслях и 

чувствах аллитерация («ПРишёл с ПРиветом) и ассонанс (рАсскАзАть, 

чтО сОлнце встАлО). Эти приёмы звукописи рождают мысль о смелом и 

энергичном отношении к самой жизни: наслаждайся каждым 

мгновением, действуй, не спи! Поэтому человек на моей картинке весь в 
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окружении зелени, и даже стихотворная строка его обнимает, как 

воздушная струя». 

 

Нравственный итог урока: ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ. 

Преподавание русского языка в системе СПО – это этап обобщения, 

систематизации изученного, углубления и расширения знаний о языке, о 

языковой системе, об использовании языка в нашей речи.  

Поэтому целью урока является повышение лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенции учащихся. Применение 

игровых, компьютерных технологий, наглядных методов обучения 

позволяет сделать уроки яркими, насыщенными и дает возможность 

осуществить проверку предлагаемых на занятии заданий. Тем самым 

осуществляется самоконтроль – главный фактор самоуправления в 

процессе обучения: осознанная цель достигается быстрее и эффективнее, 

нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Такой современный урок даёт возможность студентам самим прийти 

к открытию нового знания через практическую направленность, 

приобретение знаний в процессе собственной деятельности на уроке, 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Студенты, получающие образование в ДХТ, разные в речевом 

развитии, но то, что они пытаются найти ответы на трудные 

нравственные вопросы, так очевидно.  
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В последние двадцать лет в отечественной научно-педагогической 

среде активно развиваются идеи персонализированного 

образовательного пространства следующими учеными: В.В. Грачевым [2, 

c. 11], П.Н. Кирилловым, Н.И. Корякиной [3, c. 142], А.О. Арно [1, 

c. 739]. Однако в нынешних условиях образовательным учреждениям 

сложно внедрять данные педагогические технологии в полной мере, так 

как существует ряд проблем. Для дальнейшего преодоления препятствий 

следует понять их природу, поэтому вышесказанное формирует цель 

mailto:dd.bedoeva@gmail.com
mailto:dd.bedoeva@gmail.com
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нашего исследования: охарактеризовать проблемы, которые мешают 

внедрению персонализированного образовательного пространства в 

российское школьное образование. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 выявить проблемы в отечественном школьном образовании, 

тормозящие реализацию персонализированного образовательного 

пространства; 

 дать характеристику влиянию проблем отечественного 

школьного образования на реализацию персонализированного 

образовательного пространства. 

Для решения задач, поставленных в исследовании, применены 

следующие методы: анкетирование, сравнительно-сопоставительный 

метод и системный анализ. 

Наше исследование опирается на следующие материалы: 

нормативно правовой акт «Постановления главного государственного 

санитарного врача Российской федерации «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020», Решение заседания Президиума 

Правительства Москвы. 

Практическая значимость исследования заключается в выявлении 

проблем, препятствующих внедрению новых образовательных 

технологий. После их выявления и анализа следующим этапом станет их 

решение, что выведет отечественную образовательную систему на новый 

этап развития, который будет включать в себя реализацию 

персонализированного образовательного пространства. 

В первую очередь рассмотрен нормативно-правовой аспект, 

регламентирующий устройство образовательный учреждений. Так, пункт 

2.4.3 Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской федерации «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 регламентирует наличие парт в классах образовательных 

учреждений, использующих учебные доски, расстановка которых строго 

регламентирована – «меньшие по размеру – ближе к доске, большие по 

размеру – дальше от доски» [4, c. 13]. Также в классах запрещается 

использование в учебных помещениях скамеек и табуреток вместо 
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стульев. Вышеуказанные нормы не позволяют педагогам в процессе 

урока менять расположение парт для перехода от индивидуальной к 

групповой деятельности, что значительно сокращает образовательные 

возможности.  

Кроме того, Постановление главного государственного санитарного 

врача Российской федерации «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 разрешает «в зависимости от назначения помещений 

использовать различные виды мебели, при этом допускается 

использование многофункциональной (трансформируемой) мебели» [4, 

c. 14], при этом отсутствуют требования к помещениям, в которых могут 

быть использованы данные виды мебели. Также не указано условие их 

пользования и расположения.  

Таким образом, несоответствие некоторых правовых норм 

современным образовательным трендам, имеющих доказанную 

эффективность применения, а также отсутствие четкой регламентации 

внедрения и применения инновационных организаций образовательного 

процесса в нормативно-правовых актах, направленных на их поддержку, 

выявляет и характеризует выявленную нами проблему. 

Для определения последующих проблем внедрения 

персонализированного образовательного пространства проведено 

исследование. В ходе него опрошено 13 школьных педагогов из г. 

Москвы. Целью опроса стало выявление мнения педагогов о 

многофункциональном образовательном пространстве и степени его 

внедрения в школы, в которых они работают. Для достижения 

поставленной цели респондентам задано 20 вопросов различного вида. 

Опрашиваемые учителя имели различный педагогический стажа: от 1 

года до 25 лет. 

По результатам исследования стало известно, что 

многофункциональное образовательное пространство существует в 

образовательных учреждениях только у шести педагогов, а у семи – 

отсутствует. Это говорит о том, что бюджета, выделяемого школам, не 

достаточно для организации пространства данного типа. Также в ходе 

исследования затронут вопрос организации пространства в 

образовательных учреждениях, в которых работают респонденты. По 

результатам опроса семь педагогов считают, что в их организациях 

рационально используется образовательное пространство, остальные 
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шесть так не считают. Стоит учесть, что специально оборудованное 

пространство для групповой работы имеется у десяти учителей, 

отсутствует у трёх. Специально оборудованное пространство для 

индивидуальной работы во внеурочное время имеется у девяти 

педагогов, отсутствует у четырёх. Важным показателем является уровень 

соответствия пространства и его отдельных элементов возрастным, 

индивидуальным и психофизиологическим характеристикам 

обучающихся. Учителя оценили свои школы по данному показателю 

следующим образом: высокий – шесть человек, средний – шесть человек, 

низкий – один человек. Степень технической оснащенности организации 

респонденты оценили следующим образом: высокий – шесть человек, 

средний – четыре человека, низкий – три человека. Последние два 

показателя сопоставимы с наличием многофункционального 

образовательного пространства в школе. Из трёх данных показателей в 

семи школах нет последнего, а также в семи школах средний и низкий 

показатели соответствия пространства и его отдельных элементов 

возрастным, индивидуальным и психофизиологическим характеристикам 

обучающихся и степени технической оснащенности организации. 

Интересно, что в двух школах отсутствуют ограничения для 

обучающихся в использовании имеющегося оборудования, в остальных 

11 школах они частичные. Часть оборудования обучающиеся могут 

использовать самостоятельно, часть под присмотром учителя. 

Специально оборудованное пространство для отдыха и уединения 

есть у четырех школ, отсутствует у девяти. Специально оборудованное 

пространство для неформального взаимодействия существует у четырёх 

школ, отсутствует у девяти. При этом возможность изменения 

образовательного формата в пространстве учреждения возможна лишь в 

девяти школах из 13. Уровень комфортности помещений, не 

выполняющих образовательных задач, респонденты оценили следующим 

образом: низкий – три человека, средний – семь человек, высокий – три 

человека. Удобная и комфортная мебель есть у девяти школ, отсутствует 

у четырёх. 

Важными для исследования являются предложения учителей по 

перестройке или обустраиванию зданий, в которых они работают. 

Интересно, что четырёх респондентов устраивают существующие 

оснащение и зонирование. Однако 9 учителей выразили следующие 

предложения: создать или изменить зону отдыха – три человека, создать 

зону для неформального общения – два человека, добавить новое 
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многофункциональное оборудование – два человека, создать зону для 

художественно-эстетической деятельности – один человек, полностью 

перестроить здание школы, поскольку данное не соответствует 

современным стандартам обучения – один человек.  

Известно, что бюджет школы формируется из бюджетных 

ассигнований и целевых программ развития образования. В Москве 1 

января 2020 года затраты на одного учащегося были повышены и стали 

составлять: «учащийся первого–четвертого классов – 135 тыс. р. в год; 

учащийся пятого–девятого классов – 155 тыс. р. в год; старшеклассник–

175 тыс. р. в год» [5].  

Прошло два года, и исследование показывает, что данного 

финансирования не хватает для обустройства в московских школах всех 

классов и самого здания в соответствие с нормами персонализированного 

образовательного пространства. Данный вывод указывает на вторую 

проблему, тормозящую внедрение персонализированного 

образовательного пространства. 

Также проведенный опрос выявил, что словосочетание 

«многофункциональное образовательное пространство» у большинства 

респондентов вызывает ассоциативный ряд с инновационными 

технологиями обучения, а также с мобильной мебелью в классе, у 

меньшинства возникли ассоциации с удобством. Кроме того, используют 

многофункциональное образовательное пространство в процессе своей 

педагогической деятельности четыре педагога, не используют два, у 

остальных семи респондентов, как написано ранее, оно отсутствует в 

школе. Полноценно данное пространство использует один педагог, в то 

время как остальные 4 применяют его элементы – ИКТ-технологии, 

интерактивные доски, одноместные комплекты школьной мебели, 

рекреации, оборудованные мягкой многофункциональной мебелью. В 

процессе использования многофункционального образовательного 

пространства школьными учителями применяются следующие 

педагогические методы и технологии: словесные, наглядные, 

практические, «4К» методы, проектно-исследовательские и кейс-

технологии. Таким образом, наиболее емким инструментарием работы с 

многофункциональным образовательным пространством обладает один 

респондент, что составляет 8 % опрашиваемых. Причиной этого является 

наличие данного пространства в школе, а также умений и навыков, 

приобретенных педагогом в период профессионального обучения или 

переквалификации. Из-за наличия элементов многофункционального 
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образовательного пространства 31 % респондентов использует его в 

своей педагогической деятельности, однако не так часто и не в таком 

объеме, в котором им бы хотелось. Причинами этого являются:  

 во-первых, отсутствие полноценно оборудованного 

пространства;  

 во-вторых, незнание различных методов и технологий его 

использования.  

Не видят надобности в использовании многофункционального 

образовательного пространства 8 % опрашиваемых. Также 8 % 

респондентов не знают, как им пользоваться.  

Итак, мы можем сделать вывод, что оснащение образовательных 

учреждений не позволяет в полной мере соответствовать нормам 

персонализированного образовательного пространства. Кроме того, на 

основе результатов проведенного исследования видно, что учителя не 

владеют всем многообразием педагогических методик и технологий по 

работе с многофункциональным образовательным пространством. Из 

данного обоснования следует третья проблема, мешающая внедрению 

персонализированного образовательного пространства – отсутствие 

необходимых ЗУНов у школьных педагогов. Данное явление объясняется 

тем, что методические дисциплины в российских педагогических 

университетах не включают в свою программу работу с 

многофункциональным образовательным пространством, которое 

обязательно для реализации персонализации в рамках школьного 

образования. В связи с этим, стоит рассмотреть возможность открытия 

курсов повышения квалификации учителей по использованию 

многофункционального образовательного пространства в процессе 

педагогической деятельности.  

При сравнительном анализе проблем выделяется следующая общая 

черта – всё перечисленное может быть исправлено при содействии 

государственных структур, которые так же, как и научное 

педагогическое сообщество, заинтересованы в развитии и улучшении 

школьного образования, о чем свидетельствует программа грантов и 

дополнительного финансирования. Однако кроме финансирования, 

школьная система нуждается в реформировании, которое позволит 

учителям иметь больше времени на разработку и изучение новых 

педагогических методик, освоение которых может происходить в рамках 

ежегодной переподготовки.  
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Итак, благодаря исполнению поставленных перед исследованием 

задач, достигнута цель научной работы – мы охарактеризовали 

проблемы, которые мешают внедрению персонализированного 

образовательного пространства в российское школьное образование.  

Стоит сказать, что данная работа стала вектором для дальнейшего 

выявления проблем перехода к новым педагогическим методикам, более 

глубокий анализ данного явления заслуживает отдельного и более 

детального исследования и характеристики. 
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среднего общего образования определяется нормативно-правовыми 

документами в области образования и экономическими потребностями 

региона в целом и г. Коврова в частности. 

В соответствии с Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на период до 2025 года ключевой 

целью является «качество образования, которое характеризуется: 

обеспечением глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования». 

В соответствии с ФГОС в личностных результатах освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

указано – «подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества» и «мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни». 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования перед школой ставится задача создания «системы 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда … отработки гибкой 

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования». 

В соответствии с Постановлением Минтруда России «Об основных 

направлениях развития государственной системы профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения в Российской 

Федерации» важно взаимодействие с реальным производственным 

сектором для подготовки квалифицированных кадров для экономики 

региона. 

В рамках проекта Минпросвещения России «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности обучающихся» одним из 

видов является естественно-научная грамотность. 

Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности», нацеливает образовательную организацию на 

увеличение удельного веса численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 
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образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Выбор стартапа, связанного с развитием естественно-научного 

образования, также связан с бурным развитием медицины в г. Коврове и 

отсутствием учреждений СПО и ВПО по подготовке медицинских 

кадров, востребованностью специалистов в области фармацевтики, 

промышленной экологии и сельского хозяйства и недостаточной 

мотивацией выпускников школ в получении специальностей, связанных 

с естественными науками. 

Становится очевидным, что развитие в г. Коврове 

высокотехнологичного сектора экономики требует специалистов, 

способных искать нетрадиционные решения на основе фундаментальных 

естественно-научных знаний. 

Реализация образовательного стартапа «Естественно-научный 

класс» предполагает пошаговое выполнение следующих 

организационно-педагогических мероприятий. 

Шаг 1. Обновление и разработка локальных нормативных 

документов для организации профильного обучения в 10–11 классах. 

Наличие комплекта локальных нормативных актов в ОО, 

соответствующих действующему законодательству в вопросах 

организации профильного обучения в старшей школе, является базисом 

успешного стартапа. 

Шаг 2. Разработка и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования по естественно-научному 

профилю в условиях сетевого взаимодействия. 

Во-первых, это формирование учебного плана. В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза 

Владимира Александровича Бурматова» реализуется два трека в рамках 

естественно-научного профиля: трек «Медицинский класс» (ориентация 

выпускников на выбор профессий из сферы медицины); трек «Химико-

биологический класс» (ориентация выпускников на выбор профессий из 

сферы фармакологии, биотехнологий, пищевой промышленности и 

сельского хозяйства). 

При этом учебный план профиля содержит не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области. Поскольку естественно-

научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, фармакология, биотехнологии, сельское хозяйство и др., 
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поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки». 

Во-вторых, разработка программ внеурочной деятельности, 

соответствующих реализации естественно-научного профиля. Для двух 

треков «Медицинский класс» и «Химико-биологический класс» 

разработаны общеинтеллектуальные курсы внеурочной деятельности 

такие, как «История научных открытий», «Современное естествознание», 

«Биохимия / Физическая химия» и др. 

В школе реализуются также специализированные курсы внеурочной 

деятельности в соответствии с будущими профессиональными 

предпочтениями обучающихся 10–11 классов. Для «Медицинского 

класса» предложены программы внеурочной деятельности 

«Медицинская статистика», «Оказание медицинской помощи», 

«Биология клетки», «Медицинская география», «Химия в жизни» и др. 

Для «Химико-биологического класса» – «Экологическая безопасность», 

«Основы фармакологии», «Основы биоинженерии», «Ландшафтный 

дизайн», «Химия в сельском хозяйстве» и др. 

В-третьих, разработка программы воспитания, способствующей 

повышению качества реализации естественно-научного профиля. 

В соответствии с утвержденной структурой программы воспитания в 

школе, акцент в организации воспитательных событий в «Естественно-

научном классе» сделан на следующих модулях программы: 

 В модуле «Классное руководство» разработана система классных 

часов в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

федерации на период до 2025 года: «Роль ученых и медиков в Великой 

Победе», «Роль естественных наук в создании и сохранении культурного 

наследия», «Экология жизни» и другие. 

 Модуль «Урок» связан с воспитанием исследовательской 

культуры обучающихся. Особый акцент сделан на проведении 

межпредметных исследований по математике, химии и биологии, 

например таких как: «Математическое моделирование в химии», 

«Дифференциальные уравнения в химии и биологии», «Законы 

органического роста», «Геометрические тела, образуемые молекулами» и 

др. Выполнение коллективных проектов на уроке позволит обучающимся 

успешно справиться с индивидуальным проектом. 
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 В модуле «Ключевые общешкольные дела» обновлены формы и 

содержание проведения тематических недель «Недели математики», 

«Недели химии» и «Недели биологии». 

В-четвертых, подготовка обучающихся профильного класса к 

выполнению индивидуального проекта. Индивидуальный итоговый 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания обучения. 

Примеры тем для обучающихся, желающих связать свою 

профессиональную жизнь с медициной или химической 

промышленностью и сельским хозяйством: 

 Влияние шума на организм человека. 

 Военная медицина. 

 Воспитание культуры здоровья как основа допризывной 

подготовки юношей. 

 Врачебные династии нашего города (района). 

 Выявление группы риска развития вегето-сосудистой дистонии у 

детей. 

 Изучение гигиенических аспектов школьных учебников. 

 Компьютер и здоровье школьника. 

 Профилактика миопии у детей. 

 Влияние луны на рост и развитие растений. 

 Физические и химические факторы, влияющие на рост растений. 

 Влияние комнатных растений на микроклимат помещений и 

организм человека. 

 Плодородие почв и способы его повышения. 

В-пятых, усиливаем роль социальных партнеров в сетевой 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в «Естественно-научном классе». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя 

Советского Союза Владимира Александровича Бурматова» расположено 

в ближайшем окружении с разными социальными объектами города 

Коврова, что позволяет использовать дополнительные площадки в 

реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 
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Например, на базе Ковровской государственной технологической 

академии имени В.А. Дегтярева планируется проведение занятий по 

профильным предметам в лабораториях вуза. Ковровский медицинский 

колледж примет участие в реализации программ внеурочной 

деятельности в «Естественно-научном классе». 

Планируем расширить сетевое взаимодействие с учреждениями г. 

Владимира, Иваново, Москвы. 

Шаг 3 образовательного стартапа – развитие системы 

дополнительного образования, направленного на повышение качества 

профильного образования в «Естественно-научном классе». 

Основное и дополнительное образование – это две части одного 

целого, гармонично дополняющие и позитивно влияющие одна на 

другую. 

Для обучающихся «Естественно-научного класса» разработаны и 

реализуются следующие программы: «Экологика»; «Живой организм»; 

«Зеленая лаборатория»; «Юные фармакологи»; «Ведение в научно-

исследовательскую деятельность». Также планируем, что во 

взаимодействии с детским технопарком «Кванториум33» обучающиеся 

школы освоят дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Биоквантум». 

Шаг 4. Расширение спектра участия обучающихся старших классов 

в научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах естественно-научной направленности. 

Подготовка к олимпиадам, конференциям и интеллектуальным 

конкурсам проходит в двух направлениях: комплексные 

интеллектуальные состязания для учащихся «Естественно-научного 

класса» (математика, физика, химия, биология, экология); 

специализированные интеллектуальные состязания для учащихся по 

двум трекам «Медицинский класс» и «Химико-биологический класс». 

Большая часть интеллектуальных конкурсов, в которых принимают 

участие обучающиеся, входят в перечень олимпиад, дающих 

дополнительные баллы при поступлении в вузы. 

Шаг 5. Профориентация обучающихся, мотивирование на 

продолжение образования по профилю обучения в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования. 

Шаг 6. Разработка и реализация пропедевтической программы для 

учащихся 7–9 классов по развитию интереса к естественным наукам. 
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Пропедевтическая программа ориентирована на формирование 

научного мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов у 

обучающихся в области естественных наук, способствует формированию 

интереса к экспериментально-исследовательской и проектной 

деятельности, способствует осознанному выбору профиля обучения в 

10–11 классах. 

Шаг 7. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров для профильной школы. 

Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному 

обучению диктуют необходимость повышения квалификации 

действующих педагогических кадров. 

В школе создана «Педагогическая лаборатория», объединяющая 

учителей-предметников, работающих в «Естественно-научном классе». 

Согласно Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, профильное обучение является «средством 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим за счёт 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования». 

Важно отметить, что основной целью профилизации старшей школы 

является предоставление учащимся возможности спроектировать своё 

будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления 

осознанного профессионального выбора. 
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В настоящее время обновленные ФГОС [7] ставят перед системой 

образования цель не только вооружить школьников прочной системой 

академических знаний, но и научить их применять полученные знания, 

умения и навыки для решения широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах деятельности, то есть сформировать у них 

функциональную грамотность. Однако международные исследования 

PISA 2018 года показали, что российские школьники находятся на 

среднем уровне среди стран ОЭСР по всем видам функциональной 

грамотности [4]. Эти данные подтвердила и всероссийская PISA 2021 

года, показав, что подавляющее большинство учащихся (70–80 %) 

находятся на среднем уровне сформированности функциональной 

грамотности [6].  

Кроме того, данные исследования также показали, что одним из 

самых «слабых звеньев» для российских школьников является 

естественнонаучная грамотность, чей показатель упал на 9 баллов по 

сравнению с исследованиями 2015 года, а количество учеников с 

высоким уровнем сформированности этой компетенции составил всего 

лишь 1,4 %, что является самым низким результатом [4; 6].  

Для преодоления сложившейся ситуации разработаны 

многочисленные открытые банки заданий, а также выпущены сборники 

упражнений. Однако данные меры так и не смогли помочь повысить 

уровень сформированности естественно-научной грамотности. Это 

связано, прежде всего, с тем, что задания проверяют уже 

сформированную компетентность, но не обеспечивают ее поэлементное 

формирование.  

Таким образом, для решения проблемы формирования 

компетентности естественно-научной грамотности в процессе обучения 

необходимо рассмотреть ее сущность и структуру, а затем выработать 

дидактические подходы к ее поэлементному формированию.  

Под естественно-научной грамотностью понимается способность 

использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах [1]. 
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Естественно-научная грамотность предполагает сформированность 

таких компетенций, как научно объяснять явления; оценивать и 

планировать научные исследования; научно интерпретировать 

данные и доказательства. 

Рассмотрим системную модель компетентности как дидактической 

системы, предложенной А.В. Хуторским [8], которая включает в себя 

четыре компонента.  

Теоретико-информационная компонента – набор определенных 

компетентностных знаний, относящихся к той или иной области.  

Деятельностная компонента включает в себя систему умений и 

навыков, необходимых для осуществления какой-либо деятельности.  

Опытная компонента или компетентностный опыт – это процесс 

применения полученных знаний и умений для решения ситуативных 

задач максимально приближенных по своему содержанию к 

естественной жизнедеятельности человека. 

Ценностно-целевая компонента – осознание прироста знаний, 

умений и навыков при решении ситуативных задач, формирование 

смысловых и мотивационных ориентировок и ценностей. 

Таким образом, данная модель выделяет дидактический подход к 

отбору содержания естественно-научного образования и требует 

включить в него знания, умения и навыки, составляющие основу каждой 

из трех компетенций естественно-научной грамотности. Ниже 

представлены соответствующие знания и умения, которые выделены на 

основе анализа каждой компетенции, составляющие основу естественно-

научной грамотности, позволяющие школьникам осознанно включаться 

в выполнение ситуативных компетентностно-ориентированных учебных 

заданий.  

Компетенция научно объяснять явления включает в себя: 

1. Набор знаний, необходимых для формирования компетенции: 

 академические знания в предметной области по биологии, химии, 

физике, географии, астрономии; 

 знания о сущности и механизмах осуществления базовых 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение, конкретизация, абстрагирование; 

 знания о сущности понятия «информация» и многообразии ее 

видов, методах, инструментах, запросах при поиске информации, 
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о критериях оценивания достоверности той или иной 

информации. 

2. Набор базовых умений, необходимых для формирования 

компетенции: 

 умение устанавливать существенный признак классификации 

объектов, явлений, процессов;  

 умение устанавливать основания для обобщения и сравнения; 

 умение устанавливать  критерии и проводить анализ объектов, 

явлений, процессов; 

 умение выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях с учётом предложенной 

задачи; 

 умение выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

 умение выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов;  

 умение делать выводы; 

 умение самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи; 

 умение применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации с учётом предложенной 

учебной задачи; 

 умение выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 умение находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею в различных источниках; 

 умение иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 умение выделять критерии для оценивания разной информации; 

 умение осуществлять оценивание надёжности информации; 

 умение запоминать и систематизировать информацию. 

3. Ситуативные или компетентностно-ориентированные задания, 

направленные на проверку сформированности данной компетенции. 

Компетенция оценивать и планировать научные исследования 

включает в себя: 

1. Набор знаний, необходимых для формирования компетенции: 
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 знания о теоретических и эмпирических методах, с помощью 

которых осуществляется научное исследование; 

 знания об этапах протекания научного исследования и их 

сущности; 

 знания о сущности процесса оценивания и механизмах его 

реализации. 

2. Набор базовых умений, необходимых для формирования 

компетенции: 

 умение формулировать вопросы и использовать их как 

исследовательский инструмент познания; 

 умение формулировать тему, цель, задачи, гипотезу 

исследования; 

 умение составлять план проведения исследования; 

 умение проводить по самостоятельно составленному плану 

наблюдение, несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов и 

явлений между собой; 

 умение оформлять результаты исследования; 

 умение самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, эксперимента, 

исследования; 

 умение выделять критерии оценивания достоверности, 

полученные в результате наблюдения, эксперимента и 

исследования; 

 умение осуществлять оценивание достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 умение выделять критерии применимости и достоверности 

информации, полученной в ходе наблюдения, эксперимента или 

исследования; 

 умение оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе наблюдения, эксперимента, 

исследования; 

 умение прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 
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 умение выдвигать предположения о развитии процессов в новых 

условиях и контекстах. 

3. Ситуативные или компетентностно-ориентированные задания, 

направленные на проверку сформированности данной компетенции. 

Компетенция интерпретировать данные и доказательства 

включает в себя: 

1. Необходимый для формирования компетенции набор знаний: 

 о сущности понятия «интерпретация» и способах представления 

данных и доказательств по результатам исследования;  

 о сущности процесса оценивания и механизмах его реализации. 

2. Необходимый для формирования компетенции набор базовых 

умений: 

 анализировать полученные данные и делать соответствующие 

выводы; 

 преобразовывать одну форму представления данных в другую; 

 распознавать доказательства и рассуждения в научных текстах; 

 отличать аргументы, которые основаны на научных 

доказательствах от аргументов, основанных на других 

соображениях; 

 выделять критерии оценивания достоверности полученных в 

результате наблюдения, эксперимента и исследования выводов и 

обобщений, а также научных аргументов из разных источников; 

 осуществлять оценивание достоверности полученных выводов и 

обобщений, а также научных аргументов, полученных из разных 

источников; 

 выделять критерии применимости и достоверности информации, 

полученной в ходе наблюдения, эксперимента или исследования; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения, эксперимента, исследования. 

3. Ситуативные или компетентностно-ориентированные задания, 

направленные на проверку сформированности данной компетенции. 

В качестве второго подхода к формированию ключевых 

компетенций естественно-научной грамотности предлагаем использовать 

учебные задания, выстроенные в комплекс, состоящий из трех групп: 

1. Учебных заданий, направленных на формирование компетенции 

научно объяснять явления. 
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2. Учебных заданий, направленных на формирование компетенции 

оценивать и планировать научные исследования. 

3. Учебных заданий, направленных на формирование компетенции 

научно интерпретировать данные и доказательства. 

Внутри каждой группы отдельные подвиды учебных заданий также 

должны быть выстроены в определенной логике и последовательности: 

1. Задания на овладения теми или иными знаниями. 

2. Задания, обеспечивающие овладение отдельными видами 

умений. 

3. Задания, обеспечивающие выбор и отработку умений. 

4. Задания в виде ситуативных задач или компетентностно-

ориентированных задач, направленных на приобретения опыта 

применения полученных знаний, умений и навыков.  

Чтобы обеспечить ценностно-целевой компонент и обеспечить 

осознанность у школьников при формировании ключевых компетенций 

естественно-научной грамотности, мы, опираясь на работы Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева [2; 3; 5], выделили 

следующие этапы формирования умений:  

1. Создание у учащихся мотивации к овладению умениями, 

составляющими основу компетенций естественно-научной грамотности.  

2. Предоставление учащимся знаний о сущности каждого умения и 

механизмах его реализации. 

3. Погружение учащихся в деятельность по первичному освоению 

формируемых умений. Для этого каждое умение разбивается на ряд 

последовательных операций и шагов, подбираются или конструируются 

учебные задания, в рамках которого и будут выполняться данные шаги. 

Последовательность шагов проговаривается вслух. 

4. Погружение учащихся в самостоятельную деятельность по 

вторичному освоению формируемых умений. Этот этап сопровождается 

проговариванием выполняемых действий «про себя». 

5. Формирование осознанных умений и включение их в 

познавательный опыт учащихся. На данном этапе многие действия 

выполняются в свернутом виде, становятся автоматизированными. 
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Неотъемлемой частью учебной деятельности является самооценка. 

Её важность на этапе анализа полученных результатов учебной 
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деятельности и их сравнения с запланированными результатами 

отмечали В.В. Давыдов, А.И. Леонтьев, А.С. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин 

[2; 5; 8; 10]. На значимость самооценки в процессе обучения указывает и 

А.В. Захарова [4]. По ее мнению, в ходе самооценки учащиеся 

приобретают социальный опыт, характеризующийся в оценке знания и 

незнания, своих возможностей и способностей, в анализе достижений. 

Также социальный опыт характеризуется размышлениями школьников о 

дальнейших шагах в работе над ошибками, принятием культурно-

созидательных ценностей, которые в дальнейшем лягут в процесс 

самооценивания. Такой социальный опыт непременно ведет к 

личностному росту школьников. В процессе самооценки формируются 

базовые умения, необходимые для осознанного осуществления акта 

оценивания и самооценивания. 

Как любая деятельность самооценка предполагает наличие 

готовности школьников к ее выполнению. Говоря о готовности 

школьников к самооцениванию, Е.А. Ралькова [7] выделяет три ее 

составляющих – личностную, когнитивную и практическую. Личностная 

составляющая говорит о наличии у школьников потребности к 

самооценке и интереса к ней. Когнитивная составляющая включает в 

себя знания о сущности самооценки, о способах ее формирования и 

совершенствования. Практическая составляющая является 

совокупностью умений, необходимых для осуществления самооценки. 

Это умения, связанные с целеполаганием, самоконтролем, умения по 

осуществлению анализа своих действий, сравнения промежуточных и 

итоговых результатов и другие. 

Опираясь на вышеизложенное, мы склонны говорить о том, что 

самооценку как структурную часть учебной деятельности, готовность к 

ее осуществлению необходимо формировать. Процесс этот должен быть 

целенаправленным и запланированным. Формирование самооценки 

предполагает освоение школьниками не только знаний о сущности 

самооценивания, но и развитие базовых умений, которые лягут в основу 

оценивающей деятельности. 

Рассмотрим формирование умений самооценки школьников на 

уроках биологии посредством учебного задания как одной из 

существенных форм организации процесса обучения. Опираясь на 

теоретический аспект сущности самооценки и механизмов ее протекания, 

выделили ряд базовых умений оценочного акта: 
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 выделять критерии оценки тех или иных объектов в учебной 

деятельности; 

 сравнивать и сопоставлять оцениваемые объекты с конкретными 

критериями или целостным эталоном как оценочными 

основаниями; 

 придавать оценке форму оценочного суждения; 

 отличать оценочное суждение от познавательного; 

 наполнять объекты реального мира ценностными смыслами; 

 фиксировать субъектом обучения собственные мысли, действия, 

поступки, настроения в процессе учебной деятельности; 

 отслеживать динамику продвижения в освоении способов 

познавательной деятельности, в том числе и деятельности по 

самооцениванию. 

Рассматривая возможности формирования умений самооценки 

школьников через учебное задание, проанализировали разнообразные 

подходы к их классификации и особенностям конструирования. Среди 

многообразия учебных заданий, зафиксирована группа, которую 

выделили В.С. Безрукова, И.Н. Журавлев, И.Я. Лернер, М.А. Ушакова [1; 

3; 6; 9]. Это задания, направленные на освоение содержания образования 

как целостной системы через формирование его отдельных компонентов. 

Авторы говорят о том, что в учебный процесс должны включаться 

учебные задания на освоение системы знаний, приобретение опыта 

творческой деятельности, выстраивание опыта эмоционально-

ценностного отношения, а также обязательно должны быть задания на 

формирование умений и навыков. В свою очередь, внутри каждого вида 

заданий может быть дальнейшая их конкретизация. Так, упражнения по 

формированию умений и навыков можно распределить на задания по 

формированию предметных умений, учебных умений, а также 

универсальных умений, действий и навыков. Именно к группе 

универсальных умений относят умения самооценки школьников. 

Однако в психолого-педагогической литературе, если и встречается 

описание учебных заданий по формированию самооценки, то оно 

касается самооценки как личностного качества. На наш взгляд, 

отсутствует четко выделенная группа учебных заданий, направленных на 

формирование умений по осуществлению самооценки как деятельности, 

а также не описаны особенности конструирования таких заданий и 

включения их в учебный процесс.  
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В данной работе мы остановились на некоторых особенностях 

учебных заданий, направленных на формирование умений самооценки 

школьников. Под особенностями мы будем понимать некие построения 

(конструкты), придающие учебному заданию дидактическую 

индивидуальность и помогающие решать поставленные задачи, в 

частности формирование тех или иных умений самооценки. В задания 

подобного типа необходимо включать такие конструкты, которые 

провоцировали бы, и подталкивали ученика на решение поставленной 

задачи через применение того или иного умения, связанного с 

самооценкой, что, в свою очередь, будет создавать условия для развития 

и совершенствования этих умений.  

Так, для формирования умений выстраивания оценочного 

суждения и выделения отличий между оценочными и 

познавательными суждениями в учебные задания можно включать 

конструкты в виде готовых оценочных и познавательных суждений как 

образцов. Конструктами также будут являться вопросы к тексту задания, 

направляющие деятельность школьников на формирование заложенного 

в задании умения или умений. Например, для учащихся 6 класса в теме: 

«Строение и значение цветка» учитель предлагает такое задание: 

«Прочитайте предложенные суждения о цветке. Чем отличаются эти 

суждения? Какое из этих суждений мы можем назвать оценочным, а 

какое познавательным? Попытайтесь самостоятельно, по данному 

образцу сформулировать подобные суждения. 

Цветок – это удивительное творение природы, притягивающее 

своей чарующей красотой и тонким ароматом; 

Цветок – это видоизмененный побег». 

В учебные задания по формированию умений сравнивать и 

сопоставлять, важно встраивать оценочные основания, которые будут 

являться некими образцами оценочного акта. Основания желательно 

представлять в разных формах их фиксации, например, это могут быть 

правила, нормы, эталоны, ценности и другое. В этих же заданиях 

необходимо присутствие и критериев оценки, по которым будет идти 

сравнение, и выстраиваться оценочное суждение. Критерии также 

должны подаваться во всем их многообразии: познавательные критерии, 

материальные, эстетические, нравственные и другие. 

Например, задание для учащихся 8 класса, направленное на 

формирование умений сравнивать и сопоставлять, может иметь 

следующий вид: «Прочитайте текст параграфа «Работоспособность. 
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Режим». Сравните организацию своего режима дня с организацией 

режима, представленного авторами учебника. Дайте оценку 

организации своего режима. Для этого выделите оценочное основание в 

тексте параграфа, по которому будет проходить самооценка».  

В качестве заданий с подобной задачей могут выступать 

микротексты, которые предлагает учитель по той или иной теме урока. 

При изучении темы «Стебель, его строение и функции» ученикам 6 

класса можно предложить такой микротекст: «Саша знал о пользе 

березового сока. У его мамы был болен желудок, и он решил ей помочь. 

Сходил в лес, набрал литровую банку сока. При этом ему пришлось 

сделать надрезы на стволах трех берез». Далее учитель предлагает 

учащимся оценить поступок Саши, используя познавательный, 

экологический и нравственный критерии, сформулировать оценочное 

суждение. 

Учитывая, что основой процессов оценивания и самооценивания 

является личностная система ценностей школьника, мы видим 

необходимость использования учебных заданий, направленных на 

формирование умений раскрывать ценностные смыслы объектов 

окружающего мира, в том числе и объектов учебной деятельности. 

На вводном уроке биологии в 6 классе конструктом подобного задания 

является особый прием подачи этого задания школьникам. Учитель 

берет в руки комнатное, цветущее растение и предлагает письменно 

ответить на вопрос: «Что вы видите у меня в руках?», при этом 

педагог подчеркивает, что необходимо написать не менее трех 

вариантов ответа. Далее учитель открывает часть доски, где 

написаны его ответы на этот же вопрос и просит учеников сравнить 

их ответы с ответами на доске. После этого учитель просит устно 

ответить на вопрос: «В чем вы видите разницу в ответах»? 

Преобладающие ответы учеников: растение, цветок, комнатный 

цветок, цветущее растение, горшок с цветком и другие; 

Ответы на доске: красоту, природу, жизнь, мое увлечение и другие. 

Далее идет беседа с учащимися, в процессе которой учитель 

выводит их на ценностное восприятие мира. 

Таким образом, включенные в урок учебные задания, направленные 

на формирование умений самооценки школьников, делают процесс 

формирования запланированным и целенаправленным. 
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Новые технологии, глобализация, демографические проблемы 

изменили общество. Результатов образования, которых было достаточно 

предыдущим поколениям, уже не хватает, чтобы стать успешным в 

современном мире. Становится актуальным образование, которое 

направлено на переход от традиционной системы школьного обучения 

предметным знаниям и умениям к созданию условий для развития у 

обучающихся компетенций XXI века. 

В свете новых представлений специалист будущего должен уметь: 

 быть кросс-функциональным (работать на стыке профессий) и 

быть готовым менять профессии; 

 работать удаленно; 

 собирать большой объем информации и распоряжаться ею; 

 самообучаться и переобучаться на протяжении всей жизни; 

 разбираться в основах IT-технологий; 

 быть способным к научным дисциплинам; 

 творчески мыслить; 

 обладать soft-skills – умением мягко, терпеливо, 

доброжелательно добиваться целей. 

Чтобы обучающиеся смогли соответствовать вышеперечисленным 

требованиям, в школах необходимо создать условия не только в урочное, 

но во внеурочное время. Например, через деятельность научного 

общества учащихся. 

Нетрадиционные формы занятий являются наиболее эффективными 

для создания условий по формированию у обучающихся навыков и 

компетенций XXI века. Это сильная мотивация в обучении. Они 

отличаются по структуре, содержанию, распределению обязанностей и 

деятельности педагога и ученика, а также оценке результатов работы. В 

деятельности НОУ применяются следующие нестандартные формы 

организации работы. 

Научный стендап 

У будущих специалистов наряду с требованиями к 

профессиональной квалификации должно быть сформировано умение 

общаться. Важной частью коммуникативной компетенции является 

навык публичного выступления, который необходим многим: студентам, 

преподавателям, руководителям различного ранга, менеджерам. 

Выявление уровня сформированности навыков публичного 

выступления учащихся в рамках школьного научного общества 
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происходит на научно-практических конференциях. Успешная защита 

исследовательской работы зависит не только от научных изысканий, но и 

от умений, необходимых для публичных выступлений. Выступающий 

должен владеть основными нормами построения устного высказывания 

(соответствие теме, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения; уметь 

интонационно окрашивать свою речь; применять невербальные средства 

общения с аудиторией). 

Презентовать результаты своей работы обучающиеся могут в форме 

«научного стендапа», придерживаясь правил: 

 участники рассказывают о своих проектах или 

исследовательских работах; 

 каждое выступление длится не более 10 минут; 

 участник сам выбирает жанр своего выступления; 

 аудитория определяет победителя голосованием. 

При подготовке выступления в форме «научного стендапа» 

выделить следующие этапы: 

 На первом этапе нужно продумать внешний вид выступающего 

(спортивный костюм, защитные лабораторные очки, джинсы, 

фартук, строгий костюм, белый халат и т.д.). 

 На втором этапе необходимо придумать нестандартное начало 

выступления (инсценировка, провокационный вопрос, 

использование шутки или анекдота, детской сказки, фрагмента 

известного кинофильма или мультфильма и т.д.). 

 На третьем этапе разрабатываются элементы интерактивной 

работы с аудиторией (привлечение зрителей к постановке опытов 

и экспериментов, к участию в инсценировке оратора, диалог с 

аудиторией и т.д.). 

 На четвертом этапе выступающий находит форму 

нетривиального окончания выступления (спецэффекты, лозунг, 

танец, речовка, музыкальное сопровождение). 

Антикафе 

Для формирования навыков и компетенций XXI века эффективна 

технология развития критического мышления, которая создает условия 

для постановки обучающимися целей, помощи в определении маршрута 

их достижения посредством разнообразных стратегий, методов и форм. 
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Что такое антикафе? Антикафе (также свободное пространство, 

тайм-клуб или тайм-кафе) – общественное заведение социальной 

направленности, где оплачивается проведённое время, в стоимость 

оплаты входят различные угощения, развлечения и мероприятия. 

В антикафе НОУ угощение бесплатное, а развлечение – научная 

дискуссия. Дискуссия (рассмотрение, исследование) – это способ 

обсуждения и поиска истины в процессе исследования научных или 

житейских проблем. Цель дискуссии – достичь взаимопонимания между 

сторонниками противоположных точек зрения на проблему, найти пути 

ее решения. Решение вопроса или проблемы должно быть всегда 

бинарным, т. е. требующим либо положительного, либо отрицательного 

ответа. 

Для подготовки занятия в форме «антикафе» можно выделить 

следующие этапы: 

1) выбор обучающимися насущной проблемы; 

2) формирование групп для обсуждения; 

3) поиск и анализ материалов, посвященных рассматриваемому 

вопросу; 

4) презентация своей точки зрения; 

5) рефлексия. 

Пример занятия. Расширенное заседание научного общества 

учащихся антикафе «СейЧас». 

Ведущий антикафе знакомит с правилами проведения дискуссии: 

 я готов выслушать каждого; 

 я выясняю все аргументы и факты, относящиеся к теме 

обсуждения; 

 я подвергаю критике идеи, но не людей; 

 я хочу найти наилучшее решение проблемы; 

 я могу изменить свою позицию в ходе дискуссии. 

Например, поговорим о доме, современных взглядах на дом, об 

инновациях в проектах. На сегодняшний день – это нанодом, экодом и 

умный дом. Аудитория распределяется на три группы, каждая из 

которых находит и анализирует информацию по своей теме. В ходе 

дискуссии обучающиеся обсуждают преимущества и недостатки каждого 

дома. Результатом работы является заполнение таблицы и обсуждение 

полученных данных. 
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 Достоинства Недостатки 

Нанодом   

Экодом   

Умный дом   

 

В качестве рефлексии обучающиеся рисуют на ватмане дом 

будущего, в который добавляют выбранные и обоснованные ими 

элементы от каждого дома. 

Геокешинг 

Образовательный геокешинг формирует следующие навыки и 

компетенции ХХI века: ответственность, решение нестандартных задач, 

работа в условиях неопределенности, организация своей деятельности, 

управление ресурсами, постановка задач, формирование команд, 

коммуникационные навыки, межличностные навыки – работа в команде, 

управление информацией – обработка и анализ данных.  

В данном формате игры одни участники прячут тайники, с помощью 

GPS определяют их географические координаты и сообщают о них в 

Интернете. Другие игроки по этим координатам с помощью GPS-

приемников ищут спрятанное. Для традиционного тайника в описании 

указываются координаты места закладки, возможные подсказки или 

просто история этого места.  

Для проведения геокешинга необходимо сформировать несколько 

команд. Команда-организатор определяет маршрут с помощью GPS-

навигатора, места закладки тайников и оповещение в сети Интернет. 

Участники команды-организатора разрабатывают практико-

ориентированные задания естественно-научной направленности. 

Например, «Определение органолептических свойств родниковой воды», 

«Определение высоты дерева», «Определение почвенных горизонтов». 

Остальные команды следуют по заданному маршруту, выполняя задания. 

В маршрутном листе оценивается качество и скорость выполнения 

заданий.  

Метапредметная конференция 

Еще одной формой занятий, направленных на развитие навыков и 

компетенций ХХI века, является метапредметная конференция. Такая 

конференция позволяет одну тему рассмотреть с разных точек зрения, 

сформировать у обучающихся наиболее полное представление об 

исследуемом объекте. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» проведено несколько метапредметных конференций – «Великая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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тайна воды», «Земля – наш общий дом», «Огонь», «Воздух». По 

результатам выпущены сборники исследовательских работ 

обучающихся. В школьной метапредметной научно-практической 

конференции «Великая тайна воды» приняло участие 20 человек, в том 

числе шесть младших школьников, 13 учащихся средних и старших 

классов. Представленные работы отличались широтой тем: «История 

водопровода в г. Муроме и роль А.В. Ермакова в создании водонапорной 

башни» (9 класс), «3d модель водной глади» (10 класс), «Роль воды в 

русских народных сказках» (8 класс), «Что такое минеральная вода?» (2 

класс), «Изучение поверхностных свойств жидкости и определение 

коэффициента поверхностного натяжения воды различными методами» 

(9 класс), «Математическая модель воды» (9 класс) и другие. 

Некоторые исследовательские работы из сборника по метатеме 

«Воздух»: «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию ели 

обыкновенной» (10 класс), «Использование слова «воздух» во 

фразеологических оборотах» (8 класс), «Статистическая обработка и 

сравнительный анализ климатических условий города Мурома за декабрь 

2021 года» (6 класс), «Исследование уровня загрязнения окружающей 

среды автотранспортом в районе Меленковского шоссе» (8 класс). 

В сборник исследовательских работ по метатеме «Огонь» вошли 

работы различной направленности: «Исследование некоторых страниц из 

истории развития пожарной охраны в России и городе Муроме» (10 

класс), «Живой огонь» (Образ огня в русской литературе) (8 класс), 

«Олимпийский огонь» (7 класс), «Цвет огня» (8 класс). 

Каникулярная сессия 

На каникулах в школе создаются условия для формирования и 

развития навыков и компетенций ХХI века. Формы работы школьного 

научного общества «Поиск» каждый день разные. План занятий 

согласовывается с учителями. Обучающиеся имеют возможность 

работать в группах и индивидуально, развивая когнитивные, социально-

эмоциональные и цифровые навыки. 

План осенней каникулярной сессии НОУ  

Основы научно-исследовательской деятельности учащихся. Работа 

проводилась в медиатеке.  

Цель: ознакомление членов школьного НОУ с видами научно-

исследовательской деятельности.  
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Задачи:  

1) подбор и анализ необходимой литературы по данной теме; 

2) выпуск памятки для учеников, занимающихся исследовательской 

деятельностью; 

3) создание презентации «Основы научно-исследовательской 

деятельности»; 

4) размещение разработанных продуктов на школьном сайте. 

Экологическое направление  

Под руководством учителя химии обучающиеся проводили 

сравнение органолептических свойств родниковой и водопроводной 

воды. 

Цель: экологическая оценка воды. 

Задачи: 

1) определение и сравнение органолептических свойств родниковой 

и водопроводной воды; 

2) установление соответствия качества воды санитарным нормам. 

Под руководством учителя биологии учениками созданы мини-

проекты, которые использованы в разработке школьной инициативы 

«Лиственница – королева леса», посвящены задаче озеленения 

микрорайона школы лиственницами, выращиваемых в школьном дворе. 

Естественно-научное направление  

Выращивание кристаллов соли и медного купороса под 

руководством учителя физики. 

Цель: ознакомление и овладение учащимися навыков по 

организации и постановке экспериментальной исследовательской 

работы. 

Задачи: 

1) поиск и анализ информации, посвященной выращиванию 

кристаллов; 

2) выбор методики выращивания кристаллов поваренной соли и 

медного купороса; 

3) проведение эксперимента. 

Учитель химии провела открытую лекцию и рассказала школьникам 

о классификации пищевых добавок, их влиянии на здоровье человека. 

Обучающимися проведена небольшая исследовательская работа, в 

которой анализировалась информация на этикетке состава чипсов.  
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Лингвистическое направление 

Учитель русского языка и литературы ознакомила учащихся с 

понятием статьи – научной, публицистической, художественно-

публицистической. Ученики на практике применили знания – написали 

статьи на темы: «Трудно ли быть взрослым?», «Что мне дала поездка в 

Сочи», «Деревня будущего – какая она?». Статьи переданы редактору 

школьной интернет-газеты. 

Краеведческое направление 

Учитель русского языка и литературы провела мастер-класс по 

основам исследовательской работы по теме «Деревня – душа России», на 

котором развивались умения учащихся выдвигать гипотезу, 

формулировать тему, цель, делать вывод; даны рекомендации по сбору 

материала о своей семье (генеалогическое дерево), работе с архивными 

документами. 
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personality development aimed at building a successful individual trajectory of 
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Управление развитием личности в современной школе актуально и 

перспективно. Это обусловлено, прежде всего, тем, что одним из 

направлений национального проекта «Образование», решающим задачу 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
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качеству общего образования к 2024 году, стал проект «Учитель 

будущего». Он ориентирует на создание в образовательной среде точек 

роста для профессионального и карьерного лифта педагогов, 

профессиональную переподготовку 50 % работников.  

Как это сделать? Таким вопросом задались мы, администраторы 

МБОУ «СОШ № 1», город Гусь-Хрустальный. 

Исследованиями в области управления организацией занимались на 

протяжении более 100 лет как зарубежные, так и отечественные 

специалисты, с целью повысить качество коллективного труда. 

Предлагались разные типы управления. Несомненно, управление 

человеческими ресурсами – путь к успеху предприятия, будь это школа 

или производство.  

Любой педагог – это личность, работающая в команде. Личность – 

это самое главное в человеке, важнейший его социальный признак. 

Главный признак личности – ее индивидуальность [2, 187], единство 

неповторимых личностных свойств конкретного человека. И именно от 

каждой в отдельности взятой личности зависит успешность общего дела. 

В нашем случае – обеспечить качественное образование детей, их 

социализацию в быстро меняющемся мире. Поэтому главной задачей 

менеджмента в образовании является повышение эффективности работы 

за счет всестороннего развития и разумного применения творческих сил 

учителя, повышение уровня его квалификации, компетентности, 

ответственности, инициативы. И здесь важны типологические 

особенности личности, то, как они отражаются на участии ее в сфере 

трудовых отношений и выборе роли в команде. Поэтому главное 

внимание администраторов при этом сосредоточивается на проблеме 

мотивации личности к успешной деятельности на благо общего дела. 

Мотивационный процесс благотворно действует на личность работника, 

вызывает заинтересованность в собственном развитии, 

самосовершенствовании, поскольку именно эта система сегодня 

наиважнейший резерв повышения эффективности производства [3, 134]. 

МБОУ «СОШ № 1» основана в 1977 году и занимается 

образовательной деятельностью по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования для 

детей и взрослых, профессионального обучения. Для успешного 

функционирования педагогическим коллективом разработана Программа 

развития школы на 2020–2025 годы, в которой обозначены основные 

положения педагогической концепции. Школа традиционно работает в 
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инновационном режиме, реализуя программы и проекты областного и 

Всероссийского уровней.  

Педагогические работники несут на себе основную функцию – 

ведение образовательной деятельности по разным программам. На 

сегодняшний момент из 38 человек 33 работника имеют высшее 

образование (87 %), 31 человек – высшее образование педагогической 

направленности (81 %), 36 человек (95 %) аттестованы, 20 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 16 – 1 квалификационную 

категорию, два человека – статус «Молодой специалист». Все педагоги и 

руководители прошли курсы повышения квалификации за последние три 

года (100 %), 12 человек – профессиональную переподготовку. 

Коллектив МБОУ «СОШ № 1» разный по возрасту. Среди школ города 

его отличает равное процентное соотношение педагогов, проработавших 

не более трёх лет и тех, кто имеет педагогический стаж более 40 лет. В 

нем более 30 % педагогов, кому не исполнилось 35 лет. Средний возраст 

коллектива 42 года. Данные количественные характеристики говорят о 

том, что педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 1» достаточно 

молодой, состоит из специалистов, постоянно повышающих уровень 

своей квалификации.  

Развитие личности педагога исходит из Миссии школы. Миссия 

МБОУ «СОШ № 1» обозначена в Программе развития – стать 

социокультурным центром, в котором каждый ребенок был бы 

успешным. Успешность ребенка формирует успешный учитель, 

успешный коллектив. Соответственно, стратегия развития педагогов 

предполагает выстраивание модели, где каждый педагог стремится к 

своему развитию, к высокому результату деятельности. Основные задачи 

стратегии: 

 прогноз и планирование потребности в кадрах; 

 управление карьерой и профессиональным ростом педагогов; 

 анализ личностного роста и развития педагогических 

работников; 

 расширение профессиональных компетенций учителя, 

повышение уровня его творческой активности и 

исполнительности;  

 организация процесса адаптации, обучения, тренинга, 

формирование организационной культуры педагогических 

работников;  
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 осуществление информационной и методической поддержки 

каждого педагога школы;  

 обновление форм и методов стимулирования педагогов, создание 

условий для их творческой самореализации;  

 осуществление социальной, материальной и моральной 

поддержки педагогов.  

Работа с кадрами в МБОУ «СОШ № 1» выстраивается внутри 

организационной структуры управления. В схеме видны четкие 

взаимосвязи между всеми участниками образовательного процесса. 

Особое внимание надо обратить на то, что в административном корпусе 

выделены специалисты, которые отвечают за обучение педагогов на 

курсах повышения квалификации, научно-методическое сопровождение 

и наставничество, аттестацию педагогов, ведение делопроизводства, что 

закреплено должностными инструкциями. Большая роль в управлении 

персоналом отведена научно-методическому совету, основная задача 

которого обеспечить развитие личности педагога как основного 

работника организации.  

 
Администрация совместно с научно-методическим советом 

выдвинула ряд задач, позволяющих выстроить успешную траекторию 

индивидуального развития каждого учителя, разработала комплекс 

мероприятий. Большое внимание уделяется молодым специалистам. 

Каждый имеет индивидуальное сопровождение, направленное на 
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обеспечение роста его профессионального мастерства. Особое место в 

успешной профессиональной адаптации молодых учителей занимает 

учитель-наставник. 

Стратегия развития личности педагога в МБОУ «СОШ № 1» 

включает в себя мотивационную составляющую по трем направлениям: 

экономическому, организационно-правовому и морально-

психологическому. 

Отрадно то, что кроме вознаграждения за труд согласно 

отработанным часам, педагоги получают стимулирующие выплаты, 

премии, медосмотр. Есть в практике школы и выделение ведомственных 

квартир. Это помогает закрепить молодых специалистов, семьи 

педагогов. Сегодня в школе работает три семьи учителей. 

В МБОУ «СОШ № 1» разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность работников. Перед работниками 

ставятся четкие правила ведения трудовой деятельности, они имеют 

право участвовать в коллегиальных органах управления таких, как 

Педагогический совет, Совет школы, Общее собрание трудового 

коллектива. Кроме этого, в МБОУ «СОШ № 1» 100 % охват работников 

профсоюзным движением. Администрация не боится делегировать свои 

функции педагогам: три учителя школы работают по внутреннему 

совместительству заместителями директора по работе с одаренными 

детьми, по методической поддержке учителей в период аттестации и 

молодых педагогов, по организации работы учителей начальной школы.  

В МБОУ «СОШ № 1» сформирована своя корпоративная культура. 

Это команда, которая имеет свои бренды. Педагогам закуплена 

праздничная форма, спортивная форма с логотипом «Первая школа». У 

учителей есть для работы «Блокнот учителя Первой школы», ручки, 

значки, шопперы. У учеников, участников школьных общественных 

объединений есть форма: «Летняя школа», «Медиацентр», 

«Журналисты», «Спортсмены». Это делает команду школы 

выделяющейся среди школ города, создает особую атмосферу, в которой 

хочется работать и продвигаться. 

В школе работают проблемные и творческие группы, готовые 

совместными усилиями решать инновационные, проектные, креативные 

задачи. Администрация и педагоги – члены НКО «Союз Первой школы». 

За последние восемь лет школа и НКО реализовали одну областную 

инновационную программу (100 % участие педагогов), 16 проектов 

областного и Всероссийского уровней, принесших школе более 
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10 000 000 рублей на развитие (100 % участие педагогов). 

Администрацией школы поощряется любая интересная инициатива, 

способствующая достижению конечной цели – успешности детей, 

успешности педагогов. 

В МБОУ «СОШ № 1» ежегодно награждаются учителя за 

творческий труд. Педагоги имеют ведомственные награды: «Почетный 

работники общего образования» – два человека; «Почетный работник 

профессионального образования» – один человек; награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки – 16 человек; победители и 

лауреаты конкурса «Лучшие учителя России» в рамках национального 

проекта «Образование» на региональном уровне – четыре человека. 

В МБОУ «СОШ № 1» ведется планомерная работа, направленная на 

профессиональный рост педагогов, повышение уровня компетентности. 

На основании мониторинга профессиональных дефицитов планируется 

обучение педагогов, их участие в семинарах, конференциях, конкурсах, 

проектах. Учителя МБОУ «СОШ № 1» один раз в три года проходят 

курсы повышения квалификации по своей специальности. За последние 

восемь лет на базе МБОУ «СОШ № 1» прошли три городских семинара 

(100 % участие учителей), пять областных семинаров (100 % участие 

педагогов), один областной форум молодых педагогов. В 2021–2022 

учебном году школа работала в режиме постоянно действующего 

семинара «Наставничество как механизм профессионального роста 

педагога». Команда молодых педагогов под руководством наставников 

провела серию открытых мастер-классов по современному уроку. Эта же 

команда из пяти человек стала победителем областного конкурса 

«Молодые профессионалы». Постоянное обучение, саморазвитие дает 

возможность учителям «МБОУ «СОШ № 1»  аттестоваться на высшую и 

первую квалификационную категории.  

В Школе прослеживается дух коллективизма, где каждый знает, для 

чего он что-то делает, к какому результату надо прийти. Стратегическая 

модель развития личности педагога направлена на выстраивание 

успешной траектории индивидуального развития каждого учителя. В 

МБОУ «СОШ № 1» работает команда личностей, творческих, 

инициативных, ответственных, способных решать самые сложные 

задачи, отвечать на все вызовы современности. Это дает свои 

положительные результаты. 

МБОУ «СОШ № 1» имеет степени лауреатов, дипломантов 

конкурсов различных уровней. Она занимает третью позицию в рейтинге 
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11 школ, готовящих победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном, областном и Всероссийском уровнях (от 

5 % до 7 %), уступая лишь образовательным учреждениям с 

углубленным изучением предметов. Ежегодно школу оканчивают 

выпускники с аттестатами особого образца («отличием») и медалями «За 

особые успехи в обучении» (в среднем от 12 % до 20 %). 96 % 

выпускников 9 и 11 классов продолжают обучение в различных учебных 

заведениях. Спектр поступления обширный. Дети МБОУ «СОШ № 1» 

активно занимаются дополнительным образованием, им охвачено более 

80 % учащихся. По итогам независимой оценки качества образования, 97 

% респондентов МБОУ «СОШ № 1» удовлетворены качеством условий 

оказания услуг. 

Несомненно, такие высокие результаты достигнуты в результате 

работы большой команды личностей – коллектива Первой школы, у 

которой есть девиз «Первая всегда первая». 

 

Литература 

1. Национальный проект «Образование» на период с 2019 по 2024 

годы. URL: edu.gov.ru›Современная школа (дата обращения: 

07.02.23). 

2. Михайлина Г.И. Управление персоналом. уч. пособие. М.: 

Дашков И.К. URL: http://znanium.com/catalog/product/415303 (дата 

обращения: 07.02.23).  

3. Мотивация труда. URL: https://economy-ru.com/ekonomika-

predpriyatiy-rf/motivatsiya-truda-57378.html (дата обращения: 

07.02.23).  

  

https://edu.gov.ru/national-project
http://znanium.com/catalog/product/415303
https://economy-ru.com/ekonomika-predpriyatiy-rf/motivatsiya-truda-57378.html
https://economy-ru.com/ekonomika-predpriyatiy-rf/motivatsiya-truda-57378.html


 

86 

Бухарова С.Е., 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

округ Муром, Владимирская область; 

school4murom@yandex.ru 

 

Управление реализацией предметных концепций в 

образовательном процессе школы 

 

Аннотация: в статье представлен опыт планирования работы 

школы через включение образовательных событий, связанных с 

реализацией предметных концепций на основе их интеграции и 

межпредметных связей. 

Ключевые слова: образовательный процесс; предметные концепции; 

интегративный подход; межпредметные связи; образовательные события; 

качество образования. 

Bukharova S.E., 

MBOU «Secondary School No. 4», 

Murom District, Vladimir Region; 

school4murom@yandex.ru 

 

Management of the implementation of subject concepts  

in the educational process of the school 

 

Abstract: the article presents the experience of planning the work of the 

school through the inclusion of educational events related to the 

implementation of subject concepts based on their integration and 

interdisciplinary connections. 

Keywords: educational process; subject concepts; integrative approach; 

interdisciplinary connections; educational events; quality of education. 

 

В условиях введения ФГОС общего образования с целью 

обновления содержания и методики преподавания отдельных учебных 

предметов на федеральном уровне разработаны предметные концепции. 

Концепции предметных областей рассматриваются в качестве базиса, 

определяющего содержательные линии по каждому преподаваемому 

учебному предмету. Во всех концепциях большое внимание уделено 

методическим и технологическим аспектам обучения, говорится о 
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важности использования в образовательном процессе современных 

педагогических технологий, организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности, внедрения интерактивных методов 

обучения. 

Педагогами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

накоплен определенный опыт реализации современных предметных 

концепций на уровне начального, основного и среднего общего 

образования. Однако возникла потребность привести эту работу в 

систему на основе интегративного подхода к преподаванию учебных 

предметов. Убеждены, что интеграция предметных концепций через 

реализацию межпредметных связей в преподавании способствует 

повышению качества образования в школе. 

Для понимания взаимосвязи между реализацией предметных 

концепций и повышения качества образования ответим на несколько 

вопросов. Что такое «концепция» применительно к нашей 

образовательной отрасли? Почему концепции могут способствовать 

повышению качества образования? Какие существенные признаки она 

имеет? 

Во-первых, концепция имеет единый замысел (единую идею). Во-

вторых, концепция представляет собой систему принципов разного 

уровня (аксиологического, методологического, теоретического и 

эмпирического). В-третьих, концепция является основой для 

определения содержания образования, организации его системы и 

управления ею. В-четвертых, на основе концепции создаётся 

терминологическая система, отражающая как теоретический, так и 

эмпирический (технологический) уровень образования. В-пятых, 

концепция предусматривает изменения существующих оснований, 

являясь новым шагом в развитии науки и практики (теории и 

технологии). 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

интегративный подход к реализации предметных концепций в учебно-

воспитательном процессе реализуется в тесной взаимосвязи основных 

модулей: учебного процесса, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, воспитательного процесса. 

Вектор изменений в модуле «Учебный процесс» направлен на 

разработку и внедрение рабочих программ разных учебных дисциплин, 

предусматривающих интеграцию преподавания учебных предметов, что, 

несомненно, будет способствовать повышению качества образования в 
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соответствии с федеральными государственными стандартами 

начального, основного и среднего общего образования. 

Обновление содержания учебных предметов позволит ввести в 

учебный процесс междисциплинарные лабораторные и практические 

работы, реализовывать групповые и индивидуальные проекты, 

общешкольные акции («Умная перемена», онлайн-конкурс «Предметный 

марафон», «Школы исследователей» и др.) Педагогами МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» создается банк межпредметных 

заданий и копилка современных образовательных технологий, 

направленных на интеграцию предметных концепций. 

В модуле «Внеурочная деятельность» планируется расширение 

спектра и реализация интегрированных программ внеурочной 

деятельности по всем направлениям, предусматривающих сквозную 

линейку от начальной до старшей школы. В школе реализуются 

программы «Тайны истории не мыслимы без поиска», «В мире 

интересных фактов», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом», 

«Вопросы без ответов», «Мир под микроскопом», «Вездесущая химия», 

«Экспериментариум» и многие другие. Обязательным условием 

реализации всех программ внеурочной деятельности является создание 

учащимися интегрированных проектов и участие в образовательных 

событиях на межпредметной основе. 

В модуле «Дополнительное образование» в школе идет обновление 

программ детских общественных объединений через интеграцию в их 

содержание предметных концепций. Педагогами разрабатываются и 

реализуются программы «Детская проектная инициатива», «Золотое перо 

журналиста», «Компьютерная графика и дизайн», «Музееведение» и 

другие, обновлена программа деятельности Научного общества 

учащихся «Инсайт», введены новые формы работы: «сеттинг», 

кураторская методика, speed dating – быстрые свидания, коучинг и др., 

продолжает свою работу ежегодная научно-практическая конференция 

школьников «Учение с увлечением – старт в науку». 

Модуль «Воспитательная работа» связан с расширением спектра 

воспитательных событий межпредметной направленности. Гордостью 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» являются ежегодные 

общешкольные воспитательные события: «Город талантливых людей», 

«Последний герой», «Вместе мы сила» и др.; организована профильная 

смена лагеря дневного пребывания «STEAM-площадка»; ежегодная 
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метапредметная олимпиада «Вперед, в будущее!» с участием социальных 

партнеров и др. 

В комплексе все мероприятия четырех модулей в реализации 

предметных концепций на основе интегративного подхода позволят 

реализовать программу образовательных событий, направленных на 

интеграцию предметных концепций в учебном процессе, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании и воспитательной работе, 

определить их место в целостном образовательном процессе. 

В планы работы школы включены следующие образовательные 

события, связанные с реализацией предметных концепций на основе их 

интеграции: 

 Методическая мастерская «Триада язык – культура – личность 

как основа организации образовательного процесса в школе» и 

воспитательное событие «Как слово ваше отзовется» связаны с 

реализацией Концепции преподавания русского языка и литературы. 

 В рамках реализации Концепции поддержки детского и 

юношеского чтения проведены викторина «Читать не вредно, вредно не 

читать» и неделя русского языка и литературы «Великое русское слово». 

 Педагогический совет «Математическая культура учащихся: 

основные характеристики и технологии формирования» и неделя 

математики «Математическая эстафета» запланированы в ходе 

реализации Концепции развития математического образования. 

 Концепция УМК по отечественной истории – Историко-

культурный стандарт натолкнули на идею проведения педагогического 

совета «Почему надо знать историю своей страны?» и общешкольного 

квеста «Тайны истории не мыслимы без поиска». 

 Неделя обществознания «Права ребенка», методическая 

мастерская «История не учит, у неё учатся» и социальный проект 

«Подросток и закон» проводятся в рамках реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание». 

 Концепция модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранный язык» рассматривается 

на педагогическом совете «Формирование коммуникативной культуры 

на уроках иностранного языка» и в ходе общешкольной недели 

иностранных языков «Выучить иностранный язык легко!». 

 Педагогический совет «Формирование географических 

представлений у современных школьников» и социальный проект 



 

90 

«География России» направлены на реализацию Концепции развития 

географического образования. 

 Концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» 

(Биология. Химия. Физика) позволили включить в план работы школы 

такие образовательные события, как педагогический совет «Роль 

биологии, химии и физики в формировании научного мировоззрения 

школьников», неделю биологии «Природа вокруг нас», конкурс 

«Сохраним планету Земля», неделю химии и физики «В мире интересных 

фактов».  

 Методический семинар «Кто привык трудиться, тому без дела не 

сидится» и неделя технологии «Мастера на все руки» проводятся в 

соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Технология». 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» 

реализуется в рамках педагогического совета «Развитие художественно-

эстетического вкуса у современных школьников» и конкурса-выставки 

«Красота спасет мир». 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» связана с проведением педагогического совета 

«Формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков» 

и осеннего марафона «Вперед за здоровьем!». 

 Неделя физической культуры и ОБЖ «В здоровом теле – 

здоровый дух!» и методический семинар «Современные технологии 

воспитания здорового поколения» связаны с реализацией Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Все перечисленные выше образовательные события четко связаны с 

реализацией той или иной концепции, при этом все события реализуются 

на основе межпредметных связей в образовательном процессе с целью 

повышения качества образования в общеобразовательной организации. 

Для оценки качества образования как результата реализации 

интегративного подхода мы используем методологию и критерии оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях, 

разработанные Федеральным институтом оценки качества образования 

(ФИОКО). Типология заданий для проведения регулярных исследований 

качества образования по отдельным учебным предметам предполагает 
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проверку межпредметных знаний и умений. Такого рода задания 

включены в ОГЭ и ЕГЭ, Программу Национальных исследований 

качества образования (НИКО), Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). Педагогами школы создается методическая копилка 

межпредметных заданий и диагностик, что позволяет сформировать 

единые ориентиры в оценке результатов обучения, а также единые 

стандартизированные подходы к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. 

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» убежден, что одним из механизмов 

повышения качества образования является интегративный подход к 

реализации предметных концепций в образовательном процессе школы. 
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Мир вокруг нас меняется стремительно и беспрерывно. Развиваются 

технологии, нарастает конкуренция, возрастает автоматизация рабочих 

процессов; использование искусственного интеллекта становится не 

фантастическим проектом, а каждодневной реальностью. В этих 

условиях креативные личности приобретают особую значимость в 

человеческом обществе, обеспечивая не только его гуманистическое 

развитие, но и элементарно возможность человеческого выживания. 

К середине минувшего века существовало значительное число 

определений креативности [1, c. 94]. Среди них можно рассмотреть 

наиболее масштабные:  

 Гештальтистские. Предполагают описание креативного процесса 

как разрушение существующего гештальта с целью построения 

лучшего. 

 Инновационные. Оценивают креативность по новизне конечного 

продукта. 
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 Эстетические (экспрессивные). Основываются на понимании 

креативности как самовыражения творца. 

 Психоаналитические (динамические). Включают в структуру 

креативности надстройки «Я», «Оно», «Сверх-Я». 

 Проблемные. Рассматривают креативность через ряд процессов 

решения определенных задач. 

Зачастую креативность оценивают как один из значимых, 

независимых критериев одаренности, который весьма затруднительно 

отразить в интеллектуальных тестах, невозможно учесть при оценке 

академических достижений [2, c. 146]. Распространенным определением, 

встречающимся в научной литературе, является понимание 

обусловленности креативности не столько критическим отношением к 

новому опыту, сколько выраженной восприимчивостью к новым идеям. 

Креативность также может быть рассмотрена как способность к 

познанию, умению удивляться, поиску путей решения проблемных 

ситуаций. Это нацеленность на открытие неизведанного, способность 

глубокого осознания собственного опыта, достижение нового и 

значимого. Однако общим для всех определений представляется 

понимание креативности как способности к творчеству. 

Креативность – (англ. create – создавать, creative – созидательный, 

творческий) – творческие способности, которые характеризуются 

готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 

традиционных или принятых схем мышления, а также способность 

решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.  

Креативная личность способна на интуитивном уровне осознавать 

то, что необходимо для формирования новой идеи, для определения 

способа решения непростой задачи: внести какую-либо незначительную 

деталь, или же взорвать всю схему до основания, разработать что-нибудь 

совершенно инновационное или изменить месторасположение 

привычных элементов, определить неизвестный способ понимания 

известной системы или действовать вопреки устоявшимся стереотипам. 

На первоначальных этапах изучения креативность рассматривалась в 

связи с уровнем развития интеллекта, поскольку определялась в качестве 

собственно функции интеллекта. Дальнейшие исследования показали 

ограниченность корреляции интеллекта с креативностью. Более того, 

установлено, что слишком высокий интеллект препятствует 

креативности. В настоящее время креативность рассматривается как 
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несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависящая от 

комплекса ее психологических характеристик. Таким образом, 

центральным направлением при исследовании креативности является 

выявление личностных качеств, с которыми она связана [5, c. 172].  

Выделяются следующие параметры креативности (способности): 

 обнаружение и постановка проблем; 

 генерирование большого количества проблем; 

 семантическая спонтанная гибкость – способность к 

продуцированию разнообразных идей; 

 оригинальность – способность продуцировать отдаленные 

ассоциации, необычные ответы, нестандартные решения; 

 усовершенствование объекта, путем добавления деталей; 

 решение нестандартных проблем с проявлением семантической 

гибкости (способность увидеть в объекте новые признаки, найти 

их новое использование). 

Креативность, в связи с этим, определяется как совокупность 

личностных характеристик, способствующих творческому мышлению, 

опирающаяся на различные умственные операции, и в особенности на 

дивергентное мышление. Это способность адаптивно реагировать на 

необходимость в инновациях: как в подходах, так и в продуктах. 

Подобная особенность дает возможность осознавать новое в 

окружающем мире, при этом, процесс осознания может носить характер 

как сознательный, так и бессознательный. 

Новый творческий продукт во многом определяется личностью 

творца, а свойства креативного процесса, творческого продукта и 

личности творца – это оригинальность, состоятельность, адекватность 

задаче и пригодность – эстетическая, экологическая, оптимальная форма, 

правильная и оригинальная на данный момент. Креативные продукты 

могут быть максимально разнообразны: создание музыкальной 

композиции, картины, литературного произведения, новый вариант 

решения математического уравнения, описание химического процесса, 

необычный подход к решению социальной проблемы, новая система 

философии и т. д. 

Современные исследования оценивают креативность как категорию 

личности, а основные спорные моменты касаются уточнения трактовки: 

креативность – это дивергентное мышление? Интеллектуальная 

активность? Интегрированное качество личности? [3]. 
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Отечественные исследования включают несколько подходов к 

изучению природы креативности. Это и рассмотрение креативности как 

результата творческого мышления, и творческий процесс создания 

нового продукта и т.д. Однако традиционное понимание феномена 

креативности подразумевает его как глубинную интегральную 

способность личности, выражающуюся в способности к созданию 

оригинальных ценностей, принятии нестандартных решений, 

преодоление очевидных границ познания. 

Необходимо отметить, что в рамках социокультурного 

взаимодействия креативности отводится важнейшая роль. Уровень 

креативности личности напрямую коррелирует с эффективностью 

созидательного труда. Дифференцированный подход, призванный 

развести понятия «креативность» и «творчество», представляет 

последнее как процесс и результаты процесса, подчеркивает 

субъективно-обусловленный характер креативности. Таким образом, 

творчество – это процесс создания нового продукта, а креативность – это 

внутриличностный потенциал, обуславливающий уход от стереотипов 

мышления и деятельности [1, c. 104]. 

Говоря о креативности как об особенности интеллекта и уровня 

мышления, важным представляется указать на ее качественную 

определенность уровня интеллектуальной активности. Источниками и 

условиями развития креативности могут являться социальная 

обусловленность креативности как явления, развиваемое в деятельности. 

Мерой же интеллектуальной активности служит интеллектуальная 

инициатива, представляющая собой продолжение мыслительной 

деятельности вне границ ситуативной предопределенности, не 

лимитированное различного рода практическими нуждами и т.д. 

Примечательно, что наивысшим уровнем интеллектуальной активности 

признается именно креативный уровень. В рамках такого рода 

интеллектуальной активности реализуется деятельность, обусловленная 

внутренней мотивацией, предусматривающая поиск оптимальных 

вариантов решения поставленной задачи.  

Бытует мнение о том, что креативная личность избегает 

копирования и относится к освоению новой деятельности творчески, 

исключая подражательные элементы, на любых ее этапах. В то же время 

существует предположение, что любая деятельность (включая 

творческую), содержит элементы подражания. На начальных этапах 

творческая деятельность неизбежно содержит подражательные элементы, 
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но в дальнейшем, по мере реализации, теряет подражательный характер 

[4]. 

Развитие креативности от копирования, творческого подражания, 

подражательное творчество – к истинному творчеству – это тот самый 

вектор, который своими полюсами определяет потенциальную и 

актуальную креативность. 

Потенциальная креативность характеризует особую 

предрасположенность личности, которая выражается в форме базовой 

подготовленности к актуальной креативности, проявлению творческой 

активности при определенных внешних условиях, т.е. потенциальная 

креативность – это субъективно необходимое условие творчества. 

Актуальная креативность формируется при взаимодействии личностных 

характеристик потенциально креативного индивидуума с 

характеристиками того вида деятельности, который обуславливает 

собственно актуальную готовность личности к выражению творческой 

активности в представленной деятельности, т.е. актуальная креативность 

– это субъективное условие творчества [1, c. 268]. 

Рассматривая организацию образовательного процесса, можно 

выделить такие виды деятельности: 

 методологическая; 

 когнитивная; 

 креативная. 

Именно они составляют основу, на которой осуществляется 

формирование соответствующих качеств личности (методологических, 

когнитивных, креативных). Палитру креативных качеств личности 

составляют нешаблонность мышления, воображение, изобретательность, 

сметливость и другие качества. Поскольку креативность является 

непременным атрибутом самоактуализации, значима ее способность к 

проявлению любой возможности для творчества. Ориентированные на 

самоактуализацию, незаурядные, креативные личности априори 

подготовлены вызовам, которые предъявляет каждодневная реальность, 

они психологически более устойчивы к стрессогенным факторам, 

открыты для инноваций. 

Особенности нынешнего исторического этапа развития общества 

диктуют необходимость индивидуализации системы образования. А 

будущее любого общества напрямую связано с критической массой 
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креативных, творческих, неравнодушных людей, которые своей активной 

деятельностью смогут обеспечить прогресс человечества. 
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Современный мир – это мир всеобщей цифровизации, которая 

используется повсеместно для улучшения качества жизни. По словам 

Н.Б. Борисовой, происходящие сегодня «социально-политические 

трансформации с ключевым словом «цифровая» (революция, эпоха, 

экономика, личность, образование и т. п.) создают новую реальность, 

новую этику и новый взгляд на человека»[2, c. 132]. Подобные 

изменения, затрагивающие все аспекты жизни современного общества, 

неизбежно приводят к изменению ценностно-смысловых ориентаций 

личности, что в свою очередь определяет актуальность исследования 

данного явления. 2020 год стал годом поистине революционных 

изменений в такой консервативной сфере жизни общества, как 

образование. Педагоги столкнулись с необходимостью в кратчайшие 

сроки определить оптимальные и наиболее эффективные способы и 

методы взаимодействия с учащимися с помощью средств 

дистанционного обучения. Данная ситуация стала переломным моментом 

для всех представителей образовательного процесса и спровоцировала 

переход к абсолютно иным форматам взаимодействия между ними. 

В настоящее время возросло и продолжает расти общее количество 

информации, увеличивается ее доступность, меняются формы работы с 

ней и формы ее организации. Необходимость обращения к цифровым 

технологиям в образовании назрела уже давно. Предпосылками тому 

стала привычка молодого поколения общаться в виртуальном 

пространстве, открытость информационного поля, доступность и 
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скорость получения информации. Для современных молодых людей 

взаимодействие между собой в интернет-пространстве не является 

альтернативным способом коммуникации, для них оно равнозначно 

реальному общению. Что касается педагогов, для них переход в 

информационное пространство стал серьезным испытанием поскольку 

далеко не все в должной мере владели цифровыми технологиями и 

инструментами образования. Кроме того, меняются роли субъектов 

образовательного процесса. Сегодня педагог уже не выступает в качестве 

носителя или даже транслятора знаний, он становится проводником 

обучающихся в информационном пространстве, направляя их в 

образовательном контенте, помогая им ориентироваться в потоке 

информации, систематизировать уже найденную. В то же время важной 

функцией педагога остается управление учебно-самообразовательной 

деятельностью учащихся, ориентирование их на осознание и внутреннее 

принятие ценностей самообразования, личностного и профессионального 

развития. Таким образом, в современных условиях педагог выступает 

одновременно организатором и мотиватором обучения [1, с. 22]. 

Объективно обусловленное изменение роли педагога сопряжено 

также с социально-психологическими изменениями самих обучающихся. 

Дети, родившиеся после 2000 г., не застали мир без сетевых технологий. 

Для них информационные ресурсы сети Интернет являются одними из 

наиболее важных источников социокультурного развития, оказывая 

определяющее влияние на все сферы их жизни, в том числе на 

образование. Они быстро обучаются и также быстро обрабатывают 

информацию, мгновенно могут переключаться с одного вида 

деятельности на другой, а также действовать в условиях 

многозадачности. Очевидно, что объем и характер получаемой 

информации и особенности работы с ней определяют психологические 

особенности представителей нового поколения, требующие изменения 

подходов к их обучению. Адекватным ответом системы образования на 

происходящие изменения и возникающие вызовы является широкий 

переход на дистанционные, электронные, цифровые технологии.  

На рынке образовательных услуг появилось огромное количество 

самых разных онлайн-программ, неформальных обучающих структур, 

которые быстрее реагируют на потребности пользователей, заменяя 

собой традиционные образовательные организации. Отмеченные 

тенденции отражают общепризнанный сегодня переход к цифровому 
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образованию. Однако оценки масштаба и конечных перспектив 

цифровизации в данной сфере существенно разнятся.  

Анализ современных исследований позволяет выделить ряд 

существенных социальных и психологических аспектов цифрового 

образования. Н.Ю. Игнатова в своей монографии выделяет следующие 

наиболее важные и социально значимые тенденции, характерные для 

высшего образования в нынешнюю цифровую эпоху: 

 сокращение дистанции и ускорение взаимодействия между 

участниками образовательного процесса;  

 «непривязанность» образования к какому-либо месту, 

формирование «диффузного», утратившего четкие границы, 

действительно дистанционного образования;  

 децентрализация образовательных центров, уменьшение 

значимости прежнего деления на столичное и провинциальное 

образование;  

 глобализация и интернационализация образования, усиление 

конкуренции между вузами, между странами за образовательные 

ресурсы [3, с. 26].  

Отмеченные социальные эффекты цифровизации образования 

закономерно приводят и к определенным психологическим последствиям 

для субъектов образовательного процесса. Особенно важным в этом 

плане является изменение пространственно-временных характеристик их 

межличностного взаимодействия, «обезличивание» и виртуализация 

общения, связанные с использованием электронной образовательной 

коммуникации. По данным В.А. Чумаковой, возможность 

взаимодействовать как с преподавателями, так и с другими 

обучающимися является одним из важнейших факторов 

удовлетворенности онлайн-обучением [5, с. 111]. Процесс обучения 

становится более адресным, поскольку визуально расстояние между 

педагогом и учениками значительно сокращается, но отсутствие прямого 

взгляда преподавателя в глаза создает обучающемуся дополнительный 

комфорт и способствует более уверенным ответам. Экранное общение 

позволяет видеть эмоции всех участников процесса, что позволяет 

«считывать» обратную связь на свои действия, способствует развитию 

рефлексивных умений. При внедрении цифровизации образования 

меняются не формы. Появляются новые форматы. Под термином 

«формат» в контексте педагогического исследования мы понимаем 
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вариант сочетания формы и ведущего метода, либо приема как его части. 

Сегодня занятия многовариативны, один формат сменяет другой и уже 

становится невозможно говорить об использовании всего одного метода 

или одной формы в рамках целого урока. Кроме того, использование 

сервисов или социальных сетей повышает мотивацию к восприятию 

образовательного материала, поскольку не рассматривается 

обучающимися как скучный урок. Кроме того, возникающие на уроке 

сложности технического характера формируют у учащихся способность 

поиска выхода из нестандартной ситуации. 

По мнению многих ученых, образовательная коммуникация, 

реализуемая посредством цифровых технологий, может иметь как 

положительные, так и отрицательные психологические эффекты. В своем 

исследовании, посвященном психологическим аспектам цифрового 

образования, Н.А. Тарасова приходит к вполне очевидному выводу, что 

«новые возможности, открывающиеся в сфере обучения и образования, 

несомненны и очевидны. Однако полученные приобретения сочетаются 

со значительными потерями» [4, c. 157].  

Таким образом, к основным плюсам цифрового образования можно 

отнести следующие отмечаемые различными авторами психологические 

эффекты:  

1) стирание пространственных и временных ограничений в плане 

получения образования; 

2) массовизация образования, снижение частоты социального 

исключения из глобальной системы информационных сетей, тем самым 

решение проблемы информационного и образовательного неравенства, 

предоставление широких возможностей самореализации вне зависимости 

от социального или имущественного статуса, места проживания и т.п.; 

3) персонализация обучения, индивидуализированность 

выбираемой образовательной траектории – каждый обучающийся сам 

может определять темп изучения дисциплины и порядок ее освоения; 

4) оперативность диагностической, оценочной, рекомендательно-

корректирующей обратной связи в процессе выполнения учебных 

заданий, возможность включенного оценивания не только 

преподавателем, но и другими субъектами образовательного процесса, 

доступность и прозрачность информации о качестве и результативности 

учебных действий, выступающие существенным мотивирующим 

фактором; 

5) более высокая интенсивность и, соответственно, 
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результативность образования, связанная с возможностью использования 

сетевого взаимодействия, мультимедийного контента, тренажеров, 

симуляторов и т.п. Обеспечение благоприятных условий для 

самораскрытия и развития индивидуальных психологических ресурсов 

обучающихся, навыков рефлексии, целеполагания, самостоятельного 

мышления, инициативности и ответственности за выполняемую работу.  

Вместе с тем многими авторами констатируются и существенные 

минусы цифрового образования, выступающие своего рода его 

побочными эффектами:  

1) снижение доверия к достоверности получаемой информации;  

2) возможность формирования искаженной картины мира 

вследствие недостатка реального опыта взаимодействия;  

3) нарушение традиционных механизмов социализации, 

определенная дегуманизация нового поколения и другие проблемы, 

связанные с трудностью усвоения социальных норм и ценностей при 

отсутствии полноценного живого общения, снижение возможности для 

осуществления собственно воспитательных функций образовательной 

среды;  

4) нарушение социальных контактов;  

5) актуализация проблемы обеспечения информационной 

безопасности обучающихся [6]. 

Таким образом, психологические эффекты цифрового образования 

достаточно неоднозначны, что свидетельствует о существовании 

определенных границ в возможности его применения. Помимо уже 

признанных сегодня принципиальных ограничений цифровизации 

образования, накладываемых спецификой осваиваемой программы или 

предмета, возможности его применения могут сдерживаться и 

достаточно высокой психологической ценой. По-видимому, полный 

переход на цифровое образование нецелесообразен и невозможен, и оно 

само должно являться скорее одной из составляющих той или иной 

образовательной программы, дополняющейся и компенсирующейся 

другими формами и методами обучения и воспитания, и в первую 

очередь – методами, предполагающими преобладание традиционного 

живого взаимодействия между преподавателем и обучающимся.  
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XXI век – это эпоха информационных сетей. Создание и 

распространение Всемирной виртуальной паутины качественно 

преобразует общепринятые практики, трансформирует как социальное, 

так и образовательное взаимодействие.  

Технологический прогресс связан с трансформацией способов 

поиска, обсуждения и использования информации посредством 

различных технических средств. Он привел к масштабным изменениям. 

Виртуальная реальность, которая нивелирует как пространственно-

временные рамки, так и субъектно-объектное взаимодействие, где 

материальные объекты в большей степени делают опосредованным 

коммуникацию людей, обозначает ограниченность классических 

социально-психологических концептуальных подходов при анализе 

современной среды. Они конституируют специфическую среду, 

утверждая амбивалентное разграничение природы и общества (объектно-

естественного от социально-субъектного). Поэтому неизбежно возникает 

вопрос преодоления традиционного дуализма человека и техники (либо 

человека и вещи; субъекта и объекта; материального и социального). 

Затрагивая проблемы дихотомии человека и техники как объектов 

социологического анализа, хочется упомянуть имя известного 

французского социолога Бруно Латура 6, который совместно с Джоном 

Ло 7, с. 223 и Мишелем Каллоном 5 создали акторно-сетевой 

концептуальный подход, в рамках которого технологические объекты, 

названные «не-человеками» наделяют статусом акторов 

mailto:gamenuk@mail.ru
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коммуникативного процесса наравне с человеком, приписывая им роль 

агентности. «Если действие само по себе не дифференцируется по 

важности и уровням, то оно не играет никакой роли, если «что» или 

«кто» его осуществляет. Тогда, в этом случае «действовать – это 

опосредовать действия других» [9, с. 56], то есть устраняется 

классическое разделение на объекты и субъекты, техника (технология, 

объект) рассматривается на одном уровне с человеком (субъектом) в 

контексте актуального и потенциального действия.  

Таким образом, в контексте акторно-сетевой теории особое 

внимание уделяется не осознанности действия как таковому, а самому 

действию как социальному факту, вводя понятия актора как 

действующего или опосредующего действие, «растянутости» любого 

конкретного взаимодействия, образующих так называемую актор-сеть, 

которая превращается в информационную сеть, что является ресурсом 

для «абсолютной коммуникации». Благодаря информационной сети 

образуется онлайн-пространство для общения людей, где онлайн-

коммуникация в сетях предоставляет возможность осуществлять не 

только опосредованное и отсроченное коммуникационное 

взаимодействие, но и в режиме реального времени видеть и общаться с 

собеседником, находящимся в любой точке мира. 

При этом цифровые сети представляют собой «уникальное окно» в 

человеческий мир, отображающий не только повседневную жизнь, но и 

желания, стремления и мысли человека. Средовой подход особое 

развитие получил в психолого-педагогическом направлении, где 

«образовательная среда» связана с работами таких выдающихся авторов, 

как: Н.И. Шевченко, М.М. Шалашовой и других.  

Так Н.И. Шевченко, М.М. Шалашова рассматривают 

образовательную среду «как естественное и искусственно созданное 

социо-психологическое и культурное окружение человека, включающее 

учебное содержание и различные средства образования, обеспечивающие 

продуктивную деятельность обучающихся и благоприятные условия для 

этого» [13, с. 10–12]. 

Таким образом, образовательная среда является пространством, 

ориентированным на удовлетворение потребностей учащихся не только в 

обучении, но и развитии, обеспечивающим их самоактуализацию и 

развитие. 

В.И. Блинов и другие сформулировали определение феномена 

«цифровая среда» в контексте психолого-педагогического направления 
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как «систему условий и возможностей, подразумевающей наличие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

предоставляющей человеку набор цифровых технологий и ресурсов для 

самореализации, личностного и профессионального развития, решения 

различных задач» [2, с. 23]. 

В нашей работе будем рассматривать «цифровую образовательную 

среду» как естественное и искусственно созданное социально-психолого-

педагогическое и культурное окружение, включающее не только учебное 

содержание и различные средства образования (информационно-

коммуникационные с набором цифровых технологий и ресурсов), но и 

средства учреждений культуры спортивно-досуговой направленности. 

Созданная цифровая образовательная среда будет обеспечивать как 

продуктивную деятельность и социальное взаимодействие обучающихся, 

так и создавать благоприятные условия для этого. 

Таким образом, понятие «цифровая образовательная среда», 

появившееся в Национальном проекте «Образование» [11], 

детерминирует инновационные направления развития в сфере 

образования.  

В.В. Вербицкий, анализируя проблему реализации цифрового 

обучения, отмечает, что «назрела необходимость перехода к практико-

ориентированному типу непрерывного образования с опорой на 

фундаментальное содержание наук и на неисчерпаемые возможности 

человека как субъекта общего и профессионального развития, в том 

числе посредством использования огромных возможностей цифровых 

средств обучения» [3, с. 24].  

Психологические особенности «цифровой образовательной среды» 

стали предметом активного анализа в настоящее время. Расширение 

возможностей цифрового информационного обеспечение постепенно 

превращает человека в Homo informaticus. («поколение Z»), которое 

способно «жить» в цифровой среде как в естественном пространстве, 

используя его для социальной активности в досуговой, образовательной 

и профессиональной деятельности. При этом старшее поколение часто 

осваивает данную среду с трудом, с использованием определенных 

усилий [12, с. 66].  

Таким образом, современное общество находится на переходной 

стадии развития от до информационной к цифровой среде. По 

проведенным опросам, более тридцати процентов учителей и 

обучающихся не готовы к дистанционному обучению с использованием 
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цифровых средств, предоставляемых в настоящее время школой, сайтами 

и другими медиасредствами, детерминируемые неготовностью 

методического обеспечения цифровой дидактики, дефицитом цифровой 

грамотности и несовершенством психолого-педагогического 

сопровождения цифрового обучения. 

Отмечая положительные стороны цифровой образовательной среды, 

В.В. Лукин и В.А. Дикарев отметили расширение пространства для 

творчества, развития критического мышления, преобразовании 

взаимодействие учащегося и учителя. [8, с. 136] 

При этом представители поколения Z являются индивидуалистами, 

которые стремятся к достижению краткосрочных целей, фрагментарно и 

поверхностно мыслят, не видят разницы между реальным и 

виртуальным. При этом способные к самостоятельному поиску 

информации, самообразованию, легко ориентируются в Интернете, 

лучше всех подготовлены к его инновациям, не видят разницы между 

виртуальным и реальным. И.И. Толстикова и Р.И. Мамина отмечают, что 

необходима трансформация образовательных технологий и 

модернизация парадигмы образования, которая характеризуется 

переходом от репродуктивных и активных методов обучения к 

персонализированному процессу обучения [10, с. 30]. 

К негативным эффектам дистанционного обучения относятся 

нарушение условий социализации, проблема изменения характера 

коммуникации (снижение уровня эмоционального контакта и дефицит 

«живого» общения между учителями и обучающимися, что приводит к 

затруднениям в развитии коммуникативных навыков учащихся). По 

мнению А.А. Вербицкого, «существует реальный риск деградации речи, 

а вместе с ней и мышления, поскольку оно совершается в речи, которая в 

цифровом обучении редуцируется до нажатия пользователем на буквы 

клавиатуры компьютера» [2, с. 26]. 

Риски цифровизации также не обеспечивают удовлетворение 

базовых потребностей индивида в безопасности. Т.М. Краснянская и 

В.Г. Тылец, отмечают, что детерминируются угрозы безопасности для 

обучающихся как пользователей цифровой среды на следующих уровнях 

безопасности: «индивид  это информационно-психологическая 

безопасность, субъект – субъектная безопасность, личность – социально-

психологическая безопасность, индивидуальность – психологическая 

безопасность человека» [4, с. 161–163]. 
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Таким образом, цифровая образовательная среда характеризуется 

наличием как позитивных, так и негативных эффектов, которые требуют 

дальнейшего исследования психологических аспектов её воздействия для 

совершенствования психолого-педагогического сопровождения 

дистанционного обучения.  
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Одним из направлений развития образования в нашей стране (Указ 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года») является создание в образовательных организациях 

профориентационного пространства, направленного на формирование у 

подрастающего поколения умения успешно реализоваться в будущей 

профессиональной деятельности. Развитие системы 

профориентационной работы в школе направлено на оказание поддержки 

учащимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. В МБОУ СОШ № 3 сложилась система 

сопровождения учащихся по профессиональному самоопределению, 

задачами которой являются: 

 формировать сознательное и положительное отношение к труду; 

 учить разбираться в содержании профессиональной деятельности 

с учетом требований рынка труда; 

 развивать способность соотносить требования, предъявляемые 

профессией, со своими способностями и возможностями; 

 учить анализировать свои индивидуальные качества личности 

(формировать потребность в осознании и оценке своих способностей и 

возможностей); 

mailto:golubewa.fhfrflfhf@yandex.ru
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 выработывать систему профориентационной работы школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с местными организациями и предприятиями.  

Работа по непрерывному росту профессионального мастерства 

личности школьника организована в соответствии с нормативно-

правовой документацией федерального, регионального уровней. 

Приказом директора школы от 31.08.2022 г № 165/1 «Об организации 

профориентационной работы в МБОУ СОШ № 3» введены в работу 

следующие локальные акты: 

 Программа развития системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся МБОУ СОШ № 3 

на период до 2025 года; 

 План профориентационной работы школы на 2022–2023 учебный 

год; 

 Программы воспитательной работы с классами, включающие 

модуль «Профориентация»; 

 Положение о кабинете (уголке) профориентации в школе; 

 Портрет выпускника школы. 

С целью осуществления эффективного управления 

профессиональным развитием учащихся в школе создана 

организационная структура, включающая управление образования, 

социальных партнеров, администрацию школы, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-библиотекаря, классных руководителей, 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 

родителей и самих обучающихся. 

Реализация организационных документов школы предусматривает 

активное участие не только сотрудников школы, но и родителей 

обучающихся, работодателей, сотрудников центра занятости населения и 

иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе 

профессиональных кадров.  

В МБОУ СОШ № 3 содействие в выборе будущей профессии 

осуществляется по следующим направлениям и формам: 

1. Организационно-информационная деятельность 

Школа осуществляет взаимодействие с организациями, 

предприятиями, а также образовательными учреждениями города и 

региона: ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

https://disk.yandex.ru/i/emHAZc-QidmvOg
https://disk.yandex.ru/i/emHAZc-QidmvOg
https://disk.yandex.ru/i/Lo0JtL6BkhMTyQ
https://disk.yandex.ru/i/Lo0JtL6BkhMTyQ
https://disk.yandex.ru/i/Lo0JtL6BkhMTyQ
https://disk.yandex.ru/i/-zP5sbRhjidlAA
https://disk.yandex.ru/i/-zP5sbRhjidlAA
https://disk.yandex.ru/i/yZ2XLiscaVizEg
https://disk.yandex.ru/i/96q0kfP2uIG3FA
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имени Л.И. Новиковой»; детский технопарк «Кванториум-33», 

г. Владимир; ГКУ ВО «ЦЗН города Гороховец»; ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж»; МБУДО ЦДТ 

«Росинка»; МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»; ГБУК ВО Гороховецкий 

историко-архитектурный музей, ООО «РУСДЖАМ» и др. 

Сотрудниками школы созданы доступные информационные 

ресурсы: виртуальный кабинет «Кем быть?», доступный по ссылке 

http://t29278q.sch.obrazovanie33.ru/detyam/proforientatsiya/, стенд «Уголок 

профориентации». На них размещается актуальная информация: графики 

консультаций педагогов для родителей и учащихся, планы мероприятий, 

памятки для выпускников, буклеты «Абитуриент 2023», информация о 

днях открытых дверей в учебных заведениях, а также информация об 

учебных заведениях и правилах поступления, фотоотчеты и др. 

Среди учащихся школы и их родителей распространяются 

информационные листы: буклеты по подготовке к ОГЭ, 

«Профориентация в семье», «Кем быть ребенку?»», памятки для 

учащихся «Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности при 

сдаче экзаменов», «Куда пойти учиться?», «Приемы запоминания». 

2. Информационно-консультационная деятельность с 

педагогическими работниками 

Специалисты школы систематически повышают свою 

квалификацию по вопросам организации профориентационной работы по 

таким программам как: «Билет в будущее», «Курсы профконсультантов» 

(на базе ВИРО) и др. Принимают участие в вебинарах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской области, в 

дискуссионных площадках «Профориентационная работа в регионе, 

вызов пандемии, ответ системы». Педагоги принимают участие в 

профориентационных онлай-выставках, в семинарах «Современные 

методы профориентации», «Мир новых профессий», 

«Профориентационная работа: использование возможностей платформы 

«Лифт в будущее». Учителя обобщают опыт работы на заседаниях 

педагогического, методического советов в школе, районе, области.  

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Консультации, анкетирование, тестирование, классные часы и др. 

занятия проводятся администрацией школы, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, библиотекарем, учителями-предметниками и 

классными руководителями по изучению профессиональных планов, 

готовности к выбору профессии и изучению личностных особенностей. 

https://disk.yandex.ru/i/jpRS7vGC2Ib7YQ
https://disk.yandex.ru/i/xvYNoDmdbNvGZw
https://disk.yandex.ru/i/xvYNoDmdbNvGZw
https://disk.yandex.ru/i/4iXRk1hCj0jRZA
https://disk.yandex.ru/i/4iXRk1hCj0jRZA
https://disk.yandex.ru/i/ZFEGuCQrw3p0fg
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Педагогом-психологом организуются тренинговые занятия в 

соответствии с элективным курсом Г.В. Резапкиной «Психология и 

выбор профессии», «Я и моя профессия». 

Для учащихся проводятся мастер-классы, профпробы в рамках 

проекта «Билет в будущее» на базе Вязниковского технико-

экономического колледжа по компетенциям «Монтаж сантехнического 

оборудования», «Веб-дизайн», «Администрирование отеля» и др. 

Обучающиеся школы принимают участие в проекте «За собой», в 

ярмарке учебных мест с представителями учебных заведений 

Владимирской и Нижегородской областей с целью знакомства с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

В рамках социального партнерства с Турагентством «Глобал-тур» 

организованы выездные экскурсии в города Владимирской и 

Нижегородской областей. Тематика экскурсий: «Золотая хохлома», 

«Город мастеров», «Лаковая миниатюра», «Фабрика мороженого» 

«Колибри», «Пешеланские пещеры» (гипсовый завод), «Фабрика 

елочной игрушки» «Апиэль»», «Музей пряника», «Музей пожарного 

дела», ООО «Аскона», «Музей хрусталя» с целью знакомства с 

профессиями. 

Обучающиеся школы принимают участие в виртуальных 

экскурсиях, знакомятся с материалами учреждений СПО Владимирской 

области в рамках реализации движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills-Russia). 

Классными руководителями один раз в месяц в 9, 11 классах 

проводятся занятия по профессиональной ориентации «Школа 

"Абитуриент"». Пятиклассники знакомятся с профессиями в рамках 

курса внеурочной деятельности «Азбука профессий». 

При реализации программ дополнительного образования педагоги 

обращают внимание на профессии, которые тематически связаны со 

следующими курсами: «Мой родной город», «Исследователи природы», 

«Спортивный туризм», «3D-моделирование и прототипирование», 

«Робототехника с ARDUINO», «В мире электроники», «Основы 

программирования в Scratch», «Наш дом – зеленая планета», «Основы 

программируемой микроэлектроники», ««Лаборатория естественно-

научной функциональной грамотности» «СледОпыт»», «Знаменитые 

люди земли Владимирской», «Модульное оригами», «Основы 

программируемой микроэлектроники», «Занимательная физика», 
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«Основы программирования и робототехника» (Lego) (2 года обучения)», 

«Здесь Родины моей начало» и др. 

4. Психологическое сопровождение предпрофильной 

подготовки 

Для учащихся проводятся классные часы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ с применением памяток, презентаций для учащихся: «Формула 

успеха», «Психологическая подготовка выпускников к новым формам 

итоговой аттестации», игра «Брейн-ринг» «Профессионал», игра-

путешествие «И в шутку и всерьез о профессиях», «Формула успеха» с 

элементами тренинга. Диагностика и консультирование учащихся в 

кабинете социально-психологической службы проходят по изучению 

профессиональных интересов с помощью методик компьютерной 

диагностики ПРОФИ-II. В виртуальном уголке по профиориентации. 

«Профоирентация. Кем быть?» на сайте МБОУ СОШ № 3 размещена 

психолого-педагогическая информация в помощь учащимся и их 

родителям: «Чувства и эмоции». «Истоки негативных эмоций»; «Что 

такое стресс?», «Определение типа мышления», «Внимание и память». 

«Уровень внутренней свободы», «Путешествие в мир профессий 

(игротренинг)» и др. (http://gorohschool3.ucoz.ru/). 

5. Календарь мероприятий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся в целях выбора сферы 

деятельности, профессии 

В соответствии с утверждённым календарём профориентационных 

мероприятий (недель) «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» и др. в школе проводятся следующие тематические недели: 

 «Строительство, ЖКХ, энергетика и транспорт»; 

 «Сельское хозяйство»; 

 «Военные профессии и специальности»; 

 «Социальная сфера»; 

 «Промышленность»; 

 «Строительство, ЖКХ, энергетика и транспорт»; 

 «Профессии сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей». 

В рамках этих недель педагоги, классные руководители проводят 

профориентационные занятия, видео-уроки («Профессии будущего», 

«Военные профессии», «Ориентир на предпринимательство»), игры и 

экскурсии («Пять шагов», «Контраргумент», «Мой профессиональный 

выбор», «Фермерство родного края» в виде экскурсии на агрофирму 

https://yadi.sk/i/rFkoltIPqPPpe
https://yadi.sk/i/bpwFkaHMqPQ29
https://yadi.sk/i/bpwFkaHMqPQ29
https://yadi.sk/i/uEGesXFUqPQCH
https://yadi.sk/i/42x8luIMqPQHA
https://yadi.sk/i/wQZz4L10qTq5b
https://yadi.sk/i/wQZz4L10qTq5b
http://gorohschool3.ucoz.ru/
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«Арефено» и в ООО «РУСДЖАМ»), квест-игры («Путешествие в город 

профессий», «Дело мастера боится!»), коммунальные поединки («Мой 

дом и все в нем» с использованием компьютерной игры «ЖЕКА» и 

«ЖЕКА-2»), сюжетно-ролевые игры («Технологии поиска работы», 

«Рынок труда»), конкурс рисунков «Наша армия – наша гордость», 

военно-спортивные игры («Держава армией сильна»), виртуальные 

экскурсии в музей пожарного дела г. Дзержинска, встречи с атаманом 

Гороховецкого хуторского казачества «Защитник родины – профессия 

или призвание» и др.  

Выводы о результативности профориентационной работы в МБОУ 

СОШ № 3 формируются по: 

 отсутствию незанятых выпускников школы, стоящих на учете в 

ЦЗ населения; 

 результатам диагностик с помощью платформ «Билет в 

будущее», «За собой», психолого-педагогического тестирования 

на базе социально-психологической службы школы и ЦЗ 

населения; 

 степени сформированности и соответствия качеств личности, 

заложенных в модели выпускника; 

 достижению критериев и показателей, приведенных в 

программах развития системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся района и МБОУ 

СОШ № 3 на период до 2025 года, а также в ежегодных планах 

по их реализации; 

 отзывам работодателей, родителей, педагогов, самих 

обучающихся о качестве проводимой в школе 

профориентационной работы. 

Результатом проведенной работы в МБОУ СОШ № 3, включающей 

профориентацию, является соответствие качеств выпускников своей 

модели, удовлетворяющей запросам всех групп потребителей: 

обучающихся, родителей, педагогов, работодателей, общества и 

государства в целом. 

В 2022 году психолого-педагогическая диагностика показала, что 

общий результат сформированности качеств выпускников школы в 

среднем, по всем направлениям, составляет 98 % (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты диагностики сформированности качеств выпускника школы 

Направления портрета выпускника Проценты 

Гражданин и патриот 100 

Социализация 98 

Адаптация в обществе 98 

Профессиональная ориентация 100 

Коммуникативность 100 

Образованность 98 

Интеллект 97 

Саморазвитие 98 

Креативность 96 

Здоровье. Физический потенциал 96 

В среднем, по всем направлениям 98 

 

Системная, специально организованная работа в школе способствует 

социализации и самоопределению выпускников в современных условиях 

развития общества. 
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Профессионализация в преподавании математики  

как средство социализации обучающихся 

 

Аннотация: целью публикации является анализ возможности 

внедрения профессионально направленных заданий для обучения 

студентов колледжа по математике. В статье приведены примеры 

заданий профессиональной направленности. Они способствуют 

повышению качества знаний, уровня мотивации. 

Ключевые слова: профессиональная направленность; социализация; 

мотивация. 
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Professionalization in teaching mathematics as a means 

of students socialization 

 

Abstract: the aim of the article is analysis of the possibility of introducing 

professionally oriented assignments for teaching college students in 

mathematics. The authors give the examples of professionally oriented 

exercises that improve the quality of knowledge and level of motivation. 

Keywords: professional orientation; socialization; motivation.  

 

Выбор профессии – важный этап в жизни человека. В школе 

происходит знакомство учащихся с широким спектром специальностей. 

В этом активно помогают представители высших учебных заведений и 

среднего профессионального образования. Но бывает, что будущие 

абитуриенты осуществляют выбор будущей профессии, руководствуясь 

местоположением учебного заведения, предпочтениями родителей, 

родственников или друзей, наличием бюджетных мест и прочее. 

В дальнейшем обучающийся включается в учебную деятельность. 

Мотивация тут выступает побуждающим компонентом для активных 

действий. Формируется основа социального поведения – социализация – 

непрерывный и творческий процесс, который продолжается на 

протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он 

протекает в студенческие годы. Главной задачей в работе преподавателя 

является создание такой учебно-воспитательной среды, в которой 

обучающийся не только получает знания, но и имеет возможность 

раскрыть свои индивидуальные творческие способности. 

В том числе, переход на новый федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) требует обновления научно-

методических комплектов и методов обучения для реализации системно-

деятельного подхода к обучающемуся. Меняются формы организации 

урока, претерпевает изменения вся система обучения. 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» должна быть построена с учетом профессиональной 

направленности основных программ среднего профессионального 
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образования и направлена на решение задач повышения качества 

освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО).  

В следующих таблицах представлены примеры реализации 

концепции преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учётом профессиональной направленности. 

Таблица 1  

Перечень тем учебных проектов 

Специальность Тема проекта 

42.02.01 Реклама 1. «Золотая пропорция» в математике и рекламе 

2. Реклама учебной дисциплины «Математика» 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

1. Геометрия дизайна 

2. Чертежи, фигуры, линии и математические расчёты в 

кройке и шитье 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

1. Достижение красоты и гармонии дымковской игрушки 

через использование в ее росписи геометрических 

орнаментов и фигур. 

2. Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

1. Симметрия и асимметрия в прическе 

2. Значение математики в моделировании и окрашивании 

волос 

 

Таблица 2 

Перечень некоторых тем учебной программы по дисциплине 

«Математика», обеспечивающих профессиональную направленность 

обучения 

№ 

п\п 

Тема 

программы 

ОК, ПК компетенции 

специалиста 
Характер заданий 

Специальность 42.02.01 Реклама 

1 Многогранные 

углы. 

Многогранники 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК 2.1. Выбирать и 

использовать 

инструмент, 

Задача. Создать модель, 

имеющую форму правильных 

многогранников (тетраэдр, 

куб, икосаэдр, додекаэдр), 

выполнить необходимые 

расчеты (размер фигуры, 

построить развертку). 

Представить продукт, 

ответить на вопросы 

http://mtcs-murmansk.ru/main/professions/54-02-01-base-environment/
http://mtcs-murmansk.ru/main/professions/54-02-01-base-environment/
http://mtcs-murmansk.ru/main/professions/43-02-13/
http://mtcs-murmansk.ru/main/professions/43-02-13/
http://mtcs-murmansk.ru/main/professions/43-02-13/
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оборудование, 

основные 

изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать 

модели (макеты, 

сценарии) объекта с 

учетом выбранной 

технологии 

 

2 Введение ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Задание. Написать эссе на 

тему «Почему рекламным 

агентам нужны математики?» 

 

3 Первообразная и 

интеграл 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное 

эскизирование и выбор 

оптимальных 

изобразительных 

средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

авторские рекламные 

проекты 

Задача. Вычислить площадь 

участка на стене здания (в 

форме криволинейной 

трапеции), выделенной под 

рекламу. Необходимые 

параметры и чертеж 

изображены на рисунке  

 
Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

1 Площади 

поверхностей 

геометрических 

тел 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

Составить и решить задачи с 

профессиональной 

направленностью по теме 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

2 Введение ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Задание. Написать эссе на 

тему «Можно ли обойтись без 

геометрии при пошиве 

одежды?» 

 

3 Первообразная и 

интеграл 

ПК 1.1. Создавать 

эскизы новых видов и 

стилей швейных 

изделий по описанию 

или с применением 

творческого источника 

 

Задача: вычислить площадь 

ткани (в форме 

криволинейной трапеции), 

выделенной под швейное 

изделие. Необходимые 

параметры и чертеж 

изображены на рисунке  

 
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1 Многогранные 

углы. 

Многогранники 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, 

выполнять технические 

чертежи 

Задача. Создать модель, 

имеющую форму правильных 

многогранников (тетраэдр, 

куб, икосаэдр, додекаэдр), 

выполнить необходимые 

расчеты (размер фигуры, 

построить развертку). 

Представить продукт, 

ответить на вопросы 

 

  



 

121 

2 Введение ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Задание. Написать эссе на 

тему «Зачем математика 

дизайнеру?» 

 

3 Шар и сфера ПК 2.2. Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или 

его отдельные 

элементы в макете, 

материале 

Задача:  

Вычислить поверхность 

кроны кустарника, имеющего 

форму шара (радиус 5 м)  

 

 
 

Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

1 Числовые 

множества 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

направленности  

Задача. Мария работает в 

салоне красоты «Стиль» и 

делает выручку за день 25 

тыс. рублей. Зарплата Марии 

составляет 20 % от дневной 

выручки. Сколько 

зарабатывает девушка за 

день? 

2 Введение ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Задание. Написать эссе на 

тему «Зачем математика 

парикмахеру?» 

 

3 Элементы 

математической 

статистики 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Задание. В течение 2020 года 

ежемесячная прибыль от 

продажи средств по уходу за 

волосами, в тыс. руб.:  

4, 18, 4, 3, 3, 4, 3, 18, 1, 2, 14, 1  

Построить дискретный 

вариационный ряд 

http://mtcs-murmansk.ru/main/professions/43-02-13/
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распределения ежедневного 

дохода в тыс. руб. и 

изобразить его графически. 

Сделать соответствующие 

выводы  
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Аннотация: в статье представлен опыт организации занятий для 

активистов разного возраста через работу Школы Актива. Раскрыт смысл 
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Development of student self-government through the work  
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Abstract: the article presents the experience of organizing classes for 

activists of different ages through the work of the Asset School. The meaning 

of their conduct is revealed, the structure and rules are defined. 

Keywords: leadership; self-management; skills development; mentoring; 

self-development; self-realization; creativity; creative approach. 

 

Современное общество ставит перед подрастающим поколением все 

более жесткие требования – умение быстро адаптироваться в различных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения, быть инициативными и 

креативными. Все чаще в СМИ употребляется слово «лидер», значение 

которого понятно сейчас и детям, и взрослым. Общество стремится 

воспитать активных, целеустремленных, ответственных лидеров. 

Необходимость в такой молодежи объясняется тем, что на фоне быстрого 

темпа развития науки, техники увеличивается потребность в грамотных, 

социально активных гражданах. В связи с этим появляются различные 

организации, объединения, способствующие воспитанию поколения в 
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нужном ключе. В образовательном учреждении (школе) в рамках единой 

воспитательной системы таким объединением является детское 

общественное объединение, выполняющее определенные функции, 

исполняющее некоторые задачи, придерживаясь выбранной концепции. 

Детское объединение организует самоуправление в школьном 

коллективе; понятно, что самоуправление – это всего лишь игровая 

поведенческая модель, но благодаря ей возможно приобретение 

определенных навыков, помогающих успешной социализации детей. 

Любая детская организация подразумевает определенный коллектив; 

школьное самоуправление – коллектив детей разных возрастов, 

интересов, позиций. Дети делятся своими взглядами, происходит обмен 

информацией, возникает возможность общения вне классного 

коллектива. Все это способствует появлению у детей мотивации к 

самообразованию, к постижению чего-то нового, ранее не изучаемого [4, 

5]. 

Важным моментом является то, что ученическое самоуправление 

организуется под наблюдением взрослых (педагогов, родителей), 

поэтому есть возможность получения опыта неформального общения 

между взрослыми и детьми, которого часто не хватает в процессе 

обучения во время учебной деятельности. Каждый педагог-наставник 

может в процессе такого общения открыться для воспитанников совсем с 

иной стороны, что в будущем благоприятно скажется на 

взаимоотношениях между ними. Однако важно взрослым не переступить 

черту и не перейти из разряда наблюдателя (при необходимости – 

подсказчика) в разряд авторитарного решателя. Одной из главных задач 

ученического самоуправления можно считать воспитание социально 

активного гражданина; поэтому, решая за детей различные вопросы, 

пропадает сама цель ученического самоуправления. 

Школьное самоуправление возглавляется определенной группой 

детей. На них возлагается большой уровень ответственности, они 

должны уметь принимать волевые решения, отвечать за свои поступки, 

делать жизнь школьников интересной и разнообразной. Обычно в эту 

группу попадают дети с зачатками лидерских качеств; с большим 

желанием сделать что-то полезное, нужное, интересное; с уверенностью 

в своих силах. Ученическое самоуправления для них становится 

своеобразной школой социализации, где они могут научиться новому, 

переучиться чему-либо, а главное – научить других ребят тем качествам, 

которым научились сами. Только при таком раскладе происходит 
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грамотное самоуправление, дающее в конечном итоге прогресс 

воспитательной системе в целом [3]. 

Школьная жизнь создает такие ситуации, в которых каждый ребенок 

может примерить на себя роль как ведущего за собой, так и ведомого. Во 

все времена нужны лидеры. Известный всем закон экономики гласит – 

«Спрос рождает предложение». Люди хотят, чтобы их направляли, 

помогали, делали их жизнь лучше. Не все способны вести за собой, но 

находятся те, кто готов взвалить на себя груз ответственности – так 

появляется лидер, затем следующий и так далее – зарождается лидерство. 

Оно подразумевает работу в команде. Ученическое самоуправление – 

благодатная почва для перехода детей из разряда ведомого в разряд 

ведущего. Пробуя данные модели во время обучения в школе, ребенок 

будет готов окунуться во взрослую жизнь, проявить себя в зрелом 

возрасте, не потерять индивидуальность. Человек – существо разумное, 

он часто испытывает потребность идти вперед, достигать новых высот. 

Саморазвитие, самореализация – одни из основных движущих сил в 

создании индивидуальности. Развивая детский коллектив с позиции 

индивидуального подхода, учета всех особенностей воспитанников, 

получается воспитать поколение, обладающее желанием выделиться из 

серой массы, сделать что-либо стоящее, показать свои умения, принести 

обществу пользу. Несмотря на все это, не все способны стать истинными 

лидерами; современное общество предполагает наличие обеих этих 

моделей поведения. При грамотном распределении прав и обязанностей 

происходит качественное самоуправление в школе [1, 6]. 

Еще одним фактором социализации в рамках ученического 

самоуправления можно считать раскрытие детьми в себе 

дополнительных качеств (творческого потенциала, умения руководить 

процессом и т.п.), снятие лишней закомплексованности, застенчивости, 

избавление от внутренних зажимов. В процессе работы учащиеся 

пробуют себя в роли ведущих (развитие ораторского искусства), 

организаторов (развитие лидерских качеств), жюри (умение оценивать со 

стороны), участников различных конкурсов (развитие творчества). Все 

это способствует закладыванию в детей модели поведения в обществе, 

поскольку, примеряя на себя разные образы, учащиеся готовятся к 

социальному вливанию в общество.  

С октября 2020 года на базе МБОУ СОШ № 8 систематически 

проходят занятия в Школе Актива. Что же это такое и зачем она нужна?  
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Школа Актива – это инициатива старшеклассников, которые в 

определенный момент пришли к выводу, что покидая стены школы, они 

оставляют детское объединение на педагога-организатора, который 

начинает вновь «взращивать» свежие кадры. Это отбрасывает развитие 

ДОО немного назад. Поэтому принято решение о создании субботней 

Школы Актива, на которой старший состав активистов делился бы своим 

опытом, обучал различным умениям младших активистов. Занятия носят 

системный характер, проводятся не реже одного раза в месяц, с разным 

наполнением и тематикой. 

Школа Актива – это встречи детей разных классов и параллелей. 

Зачем мы это делаем? Задачи: 

 общение между учениками разных ступеней образования 

(младшие знакомятся со старшими и т.д.); 

 интересное времяпрепровождение досуга (разнообразные игры, 

тренинги, творческие занятия); 

 развитие навыков лидерства; 

 обучение взаимодействию в классе, и т.д. 

Школа Актива – место свободных правил, где не установлены 

требования к внешнему виду участников (дети приходят в удобной 

одежде, что их сразу настраивает на дружественные лад), не делаются 

замечания по дисциплине (возможность выговориться, поделиться 

новостями с окружающими), не ограничено время (занятия не имеют 

четких границ, есть примерное время прохождения). 

Школа Актива – это место, где можно не только узнать что-то новое 

и интересное для себя, но и возможность попробовать свои силы в 

организации и проведении различных мероприятий.  

Любое занятие организовано, основываясь на трёх правилах: 

 подвижно; 

 познавательно; 

 развлекательно. 

Каждое занятие начинается с небольшого подвижного тренинга, 

настраивающего на нужное настроение. Например, это может быть 

веселая игра «Хрюшка» (ребята по кругу быстро передают «хрюк»). Или 

нужно повторить за ведущим какие-либо движения или изобразить 

определенную фигуру, например, как в игре «Море волнуется». Этот 

этап помогает подвести к теме занятия, а также снять некоторую 

неловкость и стеснительность. 
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Познавательный элемент – это как раз то, ради чего и проводятся 

занятия, старший актив учит «работать» младших, показывает 

определенные «фишки», рассказывает о своем участии в том или ином 

мероприятии. В данную часть нередко закладываются знания, 

необходимые не только в школьные годы, но и те, которые смогут 

пригодиться в дальнейшей жизни. Например, часто уделяется внимание 

вопросам профориентации, психологическому аспекту взрослой жизни 

(обсуждаются ситуации, примеряются роли взрослых и т.п.). В 

проведении этой части занятия большое внимание уделяется 

возможности высказаться каждому желающему! Это действительно 

важно для всех, кто-то выговаривается, а кто-то черпает из этого идеи 

для новых занятий. 

Наконец, развлекательный момент – театральные зарисовки, 

музыкальные флэшмобы, тематические фотосессии и многое другое. 

Здесь включается воображение, фантазия, творческое начало и 

начинается процесс создания «прекрасного». На этой яркой ноте обычно 

заканчиваются занятия, ребята дают свою оценку старшим наставникам 

[2, 3]. 

Проверенные методики и технологии – помощники в подготовке к 

занятиям в Школе Актива. Современные дети в настоящее время, к 

сожалению, чаще все находятся в своих телефонах, а Школа Актива – это 

возможность ненадолго их оттуда выдернуть и погрузить в мир 

реального общения. 
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Интерактивное видео как локомотив технологии смешанного 

обучения «перевернутый класс».  

Практический аспект 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования 

интерактивного видео при использовании технологии смешанного 

обучения «перевернутый класс» в общеобразовательных учреждениях. 

Приведен обзор сервисов и инструментария для создания интерактивного 

видеоконтента, а также дана краткая информация по каждому из 

представленных сервисов. 
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Interactive video as the driving force behind the Flipped 

Classroom blended learning technology.  

Practical aspect 

 

Abstract: the article deals with the issue of using interactive video when 

using the technology of blended learning "flipped class" in educational 

institutions. An overview of services and tools for creating interactive video 

content is given, as well as brief information on each of the services presented. 

Keywords: interactive video; blended learning; flipped classroom. 

 

Терминология 

Смешанное обучение (blended learning) – образовательный процесс, 

построенный на основе сочетания технологий традиционного (лекции, 

семинары) и электронного (онлайн-обучение, видео, аудиоматериалы) 

обучения. Учебный процесс при смешанном обучении представляет 

собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, 

которые чередуются во времени. 

Перевернутое обучение (flipped learning) – технология смешанного 

обучения (blended learning), при которой прямая передача знаний 

перемещена из группового образовательного пространства 

в индивидуальное, а групповое пространство обучения 

трансформировано в динамическое интерактивное окружение. В нем 

учитель принимает роли фасилитатора, наставника, тьютора, 

консультанта и помогает обучающимся применить изученную теорию 

на практике, выработать навыки и рефлексировать предмет для 

дальнейшего самостоятельного обучения и развития. Ядром любого 

перевернутого обучения является перевернутый класс (flipped classroom). 
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Перевернутый класс (flipped classroom) – ключевая модель 

смешанного обучения, в которой изменена традиционная очередность 

учебных активностей: подачи теоретического материала в форме лекций 

и организации практических домашних заданий: 

 обучающиеся самостоятельно изучают теорию и понятийный 

аппарат, прежде чем приступить к занятиям по предмету в классе; 

 во время занятия в классе учитель создает возможности для 

применения знаний, выработки умений и навыков обучающимися 

(выполнение упражнений, индивидуальное обсуждение проектов, 

групповые дискуссии и мозговой штурм, другие типы активностей) [4].  

 

Как реализовать перевернутый класс?  

Джефф Данн [12] написал небольшую статью «Пошаговое 

руководство по переворачиванию вашего класса», в которой 

представлены 6 простых шагов для реализации перевернутого класса. 

1. Выясните, какой именно урок вы хотите перевернуть. Опишите 

основные результаты обучения и план урока. 

2. Вместо того чтобы преподавать этот урок лично, сделайте 

видео. Убедитесь, что он содержит все ключевые элементы, которые вы 

упомянули бы в классе. 

3. В книге Бергманна и Сэмса [8] также указано, что нельзя снимать 

видео только ради того, чтобы снять видео. Делайте это только тогда, 

когда вы чувствуете, что это уместно и необходимо. Все зависит от цели 

вашего урока. Если создание видео лучше способствует достижению 

вашей учебной цели, тогда оно уместно. 

4. Отправьте видео своим ученикам. Сделайте его 

привлекательным и понятным. Объясните, что содержание видео 

будет полностью обсуждаться в классе. 

5. Теперь, когда ваши ученики просмотрели ваш урок дома, они 

готовы к более глубокому изучению в классе, чем когда-либо прежде. 

6. Эффективным способом обсуждения темы является разделение 

класса на группы, где учащимся дается задание для выполнения. 

Написать стихотворение, пьесу, снять видео и т. д. 

7. Соберите класс вместе, чтобы поделиться работой отдельной 

группы со всеми. Задавайте вопросы, погружайтесь глубже, чем когда-

либо прежде.  
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Основные методические вопросы 

при внедрении перевернутого класса 

 Как достичь того, чтобы учащийся самостоятельно в достаточной 

для целей обучения мере изучил необходимый теоретический материал 

и  пришел на очное занятие подготовленным?  

 Как наиболее экономными, гибкими и быстрыми методами 

создать дистанционную часть программы? Как при этом обеспечить 

высокую мотивацию учителя к самостоятельной работе по подготовке 

уникального контента?  

 Как эффективно использовать дорогостоящее время очного 

контакта ученика с учителем?  

Прежде всего, при подготовке перевернутого урока учителю 

необходимо разработать сценарий перевернутого урока, выбрать 

программные и технические ресурсы для организации обучения, 

подготовить видеоматериалы для изучения (это могут быть 

собственные разработки, ресурсы либо ресурсы видеохостингов) [3]. 

Видеоролик на занятии – это не только еще один источник 

информации. Использование видеороликов способствует развитию 

различных сторон психической деятельности учащихся и, прежде всего, 

внимания и памяти.  

 Во-первых, видео синтезирует различные виды наглядности: 

слуховую, зрительную, ситуативно-языковую, предметную, образную.  

 Во-вторых, при аудитивном восприятии речевого сообщения 

одновременно визуально анализируются мимика, жесты, движения тела, 

личностные, внешние проявления участников коммуникации, социально 

значимая информация.  

 В-третьих, видео оказывает большее (по сравнению с текстом) 

эмоциональное воздействие. Оно вызывает положительные чувства и 

переживания у учеников, повышает их мотивацию. 

Однако также существуют проблемы при использовании учебного 

видео. Главная из них – как сделать данное учебное средство 

эффективным? Не секрет, что часто обучающиеся включают видео как 

фон, а сами занимаются другими делами. 

Самый простой способ решить данную проблему – сделать видео 

интерактивным [9]. 

Одним из ключевых факторов перевернутого обучения является 

активное и интерактивное обучение, которое позволяет применять 
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знания на практике, реализовывать групповую работу, навыки 

сотрудничества и  коммуникативные навыки. 

Интерактивное видео позволяет организовать при просмотре 

максимальную вовлеченность в обучение за счет различных встроенных 

элементов: ответы на вопросы и выполнение заданий, просмотр 

«с остановками» и получение дополнительной информации по теме 

в виде ссылки на сетевой ресурс, пояснений педагога, выбор 

обучающимся дальнейшего пути развития событий (видеоквест). 

 

Почему интерактивные видео показывают хорошие результаты 

при онлайн-обучении? 

Исследования подтверждают, что интерактивное видео воздействует 

на учащегося в 10 раз сильнее, чем обычное. Замена пассивного 

просмотра интерактивом и оценками во время обучения повышает 

коэффициент взаимодействия с учащимися. Вы можете включить в видео 

задания на проверку знаний. Интерактивные видео привлекают самые 

разные целевые аудитории. Вы можете повысить эффективность своего 

урока, объединив интерактивные видеоролики с другими методами, 

например, геймификацией и микрообучением. 

 

Какие преимущества интерактивного видео особенно полезны 

для «перевернутого класса»? 

 можно использовать в обучении длинные видеоролики. В этом 

случае интерактивные задания, включенные в ролик, помогают ученику 

переключить внимание и не устать от монотонного прослушивания 

информации; 

 интерактивные видео позволяют проводить проверку знаний в 

момент урока. Для этого в видеоролик включаются небольшие задания, 

которые учащийся выполняет во время или сразу после просмотра, чтобы 

закрепить знания; 

 можно создать варианты ветвления и предложить учащимся 

выбрать интересующую их часть урока. В этом случае вы получаете 

более мотивированных учеников, которые могут изучать только те 

элементы, которые пригодятся им в учебе или которые вызывают 

затруднения; 

 интерактивные видео можно совместить со стандартом SCORM 

(образцовая модель объекта содержимого для совместного 
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использования) и отслеживать прогресс учащихся в системах 

дистанционного обучения (СДО), например Moodle. 

Как использовать интерактивные видеоролики в обучении? 

Возможны три основные идеи: видеолекции, тренажеры, обучающие 

ролики. 

Преподаватели общеобразовательных организаций часто 

испытывают трудности при разработке видео с вопросом (или другой 

интерактивности). В данной статье мы остановимся на наиболее простых 

в использовании сервисах и инструментах, доступных для 

среднестатистического пользователя информационных технологий. 

 

Создание интерактивных заданий с видео контентом  

в LearningApps.org 

LearningApps.org [1, 2] является приложением Web 2.0 для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать в оперативном режиме. Они являются 

общедоступными и интерактивными. Перед началом работы необходимо 

зайти в сеть интернет по адресу https://learningapps.org, выбрать «ВХОД» 

и пройти регистрацию на сайте. Для того, чтобы приложение работало 

на  русском языке необходимо выбрать соответствующий флаг. Сервис 

имеет огромную библиотеку, которой можно воспользоваться. Для этого 

нужно выбрать соответствующую категорию во вкладке «Все 

упражнения». Для самостоятельного создания собственных 

интерактивных заданий, можно использовать шаблоны, имеющиеся 

в сервисе. Для этого необходимо выбрать вкладку «Новое упражнение». 

В приложении есть несколько типов упражнений: найди пару, 

классификация, хронологическая линейка, сортировка картинок, 

викторина с выбором ответа, простой порядок, заполни пропуски, 

аудио/видео контент. 

Мы рассмотрим только один тип заданий – «Аудио/видео контент». 

Создать упражнение такого типа можно по уже существующему примеру 

или самостоятельно. Используя первый способ, мы заменяем контент 

примера на свои материалы. Во втором случае, мы двигаемся 

по шаблону, предлагаемому системой. 

Рассмотрим на примере как создать задание такого типа 

самостоятельно. Подберем видеоролик в интернете и просмотрим его. 
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Продумаем где необходимо его остановить, чтобы обсудить вопросы или 

выполнить задания. Во вкладке «Новое упражнение» выберем 

соответствующую пиктограмму. В открывшемся окне левой кнопкой 

мыши выберем «Создать новое приложение». В открывшемся окне 

появится поле для названия задания и постановки задачи. Заполним эти 

поля. Двигаясь дальше по шаблону, найдем кнопку для загрузки видео, 

поле для указания времени остановки ролика «Время начала показа» и 

поле для ввода текста вопроса. Кнопка «Вставка App» позволяет 

добавлять созданные задания. После щелчка мышью по кнопке 

«Выберите видео», открывается окно с несколькими способами загрузки 

видео контента. Выберем удобный для нас способ и загрузим нужный 

ролик. Заполним поля с временем остановки видео и введем вопросы 

или задания. Если необходимо разделить ролик на несколько частей, 

то нажмем кнопку «Добавить следующий элемент». Просмотрим свое 

задание. Если мы довольны результатом, то сохраним его в «Мои 

упражнения». Если требуется доработка, то внесем изменения. После 

сохранения файла в левом верхнем углу мы увидим сообщение: 

«Упражнение было сохранено…» и внизу страницы появится 

информация о том адресе, по которому можно найти созданное 

упражнение или ссылку для привязки на сайте или отправки ссылки 

ученикам. Пример интерактивного видео, созданного в LearningApps.org 

https://u.to/3OtYHQ (время на создание упражнения примерно 8 минут).  

Мы позволили себе остановиться лишь на одном из множества 

сервисов для создания интерактивного видео, которые могут 

использовать учителя для привлечения внимания учеников и создания 

элементов обратной связи на уроках. Можно для этих целей также 

предложить использовать сервисы: Joyteka (Learnis) https://joyteka.com/ru 

[6], ВЗНАНИЯ https://vznaniya.ru [7], FluentKey https://fluentkey.com [10], 

Thinglink https://www.thinglink.com [14], Playposit https://go.playposit.com 

[5], Timelinely https://www.timeline.ly [15], iSLCOLLECTIVE 

https://en.islcollective.com [11], Nearpod https://nearpod.com [13]. Первые 

два сервиса из списка полностью русифицированы, при использовании 

остальных рекомендуем пользоваться дополнениями к браузерам 

по переводу контента сайтов. 
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Научно-технический прогресс и процессы, происходящие на 

современном этапе в обществе, предъявляют к цифровым технологиям в 

образовании  особые требования. В первую очередь требования касаются 

разработки организационно-методологических мероприятий по 

снижению рисков психологического неблагополучия обучающихся при 

использовании цифровых технологий. В данном случае речь идет о 
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факторах, которые позволят снизить психологическое  неблагополучие 

обучающихся при использовании цифровых технологий. По мнению 

ряда авторов,  выделяются следующие группы факторов: 

 методика обучения; 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями; 

 работа с обучающимися [1,2,3,4,5]. 

Рассмотрим более подробно каждую группу факторов. 

«Методика обучения».  К данной группе факторов можно отнести 

следующие: научно обоснованное сочетание смешанных форматов 

обучения (онлайн и оффлайн); внедрение в процесс обучения различных 

видеоматериалов, как при объяснении нового материала, так и при 

самостоятельной работе. Использование видеосъемки уроков при 

объяснении новых тем, для повторения материала при выполнении 

домашних заданий. Создание приложений с использованием 

искусственного интеллекта и роботов, которые могут быть использованы 

при повторении и закреплении пройденного материала, для 

формирования определенных навыков и умений, а также выполняющих 

функцию контроля  в процессе выполнения заданий, позволяющих   

сразу же выявлять ошибки обучающихся. Здесь также является важной и 

разработка новых технологий для быстрого поиска нужной информации.  

Создание методики обучения с использованием цифровых технологий 

для творческих дисциплин, например уроков рисования, пения. 

Разработка обучающих материалов по разным дисциплинам, 

позволяющих осуществлять индивидуальный подход. Создание 

приложений для развития разных способностей, развития 

познавательной сферы, включая и мотивацию, внедрение их в 

образовательный процесс. Внедрение групповых форм работы в процесс 

обучения. 

«Работа с педагогами». Может включать следующие компоненты: 

разработку методически грамотных онлайн материалов, включающих и 

видеоматериалы. К таким материалам можно отнести как разработку к 

урокам, так и разработку материалов для самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся, учитывающих возможности 

конкретного ученика. Повышение цифровой компетентности педагогов. 

«Работа с родителями». Группа факторов должна включать в себя 

следующие моменты: поощрение детей к общению, взаимодействию  со 

сверстниками.  Осуществление  совместных с детьми походов на 
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природу и в театр; соблюдение компьютерного режима ребенком и 

обучение его грамотной работе с компьютером; осуществление контроля 

физической активности ребенка и  обучение его чтению до того, как он 

сядет за компьютер. 

«Работа с обучающимися». Может включать в себя следующее: 

развитие интереса к обучению, используя цифровые технологии и 

развитие  интереса к другим видам человеческой деятельности (игре со 

сверстниками, взаимодействию с ними и др.). Проведение 

психологического просвещения о рисках, связанных использованием 

цифровых продуктов и о правильном их использовании; привитие 

интереса к различным сторонам окружающего мира. А также важно 

специально обучать детей работе с информацией и вовремя выявлять 

детей с признаками психологического неблагополучия [1,2,3,4,5]. 

Таким образом, разработка организационно-методологических 

мероприятий по снижению рисков психологического неблагополучия 

обучающихся при использовании цифровых технологий затрагивает 

каждую выделенную  группу факторов, является необходимой на 

современном этапе, так как поможет значительно повысить 

эффективность образования в целом. 
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Сегодня, как никогда раньше, образ жизни человека все больше и 

больше становится мерилом его здоровья и долголетия. Физическая 

культура и спорт оказывают значительное влияние как на развитие 
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человека в частности, так и на общество в целом, являясь неотъемлемой 

частью общей культуры. 

Современные единоборства предъявляют высокие требования к 

разносторонней подготовленности спортсменов. С каждым годом они 

повышаются: важным аспектом становится физическая, техническая и 

тактическая подготовка. Фундаментальной остается техническая, которая 

представляет собой многолетний и целенаправленный процесс по 

овладению новыми двигательными действиями и совершенствованию 

техники тех, которые уже изучены [1]. Однако современный уровень 

развития спортивной борьбы самбо требует от спортсменов не только 

технико-тактической подготовленности, но и интеллектуальной. Отсюда 

вытекает актуальность разработанной нами программы, которая 

представляет собой сочетание теоретического обоснования и 

практических рекомендаций по проведению учебных тренировок борцов-

самбистов с целью повышения уровня их интеллекта и спортивного 

мастерства.  

Организация процесса тренировок рассматривается нами в 

нескольких аспектах. В первом случае – оптимизация уровня 

двигательно-координационных качеств, совершенствование 

общефизической, тактической подготовки спортсменов. Во втором 

случае – повышение уровня познавательного интеллекта борцов-

самбистов, включающего в себя развитие тех основных психических 

процессов, которые обеспечивают реализацию способности оценивать 

ситуацию, принимать решение и в соответствии с этим регулировать свое 

поведение. 

Интеграция интеллектуальной и физической активности 

оптимизирует деятельность спортсменов и выводит их на новый, 

качественный уровень технико-тактической подготовленности: 

увеличивается скорость восприятия и обработки новой информации, 

повышается способность к выбору оптимального решения сложной 

задачи, эффективнее идёт процесс усвоения техники специальных 

упражнений, достигается высокий уровень тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. Тем самым мы доказываем, что 

существует прямая зависимость между темпами повышения мастерства 

спортсмена и  уровнем его интеллекта. Ментальная арифметика 

рассматривается в программе как одна из составляющих целостного 

подхода к организации тренировочного процесса. 
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При этом самбисты на всех этапах тренировки включаются в этот 

процесс в качестве активного субъекта, что позволяет им оптимальным 

образом реализовать свой потенциал и добиться высоких спортивных 

результатов.  

Если учитывать тот факт, что на сессии 20 июля 2021 года в Токио 

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые признал самбо 

Олимпийским видом спорта [2], то можно заметить, что самбо 

переживает значительные изменения в правилах проведения 

соревнований, что, безусловно, сказывается на подготовке борцов, 

которая нуждается в усовершенствовании методики тренировочного 

процесса. Как отмечают многие эксперты в борьбе, значительных 

результатов на соревнованиях могут достичь только те спортсмены, 

которые на основе владения техникой в ситуативных условиях 

спортивного поединка могут применить тактические навыки подавления 

противника, маневрирования по ковру и маскировки броска. Но чтобы 

добиться такого преимущества над соперником, нужно развивать 

борцовское мышление, разрабатывать четкую стратегию ведения 

схватки, предугадывать действия соперника. 

Борьба самбо, прежде всего, требует использовать интеллект 

спортсмена. В научных исследованиях интеллект чаще всего 

определяется, как сложное интегральное образование, включающее 

разные познавательные процессы и функции (мышление, память, 

внимание, воображение) в их взаимосвязи, а интеллектуальное развитие 

понимается, как развитие основных познавательных процессов, 

образующих интегральное качество личности [3]. Можно выучить 

большое количество приёмов самбо и быть физически очень сильным, но 

так и не добиться желаемого результата на ковре. И все потому, что 

никогда не знаешь, что предпримет твой соперник в процессе борьбы. 

Отсюда самбисты должны обладать определенными знаниями: 

прогнозировать план соперника и соревновательную ситуацию, 

способность корректировать свой план по ходу поединка. Постоянная 

вариативность самбо заставляет настоящего самбиста всё время держать 

интеллект в напряжении. Тем не менее на отработку интеллектуальных 

навыков самбиста тратится относительно немного времени. Кроме того, 

многие тренеры и специалисты недооценивают роль интеллекта в 

процессе повышения уровня тренированности, выдвигая на первый план 

биологический аспект спортивной подготовки: повышение уровня 

двигательно-координационных качеств, обеспечивающих 
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общефизическую, специальную и техническую подготовленность. Такой 

подход не способствует интеллектуальному развитию. Поэтому 

созданная нами программа является эффективным средством решения 

этой задачи. Значимость программы обусловлена и организацией 

тренировочного процесса, при которой подготовка к соревнованиям 

самбистов обеспечит подведение оптимальной технико-тактической и 

интеллектуальной подготовленности, используя её как основу для 

проявления наилучших физических качеств спортсмена в процессе 

соревновательной деятельности. Исследования показывают, что в 

соревновательных поединках перед спортсменом, помимо 

необходимости атаковать, защищаться и контратаковать, возникает 

широкий круг других задач: провести разведку, удержать инициативу, 

преимущество, восстановить силы, продемонстрировать активность. В 

различных трудах по спортивной мотивации описана зависимость: чем 

шире круг успешно решаемых спортсменом в поединке задач, тем более 

ярко выражена и более устойчива у него мотивация достижения 

высокого результата [4]. 

Разработанная  авторская программа составлена таким образом, 

чтобы спортсмены смогли освоить нужные им темы ментальной 

арифметики и, параллельно этому, уделить особое внимание развитию 

своих физических качеств для повышения уровня технико-тактического 

мастерства на тренировочном процессе и во время соревновательной 

деятельности. Каждая тема посвящена освоению определённых способов 

счета, качеств и навыков. Все изучается последовательно, согласно 

учебно-тематическому и учебно-тренировочному плану.   

Структура данной программы определяется четырьмя основными 

модулями: вводная, подготовительная, основная и заключительная части.  

Вводная часть, которая длится 30 минут, включает в себя 

следующие приемы ментальной арифметики: интеллектуальную 

разминку, упражнения на развитие мелкой моторики, кинезиологические 

упражнения, упражнения на развитие психических процессов, 

нейроупражнения, задания, направленные на увеличение скорости счета, 

концентрации внимания, быстроты реакции. В подготовительной части, 

которая длится 20 минут, выполняется общеразвивающая разминка (в 

стойке и в партере), упражнения на гибкость, быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, бег, упражнения в движении и на месте, акробатика, 

самостраховка. Основная часть тренировочного процесса на ковре, 

которая составляет 45 минут, – это отработка технических приемов и 
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положений, тренировочные и соревновательные схватки по заданию. И в 

последнюю, заключительную часть, которая длится 15 минут, входят 

эстафеты, подвижные игры, растяжки, релаксация, медитация, беседы 

учеников с тренером-преподавателем. 

Данную программу необходимо использовать для того, чтобы 

развивать интеллектуальные навыки, память, скорость мышления, 

реакцию, силовую выносливость, скоростные способности и технико-

тактическое мастерство. При этом, чтобы человек мог долго сохранять 

интеллектуальный потенциал, необходимо сознательно и 

целенаправленно регулировать процессы накопления и логического 

преобразования знаний, вести активную умственную и физическую 

деятельность [5]. Осуществление комплекса  предложенной нами 

программы возможно в тренировочной деятельности, так как каждый 

спортсмен должен приспособиться и найти оптимальный подход, 

использовать свой технический арсенал, подобранный к своему 

сопернику индивидуально. Это поможет действовать вариативно в 

условиях реальной схватки на соревнованиях. 

Успешная практика применения приемов ментальной арифметики в 

процессе обучения борцов-самбистов дает нам основание рассматривать 

ментальную арифметику как одну из составляющих целостного подхода 

к организации учебно-тренировочного процесса, и это позволяет развить 

у самбистов тактическое мышление и осваивать новые технические 

приемы и комбинации,  выявлять и оценивать сильные и слабые стороны 

соперника в короткий период времени, концентрировать внимание на 

подсказки тренера во время схватки и адаптировать свое эмоциональное 

состояние в условиях соревновательной деятельности. 

Данная программа помогает оценить уровень тренированности в 

предсоревновательный период подготовки к ответственным стартам. 

Главным компонентом тренированности спортсмена является 

психологическая и интеллектуальная  подготовленность, его способность 

целенаправленно управлять своими действиями в условиях жесткой 

соревновательной борьбы, умение произвольно (осознанно) формировать 

предстартовое состояние «боевой готовности» и не допускать 

проявлений «стартовой лихорадки» и «стартовой апатии». В этом случае 

формируется состояние «спортивной формы», которое в психологии 

спорта характеризуется как «относительная эмоциональная 

устойчивость». Наша программа максимально приближена к 

соревновательной деятельности. В таких условиях спортсмены 
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проявляют свои волевые качества: целеустремленность, решительность, 

настойчивость, смелость и самообладание, а в совокупности с 

психологической подготовкой увеличивается и уровень мотивации 

спортсменов. 

Апробировать программу возможно на учебно-тренировочном 

процессе, так как в таких условиях собираются спортсмены разного 

уровня, и тогда появляется возможность побороться с потенциальными 

соперниками на предстоящих соревнованиях. Возможна организация 

тренировочного процесса в так называемый «день борьбы», когда 

собираются сильнейшие борцы-самбисты и устраивают 

соревновательные схватки между собой. Для того, чтобы создать 

конкурентную среду между спортсменами, необходимо сформировать 

готовность к преодолению физических напряжений в условиях 

соревновательной деятельности. 

Программа универсальна: специальные борцовские задания 

построены таким образом, чтобы помочь спортсменам не только 

развивать свои физические качества, но и развить тактическое 

мышление, осваивая новые технические приемы и комбинации. 

В результате реализации этой уникальной программы образуется 

четкая система организации учебно-тренировочного процесса. У 

спортсменов формируется твердая уверенность в своих силах и 

возможностях для достижения победы в предстоящих турнирах. 

Создается оптимально высокий уровень притязаний, повышается 

уровень борцовского интеллекта, что является основой направленности 

личности на достижение успеха. Определяется уровень технической 

готовности спортсмена, оцениваются борцовские навыки выполнения 

двигательного действия с учетом уровня спортивного мастерства. 

Таким образом, в процессе обучения спортсменов-самбистов 

ментальной арифметике соединяются задачи ближайшие и 

перспективные, образовательные и воспитательные, 

общеподготовительные и специально-подготовительные. Решение их 

составляет одну из основных сторон интеллектуальной подготовки 

спортсмена и наряду с этим входит в практическое содержание 

спортивной тренировки. 
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Метод моделирования художественно-творческого процесса 

на уроках музыки 

 

Аннотация: в статье анализируется место уроков музыки в 

современной школе, раскрываются приемы, способы и формы активного 

включения ребенка в процесс активного восприятия музыкального 

произведения через моделирование художественно-творческого 

процесса, помогающие ребенку познать себя и окружающий мир, 

реализовать себя в будущем как яркую, творчески-одарённую личность. 

Ключевые слова: моделирование; модель восприятия музыкального 

произведения; художественно-творческий процесс. 
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Artistic and creative process modeling method in music lessons 

 

Abstract: the article analyzes the importance of music education in 

today's school, it also describes techniques, methods and forms of including a 

child in the process of active perception of a musical work with the help of 

modeling the artistic creative process, that helps the child to learn about 

themselves and the surrounding world, to realize their potential in the future 

and to become a bright, creatively gifted person. 

Keywords: modeling; model of perception of a musical work; artistic and 

creative process. 

 

Урок музыки отличается от всех учебных дисциплин в школе. С 

одной стороны, это урок искусства, который базируется на принципах 

музыкальной педагогики, с другой – это урок в общеобразовательной 

школе, который подчиняется, как и все уроки, законам общей дидактики. 

Современный урок – это урок, на котором учитель должен использовать 

все возможности для развития личности ученика, его активного 

умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний. 

Никто сегодня не сомневается в том, что необходимы новые 

подходы к преподаванию предмета «Музыка». Работа на уроке должна 

вестись так, чтобы ученик не принимал в готовом виде знания, а 

прикладывал усилие к поиску нового, умел размышлять и обсуждать. 

Необходимо научить учащихся проявлять свои знания и умения в 

различных видах художественно-творческой деятельности, владеть 

приёмами анализа, сравнения и обобщения музыкальных произведений. 

«Музыка – это образ наполненный смыслом…» – это слова одного из 

основоположников современной философии культуры – Освальда 

Шпенглера. 

Трудно не согласиться с этими словами. Но что нужно сделать, 

чтобы искусство не было отчуждено от ребенка, а стало частью его 

души? Как сделать урок музыки уроком познания себя и окружающего 

мира? На мой взгляд, это возможно тогда, когда дети научатся 
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чувствовать музыку, понимать ее глубинный смысл, и как результат – ее 

любить.  

Обязательным условием полноценного восприятия и понимания 

музыки является  вовлечение ребенка в творческий процесс, развитие его 

творческих  способностей, свободного творческого мышления.  

Понимание музыки не может быть ограничено только восприятием 

музыки. Постижение музыкального смысла продолжается и в течение 

многократного прослушивания, и воспоминаний о прослушивании, 

подробного изучения музыкального текста, его исполнения или 

музыковедческого освоения.   

Восприятие музыкального произведения как целостная деятельность 

определяется творческой активностью детей в различных действиях: 

вокально-хоровом, пластическом интонировании, в графической записи, 

рисовании, игре на музыкальном инструменте, импровизации, 

размышлении о характере музыки,  о национальной принадлежности и 

стиле композитора; а также в «выходе» за пределы музыки в другие виды 

искусства – литературу, живопись, скульптуру, историю, обращение к 

конкретным жизненным ситуациям, т.е. перекодирование содержания 

музыки. 

На мой взгляд, достижению такого целостного восприятия 

музыкального произведения способствует метод моделирования 

художественно-творческого процесса.  

Каждое произведение несет свой образно-выразительный смысл, 

свою трактовку, воплощение образов – одним словом, у каждого 

произведения своя конструкция.  

Что значит правильно моделировать образ музыкального 

произведения? Это прежде всего проживать его изнутри, что побуждает 

самостоятельно размышлять, активно включать воображение. Главная 

задача учителя – поставить ученика в воображаемую среду, ведь «музыка 

– это картина, в которой живет мир». 

Вот, например, как можно выстроить модель восприятия 4 части 

кантаты Прокофьева «А. Невский» («Вставайте, люди русские»): 

1. Разучиваем и исполняем мелодию песни на свирели. 

2. Анализируем, какой характер, какая мелодия; пробуем 

нарисовать мелодию графически на доске.  

3. Вместе с ребятами думаем, о чем может рассказать нам такая 

мелодия. 
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4. Размышляем над вопросами: какой композитор мог написать, 

русский или зарубежный, и почему? В  какую историческую эпоху могло 

появиться произведение? 

5. Предлагаю рассмотреть картины разных художников и выбрать 

картины, которые сходны по идее, образному строю. 

6. Рассматриваем выбранные картины и останавливаемся на 

картине П. Корина «А. Невский». Разбираем это произведение, говорим о 

подвигах А.Невского и о том, как его образ воплощен в картине. 

7. Рассказываю о кантате С.Прокофьева. Сообщаю информацию о 

композиторе, эпохе. Сопоставляем эту информацию с предыдущими 

предположениями.   

8. Следующий этап – разучиваем со словами и исполняем в нужном 

характере. Выясняем, какая главная мысль отражена в произведении? 

(защита Родины) 

9. Слушаем средний раздел этой  части  «На Руси родной….» – 

выясняем, чем отличается этот раздел от предыдущего, рисуем 

графически мелодическую линию. 

10. Играем эту мелодию на Свирели Э.Смеловой, чтобы 

прочувствовать ее. 

11. Разучиваем ее со словами и исполняем. Выясняем, какая главная 

мысль в этом разделе? (любовь к Родине) 

12. Слушаем всю часть целиком. Выясняем, что здесь три раздела, за 

певучей широкой средней частью звучит опять героическая первая часть. 

Итого три раздела – трехчастная форма. Думаем, почему именно в 

трехчастной форме написано произведение?  

13. Пробуем спеть первый раздел (призыв к защите Родины) и 

второй (о любви к Родине), остановившись на втором разделе. Какой 

смысл получили? И как изменится смысл произведения, если за певучим 

вторым разделом следует третий героический.   

14. Исполняем всю часть целиком первый героический раздел – 

мальчики, второй певучий широкий – девочки, третий героический – все 

вместе.  

15. Делаем вывод, что благодаря такой музыкальной форме 

композитору удалось выразить мысль о том, что мы не только любим 

Родину, но и готовы встать на ее защиту (или – наши прадеды всегда 

героически защищали Родину, потому что любили ее).  
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При разучивании и исполнении итальянской народной песни «Санта 

Лучия» в 4 классе тема «Годы странствий. Баркарола» возможна такая 

модель художественно-творческого восприятия произведения:  

 Разучиваем и исполняем фрагмент мелодии песни на свирели. 

Кто-то узнаёт в этой мелодии итальянскую песню Санта Лучия. 

 Слушаем песню в исполнении Робертино Лорети. 

 Разучиваем  и исполняем 1 куплет со словами. 

 Затем одна группа исполняет мелодию на свирели, другая – поет. 

Далее выстраиваем такую модель исполнения:  

 Вступление играем на свирели. 

 Куплет поем со словами. 

 Затем одна группа поет со словами, другая – играет на свирели. 

 Заключение – исполняем на свирели. 

А вот пример художественно-творческого моделирования при 

слушании музыки – модель восприятия Вокализа С.В. Рахманинова в 5 

классе: 

 Рассматриваем художественную картину И.С. Остроухова 

«Сиверко». Выясняем, что видим на картине, что чувствуем, 

какой характер, какими красками художник передает идею 

произведения? 

 Даю задание: оживить картину средствами музыки. Спрашиваю 

детей: какая на ваш взгляд должна быть интонация, мелодия, 

ритм…? 

 Пробуем сочинить интонацию этого произведения и сыграть на 

свирели. Дети предлагают каждый свое интонационное зерно, 

все варианты исполняем, анализируем. 

 Предлагаю свое интонационное зерно из произведения, которое 

сейчас будет звучать. Исполнили его на свирели, пропели, 

нарисовали мелодическую линию. 

 Слушаем произведение, анализируем его уже с новой позиции – 

позиции приобретенных знаний и впечатлений. 

 Домашнее задание – подобрать стихи к прослушанной музыке, 

которыми можно озвучить эту бессловесную музыку, отразив ее 

содержание. 

При знакомстве в 5 классе с Симфонической картиной «Кикимора» 

А. Лядова возможна такая модель: 
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 читаем литературное произведение (русское народное сказание 

«Кикимора»), которое лежит в основе музыкального; 

 размышляем о том, какую музыку сочинили бы на этот сюжет; 

 даем характеристику образов Сказания и обсуждаем, какой 

музыкой можно охарактеризовать каждый образ; 

 выбираем тембры муз инструментов симфонического оркестра, 

которые подчеркнут характер каждого образа; 

 слушаем музыкальное произведение А. Лядова симфоническую 

миниатюру «Кикимора»; 

 сравниваем с литературным произведением; 

 отвечаем на вопрос: как музыкальный язык и форма сочинения 

помогли композитору передать содержание народного сказания? 

 Домашнее задание: нарисовать, то, что увидели  в музыке. 

Таким образом, ученики становятся на мгновение режиссерами, 

поэтами, художниками, историками и философами, главными героями 

сказок и т.п. Ученики моделируют образ: сравнивают и сопоставляют, 

подбирают к нему музыкальные инструменты, подбирают или сочиняют 

стихи, преобразуют жанровые особенности и способы исполнения. 

Моделирование художественно-творческого процесса – это, по сути, 

и есть прохождение пути рождения музыки, воссоздания ее как бы 

«изнутри» и проживание самого этого момента, когда каждый ребенок 

ставится в позицию композитора, отвечающего для себя на вопросы, 

которыми и мучается композитор-творец: о чем и как я хочу сказать 

своей музыкой, почему именно это важно для меня, и важно ли это для 

других?...  

Только пройдя путь творца (пусть даже в виде сжатой учебной 

модели), человек может понять, как сочинять мелодию, как исполнять 

музыку, как ее слушать. Только тогда, когда ребенок самостоятельно 

попробовал пройти этот процесс творца создателя музыкального 

произведения, а учитель лишь подправил, уточнил, посоветовал, как 

можно улучшить образ, только тогда ребенок по-настоящему может 

понять, прочувствовать это произведение.  

Таким образом, метод моделирования художественно-творческого 

процесса 

 выступает для детей как способ познания музыкального 

произведения; 
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 является для учителя инструментом изучения и контроля 

восприятия музыки учениками; 

 обучает детей слушать и воспринимать музыку активно; 

 развивает музыкальные способности обучающихся. 

В единстве с другими методами он помогает организовать, что очень 

важно, самостоятельную работу ученика в процессе восприятия, 

направить процесс познания и осмысления детьми музыкальных 

впечатлений.  

Метод моделирования реализует не только востребованность 

детского творчества, но это широкое поле творческой деятельности и для 

учителя, возможность выразить свой творческий потенциал.   
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В современном мире высоких технологий и автоматизации 

процессов для успешной социализации и адаптации к новым условиям 

необходимо обладать навыками и умениями XXI века.  

Акценты смещаются в сторону умения критически мыслить, 

способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к 

делу. 

Развитие эмоционального интеллекта – один из навыков XXI века. 

Ведь у человека, умеющего грамотно работать с эмоциями и 

проявляющего эмпатию, гораздо больше возможностей в современном 

обществе. Любые социальные контакты становятся более простыми и 

эффективными, если собеседник умеет справляться со своими чувствами 

и правильно понимать своего оппонента.  

Именно поэтому сейчас так часто говорится об эмоциональном 

интеллекте. Эмоциональный интеллект (EI) – умение распознавать 

собственные и чужие эмоции, управлять ими, признавать различные 

чувства. Особенно важны эти качества для школьников, потому что это 

повышает эффективность общения в подростковой среде, с родителями, 

педагогами; способствует установлению социальных контактов; 

благоприятной адаптации к новым условиям; более глубокому 

пониманию себя и окружающих.  

Развитие эмоционального интеллекта способствует и повышению 

психосоциальной устойчивости. На занятия приглашаются дети, которые 

испытывают трудности в общении с другими людьми, в управлении 

собственными эмоциями. В течение года ребята узнают свои чувства, 

причины поведения, последствия поступков. Многим это позволяет 

научиться принимать себя и других людей; слушать и быть услышанным. 

Известны случаи, когда у детей исчезает потребность постоянно 

посещать психолога и улучшаются отношения с близкими. 

Для развития эмоционального интеллекта можно использовать 

различные способы. Приведем несколько примеров: 

1. Развитие сопутствующих умений и качеств (коммуникативность, 

умение работать в команде, умение слушать и быть услышанным, 

благодарность, эмпатия). 

2. Чтение или просмотр фильмов и обсуждение увиденного 

(сначала дети отвечают на вопросы, затем учатся рассуждать сами: что 

почувствовал герой? Почему он так поступил? Что еще можно было 

сделать? Как поступить иначе? Как бы поступил ты? Почему? и т.д.). 
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3. Театрализованные занятия (показывать с помощью мимики 

различные эмоции, читать фразы с разным настроением и учиться 

интерпретировать данные). 

4. Настольные игры (анализ и проигрывание различных историй, 

поиск выхода из сложившейся ситуации). 

5. Методы арт-терапии. 

6. Песочная терапия. 

7. Использование метафорических ассоциативных карт на занятиях. 

В воспитании и обучении ребёнка важно выстроить систему работы, 

соответствующую его реальным возможностям.  

Для этого необходимо определить технологии, методы, приёмы 

обучения и воспитания с учётом индивидуальных особенностей 

учащегося. 

На занятиях по развитию эмоционального интеллекта можно 

научиться управлять своими эмоциями, влиять с их помощью на 

окружающих, предотвращать и разрешать конфликты, справляться со 

стрессом и выгоранием.  

Все сферы деятельности, в которых нужен эмоциональный 

интеллект, недоступный компьютерам, в будущем будут очень 

популярны. 

Подробнее остановимся на метафорических ассоциативных картах 

(МАК). Это инструмент работы психолога, представляющий собой 

небольшие карточки с различными картинками (эмоции, изображение 

людей или мультипликационных героев, абстракции, сказочные 

персонажи, различные сюжетные картинки и т.д.). Психологу важно 

уметь задавать правильные вопросы, на которые учащиеся будут 

отвечать, глядя на изображение. Даже в одинаковых карточках каждый 

из испытуемых видит что-то своё, поскольку использует свой личный 

опыт. Таким образом, в игровой форме психолог может работать с 

подсознанием школьников. 

Положительные свойства метафорических ассоциативных карт 

(МАК): 

1. Карты воспринимаются как игра, а игровой формат снижает 

напряжение и тревожность.  

2. С помощью карт проще удовлетворить любопытство ребенка, что 

тоже снижает тревожность.  
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3. Легкое установление контакта. Для начала взрослый сам может с 

помощью карты рассказать о себе, а потом дать такую 

возможность ребенку.  

4. Облегчает диагностику и дальнейшую работу.  

5. Опираясь на карту, ребенку легче рассказать о своих эмоциях и 

переживаниях.  

6. МАК развивают эмоциональный интеллект ребенка.  

7. МАК развивают творческую составляющую.  

Методика МАК способствует: 

• охране и укреплению психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

• формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств, инициативности; 

• самопознанию и изучению отношений;  

• созданию благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

• развитию способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Использование метафорических карт на занятиях и консультациях 

психолога способствует установлению контакта, возникновению 

интереса ребенка к собственному внутреннему миру, постепенному 

раскрытию своих особенностей и способностей. 

Конспект индивидуального занятия с подростком «Борьба со 

страхами» (с применением метафорических ассоциативных карт). 

Цель: выявление страхов, осознание причины их появления, 

принятие страха или избавление от него. 

Тип занятия: индивидуальное занятие. 

Планируемые результаты: 

 знакомство с видами эмоций и их значением, особенностями их 

проявления и переживания; 

 закрепление умения распознавать эмоции и выражать своё 

состояние; 

 развитие коммуникативных навыков, расширение словарного 

запаса; 

 развитие навыков саморегуляции и самооценки. 
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Оснащение: колода метафорических карт. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Целевая группа: 10-12 лет.  

Ход занятия: 

Организационный этап. 

 создание комфортной психологической обстановки, 

установление контакта. 

1. Упражнение «Кто это». 

Сейчас тебе следует подойти к столу с картами и рассмотреть 

портреты. На них изображены различные лица. Необходимо выбрать 

один портрет, который тебе больше всего нравится, и описать его (о чем 

думает герой, что любит, что сейчас испытывает…) 

Вопросы: 

1. Что испытывает человек, изображенный на карте? 

2. Как ты думаешь, почему он (она) испытывает именно эти 

эмоции?  

3. Что на картинке показало тебе эмоции этого человека?  

Основной этап. 

Упражнение «Жизнь без страха». 

1. Вспомни свой страх, как и когда он возникает, какие ощущения 

ты при этом испытываешь.  

2. Рассмотри карты в открытую, выбери из колоды изображение, 

которое ассоциируется у тебя с этим страхом. 

3. Как ты будешь себя чувствовать, если этого страха больше не 

будет в твоей жизни?  

4. Теперь вытяни карту, которая ассоциируется с этим новым 

состоянием, когда страха больше нет. 

5. Вслепую вытяни несколько карт и расположи их междутеми 

двумя, как мостик. 

6. Поочередно переворачивай карты и попробуй с помощью 

изображений ответить на следующие вопросы: 

Зачем мне этот страх? Что я могу сделать, чтобы избавиться от него? 

Что поможет мне в борьбе с ним (какие ресурсы)? 

Заключительный этап. 

Оценивание своей работы. Рефлексия.  

В качестве итогов занятия предлагается составить синквейн: 

1. Существительное (название страха или обозначение проведенной 

работы). 
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2. Два прилагательных, характеризующих выполненную работу над 

собой или изменения, которые будут происходить в результате 

этой работы. 

3. Три глагола – действия, которые уже были выполнены или 

предстоит выполнить, чтобы избавиться от страха. 

4. Предложение, характеризующее проведенную работу или 

впечатления от нее. 

5. Слово-символ данной темы. 

Подведение итогов. 

Важно похвалить ребенка. Перечислить его достижения, рассказать, 

как легко и приятно было с ним работать. Предложить выбрать вопросы 

для размышления в свободное время или направления дальнейшей 

работы. Назначить дату следующей встречи.  
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Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и 

поддержки талантливых детей. Одним из современных подходов к 

организации работы с одарёнными и высокомотивированными детьми на 

уроках английского языка является метод проектов. 

Ключевые слова: метод проектов; языковая компетенция; учебно-
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Abstract: work with gifted children is a priority in the modern conditions 
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Современное развитие общества, образования вызывает 

необходимость разработки механизмов формирования человека XXI века 

– личности, способной активно участвовать в социокультурной 

деятельности, самостоятельно и ответственно принимать решения в 

постоянно меняющихся условиях. Работа с одаренными детьми является 

приоритетной в современных условиях развития образования в нашей 

стране. Необходимо завершить создание общенациональной системы 

поиска и поддержки талантливых детей. 

ФГОС ставит перед каждым учителем задачу развития личности в её 

индивидуальности, самобытности и неповторимости, а это значит, что он 

должен уметь выявить одаренного ребенка, развить его задатки и 

способности, поддержать на трудном пути самореализации. ФГОС через 

систему требований к структуре, условиям реализации и результатам 
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освоения общеобразовательной программы расширяет возможности 

организации работы с одаренными детьми. 

Делая акцент на деятельный подход в образовательном процессе, 

стандарт предполагает, что ученик должен стать активным созидателем 

своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. 

Актуальность выбора данной темы диктуется потребностями 

практики, поскольку школа должна выпускать людей, способных 

самостоятельно приобретать новые знания и применять их в 

изменяющихся условиях современной действительности. 

Обучение одарённых детей по обычным школьным программам, не 

даёт им возможности продвигаться в развитии в той мере, которая 

соответствует их индивидуальным способностям. Преодоление этого 

противоречия невозможно без поиска новых форм и методов работы с 

одарёнными детьми. Данное обстоятельство приводит к осознанию 

необходимости выстраивания особой системы по работе с одарёнными 

детьми. 

Одними из современных подходов к организации работы с 

одарёнными и высокомотивированными детьми на уроках английского 

языка является метод проектов. Данный метод считается одним из 

перспективных методов обучения для полноценного обучения и развития 

личности. 

Технология «Метод проектов» является открытой и развивающей 

системой, которая совершенствуется на основе передового 

педагогического опыта. Использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных) приобретает большее значение на среднем этапе 

обучения, так как в основной школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

Тем не менее внедрение метода проектов реализуется сейчас не 

столь масштабно, как он того заслуживает и поэтому обращение к нему 

является актуальным и эффективным средством при обучении 

английскому языку одаренных детей. Отправной точкой при выборе 

именно этого вида педагогической технологии являются особенности 

возрастной психологии. Для мотивированных подростков характерны 

повышенная интеллектуальная активность и стремление к 

самообразованию. Являясь личностно ориентированным видом работы, 
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проекты обеспечивают благоприятные условия для самопознания, 

самовыражения и самоутверждения одаренных ребят. 

В настоящее время многие школьники испытывают барьеры при 

обучении и в практике устной речи. Основная причина трудностей при 

обучении устной речи заключается в том, что языковой материал, 

которым человек должен овладеть, выступает совершенно в новом 

аспекте – им нужно владеть активно как средством общения. Учителю 

следует как можно быстрей прийти к обдуманному решению. И найти 

самый приемлемый подход при решении данных проблем. 

Основываясь на учебной теории и практике, мы считаем, что 

проектная методика является одним из самых лучших вариантов при 

обучении английскому языку одаренных учащихся. Так как метод 

проектов создает на уроке иностранного языка исследовательскую и 

творческую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный процесс, 

у него повышается интерес к данной теме, он анализирует литературу, 

проводит исследования, оформляет презентацию, и вследствие этого у 

него улучшается словарный запас и развивается устная речь. Основная 

идея проектной методики заключается в том, чтобы перенести акцент с 

различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность 

учащихся, требующую для своего оформления искусного владения 

определенными языковыми средствами. 

Включение индивида в те или иные виды деятельности позволяет 

целенаправленно влиять на формирование личности. При создании 

проекта группы учащихся формируются с учетом психологической 

совместимости. Группа выбирает одно задание, но при его выполнении 

происходит распределение ролей. Каждый ученик получает 

самостоятельный участок работы в проекте. Ребята могут использовать 

плакаты, раздать слушателям план своей презентации, представить все в 

виде маленькой пьесы, использовать музыку, видеоматериалы и т.д. 

Остальные группы делают записи [1]. По окончании презентации 

ученики этих групп анализируют и обсуждают проект, комментируют 

его и вносят свои предложения. В процессе выполнения проекта, 

учащиеся приходят к выводу, что от успеха каждого зависит успех всего 

проекта, поэтому каждый участник активно включается в поиск новой 

информации, в «добывание» знаний. А это огромный стимул к 

активному усвоению знаний как лексических, так и грамматических. 

Овладевая культурой выполнения проектных заданий, школьник 

приучается самостоятельно планировать свои действия, прогнозировать 



 

161 

возможные варианты решения, творчески мыслить, реализовывать 

усвоенные им средства и способы работы. Работая над проектом, 

школьники учатся работать в «команде», ответственно относиться к 

выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего труда и 

труда своих товарищей. После защиты проекта учитель и слушающие 

могут задавать вопросы, тем самым продолжая обсуждение проблемы на 

иностранном языке. 

Преимущество метода проектов среди множества разнообразных 

технологий при работе с одаренными детьми обеспечивается его 

интегративным характером, включающим в себя обучение в 

сотрудничестве, ролевые игры, телекоммуникационные и 

информационные технологии, мультимедийные дискуссии. Учащиеся 

расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от 

практического его использования, учатся слушать иноязычную речь, 

понимать друг друга при защите проектов. Дети работают со справочной 

литературой, словарями и компьютером. 

Проектная методика является эффективным средством для 

поддержания интереса учащихся к изучению английского языка. Так как 

после установки проблемы у ребенка появляется желание решить 

проблему, а что бы найти ответ, необходимо искать и анализировать 

информацию, чем и занимается ученик в процессе работы над проектной 

деятельностью [2]. Путем анализа литературы, проведения исследования 

и презентации результатов, ученик совершенствует свои языковые 

способности. Поэтому проектная методика является достаточно 

эффективным средством при обучении и изучении языка. Основной 

эффект, который дает проектная деятельность ученику – это развитие 

навыков коммуникативной компетенции, улучшение навыков устной 

речи, то есть расширение тематической лексики, развитие дилогической 

и монологической речи. В целом проектная методика дает шанс 

учащимся развивать навыки говорения и письма. Более того, 

посредством применения проектной методики ученики могут проявить и 

показать свои способности и после демонстрации проекта, путем 

обсуждения результатов своей деятельности и деятельности своих 

одноклассников. Также проектная методика положительно влияет на 

самостоятельную работу учащихся и значительно расширяет кругозор. 

В системе упражнений, развивающих любой вид речевой 

деятельности, выделяются две подсистемы – подготовительные и 

речевые упражнения. 
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С помощью подготовительных упражнений усваивается форма и 

значение языковых явлений, а также действий с ними как компонентами 

речевой деятельности. 

Типы подготовительных упражнений должны выделяться с учетом 

последовательности формирования навыков и характера операций, 

лежащих в их основе [7, 10]. 

Например: 

1) Упражнения в дифференциации и идентификации: 

а) определите на слух слова, относящиеся к одной теме. Например: 

comprehensive school – large secondary school at which children of 

all abilities are taught; 

б) сгруппируйте слова по указанному признаку. 

2) Упражнения в имитации. Например:  

а) прослушайте текст, содержащий новый словарный запас;  

б) повторите за диктором, опираясь на текст. 

3) Упражнения для обучения прогнозированию на уровне слов, 

словосочетаний и предложений: 

 complete a dialogue using one of the words in the box. 

4) Упражнения в эквивалентных заменах: 

 rephrase the underlined parts of the sentences using one of the words 

in the box.  

5) Упражнения для развития словообразовательной и контекстуальной 

догадки. Например: She handed me a small piece of paper. 

Речевые упражнения должны проводиться на текстах, обладающих 

значительным потенциалом в плане решения не только 

коммуникативных, но и познавательных задач. При выполнении этих 

упражнений актуализация новых слов должна проводиться на уровне 

непроизвольного к ним внимания. 

Например: 

1) Упражнения для обучения восприятию диалогической речи при 

участии в диалоге: 

а) употребление изученной лексики в вопросах учащихся к тексту; 

б) составление микро-диалогов различного типа с употреблением 

изучаемых слов; 

в) составление диалогов по типовым ситуациям; 

Например:  

а) прослушайте ряд вопросов, записанных на кассету. Дайте 

развернутые ответы в отведенной для этого паузе;  
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б) прослушайте начало диалога, продолжите его в парной работе. 

2) Упражнения для обучения монологической речи: 

а) сообщение на тему; 

б) комментирование серии картин с употреблением изучаемых 

слов; 

в) прослушайте текст, ответьте развернуто на вопросы; 

г) выделите в речевом сообщении смысловые части и озаглавьте 

их. 

Анализируя тексты монологического и диалогического характера 

данного цикла, можно сделать следующие выводы: 

 с помощью текстов вводится новый лексический материал; 

 присутствуют упражнения, где задача учащихся высказать 

проблему урока в виде монолога или в виде диалога, используя 

новую лексику (ответы на вопросы причинно-следственного 

характера); или же подстановка новых лексических единиц в 

диалог. 

Таким образом, проектная методика – это многоуровневый и 

достаточно сложный процесс, который необходимо тщательно продумать 

и спланировать. Перед применением проектной методики, учителю 

следует проанализировать способности каждого ученика, чтобы 

распределить задания по уровню сложности. В результате каждый 

ученик получает положительное влияние в процессе подготовки и при 

завершении проектной методики. Так как при работе над проектом 

учащиеся работают над необходимой информацией на английском языке, 

просматривают видео фильмы, прослушивают аудио материалы также на 

английском языке и готовят продукт. А при завершении своей 

деятельности они проводят демонстрацию и презентацию продукта. Все 

эти операции логически взаимосвязаны и способствуют развитию 

навыков устной речи, расширяют словарный запас, влияют на развитие 

диалогической и монологической речи. Использование проектной 

методики в работе с одарёнными и высокомотивированными детьми на 

уроках английского языка даёт возможность создания образовательной 

среды для развития одарённости детей в школе. 
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В современных реалиях мы каждый день сталкиваемся с цифровыми 

технологиями. Информатизация плотно входит во все сферы нашей 

жизни. В настоящее время, чтобы записаться на приём в поликлинику, 

купить билеты в кино или театр, забронировать жильё, приобрести 

какие-либо товары, достаточно иметь смартфон с доступом в Интернет. 

Конечно же, цифровизация не обошла стороной и сферу образования.  
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В Российской Федерации с 2019 стартовал федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда». Данный проект направлен на 

внедрение в систему образования цифровых технологий, с целью 

трансформации системы образования. В рамках проекта ведётся 

оснащение и переоснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, а также развитие цифрового контента и повышение 

цифровых компетенций педагогов [4].  

Процесс цифровизации не стоит путать с дистанционным 

образованием. Дистанционное обучение – это традиционное обучение в 

режиме онлайн. Понятие «цифровизация» намного обширнее, так как оно 

подразумевает использование информационных технологий в условиях 

традиционного процесса обучения. Это может проявляться в 

использовании интерактивного оборудования: проекторы, 

интерактивные доски или панели, ноутбуки, планшеты, VR-очки или же 

использование Интернет-платформ, специализированного программного 

обеспечения и других цифровых ресурсов. Также цифровизация 

проникает не только в учебный процесс, но и в процесс организации, 

например, внедрение электронных журналов, которое упрощает работу 

педагога. Всё это позволяет сделать процесс обучения динамичным, 

интересным и  повысить интерес обучающихся к получению знаний и 

саморазвитию [2].  

Каждый педагог постоянно старается найти способы, чтобы 

разнообразить и улучшить свой образовательный процесс. На данный 

момент цифровые технологии – это очень хороший инструмент для 

достижения высоких учебных результатов и активизации 

образовательной деятельности как педагога, так и обучающихся.  

Анализируя научно-педагогическую литературу и различные 

публикации, можно сделать вывод, что цифровизация образовательного 

процесса позволяет не только совершенствовать учебный процесс, 

повышать успеваемость, качество и уровень получаемых знаний, 

практических навыков и умений, но и повышает уровень 

заинтересованности обучающихся, мотивирует их на получение новых 

знаний, позволяет развивать навыки самооценки и рефлексии [1].  

Математика – один из самых сложных предметов образовательной 

программы. Наряду с этим математика – одна из древнейших наук. 

Математические знания используются в повседневной жизни человека. 

Математика способствует развитию гибкого мышления, образного и 

пространственного мышления. Данные навыки полезны не только при 
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решении примеров, уравнений и задач на уроках, но и при решении 

сложных жизненных ситуаций, в которых необходимо рассматривать 

проблему под «разными углами» [3]. Успешное изучение математики 

требует от обучающихся высокого уровня заинтересованности, 

мотивации к изучению сложных математических процессов и явлений. 

Цифровые технологии дают возможность педагогу выполнить данные 

требования.  

Рассмотрим подробнее использование современных цифровых 

технологий на примере темы «Объёмы многогранников и тел вращения». 

Данная тема, как и большинство тем по геометрии, достаточно сложная и 

требует тщательного изучения.  

В первую очередь данная тема подразумевает наличие наглядности. 

При отсутствии материальных моделей многогранников и тел вращения 

можно использовать возможности информационных технологий. Для 

того чтобы сформировать у обучающихся правильное понимание 

видимых и невидимых граней многогранников, можно использовать 

геометрическое приложение Geogebra 

(https://www.math10.com/ru/geometria/geogebra/geogebra.html). Данное 

приложение позволяет изображать различные геометрические фигуры, 

вращать их и даже создавать геометрическую анимацию. На рисунке 1 

можно увидеть примеры геометрических фигур, которые можно 

построить в данном приложении.  

 
Рис. 1. Примеры многогранников и тел вращения в приложении 

Geogebra 
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Данный ресурс позволяет сделать процесс знакомства с объёмными 

телами красочнее, нагляднее, а самое главное, понятнее для 

обучающихся.  

Объём – это одна из важнейших характеристик тел вращения и 

многогранников. Поэтому педагогу необходимо уделить особое 

внимание усвоению формул по нахождению объёма тел. Обучающиеся 

должны уметь применять формулы по назначению, уметь соотносить 

формулы и соответствующие им тела, а также усвоить свойство 

отношения объёмов подобных тел. На данном этапе уместно 

использование интерактивных платформ. Они позволяют проверить 

знания и умения обучающихся. Использование таких заданий облегчает 

и делает эффективнее работу педагога, так как задания проверяются 

автоматически, обучающиеся сразу после выполнения видят свои 

результаты и могут самостоятельно обратиться к допущенным ошибкам.  

С целью закрепления темы «Объёмы многогранников и тел 

вращения» можно разработать задания на платформе Wordwall. Данная 

платформа имеет множество бесплатных шаблонов для создания 

интерактивных заданий. На рисунке 2 представлены задания, 

разработанные с использованием шаблона «Викторина».  

 

 
Рис.2. Викторина «Объёмы многогранников и тел вращения» 

 

На рисунке 3 показано задание, созданное с помощью шаблона 

«сопоставление». Данный шаблон основан на принципе «grag&drop» 
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(тащить и отпустить). Данная опция позволяет перемещать объекты с 

целью расставления их в правильном порядке.   

 
Рис.3. Задание на сопоставление 

 

Опираясь на педагогический опыт, можно сделать вывод, что при 

внедрении цифровых технологий при изучении математики, интерес 

обучающихся увеличивается, тем самым образовательный процесс 

становится более эффективным и интересным.   
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Понятие электронного образования появилось еще в прошлом веке и 

обозначало наличие образовательного процесса без непосредственного 

личного взаимодействия преподавателя и ученика. Электронное 

образование всегда было неразрывно связано с понятием дистанционного 

обучения и первоначально применялось в большей степени в вузах, в 
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малокомплектных школах и для обеспечения доступности образования 

для детей-инвалидов. 

В 2019 году, с наступлением пандемии Covid-19 и введением во всех 

школах России дистанционного обучения, остро встал вопрос о быстром 

внедрении электронного образования в учебный процесс 

общеобразовательных школ. МАОУ «СОШ № 49», как и все другие 

образовательные учреждения, встала на путь выбора и освоения новых 

методов и форм обучения. 

В процессе рассмотрения опыта электронного образования в 

условиях дистанционного обучения в МАОУ «СОШ № 49» 

использовались методы логического и статистического анализа. 

Применение технологий электронного образования в региональной 

системе дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО ВО) 

показало положительные результаты как в процессе освоения 

обучающимися образовательной программы, так и в положительной 

оценке качества образования. 

В условиях необходимости перехода в 2019 году на дистанционное 

образование в МАОУ «СОШ № 49» электронной площадкой для 

реализации образовательных программ стала региональная система 

дистанционного обучения Владимирской области (далее СЭДО ВО). 

После курса обучения, проведенного методистами института для 

администраторов учебных заведений, в течение короткого времени вся 

школа была переведена на новую платформу. Существенным 

преимуществом перед уже существующими системами дистанционного 

образования была бесплатная основа обучения и возможность простой 

регистрации путем перехода по приглашению администратора, что, в 

свою очередь, исключало возможность попадания на базу школы лиц с 

ней не связанных. Все курсы создавались под конкретный класс, учителя, 

УМК, что дало возможность реализации учебной программы без 

изменений и корректировок. Все педагоги прошли курс обучения работе 

на платформе по созданию и использованию образовательного контента. 

Еще одним несомненным плюсом региональной системы стало 

многообразие форм проводимых дистанционных занятий и возможность 

отслеживания статистики проводимых уроков (посещаемость, оценки). 

Курс, который можно создать на платформе СЭДО ВО, построен на 

модульном принципе, то есть может содержать произвольное количество 

модулей. Каждый модуль наполняется элементами и ресурсами. За 

модуль принимается логически завершенная минимальная единица 
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информации, которая носит образовательный характер и раскрывает 

несколько понятий, вопросов, тем и т.д. Для того, чтобы педагог мог 

управлять курсом на платформе СЭДО ВО, ему необходимо выполнить 

обязательные настройки: название курса, краткое название курса и 

описание курса. В описании курса можно указать аннотацию курса. 

Аннотация будет отображаться в дальнейшем у ученика. 

После сохранения настроек курса педагог наполняет его. 

Ознакомительная секция – это обязательный модуль, поэтому он 

автоматически появляется в курсе. Он предназначен для формирования 

представления у учащегося о содержании курса. В условиях 

дистанционного обучения мы понимаем, что учащиеся работают 

самостоятельно, поэтому необходимо предусмотреть те вопросы, 

которые могут возникать у учащихся без присутствия педагога и 

вопросы, с которыми учащиеся смогут справиться самостоятельно, 

обратившись к ознакомительной секции. В этой секции педагог 

приветствует учащихся и обязательно указывает способы обратной связи 

при возникновении вопросов по данному курсу у учащихся. 

Тематические модули – стандартный учебный продукт, который 

включает в себя чёткий объём знаний, умений, который предназначен 

для изучения в течение определенного времени. Учебный материал 

может быть представлен в виде различных элементов и ресурсов, 

которые есть в системе. Элементы – интерактивная часть обучающего 

курса, которая позволяет его организовать. К элементам относятся: 

анкета, анкетный опрос, глоссарий, задание, лекция, обратная связь, тест, 

форум. Ресурсы являются источником информации. Эти разделы ученик 

читает, просматривает и изучает. К ресурсам относятся: гиперссылка, 

книга, папка, пояснение, страница, файл. Педагог может контролировать 

процесс изучения учеником ресурсов. 

Рассмотрим базовые элементы и ресурсы. 

Учебный элемент «Задание» позволяет педагогу добавлять 

коммуникативные задания, оценивать их. 

Элемент курса «Тест» позволяет педагогу создавать тесты, 

состоящие из вопросов разных типов: множественный выбор, 

верно/неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой. Педагог 

может создать тест с несколькими попытками, с перемешивающимися 

вопросами или случайными вопросами, выбирающимися из банка 

вопросов. Каждая попытка ученика оценивается автоматически. Педагог 
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может выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда 

они будут показаны ученикам. 

Элемент курса «Лекция» позволяет педагогу располагать контент 

или практические задания (тесты) в интересной и гибкой форме. 

Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как 

ресурс курса. 

Модуль «Гиперссылка» позволяет педагогу разместить веб-ссылку 

как ресурс курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, 

который находится в свободном доступе в Интернете. 

В результате проведенной работы удалось не только 

минимизировать «потери» от перемены технологии обучения и успешно 

закончить учебный год с соблюдением прохождения программы и 

реализации учебного плана, но и создать базу учебных курсов с уже 

апробированным образовательным контентом. За период 

дистанционного обучения на платформе СЭДО ВО МАОУ «СОШ № 49» 

было создано более 500 учебных курсов по всем предметам учебного 

плана, задействовано более тысячи обучающихся и ста педагогов. 

После создания и наполнения курсов возник вопрос о 

необходимости создания библиотеки курсов на базе школьного 

сообщества СЭДО ВО, куда в любой момент времени каждый педагог 

может обратиться. В качестве инструмента использован раздел 

«Библиотека сообщества», куда можно публиковать курсы, которые 

будут при необходимости доступны всем членам сообщества. Данный 

раздел очень важен для функционирования электронного образования в 

нашей школе и курсы, размещенные в нем, имеют массу преимуществ 

перед другими, опубликованными на других платформах, так как все они 

составлены в соответствии с учебным планом нашего образовательного 

учреждения. Существование электронных курсов, опубликованных на 

базе школьного сообщества СЭДО ВО, сыграло большую 

положительную роль для прохождения образовательной программы во 

время карантинных мероприятий в 2022 году и продолжает помогать 

педагогам во время замещения уроков, учебных дней с дистанционным 

обучением. 

В условиях современной реальности и проблем, стоящих перед 

системой образования, развитие технологий электронного обучения 

является одной из приоритетных задач для обсуждения и реализации. 
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XXI век ознаменован постепенной цифровизацией и 

трансформацией традиционного образования. Цифровые программы для 

образования становятся популярнее, многие школы и вузы уже давно 

активно используют виртуальные среды для наиболее эффективного 

взаимодействия с обучающимися и эффективного усвоения материала. В 

период локдауна, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции, активно начала внедряться практика онлайн обучения в 

формате вебинаров, так как вести занятия можно было лишь в 

дистанционном формате. 

На сегодняшний день обучение осуществляется в смешанном 

формате.  

Смешанное обучение понимается как модель, которая объединяет 

традиционную форму обучения на полный рабочий день и электронное / 

дистанционное обучение и включает в себя частичную замену офлайн 

учебных занятий различными формами взаимодействия между 

преподавателем и обучающимся в электронном формате. Смешанное 

обучение – это сложный процесс, включающий активное участие всех 

объектов системы образования как педагогов, так и студентов, что 

позволяет говорить о его двойной сущности. Таким образом, смешанное 

обучение осуществляется в двух аспектах: 

 лично значимая (учебная деятельность студента); 

 организация данной деятельности учителем в электронном и 

традиционном форматах. 
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В работе Н.В. Андреевой, Л.В. Рождественской и Б.Б. Ярмахова 

«смешанное обучение» понимается как образовательный подход, 

который совмещает обучение с участием педагога (лицом к лицу) с 

онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного 

контроля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с педагогом и онлайн [1]. 

В том числе проблемой смешенного обучения занимались такие 

ученые, как Е.М. Баян, Пустовая Л.Е., Месхи Б.Ч. [7], Литвинова Н.М.,  

Сажнева Т.В.. [6]. Данным вопросом занимались также Лапчик М.П., 

Бешенков С.А., Кузнецов А.А. Обобщая опыт исследований по проблеме 

смешенного обучения принято выделять 6 видов:  

 Face-to-Face Driver – преподаватель/учитель работает с 

обучающимися в аудитории и использует электронные 

обучающие платформы как вариативный дополнительный метод 

обучения [5]; 

 Rotation – это такой вид смешенного обучения, при котором 

педагог выстраивает график работы с обучающимися, по 

которому чередуется очное обучение с on-line обучением; 

 Flex – данный вид смешенного обучения предполагает в большей 

степени обучение в электронной среде, в меньшей – очные 

занятия и встречи, все работы выполняются в электронной среде 

[4]; 

 Online Lab – данный вид смешенного обучения предполагает,что 

обучающиеся осваивают материал по принципу онлайн-

лаборатории, где преподаватель осуществляет контроль через 

электронную систему; 

 Self-Blend – данный вид смешенного обучения предполагает, что 

обучающиеся сами определяют очные занятия, которые 

необходимо будет подкрепить электронным обучением [2]; 

 Online Driver – данный вид смешенного обучения предполагает, 

полностью удаленно/дистанционное обучение, через 

электронные системы) [3]. 

Данные виды смешенного обучения имеют как свои положительные/ 

эффективные стороны, так и отрицательные/затруднительные стороны. В 

России используется каждый из названных видов в зависимости от 

предпочтений учебного заведения. 
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Таким образом, смешанное обучение – это синхронное или 

асинхронное обучение через сочетание очного обучения с различными 

форматами электронного обучения. 

В контексте персонализированного обучения на сегодняшний день 

значительную роль играет личность учителя и образовательное 

пространство. Умение педагога аккумулировать все знания, приемы и 

формы работы, которыми он обладает, применять их с учетом 

возможностей пространства и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся является высшей формой профессионализма. 

Возможности многофункционального образовательного пространства 

позволяют разнообразить и улучшить эффективность работы как 

педагога, так и обучающихся. Разные формы как индивидуальных, так и 

групповых работ в условиях трансформируемой мебели, а также 

безграничных возможностей использования цифровых технологий 

позволяют увеличить потенциал обучающихся не только с точки зрения 

усвоения учебного материала, но также развивают концентрацию 

внимания, творческое мышление, воображение, навыки социального 

взаимодействия, эмпатию и многое другое.  

Таким образом, смешенное обучение в условиях 

многофункционального пространства направлено на гармоничное 

развитие личности обучающегося, учитывая возможности 

самостоятельного творческого подхода в освоения материала, так и 

развивая просоциальные навыки взаимодействия с группой и с 

педагогом. Смешенное обучение с учетом многофункционального 

образовательного пространства позволяет раскрыть весь индивидуально-

психологический потенциал обучающегося на каждом этапе его 

образовательной траектории.  
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Актуальные вопросы апробации  
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Аннотация: в статье представлены результаты апробации 

федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в 

образовательных организациях Новосибирской области, раскрыты 

особенности и проблемы использования этой системы в пилотных 

школах региона, трудности технического, технологического и 

организационного характера.  
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Вопросы разработки и использования в школе информационных 

систем являются не только актуальными, но и стратегически значимыми 

для развития и конкурентоспособности отечественного образования [1]. 

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам создания и развития федеральной 

государственной информационной системы «Моя школа» (далее ФГИС 

«Моя школа») Новосибирская область приняла участие в апробации этой 

системы с целью создать равные условия для получения качественного 

образования в школах региона. Включенность Новосибирской области в 

процесс апробации системы в регионе подготовлена предшествующим 

развитием региональной   системы образования [2]. Региональный 

сегмент ЦОС — это ГИС «Электронный детский сад», ГИС 

«Электронная школа», ГИС «Электронный колледж», а также 
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информационные системы: «Навигатор дополнительного образования», 

«Аттестация педагогических работников», «Региональная система 

дистанционного образования», «Книгозаказ», Портал «Новосибирской 

открытой образовательной сети», Сайты образовательных организаций 

(далее ОО) и др.  

Сложнейшая технологическая задача интеграции федеральной и 

государственной информационной системы Новосибирской области 

«Электронная школа» решалась поэтапно. Во-первых, были определены 

региональные координаторы – специалисты министерства образования 

Новосибирской области, министерства цифрового развития и связи 

Новосибирской области и ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

(далее институт). Во-вторых, отобраны 4 пилотные школы. Проведена 

предварительная разъяснительная работа с руководителями и 

педагогическими коллективами образовательных организаций. В-

третьих, проведена опытная эксплуатация системы, выполнена 

техническая интеграция с участием ФГАНУ «Федеральный институт 

цифровой трансформации образования» (далее ФИЦТО), разработчика 

ГИС НСО «Электронная школа», в тестовом режиме. Кроме того, в 

каждом муниципалитете Новосибирской области назначены 

муниципальные координаторы ФГИС «Моя школа» и организована 

работа по «привязке» педагогов к образовательной организации через 

федеральную государственную информационную систему «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 

ЕСИА). Важным ресурсом информационной поддержки технической 

интеграции систем и апробации ФГИС «Моя школа» стал официальный 

сайт института, где размещен специальный раздел, включающий 

нормативные документы, материалы мероприятий, проведенных ФИЦТО 

по представлению системы, а также необходимые инструкции, 

разработанные институтом и направленные на знакомство с этой 

системой [3]. 

Одновременно под руководством специалистов института в 

пилотных школах проводились мероприятия, связанные с апробацией 

электронных образовательных ресурсов ФГИС «Моя школа» (далее ЭОР) 

и библиотеки цифрового образовательного контента, разработанного 
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Академией Минпросвещения России. Оперативные совещания педагогов 

школ и специалистов института с представителями Академии 

Минпросвещения России позволили детально обсудить разработанный 

контент, рассмотреть ошибки в размещенных материалах. В частности, 

были выделены следующие проблемные моменты в содержании и 

оформлении ЭОР, размещенных в ФГИС «Моя школа»: 

1. Контент ресурсов академии Минпросвещения верифицирован и 

безопасен по заявлению разработчиков, однако критерии, процесс и 

результат верификации не прозрачен для пользователей. 

2. Все материалы включены в Федеральный перечень ЭОР и 

соответствуют обновленным ФГОС ОО по заявлению разработчиков. 

При этом задания для 1–2, 10–11 классов пока отсутствуют, для других 

параллелей представлены лишь задания базового уровня. 

3. Интерфейс понятен, однако обратная связь от ребенка во время 

урока и при выполнении домашних заданий не предусмотрена. 

4. Содержание контента постоянно дорабатывается, при этом не 

продумана организация проведения уроков дистанционно, сохранение и 

анализ цифрового следа предшествующего урока и индивидуальной 

работы учеников. 

5. Общее оформление главной страницы ФГИС «Моя школа» и 

рабочих страниц педагога и администратора содержит много пустого 

белого пространства. 

6. Оформление первых страниц не является мотивирующим 

познавательную и профессиональную деятельность педагогов и 

обучающихся.  

7. Используется серый цвет шрифта, затрудняющий восприятие 

текстовой информации. 

8. Шрифт, применяемый в ЭОР, очень мелкий. Демонстрация 

ФГИС «Моя школа» на интерактивной доске с диагональю 78 дюймов не 

эффективна для учеников, сидящих за 3-й партой и дальше. 

Очевидный вывод из перечисленных проблем – требуется 

совершенствование ЭОР, размещенных в ФГИС «Моя школа», ярко 

выражена необходимость согласования оформления страниц с законами 

экранной эргономики. Кроме того, педагоги пилотных школ 

сформулировали по итогам апробации перечень актуальных вопросов: 

Как будет осуществляться контроль работы обучающихся? Что будет 

доступно учителю для контроля (по классу в целом, время работы 

конкретного ученика, например, на выполнение домашнего или 
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контрольного задания и т.д.)? Как администрация сможет вести контроль 

за работой учителя (например, выходил ли он в ФГИС «Моя школа» на 

уроке, в какое время и т. д.)? Можно ли определить самого активного 

учителя, самого активного обучающегося, самую активную школу в 

муниципалитете, регионе, стране? Какая статистика будет доступна для 

конкретной школы? Возможно ли образовательным организациям 

самостоятельно разрабатывать электронные образовательные ресурсы 

для предметов, входящих в часть образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, для 

последующей верификации и размещения на платформе? Как выглядит и 

какими возможностями обладает личный кабинет ученика? Возможно ли 

предоставить учителю доступ к «тестовому ученику» для обоснованного 

планирования учебной работы на уроке, самостоятельных и домашних 

заданий?  

Выявлены и проблемы, связанные с предоставлением доступа в 

систему администраторов и педагогов, которые не были «привязаны» 

через ЕСИА к школе. Алгоритм присоединения учителей к школе на 

Госуслугах таков: директор подтверждает учителей как сотрудников 

школы на Госуслугах, затем передает права присоединения 

администратору по школе; администратор школы присоединяет 

учителей; учитель получает по почте одноразовую ссылку с Госуслуг. 

Далее учитель должен открыть личный кабинет на Госуслугах в одном 

окне, одновременно работать с письмом от Госуслуг в другом окне и 

принять ссылку, осуществляя авторизацию в ФГИС «Моя школа». 

Описанный процесс требует времени и представляет определенные 

сложности: ссылка на телефонах чаще не срабатывает; учителя, которые 

не хотят присоединяться в организации на Госуслугах, выходят из 

кабинета образовательной организации; администратор узнает о выходе 

учителя только после специального мониторинга Личного кабинета 

школы. Важным аспектом, затрудняющим работу в системе, является 

организация профилей в ФГИС «Моя школа». Роль администратора по 

замыслу создателей системы должна быть у директора школы. При 

передаче этой роли, например, заместителю директора, он теряет 

возможность одновременно реализовать роль учителя или классного 

руководителя. В Личном кабинете ФГИС «Моя школа» учителю 

предоставляется возможность добавить роль классного руководителя и 

родителя (законного представителя). Однако в пилотных школах сделать 

это не удалось. Сравнивая сложившуюся ситуацию с доступной сменой 
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ролей в региональной системе «Электронная школа», педагоги и 

руководители образовательных организаций констатируют 

необходимость обеспечения в ФГИС «Моя школа» возможности 

передавать необходимые роли педагогическим работникам и 

администраторам. Возникли трудности и в управлении контентом 

(опросы, новости, «вопросы-ответы», полезные ссылки). Попытки 

создания и, что самое важное, опубликование новости в профиле 

администратора не увенчались успехом. Отсутствие методических 

рекомендаций, описания типовых сложностей затрудняет освоение 

возможностей системы в этом аспекте. Очевидно, требуется обучение 

административных команд и, впоследствии, педагогических работников 

в личных кабинетах. 

Методисты института тоже получили доступ к контенту через 

портал Госуслуг и тестовую школу в ролях Учитель/Ученик/Родитель. 

Работая в тестовом режиме, специалисты обнаружили ряд проблем, 

которые решаются совместно с федеральными, региональными, 

муниципальными и школьными операторами ФГИС «Моя школа». 

Например, неустойчивая работа системы с облачным хранением файлов, 

перебои в предоставлении доступа в систему, затруднения с загрузкой 

файлов и др. Необходимо изучить тестирующую подсистему, облачное 

хранение, редактирование документов и другие сервисы, в том числе 

сервисы персональных и групповых онлайн-коммуникаций 

пользователей. Выявлена потребность в создании методических 

материалов для обучения участников образовательного процесса по 

использованию контента и инструментов ФГИС «Моя школа» в 

образовательной организации с целью повышения квалификации 

педагогов и руководителей, масштабирования и эффективной 

эксплуатации системы. В Новосибирской области для решения этой 

задачи имеется такой инструмент, как научно-методическое 

сопровождение муниципальных методических объединений 

педагогических работников и, в частности, ответственных за 

цифровизацию образования в муниципалитетах.  

Особое внимание на региональном уровне было уделено и 

закрытому сегменту ФГИС «Моя школа», который представляет собой 

Единую точку доступа (ЕТД), где происходит основная работа с 

контингентом участников образовательных отношений. Для работы с ней 

необходимо установить криптоПРО и сертификаты безопасности в 

соответствии с инструкцией, разработанной специалистами ФИЦТО, 
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возникают сложности с добавлением учетной записи. Например, ФИО на 

Госуслугах введена большим регистром, а в ЕТД внесена иначе, в этом 

случае учетная запись сотрудника будет некорректна и доступ в систему 

не будет предоставлен. Специалистам института удалось обеспечить 

доступ в систему всем муниципальным координаторам, которые 

добавляют дополнительные роли администраторов в конкретной 

организации, т.к. на федеральном уровне администраторами школ 

являются директора. При этом зафиксированы следующие проблемы: 

учетная запись  Госуслуг не совпадает с учетной записью в ЕТД; почта 

не привязана к Госуслугам; нет возможности отредактировать учетную 

запись администратору школы; нет возможности удалить учетную 

запись, если педагогический работник/администратор уволился; 

алгоритм добавления педагогических работников, если они выбрали роль 

законного представителя, отличается от стандартной процедуры; 

администратор не получает информацию (подсказку) из системы о 

причинах отсутствия доступа у конкретного педагога. 

Промежуточным итогом апробации ФГИС «Моя школа» в 

Новосибирской области стал перечень предложений разработчикам 

системы и специалистам, сопровождающим ее внедрение в 

образовательных организациях Российской Федерации. Это, прежде 

всего, организационно-технические: упростить процедуру 

предоставления доступа в ФГИС «Моя школа»; добавить информацию в 

ЕТД о времени посещения администраторов/ педагогических 

работников, в том числе и для определения активности работы в ФГИС 

«Моя школа»; предоставить методические рекомендации по работе в 

ЕТД; расширить функционал школьных администраторов с целью 

предоставления возможности редактирования учетной записи в ЕТД; 

предоставлять обратную связь администратору о завершении 

авторизации сотрудником в системе. Предложено разместить там 

материалы для 1–2 классов и старшей школы; добавить контент 

углубленного уровня для каждого урока; увеличить количество 

поставщиков контента для вариативности выбора, включая материалы 

проекта «ЦОК. Иннополис»; предусмотреть открытие уроков по порядку 

их изучения согласно примерной рабочей программе по предмету; для 

администратора сделать доступным все возможные функции педагога. 

Кроме того, сформулированы предложения о совершенствовании 

визуализации контента в соответствии с законами экранной эргономики. 
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Поддерживая инициативу обучения и обмен опытом 

административных команд пилотных школ РФ в ФИЦТО, авторы статьи 

продолжают системную работу по внедрению ФГИС «Моя школа» в 

образовательных организациях Новосибирской области, развивая и 

совершенствую информационно-образовательную среду, способствуя 

улучшению качества общего образования в регионе через системное 

повышение квалификации педагогических работников и научно-

методическое сопровождение региональных проектов в сфере 

цифровизации образования. 
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Моделирование является неотъемлемой частью всей системы 

трудового обучения и воспитания. Вопрос взаимосвязи моделирования и 

трудового воспитания рассматривали многие известные педагоги. В 

исследованиях В.С. Мухиной высказывается мысль о том, что 

продуктивная деятельность детей не только выражает определенные 

результаты их психического развития, но и сама обеспечивает это 

развитие, ведет к обогащению и перестройке психических свойств и 

способностей [7, с. 26]. Также, по мнению А.Н. Давидчук, 

моделирование предъявляет специфические требования к ребенку – к его 

умению предварительно создать образ будущего изделия, планировать 

этапы работы с учетом особенностей используемого материала, 

следовать намеченному плану [3, с. 14]. 

Сегодня одной из основных сфер человеческой деятельности 

является построение и изучение моделей: архитектура и строительство, 

кинематография, дизайн, проектирование одежды, медицина, ювелирное 

дело. Применение технологии учебного моделирования на уроках в 

школе позволяет решать многие общеобразовательные задачи, а также 

развивать мотивационные, инструментальные и когнитивные ресурсы 

личности. Развитие пространственного мышления обучающихся 

позволяет им «прикоснуться» к миру профессий, определиться с 

выбором своего будущего профессионального становления.      

Моделирование состоит из этапов: постановка задачи, разработка 

модели, исследование модели, анализ результата моделирования. Все 

этапы четко отслеживаются при изучении темы «Конструирование и 

моделирование одежды» – одной из постоянных составляющих 
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программы предмета «Технология». На этих уроках школьники 

знакомятся с понятиями конструкция, макет, эскиз, чертеж, модель, 

образец. Обучающиеся выполняют чертеж основы проектируемого 

изделия, а на уроках технического моделирования осуществляют перенос 

фасонных линий проектируемой модели на основу. Следующий этап – 

выбор материалов, фурнитуры, способов изготовления модели. Раскрой, 

пошив и отделка изделия выполняются на современном оборудовании в 

школе. Анализ результата представляется при презентации готового 

изделия.  

Наши школьники ежегодно становятся призерами и победителями 

традиционных выставок, конкурсов, олимпиад, соревнований по 

техническому творчеству, что демонстрирует все возрастающий интерес 

подростков к техническому моделированию. Изготовление моделей 

игрушек, различных машин и механизмов способствует освоению работ, 

связанных с новой техникой и современными технологиями обработки 

материалов; формированию технических знаний и умений, эстетического 

вкуса и интереса к достижениям.  

Растет число обучающиеся школы, принимающих активное участие 

и в выставках декоративно-прикладного творчества, на которых 

представляются различные макеты, объемные композиции, предметы 

декора, сувенирные изделия. В таких работах зачастую смыкаются 

декоративно-прикладное искусство и элементы техники. Например, 

второе место в муниципальной и областной выставке декоративно-

прикладного творчества в 2021 году заняла работа творческой группы 

школьников 5 и 7 класса в номинации «Миниатюрные театральные 

декорации». В выставочной композиции «Маша и Медведь» 

использовались различные материалы и инструменты, традиционные и 

новые технологии: 3-Д моделирование, технология лазерной гравировки, 

фелтинг. В компьютерной программе Tincercad созданы объекты: 

миниатюрное дерево, забор, улей. Печать выполнена PLA материалом 

ввиду его экологической безопасности. Технологией лазерной 

гравировки выполнена картинка леса, а технологией сухого объемного 

валяния выполнены главные персонажи миниатюры.  

Практически каждый объект, изготовленный на уроках и кружках по 

практическому моделированию, становится составной частью 

творческого проекта, исследовательской работы, бизнес-плана. Со 

своими проектами наши школьники результативно участвуют в научных 

конкурсных мероприятиях от школьного до всероссийского уровней. 
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Проектная деятельность формирует у детей знания, умения и навыки 

не только в области технологии, но и других предметов. В процессе 

проектирования, школьник продумывает до мелочей свой продукт 

деятельности, выполняет эскиз и чертёж изделия, выполняет техническое 

моделирование, определяет способы обработки, изготавливает изделие, 

оформляет документацию. Кроме карандаша и листа бумаги на помощь 

приходят современное оборудование и различные компьютерные 

программы. Наличие в мастерской мобильного компьютерного класса, 

проектора, МФУ позволяет делать образовательный процесс 

увлекательным и визуально-объемным.  

С целью освоения  и комплексного внедрения в учебный процесс 

технологии учебного моделирования в школе разработан проект 

«Создание многопрофильной творческой мастерской «Перспектива». 

Мастерская  будет представлять собой универсальную площадку для 

проведения занятий по профильным предметам: математика, физика, 

химия, биология, технология, информатика с использованием 

оборудования для технопарка «Кванториум». Внедрение проекта 

позволит не только эффективно ответить на проблемы, возникающие у 

образования в современном мире, но и будет являться важным знаком, 

говорящим об успешности учебного заведения. 
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Предлагаемый образовательный проект является прямым 

продолжением  инновационной программы развития по теме «Развитие 
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начал инженерного образования в школе». Предыдущая инновационная 

работа позволила достичь следующих результатов: положено начало 

формированию инженерного образовательного кластера: школа – вуз – 

работодатель, в рамках которого: сосредоточены передовые 

педагогические, научные и промышленные технологии, позволяющие 

начать формирование будущих инженеров для инновационного бизнеса 

города и области; повысилось качество общего и профессионального 

образования; сформирована образовательная модель, позволяющая 

ускорить внедрение новых знаний в школьное образование за счет новой 

инфраструктуры учреждения (создание школьного технопарка) и 

улучшения материальной базы; сформировано положительное 

общественное мнение о престижности профессии инженера в рамках 

отдельного муниципального образования;  появилась возможность 

тиражировать полученный опыт в рамках региона и за его пределами. 

Однако задача воспитания будущей инженерной элиты города 

Коврова не была предметом проектирования ранее, а между тем, как 

показывает анализ требований работодателей к современным 

инженерным кадрам, успешность работника отрасли определяется 

сегодня не столько профессионализмом (техническими, специальными 

навыками), сколько личностными характеристиками соискателей [3, 

с. 132]. Многие компании разрабатывают программы молодежной 

политики, направленные на поиск инженеров с высоким культурно-

образовательным потенциалом. Это дает нам основание думать, что 

сегодняшний подход в системе предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки инженерных кадров будет смещать акцент 

с  подготовки технической на воспитательный аспект. Возрастает 

уверенность, что мода не только на  высокообразованного, но  и 

всесторонне развитого специалиста будет возрождаться, и это 

произойдет в обозримом будущем. 

Мы полагаем, что в ходе подготовки будущих инженеров, начиная 

со школьной скамьи, формируются предпосылки для обновления 

содержания воспитания, «которое необходимо сосредоточить на 

воспитании  гуманистических, социально-значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения» [1]. При этом необходимо  создать 

условия для  развития  художественно-творческих способностей 

обучающихся инженерных классов как основы индивидуальности, 

самобытности,  условия для обогащения его  эмоциональной культуры, 

опыта восприятия  и оценки произведений искусства, эстетических 
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явлений и процессов окружающей действительности, конструктивного 

опыта взаимодействия с другими людьми.  

Решая эти задачи, мы невольно обращаемся к наследию 

отечественных педагогов и общественных деятелей, которые считали, 

что отличительной чертой российских инженеров конца XIX – начала 

XX веков была истинная интеллигентность, высочайший 

профессионализм, нравственность, культура. Сегодня возрастает 

уверенность, что мода не только на  высокообразованного, но  и 

всесторонне развитого специалиста будет возрождаться, и это 

произойдет в обозримом будущем. 

Проблема дефицита инженерных кадров Владимирской области 

может быть решена на основе кластерного подхода, включая 

организацию взаимодействия школ, колледжей и вузов, предприятий и 

бизнеса, в основе которого лежит предельная задача подготовки 

инженерных кадров, которые после получения образования оставались 

бы  на предприятиях и в организациях региона. Роль «инженерных 

классов» МБОУ СОШ № 23 в данном контексте особо значима, 

поскольку, во-первых, они являются первой ступенькой подготовки 

будущей инженерной элиты промышленного города Коврова, на базе 

которой внедряется образовательная модель нового типа, 

ориентированная на формирование у обучающихся основ инженерно-

технологического мышления, во-вторых, создаются специальные условия 

для обеспечения деятельности с техническими объектами и 

высокотехнологичным оборудованием в школьном технопарке, в-

третьих, обеспечивается формирование у обучающихся опыта 

исследовательской и конструкторской деятельности. 

Реализуя новую программу инновационной деятельности, мы взяли 

за основу понятия из педагогики  профессиональной школы, такие как 

профессиональное воспитания и профессиональное самовоспитание. 

Профессиональное воспитание будущих инженеров понимается как 

«целенаправленное управление  развитием личности будущего инженера 

через моделирование среды его бытия, погружение его в базовую 

культуру на этапе общего образования: духовно-нравственную, 

художественно-эстетическую, физическую, включение его в активные 

социальные отношения со средой, в процесс творческой 

самореализации» [2]. Мы понимаем, что цель такого воспитания – 

сложное, системное  личностное образование, содержащее в комплексе 

нравственно-эстетическое отношение к действительности, нравственные 
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ценности и идеалы культуры, духовность, эмпатию. Иными словами, 

нормы человеческой морали, культивирование нравственности и 

интеллигентности как меры воспитания, должны стать приоритетами в 

формировании и развитии личности будущих инженеров. 

Отечественные эксперты считают, что горизонт воспитания 

инженера составляет примерно семь лет, из чего следует, что начало 

этому воспитанию должно быть положено уже в школе. Открытие 

инженерных классов и активная позиция всех субъектов инженерного 

образовательного кластера региона  по выращиванию новой генерации 

профессионалов, ориентированных на интеллектуальный труд,  

культурное развитие и освоение высоких наукоемких технологий, 

отвечают этой потребности. 

Таким образом, инженерное образование и воспитание школьников 

крайне востребованная инновация для решения стратегических задач 

инновационного образования и инновационной экономики 

Владимирской области. 
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Переход ребенка из детского сада в школу является ответственным 

периодом не только в жизни ребёнка, но и в жизненном цикле семьи. 

Ребёнок переживает возрастной кризис семи лет, у него меняется 
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ведущий вид деятельности: от игровой деятельности ребенок переходит к 

учебной. Однако этот переход не случается одномоментно, он 

постепенен и природосообразен. От того, насколько правильно взрослые 

(педагоги, родители, родственники) организуют этот переход, будет 

зависеть период адаптации ребенка к школе, развитие познавательных 

процессов.  

В период обучения в начальной школе учителя большое внимание 

уделяют игровой деятельности. Чтобы правильно выстроить процесс 

взаимодействия с родителями, нужно понимать, как в семье относятся к 

игрушкам и играм ребенка, в какие игры играют, как организовано 

игровое пространство. С этой целью педагогами МБОУ «Гимназия № 30 

им. Железной Дивизии» г. Ульяновска проведено анкетирование 

родителей младших школьников, обучающихся 1-4 классов. 

В исследовании приняло участие 115 человек, обобщенный портрет 

респондента выглядит следующим образом: женщина в возрасте 31–40 

лет с высшим образованием, относится к интеллигенции. 

Респонденты представляли семьи, обобщенный портрет которой 

выглядит следующим образом: семья с двумя детьми, треть семей имеют 

от 10 до 50 игрушек, треть семей имеют от 51 до 100 игрушек, а у трети 

семей более 100 игрушек, при этом каждая часть респондентов считают 

такое количество игрушек достаточным для развития ребенка. В семьях 

преобладают следующие виды игрушек (Диаграмма 1): конструкторы, 

пазлы, мозаики, настольные игры. Это свидетельствует о том, что у детей 

есть дома развивающие игрушки, помогающие развивать их внимание, 

память, мышление. Много в семьях и спортивных игрушек. Это 

свидетельствует об активном образе жизни членов семьи. Также в семьях 

много радиоуправляемых технических игрушек, что соответствует 

развитию конструкторских способностей детей. 
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Диаграмма 1 

Виды игрушек в семье 

 
На вопрос о наличии и видах компьютерных игр в семье ответы 

следующие: 98 % опрошенных отметили наличие компьютерных игр в 

семье, а самыми популярными компьютерными играми в семьях 

младших школьников являются: квесты, платформы, стрелялки. 

Данные ответы вызывают обеспокоенность учителей начальных 

классов. Педагоги начальных классов в просветительских целях 

освещают на родительских собраниях санитарные нормы и правила 

работы младших школьников за компьютером, опасность игровой 

компьютерной зависимости. 

Любимыми игрушками детей респонденты назвали различные 

игрушки, но преобладают развивающие игры: конструкторы, мозаики, 

для девочек – куклы, у многих – мягкие игрушки с раннего детства, 

спортивные игры и игрушки, настольные игры-ходилки. 

Поводом для покупки игрушек в семье является по ответам 

респондентов: подарок к празднику, чтобы порадовать ребенка в разных 

ситуациях или когда старые игрушки приходят в негодность или 

надоедают детям. 

При покупке ребенку игрушки (Диаграмма 2) родители чаще всего 

ориентируются на желание ребенка, качество игрушки, цену, возрастные 

рекомендации и развивающий компонент игрушки. 
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Диаграмма 2 

Поводы для покупки ребенку игрушек 

 
Отмечаем, что не всегда при покупке игрушки нужно 

ориентироваться на желание ребенка. Часто желание ребенка 

подчиняется веянию времени и не всегда желаемые игрушки бывают 

полезными для детей, а иногда и приносят вред ребенку. Развивающий 

компонент должен быть приоритетным при выборе игрушки для ребенка. 

42,6 % опрошенных ответили, что чаще всего игрушки покупают к 

праздникам или как награду за хорошую учёбу. Если игрушки 

покупаются к праздникам, то это: Новый год, день рождения, 23 февраля, 

8 марта, за отличные успехи в учебе и в поведении. Также на праздники 

дарят деньги, на которые под руководством взрослых дети сами 

покупают себе игрушки. 

В семьях уделяют достаточно внимания созданию условий для 

хранения игрушек ребенка, так 83,5% опрошенных отметили, что 

игрушки хранятся в специальных контейнерах, полках и шкафах, 42,6 % 

родителей отметили, что в семье создан игровой уголок, однако только 

0,9 % родителей отметили, что у ребенка есть своя комната и там он 

хранит игрушки. 

На вопрос, «Какие игрушки вы планируете купить ребенку в 

ближайшее время», родители ответили, что планируют купить игры для 

творчества (пластилин, эпоксидную смолу, набор для выжигания и т.д.), 

конструкторы, настольные игры, спортивные игры. 

71,9 % респондентов сообщили, что часто мастерят игрушки своими 

руками. Это игрушки из бумаги, пластилина, бисера, шьются мягкие 
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игрушки, вырезаются куклы и одежду для них, создаются настольные 

игры. 

Совместная игровая деятельность проводится в 91 % опрашиваемых 

семей, но организуется она от случая к случаю, так ответили 50,9 % 

респондентов, 38,2 % ответили, что играют совместно более двух раз в 

неделю. Предпочтение для совместных игр родители отдают воскресным 

и выходным дням (62,7 %). Чаще всего играют в совместные игры всей 

семьей. 

В последнее время модным явлением стало приглашение в семью 

аниматоров, респонденты ответили, что пользуются услугами 

аниматоров часто – 27 %, пользуются услугами аниматоров иногда – 

34,8%, никогда не пользуются – 38,3 % 

Респонденты, которые пользуются услугами аниматоров, отметили, 

что пользуются услугами аниматоров по причине более качественного 

проведения праздничного мероприятия. 

На вопрос «Существуют ли игрушки, которые Вы никогда не купите 

своему ребенку?» положительно ответили 46,1 % респондентов, и это 

игрушка Хаги-ваги, монстры со страшными лицами, многие 

компьютерные игры, а так же очень дорогие игрушки. 

Однако так ли уж опасны вышеназванные игрушки для развития 

младшего школьника? На этот вопрос могут ответить учителя начальных 

классов на родительском собрании. 

Проанализировав полученные ответы родителей младших 

школьников, можно сделать следующие выводы: 

1. Родители младших школьников осознанно интересуются темой 

«Роль игр и игрушек в развитии личности младшего школьника». 

2. Во многих семьях младших школьников организовано игровое 

пространство (есть места для игры и хранения игр и игрушек), в семьях 

достаточное количество игрушек, игрушки разных видов. 

3. Отрадно, что многие семьи организуют совместные игры, 

достаточное время уделяя этому виду деятельности. 

4. Необходима просветительская работа с родителями младших 

школьников об «опасных» игрушках, в частности игре младших 

школьников в компьютерные игры. 

5. Важно рассказать родителям о правилах покупки игр и игрушек 

для детей. 
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Abstract: the article analyzes the concept of "family values", lists the 

main family values, examines the possibilities of school textbooks on the 

Russian language in the organization of work on the formation of family 
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consideration of the topic "Family" in the thematic dictionary of the Russian 
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modern primary school. 

Keywords: family; family values; Russian language; textbook of the 

Russian language; thematic dictionary. 

 

В наше время, как никогда раньше, очень важной остаётся проблема 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Составляющей частью данной проблемы является формирование 

семейных ценностей. Каждому человеку хотелось бы иметь семью, 

которая поможет и поймёт, протянет руку помощи в трудную минуту.  

Семья – основа духовных и нравственных ценностей человека. Влияние 

семьи на формирующуюся личность трудно преувеличить. Именно в 

семье закладываются основы личности ребёнка. Следовательно, 

воспитание ценностного отношения к семье у подрастающего поколения 

сегодня должно быть одной из приоритетных педагогических задач. 

Одним из путей формирования семейных ценностей являются русский 

язык и литература. Изучение русского языка обладает огромным 

потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения. Среди этих ценностей отдельно следует выделить семейные 

ценности. 

Безусловно, все семьи кардинально отличаются друг от друга, но 

есть основные ценности, которые важны каждой семье. Семейные 
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ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в 

поколение. В любой семье существуют определенные ценности, которые 

помогают поддержать огонёк в домашнем очаге семейного счастья. Они 

занимают самое высокое место в жизни любого человека, поскольку 

представляют фундамент домашнего союза. Единого списка семейных 

ценностей нет.  

Какие же основные семейные ценности выделяют? Уважение, 

любовь, взаимопонимание, умение поставить себя на место близкого 

человека, почитание старших и родителей, доброта и взаимовыручка, 

ответственность за близких людей. Большие семейные ценности 

представляют традиции, принятые в домашнем кругу. Например, 

празднование каких-либо дат, посещение значимых мест для конкретной 

семьи, совместное времяпровождение.  

Главные семейные традиции уникальны для каждой семьи. Их 

перечень бесконечен. В каждом доме есть свои правила, обычаи, идеалы, 

по которым живут все члены семьи. Они живут, стараясь не нарушать их. 

Всё это является фундаментом, на котором строится любая семья. 

Прочные семейные ценности – залог её долговечности. Семейные 

ценности и традиции сплачивают семью.  

Каким же образом на уроках русского языка можно формировать 

семейные ценности у младших школьников? Прежде всего, конечно, на 

материале, который предлагается авторами учебников русского языка с 

1-го по 4-й класс. Приведём несколько примеров из учебников русского 

языка Т.Г. Рамзаевой [1]. К примеру, в учебнике 2-го класса (часть 

первая) на стр. 25-26 детям предлагается упражнение № 41, в котором 

они работают со словами «доброе утро», «добрый день», «добрый 

вечер», «здравствуйте». 

Прочитай текст. Какими словами Настя приветствовала бабушку и 

маму? 

УТРО 

– Доброе утро, Настенька! Пора собираться в школу. 

– Доброе утро, бабушка! Я уже проснулась. 

– Здравствуй, мамочка! 

– Здравствуй, дочка! 

Что означает слово здравствуй? Слово здравствуй означает: будь 

здоров или желаю здоровья. Вот почему издавна люди приветствуют 

друг друга этим словом.  
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Работая с таким заданием, дети учатся вежливому обращению со 

старшими людьми в семье, ласковым словам. 

К примеру, в учебнике 2-го класса (часть первая) на стр. 41 детям 

предлагается упражнение № 68, в котором нужно подготовиться к 

диктанту. Текст, который предлагает автор учебника, является 

благодатным материалом для беседы с детьми о том, как они могут 

помогать близким по дому. 

Утром у мамы много дел. Я помогаю ей. Вот в чашках душистый 

чай. На тарелке масло. Часы зовут в путь. Мама спешит на работу. Я 

иду в школу. 

Ни что так не укрепляет отношения, как семейные завтраки или 

совместные ужины, когда, собравшись за одним столом, можно обсудить 

разные проблемы, поделиться радостью и т. д.  

В упражнении № 69 на стр. 41 (2 класс, часть первая) дети 

продолжают обсуждать, как они помогают дома собираться в детский сад 

и школу более младшим детям. Второклассникам предлагаются 

следующие вопросы: Расскажи, как ты собираешься в школу. Кто тебе 

помогает? Кому помогаешь ты? 

Тему помощи близким в семье Т.Г. Рамзаева продолжает в 

упражнении № 76 на стр. 45 (2 класс, часть первая). Детям предлагается 

написать следующий текст по памяти, который учитель предварительно 

разбирает с младшими школьниками. 

Я хорошо учу уроки, сам (сама) чищу обувь, мою посуду. 

В упражнении № 80 на стр. 46 второклассники читают и беседуют 

по тексту, который в дальнейшем записывают под диктовку. 

Моя сестрёнка Вера заболела. Мама была на работе. Я попросил 

своего товарища вызвать врача. 

Тема помощи по дому продолжается и в третьем классе. Например, в 

упражнении № 576 на стр. 93 (3 класс, часть первая) дети работают с 

текстом про девочку Таню. Учитель обязательно должен организовать 

беседу по данному тексту. 

Таня всегда кладёт вещи на место. Она любит порядок в комнате. 

Хорошо знает цену времени.  

Девочка умеет с радостью трудиться. Она моет посуду, помогает 

бабушке готовить ужин, убирать квартиру. 

Тема помощи в семье своим близким предлагается и в четвёртом 

классе. Например, в упражнении № 134 на стр. 73 (4 класс, часть первая) 
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дети работают с текстом про девочку Наташу, которая после уроков в 

школе помогает бабушке. 

После школы Наташа помогала бабушке. Она подметала пол, мыла 

посуду, кормила кур. Бабушка хвалила внучку за любовь к труду и за 

помощь. 

К примеру, в упражнении № 74 на стр. 135 (4 класс, часть первая) 

четвероклассникам предлагается следующее задание: «Составь текст о 

своих домашних делах: кому ты помогаешь и как, какие постоянные 

поручения у тебя есть, что больше всего нравится делать и почему? 

Озаглавь текст и напиши». 

Тема совместного досуга в семье обсуждается с детьми на стр. 27 в 

упражнении № 58 на страницах учебника «Русский язык» (3 класс, часть 

первая) в третьем классе. Третьеклассникам предлагается прочитать 

следующий текст, ответить на вопросы и выполнить задание по русскому 

языку. В ходе такой работы с детьми учитель уделяет внимание 

обсуждению совместного семейного досуга. Приведём данный текст. 

Рыбья беда 

Осенью мы всей семьёй плыли по реке в лодке.  

Вдруг заметили на берегу всплески. Подплыли к берегу и увидели 

много рыбок. Что случилось? Вода спа́ла. И рыбки оказались на берегу. 

Они погибали. Мы быстро начали собирать рыбок в ведро и переносить 

их в реку. 

Так мы спасли сотни маленьких рыбок. 

О том, какие должны быть взаимоотношения детей и родителей, 

говорит текст упражнения № 151 на стр. 68 (3 класс, часть первая). 

Летом Миша жил в деревне, и ему подарили щенка.  

Миша написал маме письмо: 

Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он 

очень красивый. Весь рыженький, а ухо чёрненькое. Мы назвали щеночка 

Дружок. 

(По Н. Носову.) 

Важно не просто выполнить с детьми упражнения по русскому 

языку, но и побеседовать о том, как нежно и уважительно относится сын 

к маме, как он уважает её мнение, как он думает о чувствах близкого 

человека в семье. 

Много материала для работы по формированию семейных ценностей 

на страницах учебника в 3-м классе во второй части. К примеру, на стр. 
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17 в упражнении № 400 дети читают текст про девочку Юлю, которая 

приехала вместе с бабушкой в город Санкт-Петербург. 

Юля приехала в город Санкт-Петербург с бабушкой Верой 

Николаевной.  

Они прошли по Невскому проспекту на Дворцовую площадь. Вот и 

великолепный Зимний дворец. В нём известный всему миру музей 

Эрмитаж.  

Вечером они совершили интересную поездку по реке Неве. 

Важно показать детям связь поколений, как можно организовать 

досуг с бабушками и дедушками. Дети могут рассказать о своих поездках 

по различным городам с бабушками и дедушками.  

Благодатный материал представлен в учебниках Т.Г. Рамзаевой, 

связанный с темой «Праздники, поздравления и подарки».  

Например, в 3-м классе (часть первая) в упражнении № 317 на стр. 

134 дети работают с поздравлением, которое написала внучка накануне 

новогоднего праздника своей бабушке. Важно обсудить, как нужно 

внимательно относиться к своим близким, особенно, к старшему 

поколению, какие слова использовать в поздравлениях. Дети могут 

потренироваться в написании таких поздравлений. Ниже приведём текст 

из учебника. 

Милая бабушка! 

Поздравляю тебя с Новым годом! Будь всегда здоровой и весёлой. А 

я постараюсь тебя не огорчать.  

Наташа. 

В учебнике 3-го класса (часть вторая) на стр. 46 в упражнении №465 

дети читают стихотворение Ольги Высотской «Подарок маме». После 

работы с данным текстом автор учебника предлагает обсудить с детьми, 

какие подарки они приготовят мамам к празднику «8 Марта». 

Подарок маме 

Мы подарок маме                   Покупать не станем — 

Приготовим сами,                  Своими руками. 

(О. Высотская.) 

Тема подарков близким и трепетного отношения членов семьи друг 

к другу обсуждается с детьми в упражнении №594 на стр. 101 в учебнике 

3-го класса (часть вторая).  Дети читают и обсуждают следующий текст. 

Луковица с радостью 

Папа привёз мне с юга большую луковицу. Он сказал, что в середине 

этой луковицы спрятана радость. Я удивилась. В такой серой луковице и 
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вдруг – радость! Мама посадила мою луковицу в горшочек и отнесла в 

подполье. Прошло много дней. И вот однажды мама подаёт мне 

горшочек, а там остренький жёлтый торчок. Мы поставили горшочек 

на окно. И перед самым праздником он расцвёл. Сколько у него было 

цветков – синих-синих, душистых-душистых! А как красив был каждый 

цветочек! Папа сказал, что мой цветок зовут гиацинтом. Но я стала 

называть его Гиней. И я полюбила его больше всех своих игрушек. 

Игрушки только понарошку живые, а цветок – живой по-настоящему. 

(По Н. Павловой.) 

 В учебнике 3-го класса (часть вторая) Т.Г. Рамзаева предлагает 

текст М. Горького «Письмо сыну». Данный текст обладает большими 

возможностями для работы по формированию духовно-нравственных и 

семейных ценностей у младших школьников. 

Письмо сыну 

Ты уехал, а цветы, посаженные тобой, остались и растут. Вот 

если бы ты всегда и везде, всю жизнь оставлял для людей только 

хорошее – цветы, мысли, славные воспоминания о себе, – легка и 

приятна была бы твоя жизнь.  

(М. Горький) 

Таким образом, учебники русского языка, в том числе и учебники 

Т.Г. Рамзаевой для начальной школы дают большие возможности для 

формирования семейных ценностей: уважение к старшим; 

взаимопонимание; доброе, сердечное, справедливое и в меру 

требовательное отношение родителей к детям; помощь бабушке и 

дедушке; трепетное отношение к матери; бережное отношение к памяти 

предков, к семейным традициям, реликвиям, тесную связь поколений и 

многое другое. 

Мы, в свою очередь, создали тематический словарь русского языка, 

в котором рассматриваются лексические единицы, значения которых 

характеризуются тематической связанностью [2]. При создании 

тематического словаря нами отбирались определённые темы, а затем 

каждая тема наполнялась соответствующими словами. В созданном нами 

тематическом словаре лексика объединена в следующие темы: «Дом», 

«Семья», «Внутренний мир человека», «Внешний вид человека», 

«Школа», «Город», «Природа», «Времена года» (подтемы «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»). В каждой теме представлены опорные слова, 

то есть слова, которые могут служить опорой для создания текста. 
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Словарь является словарём продуктивного (активного) типа, то есть 

помогает учащимся создавать собственные речевые высказывания.  

Одна из важных тем тематического словаря – тема «Семья», которая 

представлена на страницах №40–52. В теме представлены следующие 

словарные статьи: «семья», «родители», «мама», «папа», «бабушка», 

«дедушка», «дети», «брат», «сестра», «род» и дополнительный словарик, 

в котором содержится материал о профессиях родителей. На страницах 

словаря, кроме словарных статей размещены пословицы и поговорки о 

семье, цитаты о семье, информация о праздниках, посвящённых семье, 

музеях про истории знаменитых семей. Из словаря дети могут узнать, как 

строится родословное дерево, какими раньше были гербы у семей из 

знатного рода. Материалы словаря позволяют не только беседовать о 

семье и семейных ценностях, но и успешно обучать детей созданию 

устных и письменных высказываний о семье. 

Младшим школьникам предлагается отгадать загадки про семью, 

решить задачи на смекалку, прочитать и побеседовать по содержанию 

стихотворений. Например, на стр. 44 для обсуждения предлагается 

стихотворение про семью. 

Воскресенье 

Воскресенье — вот везенье!                  А потом мы всей семьёю 

Воскресенья так нужны!                      Чай с блинами долго пьём. 

Потому что в воскресенье                    А в окошко льётся песня, 

Мама делает блины.                              Я и сам запеть готов, 

Папа к чаю чашки моет,                       Хорошо, когда мы вместе, 

Вытираем их вдвоём.                            Даже если нет блинов. 

О. Бундур 

 

Таким образом, создание семьи и формирование семейных 

ценностей – не простая задача. Она требует большой самоотдачи и 

кропотливого многолетнего труда. Именно в семье с раннего детства 

закладываются такие качества как верность своим друзьям и 

родственникам, преданность своему Отечеству, любовь и вера, доброта и 

щедрость, ответственность и взаимопомощь, уважительное отношение не 

только к старшим, но и ко всем окружающим. Семейные ценности 

формируют культуру человека, делают общество более гуманным. 

Большую роль в формировании семейных ценностей играет изучение 

русского языка, начиная с начальной школы. 
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маркированные конверты, карточки, открытки, штемпели и прочее. Все 

перечисленные объекты могут применяться как дидактический материал 

в урочной и внеурочной деятельности по любому школьному предмету 

[1, с. 186–188]. Кроме того, они активно используются как 

иллюстративный материал в заданиях ЕГЭ [2, с. 4]. С учётом того, что 

марка, конверт, открытка по своему определению и предназначению – 

путешественники, использование их в рамках курса «География» следует 

считать наиболее оправданным. 

Грамотно сформированная экспозиция знаков почтовой оплаты 

выступает привлекательной наглядной микро-энциклопедией, в которой 

представлено практически всё, что необходимо для образовательного 

процесса: география, экономика, политика, история, флора, фауна и так 

далее. 

Большинство современных детей никогда не видели ни почтовой 

марки, ни конверта, ни открытки, поэтому знакомство с любой подобной 

«диковиной» вызывает неподдельный интерес и желание 

коллекционировать. Изучение и коллекционирование знаков почтовой 

оплаты учит детей расширять и углублять свои знания, прививает 

интерес к изучению природы, истории, общества, культуры, науки и 

искусства.  

Симбирский-Ульяновский край связан с жизнью и творчеством 

многих знаменитых деятелей российской истории, науки и искусства. Из 

их числа к географам можно отнести: 

I. Паллас Пётр Симон (1741–1811) – учёный-энциклопедист и 

путешественник, внёсший значительный вклад в развитие биологии, 

географии, этнографии и геологии. В составе экспедиции от 

«Императорской академии наук и художеств» в 1768–1769 гг. 

зимовал в Симбирске.  

Известно 2 знака почтовой оплаты, связанных с именем 

П.С. Палласа:  

1. Маркированная почтовая карточка (далее МПК) РФ. 

2011 г. «Пётр Симон Паллас 1741–1811 академик, учёный-

биолог»;  

2. МПК РФ. 2016 г. «Пётр Симон Паллас 1741–1811 

естествоиспытатель, путешественник». 

II. Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – уроженец Симбирской 

губернии, историк, поэт и литератор. После путешествий по западной 

Европе опубликовал «Письма русского путешественника», тем самым 
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стал пионером нового для российской литературы жанра роман-

путешествие. 

Существует 10 знаков почтовой оплаты, связанных с именем 

Н.М. Карамзина:  

1. Художественный маркированный конверт (далее ХМК) 

СССР. 1956 г. «Ульяновск. Памятник Н.М. Карамзину»; 

2. ХМК СССР. 1966 г. «Н.М. Карамзин. Русский писатель и 

историк. 1766–1826»;  

3. ХМК СССР. 1988 г. «Ульяновск. Памятник Н.М. Карамзину»;  

4. Почтовая марка (далее ПМ) СССР. 1991 г. «Н.М. Карамзин 

1766–1826. 10 к.»;  

5. ПМ РФ. 2002 г. «История государства Российского. Том I. 

(Приём Александром I в Царском Селе Н.М. Карамзина). 4 

р.»;  

6. ХМК РФ. 2005 г. «Ульяновск. Памятник Н. М. Карамзину. 

Установлен в 1845 г.»;  

7. Сцепка из трех ПМ РФ. 2016 г. «Н.М. Карамзин 1766–1826. 

25 р. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе 

Отечества…». В.О. Ключевский  1841–1911. «История 

ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». 25 

р.»;  

8. ХМК РФ. 2016 г. «Ульяновская область. К 250-летию со дня 

рождения Николая Михайловича Карамзина. Л. Н. Нецветаев. 

«Пушкин у Карамзина. 1820». 1993 г.»;  

9. МПК РФ. 2016 г. «Всероссийская филателистическая 

выставка. История государства Российского к 250-летию 

Н. М. Карамзина. г. Ульяновск. 7–14 декабря 2016 г.»;  

10. МПК РФ. 2017 г. «Николай Михайлович Карамзин 1766–

1826. Историк, писатель. «Обращение с книгами 

приготовляет к обращению с людьми. И то и другое равно 

необходимо». 

III. Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – писатель и 

литературный критик. В 1852–1855 гг. на фрегате «Паллада» посетил 

Англию, Африку, Китай, Японию. По итогам путешествия был 

написан сборник очерков «Фрегат «Паллада». 

И.А. Гончарову посвящено 25 знаков почтовой оплаты: 

1. ХМК СССР. 1957 г. «г. Ульяновск. Памятник русскому 

писателю И.А. Гончарову»; 
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2. ХМК СССР. 1957 г. «Ульяновск. Краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова»; 

3. ХМК СССР. 1957 г. «г. Ульяновск. Беседка Гончарова»; 

4. ПМ СССР. 1962 г. «И.А. Гончаров. 4 к.»; 

5. ХМК СССР. 1962 г.  «1812–1891. И.А. Гончаров»; 

6. ХМК СССР. 1965 г. «Беседка русского писателя 

И.А. Гончарова. Ульяновск»; 

7. ХМК СССР. 1969 г. «Ульяновск. Дом И.А. Гончарова»; 

8. ХМК СССР. 1972 г.  «Ульяновск. Памятник И.А. Гончарову»; 

9. ХМК СССР. 1980 г. «Ульяновск. Здание художественного и 

краеведческого музеев»; 

10. ХМК СССР. 1982 г.  «Ульяновск. Памятник И.А. Гончарову»; 

11. ХМК СССР. 1984 г.  «Ульяновск. Здание художественного и 

краеведческого музеев»; 

12. ХМК СССР. 1985 г.  «Ульяновск. Памятник И.А. Гончарову»; 

13. ХМК СССР. 1987 г.  «Ульяновск. Дом, в котором родился 

И.А. Гончаров»; 

14. ХМК СССР. 1987 г.  «Русский писатель И.А. Гончаров 1812–

1891»; 

15. ХМК РФ. 1993 г.  «Ульяновск. Памятник И.А. Гончарову»; 

16. ХМК РФ. 1997 г.  «Городу Ульяновску 350 лет. Дом 

И.А. Гончарова»; 

17. Конверт первого дня (далее КПД) РФ. 1998. «Ульяновск. Герб 

города. Гостиница «Венец». Краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова. Стела «30 лет Победы»; 

18. ПМ РФ. 1998. «350 лет Ульяновску. Герб города. 

Стела «30 лет Победы». Гостиница «Венец». Краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова. Беседка-памятник 

И.А. Гончарову. 1 р.»; 

19. ХМК РФ. 2005 г. «Ульяновск. Областной краеведческий 

музей им. И.А. Гончарова. Основан в 1895 г.»; 

20. ХМК РФ. 2009 г. «Ульяновск. Драматический театр им. 

И.А. Гончарова»; 

21. ХМК РФ. 2012 г. «Всероссийская филателистическая 

выставка «200 лет со дня рождения И.А. Гончарова». 

г. Ульяновск. 8–20 июня 2012 г.»; 

22. МПК РФ. 2012 г. «Ульяновский областной краеведческий 

музей им. И.А. Гончарова»; 
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23. КПД РФ. 2012. «К 200-летию со дня рождения 

И.А. Гончарова»; 

24. Почтовый блок (далее ПБ) РФ. 2012. «Иван Александрович 

Гончаров 1812–1891. 30 р.»; 

25. Художественный немаркированный конверт. РФ. 2016. 

«Историко-литературный музей И.А. Гончарова. Ульяновск». 

IV. Воейков Александр Иванович (1842–1916) – метеоролог, климатолог, 

географ, основоположник сельскохозяйственной метеорологии. 

Периодически жил в родовом имении с. Самайкино Сызранского 

уезда Симбирской губернии.  

А.И. Воейкову посвящено 2 знака почтовой оплаты:  

1. ХМК СССР. 1974 г. «125 лет Главной геофизической 

обсерватории им. А.И. Воейкова (Ленинград)»;  

2. ХМК РФ. 2017 г. «Александр Иванович Воейков 1842–1916 

географ, метеоролог, почетный член РГО». 

V. Бутурлин Сергей Александрович (1872–1938) – орнитолог, охотовед, 

путешественник, первооткрыватель гнездовья розовой чайки 

Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824). Детство и юность провёл в 

Симбирске. 

Известно 4 знака почтовой оплаты, связанных с именем и 

деятельностью С.А. Бутурлина:  

1. ХМК СССР. 1971 г. «Розовая чайка»;  

2. ПМ СССР. 1972 г. «Розовая чайка. 6 к.»;  

3. ПМ РФ. 2006 г. «Розовая чайка Rhodostethia rosea. 3 р.»; 

4. ХМК РФ. 2022 г. «Ульяновская область. Сергей 

Александрович Бутурлин 1872–1938 орнитолог, 

путешественник». 

VI. Гельшерт Николай Александрович (1880–1920) – уроженец 

Симбирска, участник Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана (1910–1915), в ходе которой служил на 

ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр». Экспедицией в 1913 

году открыта Северная Земля, что стало последним значительным 

географическим открытием.  

В честь экспедиции выпущены 9 знаков почтовой оплаты:  

1. ПМ СССР. 1965 г. «50-летие прохождения Северного 

морского пути ледоколами «Таймыр» и «Вайгач». 4 к.»;  

2. ПМ СССР. 1965 г. «Атомоход «Ленин» проводит суда 

проливом Б. Вилькицкого. 4 к.»;  
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3. ХМК РФ. 2003 г. «90-летие открытия архипелага Северная 

Земля. Остров Средний. Музей истории и исследования 

архипелага Северная Земля»;  

4. ПБ РФ. 2013 г. «100 лет открытию архипелага Северная 

Земля. «Ледокольный пароход «Вайгач». 15 р.». 

«Б.А. Вилькицкий 1885–1961. 15 р.». «Ледокольный пароход 

«Таймыр». 15 р.»;  

5. КПД РФ. 2013 г. «Карта Северной Земли и прилегающих 

территорий. 100 лет открытию архипелага Северная Земля»;  

6. КПД РФ. 2013 г. «100 лет открытию Северной Земли. 

Ледокольный пароход «Таймыр».  ГЭСЛО. 1912 г.»;  

7. КПД РФ. 2013 г. «100 лет открытию Северной Земли. 

Ледокольный пароход «Вайгач».  ГЭСЛО. 1913 г.»;  

8. КПД РФ. 2013 г. «100 лет открытию Северной Земли. Подъём 

флага России на Северной Земле. 1913 г.»;  

9. КПД РФ. 2013 г. «100 лет открытию Северной Земли. 

Командование Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана. 1913 г.». 

VII. Бадигин Константин Сергеевич (1910–1984) – капитан дальнего 

плавания, исследователь Арктики, писатель. Несколько детских лет 

провёл в с. Суруловка Сызранского уезда Симбирской губернии. Во 

время легендарного дрейфа через Северный Ледовитый океан в 1938–

1940 гг. командовал ледокольным пароходом «Георгий Седов». 

С именем К.С. Бадигина связаны 7 знаков почтовой оплаты: 

1. ПМ СССР. 1940 г. «1937–1940. К.С. Бадигин. «Георгий 

Седов». Д.Г. Трофимов. 30 к.»;  

2. ПМ СССР. 1940 г. «13.I.1940. И.Д. Папанин и К.С. Бадигин 

обнимаются на палубе ледокола. 50 к.»; 

3. ПМ СССР. 1940 г. «Экипаж ледокола «Г. Седов». 23.X.1937–

13.I.1940. 1 р.»; 

4. ПМ СССР. 1977 г. «Ледокольный пароход «Г. Седов». 6 к.»; 

5. ХМК СССР. 1987 г. «Георгий Седов»; 

6. ХМК РФ. 2010 г. «Константин Сергеевич Бадигин  1910–1984 

исследователь Арктики»; 

7. МПК РФ. 2010 г. «Константин Сергеевич Бадигин  1910–1984 

исследователь Арктики». 



 

212 

VIII. Трёшников Алексей Фёдорович (1914–1991) – океанолог, географ, 

исследователь Арктики и Антарктики. Родился в с. Павловка 

Карсунского уезда Симбирской губернии.  

Выпущено 7 знаков почтовой оплаты, посвящённых А.Ф. 

Трёшникову: 

1. КПД РФ. 1994 г. «80 лет со дня рождения полярного 

исследователя, академика А.Ф. Трёшникова»; 

2. КПД РФ. 1995 г. «175 лет открытия Антарктического 

материка. А.Ф. Трёшников – академик Академии наук СССР, 

Герой Социалистического труда, лауреат Государственной 

премии»; 

3. КПД РФ. 1995 г. «Академик, полярный исследователь, 

президент ГО СССР в 1977–91 годах Алексей Фёдорович 

Трёшников 1914–1991. Русское географическое общество, 

Оргкомитет «ПОЛЯРФИЛЭКС–95»; 

4. ПМ РФ. 2000 г. «А.Ф. Трёшников 1914–1991. 2 р.»;  

5. Немаркированная почтовая карточка РФ. 2013 г. «День 

полярника 21 мая 2013 г. Российская антарктическая 

экспедиция НЭС «Академик Трёшников»; 

6. МПК РФ. 2014 г. «Научно-экспедиционное судно «Академик 

Трёшников»; 

7. ХМК РФ. 2014 г. «Академик Алексей Фёдорович Трёшников 

1914–1991 географ, полярный исследователь». 

Все вышеперечисленные знаки почтовой оплаты, сгруппированные в 

экспозицию «Симбиряне-географы», могут быть размещены в кабинете 

географии на трёх настенных стендах, покрытых оргстеклом. Каждый 

экспонат должен иллюстрироваться фотографиями и сопровождаться 

текстовой аннотацией. При отсутствии средств на закупку оригинальных 

экспонатов, их можно заменить копиями, распечатанными на цветном 

принтере.  

Экспозиция «Симбиряне-географы» будет способствовать 

ненавязчивому формированию междисциплинарных и метапредметных 

связей в области географии, истории, литературы, биологии и 

краеведения. Например, подборка экспонатов по Н.М. Карамзину и 

И.А. Гончарову будет востребована при изучении курсов «Литература» в 

8–10 классах и «История России» в 11 классе. Кроме того, жизненный 

путь и творчество этих авторов фигурирует в курсах внеурочной 

деятельности «Историческое краеведение» и «Литературное 
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краеведение». Экспозиция «Симбиряне-географы» может быть 

тиражирована в муниципальных образовательных организациях 

Ульяновской области.  
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Abstract: the article analyzes the problem of the perception of family 
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the class teacher and the teacher-psychologist in the process of interaction 

between the family and the school are determined. 

Keywords: family values; interaction between family and school; 

diagnostics. 

 

В настоящее время институт семьи претерпевает серьёзные 

изменения, связанные с дестабилизацией функции семьи, увеличением 

количества неблагополучных семей, в которых нарушено 

функционирование супружеских и детско-родительских отношений. У 

подрастающего поколения формируется новая система ценностей, 

основанная на приоритете индивидуалистического «Я», утрате семейных 

традиций и обычаев, низком уровне представлений о базовой социально-

психологической функции человека – родительстве (материнстве и 

отцовстве) [2, с. 18]. В таком случае формирование семейных ценностей 

является необходимым условием гармоничного духовно-нравственного 

развития личности обучающихся и создания здорового общества. 

Семейные духовно-нравственные ценности личности включают  

мировоззренческие представления и нравственные установки, 

основанные на понимании института семьи, отношений людей в семье, 

ответственного брачного и семейного поведения индивида в 

традиционной духовно-нравственной культуре народов России, 

российского общества и государства [2, с. 19]. 

К семейным ценностям относится совокупность следующих видов  

духовно-нравственных ценностей: абсолютные ценности (любовь, добро, 

уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда, красота, 

соборность) и видовые духовно-нравственные ценности: природно-

географические ценности (природные условия и ресурсы, труд); 

общественно-государственные ценности (Родина, гражданственность, 

свобода и равенство, безопасность, правда, достоинство, мир); 

культурно-национальные кровные ценности семьи (кровное родство, 

дети, мать (материнство), отец (отцовство), дом (домашний очаг), 

здоровье, семейный уклад, традиции, обычаи, обряды). Семейные 

духовно-нравственные ценности личности являются базовой основой 

создания семьи как социального института, обеспечивающего 

воспроизводство, воспитание и социализацию детей, формирование 

семьянина и гражданина [1, с. 11]. 

Равноценную значимость со школой  имеет формирование духовно-

нравственных ценностей в семье. Ценности семейной жизни, 
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усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Основы духовности и 

нравственности на протяжении всей жизни формируются через семейное 

воспитание. Вот почему так важно объединить усилия школы и семьи в 

формировании у ребенка семейных ценностей. Педагогическое 

взаимодействие семьи и школы в процессе формирования семейных 

ценностей обучающихся понимается как процесс субъект-субъектных 

отношений, основанный на диалоговом общении [1, с. 10]. 

Ведущая идея нашей работы состоит в том, что принятие семейных 

духовно-нравственных ценностей обучающимися является главным 

критерием готовности старшеклассников к семейной жизни и 

осознанному родительству. В таком случае изучение и формирование 

семейных ценностей обучающихся соответствует социальному заказу 

общества. 

Основными направлениями работы по формированию семейных 

ценностей обучающихся в процессе взаимодействия семьи и школы 

являются: 

 подбор психодиагностического комплекса исследования уровня 

развития семейных ценностей обучающихся и их родителей; 

 подбор информационно-методического оснащения мероприятий 

в процессе психолого-педагогического сопровождения развития 

семейных ценностей учащихся в условиях взаимодействия семьи 

и школы. 

Основными участниками взаимодействия в процессе формирования 

семейных ценностей обучающихся являются классные руководители, 

педагоги, родители и педагог-психолог.  

В процессе выполнения работ по данному направлению важно 

определить роль каждого участника процесса формирования семейных 

ценностей в условиях взаимодействия семьи и школы.  

Задачи педагога-психолога: 

 изучение уровня развития семейных ценностей обучающихся 

школы; 

 создание условий для формирования мотивации и навыков 

работы педагогов по развитию семейных ценностей 

обучающихся и их родителей посредством проведения 

обучающих семинаров;  

 формирование жизненных навыков обучающихся по выбору 

стратегии поведения в жизненных ситуациях, навыка оценки 
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ситуаций, расставления жизненных приоритетов, формирование 

ценностной иерархии. 

Задачи классного руководителя: 

 педагогическая поддержка обучающихся в их поступках, 

демонстрирующих ценностное отношение к семье, в решении 

конфликтных ситуаций в среде сверстников, в решении 

конфликтных ситуаций в детско-родительских отношениях; 

 включение учащихся и их родителей в проведение групповых 

просветительских и профилактических мероприятий; 

 формирование навыков работы педагогов по вопросу развития 

семейных ценностей обучающихся и их родителей посредством 

проведения мастер класса, педагогической мастерской; 

 предоставление собственного опыта работы как примера по 

формированию ценностных ориентиров в семейной жизни с 

обучающимися и их родителями.  

Основными показателями сформированности у старшеклассников 

семейных духовно-нравственных ценностей являются следующие 

ценностные ориентиры: ориентация на заключение официального брака, 

основанного на чувстве любви, уважения, взаимной моральной 

ответственности;  на рождение и воспитание детей, на выполнение 

родительской функции (материнства или отцовства); выполнение 

основных бытовых обязанностей (ведение совместного хозяйства, 

создание семейного бюджета и т.п.); на взаимосвязь с родительскими 

семьями, ориентация на ценности семьи и рода; на создание в семье 

комфортной морально-психологической атмосферы, обеспечивающей 

успешное решение воспитательных задач [2]. 

При организации диагностической работы мы применяли комплект 

диагностического материала, определяющий уровень сформированности 

семейных ценностей у обучающихся и их родителей (Загладина Х.Т., 

Карасева Е.О., Харисова Л.А., Григорьев Д.В.). Данный диагностический 

комплекс включает шесть блоков исследования семейных ценностей и 

один дополнительный блок разработан для учащихся старшей школы: 

Блок I «Семья и школа (образовательное учреждение)»; Блок II 

«Духовная близость детей и родителей»; Блок III «Семейные традиции»; 

Блок IV «Ответственность в семье»; Блок V «Семья и воспитание 

толерантности»; Блок VI «Культура семейных отношений»; Блок VII 

«Идеальная семья» (для старшеклассников) [3, с.18]. На наш взгляд, 

преимуществом применения данного диагностического комплекса 
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является: во-первых, разработанность анкет для учащихся начальной 

школы, среднего и старшего звена; во-вторых, вопросы для родителей и 

детей составлены по принципу «зеркала», что позволяет сравнить 

представления обучающихся и родителей о развитии семейных 

ценностей в их семьях; в-третьих, вопросы составлены для детей из 

полных и не полных семей, что позволяет не травмировать ребёнка 

вопросами об отсутствующем родителе.  

Цель изучения семейных ценностных ориентаций среди 

обучающихся состоит в выявлении уровня сформированности семейных 

ценностей на разных ступенях обучения, а также определения степени 

владения детьми культурой семейных отношений.  Основными задачами 

исследования обучающихся являются:  

 изучение тенденций в изменении отношения детей и подростков 

к семейным ценностям и институту семьи в целом;  

 исследование вопросов, связанных с уровнем владения 

культурой семейных отношений;  

 выявление путей установления взаимопонимания между 

поколениями;  

 раскрытие возможностей формирования позитивного образа 

семьи в образовательно-воспитательном процессе;  

 изучение проблем воспитания толерантности в семье. 

Целью исследования родителей является выявление уровня 

сформированности семейных ценностей у родителей обучающихся, 

а также определения степени владения родителями культурой 

семейных отношений.  

Задачи: 

 изучение тенденций в изменении отношения родителей к 

семейным ценностям и институту семьи в целом;  

 исследование уровня владения родителями культурой семейных 

отношений;  

 выявление причин трудностей воспитания детей в семье;  

 обнаружение причин возникновения конфликтных ситуаций 

между родителями и детьми;  

 анализ путей установления взаимопонимания в межпоколенной 

среде;  

 выявление отношений между родителями и школой;  

 раскрытие возможностей формирования позитивного образа 

семьи. 
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Изучение семейных ценностей проводилось среди обучающихся 10 

«А» класса. В исследовании приняли участие 20 человек. Исследование 

проводилось на основе диагностического комплекта Загладиной Х.Т., 

определяющего уровень сформированности семейных ценностей у 

обучающихся и их родителей.  Результаты исследования потребности у 

обучающихся в создании семьи в будущем представлены на графике 1.  

 

График 1 

 
Анализ результатов, представленных на графике 1, показал, что 90% 

старшеклассников в будущем ориентированы на создание семьи. Для 

большинства будущих выпускников школы семья является ценностным 

ориентиром.  

Результаты исследования восприятия обучающимися своей 

родительской семьи как образца семейной жизни представлены на 

графике 2. 

График 2 

 
Старшеклассники отчасти готовы в будущем строить свою семью по 

принципам, похожим на свою родительскую семью (55%). Это может 

указывать на то, что обучающиеся воспринимают положительно свою 

семейную ситуацию. Возможно, эти обучающиеся критически относятся 
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к общению в семье и не всегда разделяют подход к решению семейных 

проблем. Можно сказать, что  опыт родительской семьи позволяет 

обучающимся делать выводы о желаемом общении в своей будущей 

семье.  

Результаты исследования восприятия обучающимися необходимых 

условий для создания семьи представлены на графике 3.  

График 3  

 
Важным условием для создания семьи обучающиеся считают 

финансовый достаток (26 %), взаимную любовь (26 %) и наличие 

квартиры (22 %). Это может указывать на то, что старшеклассники 

воспринимают значение отношений, чувств и материальной 

обеспеченности как наиболее значимые условия создания своей семьи.  

Возможно, материальная самореализация даёт чувство уверенности в 

собственных силах для создания семьи.  

Результаты исследования восприятия предпочитаемого возраста для 

вступления в брак обучающимися представлены на графике 4.  
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График 4 

 
Обучающиеся выбирают средний возраст для вступления в брак и 

большинство  их них готовы вступить в брак от 20–25 лет (65 %) и от 25 

до 30 лет (30 %). Этот возрастной период наиболее оптимален для 

создания семьи и характеризуется социальной зрелостью.  

Таким образом, старшеклассники воспринимают семью как 

ценность, ориентированы на создание семьи в будущем в оптимальный 

возрастной период. Возможно возникновение психологических 

трудностей в ситуациях общения в семье в связи со стремлением 

преодолеть стереотипы поведения в родительской семье.  
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Одной из важнейших проблем в сфере образования в настоящий 

момент является проблема формирования и повышения мотивации 

школьников к обучению. Непрерывно обновляющееся содержание 

обучения обуславливает актуальность данной проблемы. Необходимость 

в постоянном совершенствовании стандартов и требований образования 

в современном мире обусловлена в первую очередь тем, что 

традиционные подходы к образованию уже не могут в полной мере 

соответствовать потребностям нынешних школьников. В последние годы 

остро стоит вопрос отсутствия среди обучающихся стремления к 

достижениям в учебе, специалисты все чаще выражают озабоченность 

увеличением количества обучающихся с пониженным уровнем 

мотивации к обучению.  

Общепринятым фактом является роль мотивации при изучении 

иностранного языка. В процессе овладения иностранным языком 

школьники сталкиваются с необходимостью преодоления ряда 

трудностей, что существенно снижает их мотивацию, а вследствие и 

успеваемость. Отсутствие учебной мотивации приводит к снижению 

успеваемости и замедляет процесс развития личности ребенка. 

Снижение уровня успеваемости снижает мотивацию, в свою очередь 

учащиеся приходят к замкнутому кругу: трудности в изучении 

иностранного языка снижают мотивацию, из-за чего снижается 

успеваемость, а снижение успеваемости приводит к еще большему 

снижению мотивации. Чтобы помочь обучающимся разорвать этот круг,  

учитель должен использовать современные методы и средства обучения, 

направленные на повышение уровня познавательного интереса к 

изучению иностранного языка. Если детям интересно учиться, они с 

легкостью преодолевают все трудности предмета, легко усваивают 

материал и применяют его на практике.  

Так как же помочь современным школьникам с головой «окунуться» 

в процесс обучения, как повысить их уровень заинтересованности в 

иностранном языке? Какие современные средства может использовать 

учитель, чтобы одинаково увлечь детей с разными интересами? Ответ 

однозначен – Интернет-ресурсы. Нет ни одного ребенка, которого не 

привлекал бы Интернет в той или иной степени, ведь в нем каждый 

школьник способен найти то, что подходит его интересам и увлечениям. 

Благодаря возможностям всемирной сети, обучающиеся могут 

погрузиться в мир иностранного языка, изучая его с интересной для себя 

стороны, могут получить много новой, полезной и увлекательной 
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информации с иноязычных сайтов, что в свою очередь будет 

мотивировать учащихся к более сознательному изучению языка и 

познанию культуры его страны.   

Использование интернет-ресурсов регулирует Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», в частности в статье 16 

предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

Существует ряд образовательных платформ, соответствующих 

современным требованиям и нормативно-правовой базе образования, а 

также рекомендованных Министерством просвещения для применения в 

рамках реализации образовательных программ. Среди них наиболее 

популярными являются Российская Электронная Школа, 

Яндекс.Учебник и Учи.ру. В данной статье мы подробно рассмотрим 

использование образовательной онлайн-платформы Учи.ру на уроках 

иностранного языка как средства повышения мотивации к обучению.  

Учи.ру – это интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

полностью соответствующая ФГОС и ПООП и позволяющая 

индивидуализировать образовательный процесс в школах. Учи.ру строит 

индивидуальную систему обучения для каждого ученика: платформа 

подстраивается под обучающихся, нуждающихся в дополнительных 

объяснениях, дополнительных заданиях и работе над ошибками, а также 

под тех, кто быстрее усваивает информацию, расширяя изучаемые темы 

и давая задачи повышенной сложности. Платформа, используя системно-

деятельностный подход, формирует у обучающихся внутреннюю и 

внешнюю мотивацию. Для формирования внутренней мотивации 

используется индивидуальный подход, при котором система гибко 

подбирает количество заданий и предлагает решить задачу вместе при 

возникновении трудностей. Платформа предлагает задания повышенной 

сложности, которые являются для учеников интеллектуальным вызовом 

и стимулом подробнее изучить образовательный материал. Внешняя 

мотивация заключается в систематических поощрениях при выполнении 

заданий, похвале после прохождения карточки и урока, быстрой 

обратной связи, наличии большого количества анимации и ярких 

персонажей.  

Занятия на Учи.ру проходят бесплатно, платформа доступна для 

всех учителей, учеников и родителей. У обучающихся есть возможность 

использовать 20 карточек с заданиями в день, либо в учебное время (до 
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16:00) в течение часа решать неограниченное количество заданий, если 

учитель предоставляет им доступ через свой личный кабинет. Таким 

образом, платформа может быть использована не только как элемент 

урока или внеурочной деятельности, но и как самостоятельный урок 

один раз в неделю.  

Использование платформы Учи.ру на уроках иностранного языка 

имеет ряд преимуществ, повышающих мотивацию и уровень 

заинтересованности в предмете у обучающихся, а также делающих 

изучение иностранного языка интересным и качественным:  

1) Универсальность и доступность в использовании. Тематическое 

наполнение соответствует ФГОС и позволяет использовать онлайн-

платформу в любом классе, вне зависимости от того УМК, по которому 

осваивается образовательная программа по иностранному языку. 

Удобная навигация на сайте и всплывающие подсказки помогают 

ученику не потеряться на платформе и с легкостью найти то, что ему 

нужно.  

2) Разнообразие заданий. При изучении иностранного языка 

платформа постепенно вводит новую лексику, устойчивые выражения, 

грамматические конструкции, включая в процесс изучения новых 

лексических единиц аудиосопровождение. Приятный визуальный ряд, 

постепенное усложнение заданий и озвучивание лексики носителями 

языка создают благоприятные условия для вовлечения в изучение языка.  

3) Система похвалы и работы над ошибками. При завершении 

выполнения задания платформа непременно хвалит обучающегося, даже 

если тот допустил ошибку. Это способствует устранению страха 

ошибиться, который присутствует у многих школьников. Система 

показывает, что ошибки – это не страшно, и сразу же позволяет ученику 

исправить свой ответ. Урок не будет закончен, пока карточка не будет 

решена полностью правильно. Таким образом, обучающиеся получают 

новые знания с удовольствием и мотивацией решить все правильно, а за 

каждой ошибкой вместо наказания идет работа над ее исправлением.  

4) Творческий подход. Вместо привычных типовых заданий из 

школьных учебников платформа предлагает увлекательные игровые 

ситуации, в которых школьникам предлагается решить приближенные к 

жизни задачи. Яркие и нетипичные упражнения способствуют развитию 

творческих способностей, логического мышления, способствуют 

применению изученного материала на практике, увеличивают уровень 
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заинтересованности в получении новых знаний. Уникальные задания 

поддерживают мотивацию к изучению иностранного языка.  

5) Отслеживание успехов. Учитель может контролировать 

выполнение заданий, отслеживая статистику как всего класса, так и 

конкретного ученика. Система анализирует действия каждого 

обучающегося, отслеживает скорость прохождения урока, количество 

попыток, эффективность разных способов подачи материала и дает 

детальную аналитику успеваемости. Прогресс выполнения заданий 

отображается в режиме реального времени. Родителям также доступен 

анализ успеха ребенка.  

Таким образом, использование образовательной онлайн-платформы 

Учи.ру в школе может существенно повысить мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка. Выполнение интересных интерактивных 

заданий на платформе повышает уровень заинтересованности в 

дисциплине, а разнообразные виды деятельности и приятное аудио и 

визуальное сопровождение качественно улучшают усвоение материала. 
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Аннотация: в статье анализируются условия трансформации 

образовательного пространства в цифровую эпоху и связанные с этим 

риски и преимущества от использования цифровых продуктов и 

технологий в образовательном процессе для обучающихся.  
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Psychological risks and benefits of using digital products  
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Abstract: The article analyzes the conditions associated with the 

transformation of the educational space in the digital age and the associated 

risks and benefits of using digital products and technologies in the educational 

process for students. 

Keywords: digital educational space; digital products; educational 
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На современном этапе имеется обилие теоретических данных о 

трансформирующемся образовании в цифровую эпоху, но, между тем, 

недостаточно исследований проводится по проблемам, связанным с 

психологическими рисками и преимуществами использования цифровых 

продуктов в образовательной практике, с проблемами, затрагивающими  

проявления  психологических особенностей обучающихся при переходе 

из виртуального образовательного пространства в реальное и наоборот 

[1]. 

В настоящее время все больше возникает вопросов, связанных с  

систематизацией психологических подходов, изучающих  

психологические особенности, появляющиеся при переходе из реального 
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образовательного пространства в цифровое, у обучающихся и 

преподавателей [2]. 

 
Рис. 1. Условия для трансформации образовательного пространства 

 

Рассматривая работы ряда авторов: Ю.В. Корнилова, 

Н.Г. Багаутдиновой, Р.А. Никулина, Д. Никсон, Л. Морли, Ш. Ротблатт, 

А.Э. Симановский, Л.Ф. Тихомирова, мы находим, что современное 

цифровое образование трансформирует образовательное пространство 

[3, 4]. Рассмотрим, какие условия нужны для такого рода преобразований 

(Рис. 1). 

Н. Буханова приводит данные, свидетельствующие, что как 

преподаватели, так и студенты относятся к дистанционному обучению 

скорее положительно [5]. Большинство преподавателей не возражают  

использовать дистанционное образование в работе. Около 60% студентов 

высказывают желание учиться дистанционно, но наблюдается некоторая 

разница в зависимости от вуза. 

Так, в Бухаре 90% преподавателей университета хотят обучать 

студентов дистанционно и 86% студентов хотят учиться дистанционно, 

тогда как в Красноярске только 45% студентов университета выразили 

желание учиться дистанционно, а не очно, и у преподавателей нет ярко 

выраженного желания использовать дистанционную форму обучения. 

При опросе красноярских преподавателей об изменении 

успеваемости студентов при переводе на  цифровые технологии 

большинство выразило мнение, что итоговая успеваемость студентов 

снизится, а заинтересованность студентов в учебе не изменится или 

снизится. 

Таким образом, возникают вопросы, связанные с психологическими 

рисками и преимуществами  использования цифровых продуктов в 
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образовательной практике. На наш взгляд, неоспоримыми 

преимуществами являются следующие (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Психологические преимущества использования дистанционного 

обучения и цифровых продуктов в образовательной практике 

 

Между тем, следует обратить внимание на риски, связанные с 

использованием дистанционного обучения и цифровых продуктов в 

образовательной практике [6, 7]. Рассмотрев работы В.Е. Бочкова, 

Е.А. Хицкова, С.Н. Исаева, И.В. Слишикиной, Т.В. Семеновой, 

Л.М. Рудаковой и других авторов, мы находим, что в большинстве своем 

выделяются следующие риски, которые можно представить в виде 

рисунка (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Психологические риски, связанные с  использованием  

дистанционного обучения и цифровых продуктов в образовательной 

практике 

Психологические преимущества использования 
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образовательной практике 
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Таким образом, по отношению к личности современное 

информационное общество можно считать не только созидательным, но 

и разрушительным. «В современном обществе цифровые технологии 

позволяют изменять не только экосистему образования, но несут 

определенные психологические риски для обучающихся. Экосистема 

цифровой образовательной среды представляет собой устойчивую 

взаимосвязь субъектов образовательного процесса с цифровыми 

технологиями и продуктами, используемыми в системе общего 

образования» [1, 7]. 
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Способы использования многофункционального 

образовательного пространства для развития креативности 

подростков 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 

многофункционального образовательного пространства для развития 

креативности подростков. Поднимается вопрос проектирования 

образовательной среды, в рамках которой происходит взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. Анализируются проблемы 

развития актуальной креативности у современных подростков. 

Выявляются особенности построения логических связей через работу с 

креативным мышлением в рамках многофункционального пространства.  

Ключевые слова: образовательное пространство; проектирование 

образовательной среды; клиповое мышление; «подражательная» 
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Ways to use a multifunctional educational space  

for the development of creativity of teenagers 

 

Abstract: the article discusses the features of using a multifunctional 

educational space for the development of creativity of adolescents. The 

question of designing an educational environment in which all participants of 

the educational process interact is raised. The problems of the development of 

actual creativity in modern adolescents are analyzed. The features of building 

logical connections through working with creative thinking within a 

multifunctional space are revealed.  
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Многие современные школы стремятся к обновлению 

образовательного пространства. Им важно демонстрировать свою 

уникальность и быть привлекательными для потенциальных учащихся. 

С каждым годом увеличивается количество желающих отдать своих 

детей в частные школы или образовательные центры. В государственных 

учреждениях, помимо привычного нам очного (дневного и вечернего) 

образования, появились очно-заочная и заочная формы обучения. Это 

связано со многими социальными факторами, а также со строительством 

новых районов и расширением границ городов, оптимизацией и 

объединением в образовательные холдинги. Важно отметить, что при 

этом сокращается само количество школ по территории России (по 

данным Росстата) [1; 1]. Анализ рынка учебных учреждений, наоборот, 

демонстрирует рост частных образовательных структур. Если в областях 

России сокращение государственных образовательных организаций 

можно связать со спадом рождаемости, то отток детей в крупных городах 

страны связан с альтернативностью образовательного процесса.  

Пространство многих государственных школ не способствует 

всестороннему развитию учащихся, а учителя, привыкшие работать 

много лет по одним и тем же методичкам, не стремятся вникать в 

нововведения в образовательных стандартах и подстраивать свою 

деятельность под психологические особенности современных детей. На 

данном этапе развития перед педагогической наукой стоит множество 

проблем, решение которых, требует модернизации всего 

образовательного процесса при содействии всех его участников.  

Как мы уже отметили выше, популярность получения общего 

образования на базе государственной организации снижается, что 

неизбежно приводит к уменьшению числа рабочих мест и меняет роль 

учителя в сознании подрастающего поколения и их родителей. 

Современный учитель больше не безусловный авторитет, из уст которого 

можно получить все необходимые знания об устройстве мира. Подростки 

XXI века имеют большее количество источников информации и навыки, 

позволяющие им искать необходимые сведения на просторах сети 

интернет. Огромной поток информации, который они получают каждый 

день с самого рождения, привел к распространению такого феномена, как 

«клиповое мышление». Определению «клиповости» и 
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корреспондирующим с этим феноменом понятиям, вписыванию этого 

термина в общепсихологический контекст посвящено множество работ 

отечественных психологов, таких как С.Д. Поляков, Л.А. Белозерова, 

В.В. Вершинина, С.В. Данилов, Н.С. Кривцова, И.П. Березовская и 

А.В. Микляева [2]. 

Термин «клиповое мышление» образован от англ. «clip», в переводе 

– фрагмент, отрывок. М.А. Купчинская, Н.В. Юдалевич в статье 

«Клиповое мышление как феномен современного общества» [3] и Т.В. 

Семёновских в статье «Феномен “клипового мышления” в 

образовательной вузовской среде» [4] сходятся во мнении, что основная 

проблема «клиповости», фрагментарности в том, что между отрывочной 

информацией не формируются логические связи. Клипы представляют 

собой набор фактов и образов. Отсутствие логической связи между 

получаемыми знаниями ещё в школе, приводит к отсутствию понимания 

применения их на практике в будущем.  

Стандартные уроки в привычной образовательной среде не 

способны восполнить недостающий пробел в логических цепочках. 

Повторение чужого опыта рождает только «подражательную» 

деятельность, но не способствует развитию оригинального мышления, 

двигающего вперёд науку и общество. Н.М. Гнатко в статье «Проблема 

креативности и явление подражания» [5] говорит о том, что креативность 

и творчество взаимосвязаны, но не являются синонимичными 

определениями. Креативность опирается на творческие способности 

ребенка и проявляется в гибкости идей, их оригинальности и беглости, 

что приводит к развитию умению обнаруживать новые пути решения 

проблем. Результатом акта креативной деятельности является 

определённый продукт. Когда мы говорим о подростках, то 

подразумеваем актуальный уровень формирования креативного 

мышления, это вторая фаза развития креативности, которой 

предшествовал потенциальный этап и творческое озарение [6; с. 288]. 

Опираясь на результаты исследований Н.М. Гнатко, В.Н. Дружинин в 

работе «Психология общих способностей» [7; с. 536] подчёркивает, что 

актуальная креативность образуется во взаимодействии с окружающим 

миром: природой и социальной средой. Это результат сформированных 

личностных качеств, первичной одаренности и деятельности в 

микросреде. Следовательно, от сформированности актуального 

мышления в подростковый период зависит способность человека к 

творческому осмыслению локальных проблем и созданию новых 
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социально значимых продуктов. Достичь высокого уровня развития 

креативности на данном возрастном периоде возможно путем 

взаимодействия с окружающей образовательной средой.  

Многие родители склоняются к частным школам, так как там 

больше внимания уделяется всестороннему развитию учащихся, умению 

выстраивать логические цепочки и связи, путем взаимодействия с 

образовательным пространством, понимая особенность мышления 

современных подростков. Но данная тенденция ведет к искоренению 

бесплатных общеобразовательных структур, пренебрежительному 

отношению к роли учителя в обществе, ведь, как мы отметили выше, его 

значимость, в нашем привычном понимании, снижается, отвергая 

важность школы как социального института. И делается это руками 

самих учителей, которые не откликаются, в большинстве своём, на 

вызовы времени. Роль учителя меняется, и это понимание со стороны 

всех участников образовательного процесса способно восстановить 

равновесие и вывести отечественное образование на новый уровень.  

А.О. Арно в статье «Педагогические и эргономические условия 

проектирования персонализированного образовательного пространства» 

[8; с. 739] поднимает вопрос создания образовательного пространства, в 

рамках которого будет происходить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Предание образовательному пространству 

новых функциональных возможностей расширяет потенциальные 

варианты его использования.  

Государственные школы, ориентируясь на опыт частных учебных 

организаций, стремятся провести визуальный брендинг, сформировать 

свой образ и стиль, разместить на стенах рекреаций ключевые 

образовательные элементы, карты и навигационные детали, упрощающие 

ориентацию в пространстве. Закупить трансформируемую мебель, 

интерактивные поверхности, лаборатории. Некоторые нанимают 

дизайнеров и наносят абстрактные графические рисунки на разные 

поверхности, цель которых – стимулировать активную умственную 

деятельность школьников. Создают зоны для взаимодействия между 

разными участниками образовательной среды, пишущие поверхности 

настенные и напольные игры, которые можно использовать как в 

свободное время, так и в процессе обучения.   

Современное образовательное пространство будет работать на 

развитие креативного мышления ребёнка, только если учителя будут 

понимать, как взаимодействовать с элементами новой среды и внедрять 
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их в свою деятельность. Настенные пишущие поверхности можно 

использовать для составления интеллект-карт по теме урока, легкая и 

мобильная мебель позволит без шума организовывать групповую 

деятельность по каждой отдельной ветви карты и схематично проводить 

логические параллели, что ведет к развитию креативного мышления, так 

как сам формат карт развивает способность сжимать и 

систематизировать информацию. Трансформация рекреационных 

помещений в пространство для проведения диспутов, творческих вечеров 

и квизов, путем перемещения трансформируемой мебели, позволит 

добиться мобильности и чувства новизны в школе. Помещение – это 

первое, что оценивают современные родители, им важно то, с чем будут 

взаимодействовать их дети. Бежевые привычные стены, необустроенные 

рекреации, станционная мебель, отсутствие навигации и пространства 

для отдыха – то, что отталкивает многих при выборе учебного заведения. 

Дружелюбное и трансформируемое пространство, при умении 

взаимодействовать с ним, способно стимулировать развитие актуального 

креативного мышления путём образования логических связей в сознании 

современных подростков. От сформированности данного типа мышления 

зависит способность человека к творческому осмыслению точечных 

задач и созданию оригинальных подходов и путей к их решению. 

Предание образовательному пространству новых функциональных 

возможностей напрямую связано с достижением высокого уровня 

актуальной креативности на данном возрастном этапе. Качественно 

выстроенное взаимодействие подростка с многофункциональным 

образовательным пространством – это результат переосмысления роли 

педагога в обществе и педагогической науке. 
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Система образования сейчас опирается на гуманистические условия 

и ставит в приоритете идеи признания самоценности человека, его права 

на собственное самоопределение, наиболее полное раскрытие своих 

способностей и удовлетворение образовательных потребностей. 

Одним из основных элементов социализации нынешних людей 

считается образование, представляющее иерархию целей, задач, 

приоритетов обучения и воспитания обучающихся, являющееся призмой  

преломления интересов социума. Учебно-воспитательный процесс 

происходит в конкретном общественном и пространственно-предметном 

окружении, которое в психолого-педагогической науке обрело название 

«образовательная среда». 

Безопасность – это такое явление, без которого не могут нормально 

развиваться ни личность, ни социальная организация, ни экономика, ни, 

тем более, страна. 

Образовательные учреждения считаются одними из широко 

представленных в обществе социальных институтов, непосредственно 

участвующих в данном процессе, который может строить свою систему 

безопасности, опираясь на общую теорию национальной безопасности. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса создает 

психологическую безопасность образовательной среды учебного 

учреждения. 

Психологическая безопасность образовательной среды – это залог 

психологического здоровья детей. Проблема психологической 

безопасности образовательной среды в последнее время является особо 

важной и актуальной. Психологическая безопасность считается одной из 

составляющих национальной безопасности и входит в категорию 

общественной безопасности. Образовательная среда понимается как 

система условий формирования личности и возможностей для ее 

развития. 

Психологическая безопасность – это состояние психологической 

защищенности, а также возможность индивида и среды отражать 

неблагоприятные внешние и внутренние влияния. Психологическая 

безопасность личности и среды неразделимы друг от друга и 

представляют собой модель устойчивого развития и функционирования 

человека во взаимодействии со средой. Психологическая безопасность – 

это особо важное условие полноценного развития ребенка [1]. 

Психологическая безопасность образовательной среды – это система 

взглядов на обеспечение участников от угроз позитивному развитию и 
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психическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия [2, 

с. 15]. 

Под психологической безопасностью образовательной среды 

понимается среда взаимодействия, в которой нет психологического 

насилия, обладающая референтной важностью для входящих в нее 

субъектов, характеризующаяся преимущественно гуманистической 

направленностью у участников и проявляющаяся в эмоционально-

индивидуальных и коммуникативных свойствах ее субъектов. В 

психологически безопасной образовательной среде сформируется 

здоровая личность, которая не наносит вреда ни себе, ни людям. То есть 

безопасная среда – та, которая сохраняет, поддерживает и развивает 

психологическое здоровье и психологическое благополучие [2, с. 19]. 

Психологическое здоровье – это условие успешности и гарантия 

благополучия человека в жизни.  

Психологическое состояние здоровья – положение внутреннего 

благосостояния, полной психологической работы личности, 

выражающееся в отличном самочувствии, его энергичности. Базой 

психологического здоровья является полное психологическое 

формирование на всех стадиях онтогенеза, а именно формирование 

высших психологических функций [3]. 

Психологическая безопасность образовательной среды 

рассматривается как важнейшее условие, дающее возможность придать 

ей развивающий характер. Психологически безопасной средой считается 

такая среда, в которой большинство субъектов обладают наивысшим 

уровнем индекса удовлетворительности взаимодействия и защищенности 

от психологического насилия. 
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Экологическая культура в образовательной перспективе: 

постановка проблемы 

 

Аннотация: сегодня можно сделать вывод о том, что понятие 

«экологическое образование» использовалось не совсем корректно в 

течение последних десятилетий из-за веры в то, что изменение личности 

изменит общество. Этот подход может эффективно привести к 

изменениям, что займет слишком много времени, которого нет с тех пор, 

как появились основания говорить об экологическом кризисе. 

Необходимо активизировать образовательный процесс, который мог бы 

ответить на призыв о помощи со стороны всего человечества и планеты 

Земля в целом. Это подразумевает переформулировку средств и целей 

экологического образования. Есть основания для предложения перенести 

цель экологического образования с школьной и индивидуально 

ориентированной экологической грамотности на экологическую 

культуру: концепцию, которая может быть полностью понята только в 

рамках социального подхода. 
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241 

Usacheva I.N., 

Department of Chemical and Biological Disciplines and Pharmacology, 

Bunin Yelets State University; 

mali78@list.ru 

 

Ecological culture in the educational perspective:  

problem statement 

 

Astract: today it can be concluded that environmental education has been 

used incorrectly over the past decades because of the belief that a change in 

personality will change society. This approach can effectively lead to changes 

that will take too much time, which has not been available since there were 

grounds to talk about an environmental crisis. It is necessary to intensify the 

educational process, which could respond to the call for help from all of 

humanity and the planet Earth as a whole. This implies a reformulation of the 

means and objectives of environmental education. There are grounds for a 

proposal to shift the goal of environmental education from school-based and 

individually oriented environmental literacy to ecological culture: a concept 

that can be fully understood only within the framework of a social approach. 

Keywords: ecological culture; ecological education; activity; ecological 
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Понятие «экологическая культура» широко используется 

исследователями, и сегодня присутствие этого понятия считается 

естественным в опубликованных работах [1], [2], [4]. Экологическая 

культура составляет важную основу, которая связывает экологическую 

концепцию с идеей возможного способа преодоления экологического 

кризиса, в который вовлечено человечество. Несмотря на общепринятое 

использование термина «экологическая культура» это понятие можно 

сравнить с экологической грамотностью, которая касается 

перечисленных аспектов в связи со становлением личности, которое 

сосредоточено на индивидуальном уровне. Сегодня перед 

исследователем прорисовывается четкая картина того, что произошло с 

экологическим образованием за последние пятьдесят лет. Учитывая, что 

понятие «экологическая культура» появилось в 1970-х годах благодаря 

работам исследователя культуры Льва Когана [7, с. 37], можно только 

сожалеть о том, что с приходом 1980-х годов оно претерпело искажение, 
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и концепция «экологической культуры» была во многом сведена к 

экологическому образованию как единственной форме его становления. 

Позже экологическое образование стало ориентированным на науку, а 

экологическая культура стала основываться только на научных знаниях. 

Тем не менее в настоящее время мировому научному сообществу ясно, 

что экологический кризис не может быть разрешен только техническими 

средствами, что требует пересмотра подхода к экологическому 

образованию. Можно говорить о том, почему иногда имеет место явное 

искажение практики экологического образования. Искажение 

происходит из-за того, что произошли серьёзные сдвиги в 

индивидуальной и технологической сферах, несмотря на те смыслы, 

которые были заложены в его основу в 1970-х годах [8]. 

Учитывая огромную проблему, с которой сталкивается человечество 

в связи с нынешним экологическим кризисом, необходимо обновить цель 

экологического образования, сосредоточив его на экологической 

культуре, что могло бы способствовать необходимым социальным, 

политическим и экономическим преобразованиям. Чтобы начать этот 

подход, необходимо дать четкое определение экологической культуре. 

Экологическая культура – это органическая, неотъемлемая часть 

культуры, охватывающая те стороны мышления и деятельности 

человека, которые соотносятся с природной средой [4].  

Экологическая культура — сложная система кодексов, стандартов и 

форм организации, разделяемых обществом или социальной группой, 

усвоенных в процессе образования и социализации и способствующих 

поддержанию экологического равновесия. Она проявляется через нормы, 

убеждения, ценности, концепции, знания, привычки, практику, 

ожидания, образ жизни, институты и модели социальной и 

экономической организации, которые в целом обеспечивают 

экологическую устойчивость сообщества [5]. 

Поскольку ясно, что для смягчения экологического кризиса, в эпоху 

которого живут современные поколения, и восстановления природного 

равновесия, необходимы глубокие культурные преобразования в 

обществе. Отказ от антропоцентрического взгляда и принятие 

биоцентризма /экоцентризма – это один из важнейших шагов, который 

надо предпринять. В этой связи, подход к экологическому образованию 

не может ограничиваться классическими моделями обучения, 

основанными только на школьной практике [9]. Осознавая, что проблема 

огромна, и понимая, что она во многом зависит от социальных 
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преобразований, наряду с технологическими, экологическое образование 

должно будет, частично переключить свое внимание со школ и детей на 

повседневную жизнь всех образовательных учреждений и социальных 

групп, в сквозном и междисциплинарном ключе, посредством развития 

«просвещения сообществ» в области экологической культуры и 

устойчивости. 

Контекстом для развития экологической культуры должно быть 

само общество и окружающая среда, вовлекающая социальные группы и 

сообщества в реализацию мер по устранению или смягчению 

дисбалансов. Необходимо чаще поднимать вопрос об экологическом 

кризисе, потому что это дает возможность понять и решить 

активизировать подход к экологическим проблемам на местном уровне, 

чтобы обучающиеся понимали взаимосвязь со своей собственной 

жизнью и чувствовали себя необходимым звеном в цепочке 

экологических явлений [2]. В этой связи можно отметить, что 

экологическая грамотность и экологическая культура, как правило, 

поднимается на большую высоту, когда в образовательном и 

воспитательном пространстве поощряется прямой контакт с природой и 

приближается решение экологических проблем в проекте. Для этого 

необходимо, чтобы отношения с экологическими проблемами 

опосредовались достаточным уровнем знаний. Процессы обучения тесно 

зависят от реальных социокультурных контекстов и от взаимодействия с 

социальной средой, как того требует социокультурная теория обучения, 

например, Л.С. Выготского [3, с. 304].  

Экологическое образование должно быть интегрировано в 

различные места и организации, которые структурируют сегодняшние 

сообщества, от государственных органов, которые управляют 

населенными пунктами или природными пространствами. В таких 

сферах деятельности, как сельское хозяйство, преподавание или 

промышленность, в частных компаниях, которые создают рабочие места 

и предоставляют продукты и услуги для удовлетворения потребностей 

сообществ, экологическое образование и воспитание должно 

воспользоваться положительным опытом решения экологических 

проблем. Это должно происходить в том числе через органы власти, 

независимо от действующей политической системы, и в ассоциациях, 

объединяющих людей в группы по интересам в социальной, 

экономической и экологической областях. Надо признать, что 

децентрализация экологического образования с его включением в само 
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сообщество позволяет ему быть свободным от образовательной модели 

или ее институтов, что не может быть признано вполне положительным. 

Экологическое образование может и должно извлекать выгоду из 

экологически ориентированных действий и ресурсов и подкрепляться 

подходом Джона Дьюи «обучение на практике» [6, с. 95]. В этих 

реальных контекстах, будь то физический, логистический, социальный, 

культурный, экономический или экологический, экологическое 

образование должно взаимодействовать не только с отдельным 

человеком, но, более того, вовлекать социальные группы и делать 

ответственным все сообщество. 
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Известно, что образовательный процесс неразрывно связан с 

запросами общества и его механизмами развития. Потребности социума 

и личности напрямую определяют государственный заказ в области 

образования, в то же время законы развитая общества и науки 

определяют потребности личности в конкретном знании. А что же 

требует современное общество и человек? 
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В век информационно-технологических открытий и высоких 

скоростей человеческое сообщество находится в состоянии 

непрерывного поиска и переработки разнообразной информации. 

Возрастает и меняется роль текста. Процесс чтения становиться 

важнейшим инструментом получения знаний. Умение грамотно читать и 

понимать смысл текста является базовым для работы с информацией в 

современном постиндустриальном обществе. 

Но как бы это противоречиво не звучало, именно механизмы 

развития постиндустриального информационного общества выключили 

процесс чтения художественной литературы из списка привычных 

повседневных увлечений людей. Именно в эпоху развития 

информационного общества во всем мире наблюдается тенденция 

снижения интереса к чтению. Современная социальная ситуация в 

России может быть охарактеризована как «системный кризис 

читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу 

пренебрежения чтением». [6, с.2] Уже в 2007 году в «Национальной 

программе поддержки развития чтения» было заявлено: «Сегодня в 

переходном российском обществе главная задача заключается в том, 

чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в 

ранг активных читателей многочисленные группы сравнительно 

образованных работающих россиян» [6, с.2]. 

Общеизвестно, что достижения научно-технического прогресса без 

гуманитарных знаний и нравственных ориентиров могут быть опасны. 

На сегодняшний день в условиях искажения системы духовно-

нравственных ценностей решение проблемы читательской культуры 

приобретает особое звучание и становится приоритетным направлением 

образования, в частности гуманитарного. Отсутствие интереса к русской 

литературе и культуре со стороны молодого поколения создает опасность 

утраты нравственных ориентиров. «Мы живы, – пишет Валерий 

Владимирович Прозоров, – пока живы позывные нашей словесности». 

На сегодняшний день перспективной целью работы любого 

педагога-словесника становится создание условий для развития 

читательской культуры и грамотности посредством формирования 

учебно-познавательных мотивов у обучающихся. 

Осуществление данной цели будет возможно при решении 

следующих задач: 

1. диагностика мотивов и потребностей современных 

обучающихся; 



 

247 

2. поиск средств и способов формирования мотивов учебной 

деятельности по предметам гуманитарного цикла; 

3. стимулирование интереса к чтению через потенциал 

художественного текста и творческую деятельность; 

4. развитие способности к эстетическому восприятию 

художественного текста. 

Нельзя сказать, что современное молодое поколение совсем не 

читает, скорее наоборот, читающую молодежь можно увидеть в любом 

общественном месте, но качество этого чтения значительно изменилось. 

По мнению Н.Л. Голубевой, в настоящее время происходит «замена 

творческого чтения как личностно-значимой духовной деятельности, 

предопределяющей воспитательную и познавательную ценность 

литературы и чтения, на развлекательное (досуговое)» [2, с.4]. Тексты 

классической литературы уже не являются объектом чаяний 

современных школьников или студентов. Они не вызывают у них 

ощущения радости и восторга от новых эстетических открытий.  Для 

многих школьников книга уже давно не является источником знания, а, 

скорее наоборот, источником утомления, непонимания и скуки. 

Нежелание читать проистекает по большей части от того, что дети не 

понимают прочитанное. Чаще всего они просто не готовы к 

полноценному осмыслению текстов художественной литературы: не 

понимают язык произведения, не знают исторический контекст, не 

имеют богатого опыта духовных переживаний и т. д. Именно поэтому 

читать непонятный текст не хочется. Возникает порочный круг: не 

понимаю – не хочу читать – не люблю книгу. Как же разорвать этот 

привычный, уже годами сложившийся круг? Очевидно, что нельзя 

оставлять неопытного читателя один на один с непонятным для его 

возраста и уровня развития текстом. Пережив однажды негативный 

читательский опыт, ребенок не пожелает еще раз обращаться к книге. 

Интерес к чтению возникает в том случае, если у обучающегося 

развиты учебно-познавательные мотивы: зачем мне читать, что я от этого 

получу. Несформированность мотива к чтению, как правило, связана с 

негативным читательским опытом, то есть процесс «узнавания» или 

опредмечивания потребности так и не произошел. Пережив однажды 

негативный читательский опыт, человек не захочет его повторять, а 

значит, не обратится к книге.   В акте чтения должен произойти процесс 

«узнавания» своей потребности, понимания себя. Если ученик не 
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понимает или не может осмыслить то, что он читает, то процесс 

интериоризации знаний не происходит. 

Таким образом, можно сказать, что эмоционально удачный 

(положительный) опыт прочтения может стать мотивом для развития 

дальнейшего желания читать. Новые потребности могут возникать в 

процессе эмоционального переживания и проживания художественного 

текста. 

Очевидно, что первым и самым важным проводником в мир 

художественного слова для ребенка, конечно же, становится родитель. 

Но на сегодняшний день культура домашнего чтения угасает, подчас 

сами родители не обладают сформированной читательской грамотностью 

и культурой. В сложной ситуации понимания и осмысления текста 

ребенок остается один. Вторым по степени значимости проводником 

ребенка в мир художественного слова является учитель. Сегодня на 

плечи учителя-словесника ложиться задача открыть и раскрыть мир 

художественной литературы для ребенка. Что может сделать учитель в 

этой ситуации?  Его задача очень проста и сложна одновременно: задача 

учителя – «очаровать» книгой, вызвать живой интерес к процессу чтения 

и понимания текста, зародить чувство радости от совершения новых 

открытий и понимания себя через текст. Хочется вспомнить слова 

московского учителя, главного редактора журнала «Литература» 

С.В. Волкова. По его мнению, «задача школьного учителя – создать 

условия для того, чтобы между текстом и человеком пробежала искра, 

чтобы заработала мысль и начался процесс. У каждого свой». 

Именно сегодня главные установки и принципы педагогической 

деятельности в условиях постиндустриального информационного 

общества можно сформулировать следующим образом. 

1. В процессе изучения литературы нельзя оставлять неопытного 

читателя один на один с непонятным для него текстом. Пережив 

однажды негативный читательский опыт, ребенок может никогда больше 

не обратиться к этой книге или книге в целом. 

2. В контексте проблемы угасания интереса к чтению считаю 

первостепенной задачей учителя уделять внимание не столько проблеме 

количества чтения, сколько проблеме качества чтения. Считаю, что 

нельзя подавлять хрупкое, едва зародившееся желание читать большими 

объемами. Иногда достаточно качественного анализа фрагмента, чтобы 

зародить чувство радости от открытия и понимания текста. Можно 

анализировать конкретные фрагменты текста, это позволит прочитать, 



 

249 

понять, сохранить интерес к дальнейшему чтению. Считаю допустимым, 

что обучающийся не прочитает текст в полном объеме, гораздо 

страшнее, когда читатель отвернется от текста при первой смысловой 

или эмоциональной неудаче. 

3. Сделать чтение «личностно-значимой деятельностью», в 

процессе которой учащийся обогащается интеллектуально, духовно и 

нравственно. Н.А. Рубакин пишет, что прочитанные переживания 

«попадают в сферу переживаний собственных. Такое внедрение в нас 

того, о чем мы читаем, и есть то, что мы называем “пониманием книги”» 

[8, с. 53]. 

4. Создавать ситуацию успеха на уроках литературы и русского 

языка с целью формирования учебных мотивов. С уважением и приятием 

относиться к мыслям учащихся, как проявлению их сознательной 

активности. Положительные эмоции являются неосознанными мотивами 

к действию. 

5. Развивать способность эстетического восприятия текста через 

внимание к художественному слову. При развитой способности к 

эстетическому восприятию текста читатель сможет воссоздать в своем 

воображении «черты внутреннего мира произведения и испытать радость 

от восприятия мастерски сделанной вещи, от ощущения оригинальности 

и силы таланта автора» [12, с. 53]. 

Современным юным читателям нужно показать, что 

художественный текст может быть не только источником знаний, но ещё 

источником радости и восхищения. Нужно научить ребят совершать 

маленькие открытия в процессе чтения, именно эта ситуация будет 

способствовать зарождению учебного мотива. 

Современный учащийся – это, как правило, начинающий читатель, 

не имеющий активного читательского опыта, поэтому учителю очень 

важно найти такие средства и способы, которые привлекли бы учащихся 

к данному процессу. Именно чтение должно превратиться в процесс 

удивительных открытий, в том числе и открытий себя. По мнению 

Мелентьевой Ю.П., чтение служит способом постижения себе (своего Я) 

через другого. Любопытно, что человек будет с интересом читать тот 

текст, который будет отражать его личные качества, его читательское Я. 

В сознании молодых читателей должна закрепиться мысль о 

престижности чтения как процесса, дающего человеку привилегии. 

Способы «продвижения» чтения и развития читательской культуры 

должны основываться на интересах и запросах современного юного 
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читателя. Иначе говоря, учитель должен погрузить процесс изучения 

литературы и художественных текстов в привычную для учащихся среду. 

Современная педагогическая наука предлагает следующие методы и 

методики, позволяющие сделать процесс изучения художественной 

литературы интересным и познавательным для учащихся: 

 технологии проблемного обучения, 

 технологии игрового обучения в сочетании с ИКТ, 

 использование ресурсов креолизованного текста, 

 создание учебных материалов в формате текстов новой природы 

(мультимодальный текст). 

По мнению В.Г. Маранцмана, цель литературного образования не 

только в «интеллектуальном освоении, но в эмоциональном присвоении 

гуманистического потенциала искусства». Хочется добавить, что курс 

«Литература» должен предполагать не суммарное накопление знаний, 

умений и навыков, а выступать средством развития личности. 

По мнению многих филологов, слово образование соотносится со 

словом образ. Василий Ирзабеков считает, что главная цель любого 

образования «вовсе не передача суммы неких знаний», оказывается, 

самое важное – это «восстановление в человеке ОБРАЗА БОЖИЯ», т.е. 

духовно-нравственное развитие личности. 

В условиях расцвета глобального информационного пространства 

вопрос о развитии «наций читателей» становится одним из значимых и 

актуальных, в том числе и в образовательном процессе. Ведущей задачей 

преподавания словесности становится задача формирования 

читательской культуры учащихся. Отсутствие интереса к русской 

литературе и культуре со стороны молодого поколения создает опасность 

утраты нравственных ориентиров. 

Таким образом, можно сказать, что важнейшей задачей 

преподавания таких дисциплин как «Русский язык» и «Литература» 

является возрождение внимания носителей языка к национальному 

богатству – русской литературе. 
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Аннотация: в статье раскрывается способ применения техники 

майндмэппинг (составление ментальных карт). Исследуется возможность 

применения данной техники как одного из способов развития навыков 

функциональной грамотности учащихся. В статье раскрывается 

сущность технологии майндмэппинга, которая отличается 

эффективностью в активных методах обучения. Рассмотрены примеры 

применения ментальной карты на уроках английского языка. 

Рассмотрены возможные области применения данной техники в 

обучении в целом. Представлено программное обеспечение для 

разработки индивидуальных интеллектуальных карт. Опыт применения 

данной техники показывает, что этот метод полезен как педагогам, так и 

учащимся ввиду продуктивности, наглядности, результативности и 

возможности аналогового применения в рамках учебных проектов. 
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framework of educational Center “Point of Growth” in English 

classes based on mind-maps 

 

Abstract: the article reveals the method of applying the technique as 

Mind map (mental map/mind map). The possibility of using this technique as 
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one of the ways to develop the skills of functional literacy of students is being 

explored. The article reveals the essence of mind map technology, which is 

effective in active learning methods. Examples of the use of a mental map in 

English lessons are considered. Possible areas of application of this technique 

in teaching in general are considered. Software for the development of 

individual smart cards is presented. The experience of using this technique 

shows that this method is useful for both teachers and students due to 

productivity, visibility, effectiveness and the possibility of analog application 

for the educational projects. 

Keywords: mind map; teaching; education. 

 

Одной из стратегических задач развития Российской Федерации 

является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования. Сегодня школьник должен уметь самостоятельно 

приобретать знания, применять их на практике для решения 

разнообразных проблем; работать с различной информацией, 

анализировать, обобщать; самостоятельно критически мыслить, искать 

рациональные пути в решении проблем. 

Все эти требования объединяются в общем понятии 

«функциональная грамотность», а значит, сегодня успешный ученик – 

функционально грамотный ученик. 

Задача педагога – вовлечь учащихся в активную деятельность, где 

участники процесса обучения учатся строить диалог между собой, 

эффективно взаимодействовать и самостоятельно получать, накапливать 

и применять полученные знания на практике.  

Сегодня педагогические технологии немыслимы без апробации 

нового инструментария, особенно в рамках реализации проектно-

ориентированного образования (решение реальных научно-

исследовательских и проектных задач, анализ конкретных ситуаций, 

моделирование реальных процессов на базе информационных систем). 

Одним из таких инструментов является техника майндмэппинга. 

В сентябре 2021 года на базе МБОУ СОШ №9 открылся Центр 

образования «Точка Роста». Учащиеся нашей школы стали принимать 

активное участие в различных программах, реализовывать 

разнообразные научно-исследовательские проекты в рамках естественно-

научной и технологической направленностей.  

Представители предметов гуманитарного цикла также смогли внести 

свой вклад в формирование «культуры проекта» у учащихся в рамках 
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работы Центра. Таким примером являлось использование инструмента 

майндмэппинга на уроке английского языка.  

Нами продемонстрирован опыт практической интеграции урока 

истории в урок английского языка. Цель – демонстрация учащимся 

перспективного использования майндмэппинга для аналогового 

использования в своей научно-проектной деятельности. 

Наш мозг склонен мыслить ассоциативно от «центра к периферии», 

подобно тому, как устроено дерево: от ствола отходят крупные ветви, 

которые ветвятся на мелкие, затем листья. Любая мелкая мысль связана с 

какой-то более глобальной. И все это можно визуализировать с помощью 

майндмэпов. 

Майндмэп (ментальная карта, интеллектуальная карта, карта 

мыслей) – способ визуализации и структуризации информации/данных. 

По сути, ментальная карта представляет собой диаграмму связей, 

представленную в виде древовидной схемы. 

Майндмэппинг – процесс построения карты мыслей. 

С помощью майндмэпов можно: 

 структурировать/запоминать материал; 

 презентовать информацию; 

 управлять, детализировать проект; 

 понимать идеи; 

 ранжировать списки дел; 

 общаться; 

 развивать интеллектуальные способности. 

Суть техники майндмэппинга: 

1. На карту помещают ядро, где фиксируется основная мысль, тема 

или проблема. 

2. Вокруг выстраивают другие блоки с идеями, которые связаны с 

главным ядром. 

3. От этих блоков идут ветви к другим блокам с идеями иерархией 

ниже и т.д., в идеале – до бесконечности. 

4. В итоге получается большое дерево решений, которое и является 

майндмэпом основной проблемы. 
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Рис. 1. Образец ментальной карты 

Сегодня техники майндмэппинга широко используются в 

менеджменте, стратегическом планировании, управлении проектами, 

структурировании информации, командной работе, обучении и 

презентации, тайм-менеджменте и решении других бизнес-задач. Все это, 

в конечном итоге, помогает организации быть эффективной. Появилось 

даже целое ответвление в менеджменте, которое так и называется 

«майнд-менеджмент». Если руководители крупных организаций 

подчеркивают важность структурирования и визуализации 

информационных потоков, то почему бы не использовать такую технику 

и в обучении и научить данной технологии учащихся? 

Как использовать майндмэпы в обучении/учебе? 

 изучение/закрепление нового материала; 

 написание научно-исследовательской работы; 

 разработка научно-исследовательского проекта; 

 подготовка проекта, презентации; 

 помощь педагогу/классному руководителю в подготовке 

материала к занятию/проекту мероприятию и т.д. 

Составление собственных майндмэпов дает учащимся возможность: 

 выявлять слабые места в знании учебного предмета; 

 научиться самостоятельной работе с учебным и справочным 

материалами, электронными ресурсами; 

 развивать личностные качества, интеллект, пространственное 

мышление, уверенность в своих силах и способностях, 

познавательную активность; 

 развивать навыки креативного и нестандартного мышления; 

 уметь ранжировать информацию; 
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 развивать лидерские навыки и навыки умения работать в 

команде. 

Ментальные карты можно составлять на бумаге. Особенно такой вид 

майндмэппинга целесообразно использовать на ступени начального 

образования на первой стадии обучения составления ментальных карт. 

Для ступеней среднего и старшего звена образования доступен 

огромный арсенал интернет-ресурсов и мобильных приложений для 

составления майндмэпов: 

Bubble.us, 

Coogle, 

FreeMind, 

iMindMap, 

MindManager, 

Mindomo, 

Popplet, 

Scapple, 

SpiderScribe, 

XMind. 

Пример практического применения техники майндмэппинга на 

уроках английского языка: 

Исходные данные: 

Группа английского языка: 6а, 20 чел. 

Тема урока: «Изучение коренного населения Америки». 

Лейтмотив: чтение текста из учебника «Коренное население 

США». 

Проблема: в ходе обсуждения темы урока, учащимися было принято 

решение исследовать народы и государства на территории нашей страны 

в древности. 

Решение: проект учащихся, основанный на анализе учебника по 

истории России за 6 класс. 

Реализация: разработка майндмэппинга на платформе Xmind. 

В результате совместной деятельности учителя и учеников создан 

проект «Наши корни», где мы проанализировали и визуализировали 

часть исторического процесса от «Древних славян до Крещения Руси». 
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Рис.2. Ментальная карта «Ancient Slavs» 

 

В результате: 

 Проведен интегрированный урок английского языка и урока 

истории. 

 Учащиеся отметили, что лучше усвоился материал по истории в 

виде наглядной схемы. 

 Изучена новая лексика по английскому языку. 

 Урок проводился с использованием инструментов ЦОС 

(интерактивная доска) на базе образовательного Центра «Точка 

Роста» МБОУ СОШ №9, что позволило учащимся попробовать 

новые цифровые инструменты. 

 За 40 минут нами проанализировано 4 параграфа из учебника по 

истории. 

 Учащиеся отметили возможности применения майндмэппинга в 

личном использовании и других областях обучения. 

В ходе демонстрации опыта сделаны следующие выводы о 

преимуществе использования ментальных карт в обучении: 

1. Приковывают внимание учащихся, повышается интерес к 

проектной деятельности. 

2. Учебный материал на основе ментальных карт является гибким и 

легко приспосабливаемым к меняющимся условиям, позволяет вносить 

коррективы в планируемые занятия. 
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3. В отличие от линейного текста, майндмэпы не только излагают 

факты, но и демонстрируют взаимоотношения между ними, тем самым 

обеспечивают более глубокое понимание предмета учащимися. 

4. Объем конспектируемого материала уменьшается. 

Таким образом, ментальные карты помогают развитию креативного 

мышления, являются источником вдохновения, но самое главное, 

помогают усваивать и отсеивать информацию, посредством 

визуализации. Благодаря современным технологиям ментальные карты 

можно наполнять различными ссылками, аудио-видео контентом; 

элементы можно передвигать, объединять связями, но главное, можно 

окинуть все одним взглядом, и при необходимости углубиться в детали, 

что является необходимым условием при создании и организации 

проекта в рамках работы Центра «Точка Роста». 
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Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

обновление, новшество или изменение. Современное образование под 

инновациями подразумевает введение новшеств в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащегося. В нашей школе была открыта 

региональная инновационная площадка по теме «Технология учебного 

моделирования как условия интеллектуального развития личности 

обучающегося». Намечены этапы работы.  
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Первый этап – теоретический. На данном этапе проведен анализ 

работ по теме. Вопросы применения метода моделирования в учебной 

деятельности рассматривали такие исследователи, как В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова, И.Я. Лернер, Л.А. Венгер, Д.И. Фельдштейн, 

Д.Б. Эльконин, Н.Н. Поддьяков, Р.С. Гайсина, Л.Ю. Степашкина, 

В.В. Давыдов, А.В. Усова, Н.А. Ветлугина, В.И. Кузнецов, 

М.В. Короткова, А.А. Самарский и др. Проблема использования 

наглядного моделирования в познавательных целях разрабатывалась 

такими отечественными учеными, как Н.И. Ветрова, Е.Л. Агеева и др. 

Вопросы развития у детей представлений о труде взрослых в процессе 

моделирования рассматривались в работах В.И. Логиновой, 

Н.М. Крыловой. Проблема применения графического моделирования в 

продуктивных видах деятельности детей изучалась Л.И. Цеханской, 

Ю.Ф. Гаркушиной. Применение моделирования в конструировании 

рассматривалось в работах Л.А. Парамоновой. 

Тема альтернативности восходит к историку Эдуарду Майеру и 

социологу Максу Веберу. Они разрабатывали вопрос, как сложилась бы 

история Европы, если бы персы одержали победу при Марафоне, 

Саламине, Платеях [1]. 

Для более полного изучения теоретических основ данной темы на 

платформе «Профкурсы» была пройдена курсовая подготовка по теме 

«Альтернативное моделирование на уроках истории».  

Изучив имеющиеся работы в этом направлении, автором 

сформулирована тема инновационной работы: «Моделирование 

исторических событий на основе исторических источников как условие 

интеллектуального развития личности обучающегося». Что же 

подразумевается под понятием модель? Модель – аналог исследуемого 

объекта, построенный по определенным правилам. Для построения 

аналога события необходимо изучение исторических источников, их 

понимание, интерпретация.   

Второй этап – подготовительный. На данном этапе определены цели 

и задачи участия в инновационной площадке, был выбран класс, им стал 

10-й социально-экономический класс. Далее произведена корректировка 

тематического планирования по истории. Выбраны темы, на которых 

метод моделирования позволит наиболее полно раскрыть творческий 

потенциал ребёнка, повысить мотивацию к обучению,  сформировать 

познавательную самостоятельность; развивать системное мышление; 
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проявить индивидуальные способности каждого ребенка; и, кроме того, 

повысить эффективность урока. 

Ниже приведён возможный вариант корректировки планирования.  

 «Россия в первой Мировой войне» – моделирование 

исторических событий на основе изучения исторических личностей; 

 «Становление советской власти» – составление модели в виде 

схемы «Структура управления советским государством»; 

 «Начало Гражданской войны» – моделирование исторической 

ситуации на основе исторической карты и исторических источников; 

 «Россия в годы военного коммунизма» – моделирование 

исторического события на основе приема «если бы». «Что было бы, если 

бы политика военного коммунизма не была свёрнута»; 

 «Общество в эпоху революционных потрясений» – 

моделирование исторического выбора с использованием исторических 

источников «Конфликт ценностей»; 

 «Наш край в годы революции» – моделирование исторической 

ситуации на основе источников по истории Владимирского края «Один 

день из жизни города Владимира в годы революции»; 

 «СССР в годы НЭП. 1921–1928 гг.» – моделирование 

исторического события на основе приема «если бы». «Что было бы, если 

бы политика НЭП не была свёрнута»; 

 «Образование СССР» – составление модели в виде схемы 

«Структура управления СССР»; 

 «Индустриализация в 1930-е гг.» – моделирование исторических 

событий на основе изучения источников по  истории семьи  

«Героический труд советских людей»; 

 «Коллективизация в 1930-е гг.» – моделирование исторических 

событий на основе изучения источников по истории семьи «Моя семья в 

годы коллективизации»; 

 «Наука и культура СССР в 1920–1930-е гг.» – моделирование на 

основе приема «Конструктор таблиц». 

Каждый ученик должен пройти через различные варианты 

моделирования, от более простых его видов (заполнение таблицы по 

материалам учебника, составление схемы по историческим источникам) 

или модуля с общеизвестным алгоритмом решения, до моделирования 

решения задач исследовательского характера и прогнозирования. 

Поэтому в работу включаются и простое моделирование на основе схем 
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и таблиц, в то же время активно используется альтернативное 

моделирование на основе приема «если бы». 

Альтернативное моделирование – направление, в котором 

анализируются варианты истории, имевшие шансы осуществиться. При 

альтернативном моделировании в переломный момент истории 

действуют некие силы (влиятельные личности, организации, социальные 

группы), выступающие за альтернативный ход событий либо 

признающие его возможность, и отсутствуют объективные факторы, 

делающие альтернативный ход событий невозможным. Альтернативное 

моделирование имеет дело с реально происходившими событиями и 

призвано показать, что произошло бы с нашим миром, если бы какое-то 

важное, ключевое событие закончилось совсем не так, как это произошло 

в реальности. 

Моделируя исторически события на основе исторических 

источников, учащиеся не просто работают с текстом, а учатся применять 

полученные знания на практике, проявляют творческие способности, 

получают навыки публичного выступления.  

Третий этап – практический. На данном этапе полученные 

теоретические знания применяются на практике. В рамках повторения 

курса истории России был проведен урок «Заседание Государственной 

Думы по аграрному вопросу». Учащиеся изучали программные 

документы политических партий начала XX века, готовили речь для 

выступления на заседании Думы. В ходе урока смоделировали заседание 

Государственной Думы, благодаря чему смогли ответить на вопрос 

«Почему Дума была распущена».  

Практическая работа продолжится в рамках декады «Инновация. 

Эксперимент. Творчество» будут проведены открытые уроки, мастер-

классы с применением технологии учебного моделирования.  

Четвертый этап – аналитический. Необходимо выработать критерии 

анализа результатов участия в инновационной площадке как со стороны 

учеников, так и со стороны учителя.  

В процессе освоения моделирования в истории пришлось 

столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, это подбор 

исторических источников.  

При отборе исторических источников необходимо, чтобы 

документы: 

 соответствовали целям и задачам обучения истории;  

 отражали основные, наиболее типичные факты и события эпохи;  
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 были органически связаны с программным материалом, 

содействовали актуализации исторических знаний, чтобы 

учащиеся на их основе могли моделировать исторические 

события;  

 были доступны ученикам по содержанию и объему, 

интересными;  

 содержали бытовые и сюжетные подробности, позволяющие 

дифференцировать обучение; конкретизировали знания 

учащихся о тех или иных событиях, явлениях, процессах; 

оказывали на них определенное эмоциональное воздействие;  

 обладали литературными и научными достоинствами, 

достаточной информативностью для развития познавательной 

самостоятельности и заинтересованности, совершенствования 

приемов умственного труда [2, c. 133]. 

Во-вторых, активность учащихся. Не все ученики активны на уроке. 

Привыкшие к традиционным методам обучения некоторые учащиеся 

предпочитают наблюдать «со стороны», не принимать деятельного 

участия на уроке. Только систематическая и целенаправленная работа по 

моделированию исторических событий позволит учащимся раскрыть 

свой потенциал, проявить себя не только как слушатели, но и как 

активные участники.  

Конечно, применение метода моделирования не гарантирует 

развитие творческого мышления, но может способствовать становлению 

различных мыслительных умений, развитию личности, творческих и 

аналитических способностей. Работа с историческими источниками 

будет способствовать развитию функциональной грамотности. 
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В настоящее время объективно существует проблема определения 

содержания различных направлений воспитательной деятельности в 

условиях целенаправленной профессиональной подготовки в 

образовательных организациях высшего образования. В качестве 

действующих векторов совершенствования воспитательной деятельности 

при подготовке специалистов сегодня выступает тотальное внедрение 

цифровых информационных технологий, использование цифровых 

образовательных ресурсов в условиях информационно-образовательного 

пространства, с одной стороны, и профессионально-ориентированная 

направленность проектируемых воспитательных сред – с другой 

стороны. Для решения данной научной проблемы, очевидно, необходима 

разработка системы интерактивных воспитательных сред в условиях 

информационно-образовательного пространства, в том числе цифрового 

образования. Научная значимость исследования здесь, на наш взгляд, 

определяется решением задач педагогической адаптации 
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информационно-образовательного пространства, в том числе цифрового 

образования, к задачам совершенствования личностно-

профессионального развития будущего специалиста. 

Следует отметить, что задачам использования воспитательного 

потенциала будущей профессиональной деятельности в иностранной 

специальной научной литературе практически не уделяется внимание, 

поскольку главным фокусом в профессиональном образовании выступает 

предметная составляющая (hard skills). В последнее время в зарубежной 

и отечественной научной литературе уделяется много внимания 

развитию т.н. soft skills – метапредметных (универсальных) умений, 

связанных с уровнем развития эмоционального интеллекта. Однако 

категория «soft skills» сегодня содержательно и методически 

недостаточно разработана и не включает в себя аксиологическую 

составляющую ментальности личности, что крайне важно для целого 

ряда профессий. Нами разрабатывается и представлено в целом ряде 

работ [1–5] содержание эколого-ориентированной воспитательной 

деятельности для системы профессиональной подготовки специалистов 

гуманитарной (в том числе, педагогической) сферы. Результатом такой 

целенаправленной подготовки выступает экологическое развитие 

личности обучающихся (студентов), главным критерием которого 

является экокультурная идентичность личности.  

Важно понимать, что в ближайшее время предстоит разработать 

методологическое, теоретическое и научно-практическое обоснование 

условий целенаправленного личностно-профессионального развития 

будущего специалиста с позиции развития его профессионально-

культурного потенциала, принимая во внимание задачи экологического 

развития личности студентов. В качестве непосредственных задач 

исследования нами в данном ключе сформулированы:  

1) выявление и обоснование методологических подходов к 

исследованию профессионально-ориентированной 

воспитательной деятельности в условиях информационно-

образовательного пространства, в том числе цифрового 

образования;  

2) формулировка концептуальных положений, отражающих 

сущность процесса профессионально-ориентированной 

воспитательной деятельности в условиях информационно-

образовательного пространства, в том числе цифрового 

образования; 
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3) определение подходов к проектированию воспитательных сред в 

информационно-образовательном пространстве, направленных 

на решение задач развития личности; 

4) обоснование содержания интерактивных воспитательных сред в 

условиях информационно-образовательного пространства; 

5) разработка системы интерактивных воспитательных сред в 

условиях информационно-образовательного пространства; 

6) определение условий эффективной реализации системы 

интерактивных воспитательных сред в условиях информационно-

образовательного пространства. 

Состояние разработанности проблем воспитания в целом и 

проектирования воспитательной среды в системе профессионального 

образования можно назвать противоречивым. С одной стороны, в 

отечественной педагогике имеется многолетний опыт разработки 

методологии, теории и методики воспитания как в академической, так и 

вузовской науке, опыт переосмысления методологических основ, 

содержания и разработки новых моделей, технологий воспитания в конце 

1990-х – начале 2000-х гг. (Бондаревская Е.В., Караковский В.А., 

Газман О.С., Селиванова Н.Л., Лихачев Б.Т., Филонов Г.Н., Рожков М.И., 

Щуркова Н.Е. и др.). На протяжении последнего десятилетия происходит 

активизация исследований в области воспитания на фоне роста 

социального статуса воспитания и его приоритетности в государственной 

политике [9], реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года [8], создании и реализации 

воспитательного компонента ФГОС общего образования [6], 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» [7], 

изменения в 2020 году по инициативе Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» [10] в целях развития воспитания.  

С другой стороны, в условиях интенсивной социокультурной 

динамики российского общества, информатизации, вызовов глобального 

мира происходит интенсивная трансформация феномена детства, 

формирование детской и молодежной субкультуры, качественно новых 

способов формирования у медиа-поколений социокультурного опыта, 

что требует от педагогики наряду с изучением реально существующих 

явлений, тенденций некоего опережающего действия, которое 

обеспечило бы позитивный характер социализации, выработки новых 

подходов, механизмов, технологий воспитания, взаимодействия с 
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подрастающими поколениями, проектирования динамичных, социально 

мобильных, адаптивных, открытых моделей воспитывающей среды. 

Противоречивость заключается также в том, что, несмотря на отчетливо 

обозначенную как в государственной политике, так и на уровне 

актуальных потребностей российского общества необходимость развития 

именно у студенческой молодежи социального потенциала, гражданской 

активности, патриотизма, потребности в самореализации, воплощении в 

социальной практике духовно-нравственных ценностей отечественной 

культуры, основной акцент в воспитании приходится в исследованиях и 

научно-методических проектах на школу и дошкольные образовательные 

организации, детей и подростков.  

Таким образом, анализ состояния разработанности проблемы 

убедительно показывает, что сформированный в отечественной 

педагогике опыт развития воспитания как социального института и 

педагогического процесса сегодня возможно и крайне необходимо 

активно использовать, переосмыслить, развивать применительно к 

организациям профессионального образования. Одним из приоритетных 

направлений совершенствования воспитательной деятельности в 

условиях актуальной профессиональной подготовки в образовательных 

организациях высшего образования может выступить, на наш взгляд, 

экологическое воспитание как целенаправленное экологическое развитие 

личности студентов, формирование их экологической культуры.  
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М. Кастельс уже в начале XXI века был уверен в том, что в 

«…информационном обществе власть становится вписанной на 

фундаментальном уровне в культурные коды, посредством которых 

люди и институты представляют жизнь и принимают решения, включая 

политические решения… Культурные сражения суть битвы за власть в 

информационную эпоху… за возможность предписывать поведение» [1]. 

Еще тогда были публично озвучены планы и цели глобальной, 

наднациональной правящей элиты к проведению организационно-

культурной унификации межгосударственных отношений, а именно, 

целевой «насильственной» смены основных атрибутов организационной 

культур социальных институтов различных стран и, прежде всего, 

институтов образования. 

Сегодня, через 20 лет, важно с максимальным вниманием отнестись 

к представлениям, озвученным одной из групп правящей элиты, о целях, 

механизмах и масштабах переписывания культурных кодов для 

реализации перспектив глобального либерализма: «В мире, где основные 

государственные функции, социальная коммуникация и личная 

информация мигрируют на цифровые платформы, правительство в 

сотрудничестве с бизнесом и гражданским обществом должны 

установить правила» [2, с. 85], которые в условиях стремления части элит 

к ультраглобализации мира требуют от социальных институтов и 

граждан пересмотра своих ролей и способов взаимодействия друг с 

другом.  

По сути, речь идёт об изменении содержания механизмов 

управления социальными институтами в современном мире, которое 

предполагает не столько владение материальными активами, сколько 

владение механизмами для целенаправленного изменения их 

организационной культуры, а именно, управления информационным 

полем, формирующим идеологию, верования, ценности, нормы, 

отношения, убеждения, установки сотрудников посредством 

установления или изменения традиций, ритуалов, обрядов, легенд, мифов 

и т.п. [3]. И совершенно не случайно, что по мере разрастания 

глобального политического, социального и экономического кризисов, 

информационные технологии, достигая ранее невиданных масштабов 

проникновения во все сферы образовательного процесса, оказывают 

беспрецедентное влияние на институт образования, в котором процесс 

внедрения цифровых технологий приобретает характер тотального 

изменения его организационной культуры.  
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В чём же проблема? Никто не отказывается от благ эволюции и 

перспектив развития пятого технологического уклада в виде цифровых 

технологий, которые являются важным инструментом повышения 

эффективности образовательного процесса. Однако колоссальная 

проблема цифровизации российского образовательного пространства 

заключается не только в том, что группа наднациональной правящей 

элиты как субъект управления механизмами социально-

психологического воздействия на организационную культуры института 

образования открыто заявила о цели уничтожения России, объявлении и 

ведении сначала информационной и экономической войны. А с 24 

февраля 2022 года войны и физическими средствами – на поле боя. 

Проблема заключается в том, что все цифровые платформы 

контролируются наднациональными субъектами управления 

организационной культурой социальных институтов различных стран – 

транснациональными корпорациями (далее – ТНК), которые открыто 

называют себя идеологическими противниками России и никак не 

заинтересованы в повышении качества российского образования. Более 

того, достоверно известно, что российский культурный код в течение 

нескольких десятилетий подвергается системным попыткам взлома со 

стороны группы транснациональных цифровых гигантов, так 

называемого «Биг Тека» (Google, Meta, Facebook, Twitter, Microsoft, 

Apple, Amazon, Netflix, Snap, Uber, Alphabet и др.) с целью замены 

основополагающих образовательных мировоззренческих ориентиров, 

ценностей и норм. Учитывая ресурсную мощь перечисленных ТНК и их 

стремление к мировоззренческо-образовательной экспансии, опасность 

целевого воздействия на организационную культуру института 

образования и перекодировки её культурного кода более чем реальна. 

Кроме того, результаты применения ТНК социально-психологических, 

психологических и психофизиологических технологий в процессе 

цифровизации позволяют предполагать, что они способны формировать 

не только виртуальную и дополненную реальности, но и создавать 

особую цифровую платформу киберпространства таким образом, чтобы 

при передаче информации в процессе обучения кардинально влиять на 

коллективное сознательное и бессознательное менталитета обучаемых.  

Надо признать, что информационная война прямо затрагивает 

образовательную среду и влияет на неё. Даже нецелевое открытие 

человеком новостной информационной ленты или материалов научно-

литературного обзора сразу переносит его на поле боя когнитивной 
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войны, которая представлена различными механизмами 

манипулирования человеческим разумом, способными скрытно влиять на 

индивидуальное и коллективное поведение с целью достижения 

тактических или стратегических целей социального управления. Образы 

будущего, «картины мира», психическое состояние и поведенческие 

нормы отдельного человека и социальных групп системно подвергаются 

воздействиям, провоцирующим когнитивные искажения. Цель 

социально-психологического воздействия – сформировать 

информационное поле образования таким образом, чтобы привести 

объект воздействия к принятию и необходимой субъекту управления 

картине мира, к желаемому поведению. В результате такого 

когнитивного воздействия возрастает поляризация, меняются 

позитивные и негативные «картины мира», представления о будущем, 

усиливается тенденция к динамике роста социальных страхов, 

неустойчивости психических состояний и снижению уровня 

субъективного контроля даже у сотрудников полиции с высшим 

образованием и уже сформированной «картиной мира» [4], не говоря уже 

о школьниках и студентах. 

Указанная проблема обостряет важность поиска ответов на вопросы 

о том: «Насколько велики в процессе цифровизации образовательной 

среды риски перекодирования национальных мировоззренческих 

ориентиров и ценностей, а именно, базового кода организационной 

культуры института образования?» и «Насколько выверена стратегия 

цифровизации российского образования с учётом наднационального 

статуса группового субъекта управления мировыми цифровыми 

платформами, а также реально и системно оказываемого им психо-

когнитивного воздействия – «точечно с помощью информационных 

технологий и методов нейропсихологии» [5] для уничтожения России 

посредством тотальной цифровизации образования, позволяющей 

создать систему управления поведением как отдельного человека, так и 

социальных групп, и выходящей за рамки российских традиционных 

ценностей и национальных законов?».  

Необходимость научной дискуссии по данным вопросам очевидна. 

Уже год в условиях проведения специальной военной операции, а по 

сути, войны с коллективным Западом, мы продолжаем слепо копировать 

организационно-культурные образовательные стандарты западной 

цивилизации, которые в настоящее время направлены на системную 

примитивизацию, трансгендернизацию, дегуманизацию и деградацию 
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человека. А в целом – на управление массовым сознанием, 

направленным на расчеловечивание, в первую очередь, школьников и 

студентов.  

Осознавая это, мы в тоже время оставляем за скобками важнейшие 

вопросы обучения и воспитания. Так, до настоящего времени отсутствует 

ясность в понимании того, каким образом процесс цифровизации решит 

проблемы обучения при том, что, несмотря на тотальное внедрение 

цифровых технологий, до настоящего времени нет достоверных данных о 

том, что цифровизация образовательной среды повысила качество 

образования российских учащихся. Неясно зачем, создавая цифровую 

образовательную среду, основной акцент делается на освоении 

искусственного интеллекта, передаче ему решающей роли в принятии 

решений. При этом даже не рассматривается стратегия приоритетного 

развития собственно человека по отношению к искусственному 

интеллекту. Получается, что в процессе образования человека приоритет 

его обслуживающей функции в отношении систем искусственного 

интеллекта уже априо́ри не обсуждается.  

Что уготовано человеку российским образованием, кроме 

обслуживающей функции? Ранее понимание научно-технического 

прогресса предполагало, что создаваемые технологии должны служить 

человеку, а не упрощать его развитие и принижать до уровня слуги. 

Возможно, что, сводя весь образовательный процесс к цифровому, мы 

способствуем деградации человечества? Каковы же тогда цели 

образования человека и истинная цель цифровизации, что она означает? 

Возможно, что мы, слепо следуя целям глобальной наднациональной 

правящей элиты и владельцев её транснациональных цифровых 

платформ, ускоренными темпами, без оглядки на последствия, не 

столько компьютеризируем весь образовательный процесс и формируем 

киберпространство образовательной среды, сколько ставим во главу угла 

всего образования не слово и пример преподавателя-воспитателя, 

носителя мировоззрения и ценностей, а, якобы лишённую идеологии и 

ценностей, цифру, инструмент в механизмах управления социальным 

поведением, который находится в руках правящих наднациональных 

элитных групп, владеющих данным ресурсом и публично называющих 

себя нашими противниками. Тогда какова истинная стратегическая цель 

цифровизации российского образовательного пространства? Не 

обретения эффективных цифровых технологий для обучения в 

виртуальной и дополненной реальности, а именно образования. 
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Непонятно, каким образом будет реализовываться воспитание в 

цифровой образовательной среде как неотъемлемая часть 

образовательного процесса? Цифровизация предполагает некую 

организационную культуру института образования для реализации 

воспитания, но без чётко выраженной идеологии, мировоззрения, 

ценностей и норм. Науке достоверно известно, что её всегда формирует 

субъект организационной власти, который контролирует механизмы 

управления. Субъект управления организационной культурой института 

образования при тотальной стратегии цифровизации российского 

образовательного пространства очевиден – некоторые группировки 

правящей глобальной наднациональной элиты. Наглядны тенденции и 

механизмы реализации данной стратегии – это создание вирусных идей 

на базе цифровых платформ, которые внедряются в организационную 

культуру института образования и, реализуясь на новом 

технологическом уровне, формируют у объекта воздействия 

желательные для западной правящей элиты образы мира и сценарии 

личного и коллективного поведения. Успешные результаты работы по 

«перепрошивке» российского культурного кода видны на примере 

бегства из России за границу в период начала специальной военной 

операции сотен тысяч российских граждан – молодых людей, 

получивших российское образование. Проявленный ими уровень 

приверженности российской ментальности – ценностям, нравственности, 

патриотизму, хорошо показывает сильнейшее падение уровня 

воспитания в образовательном процессе или, наоборот, воспитание в 

полном соответствии западно-либеральным ценностям и их цифровому 

культурному коду. 

В условиях проведения Россией специальной военной операции 

дискуссия о роли цифровизации образовательного пространства в 

стратегии образования для будущего России приобретает для 

российского общества буквально жизненно важный характер и требует 

всестороннего осмысления. По сути, мы имеем дело с новым 

многоаспектным социально-психологическим феноменом – 

киберпространством образовательной среды, выступающем в роли 

механизма управления социальными системами и контролируемым 

наднациональными глобальными правящими элитами [6]. Необходимо 

признать, что это сложившаяся социально-психологическая реальность 

развития института образования сформирована в интересах субъекта 

управления. В этом контексте вектор развития киберпространства 
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образовательной среды важно рассматривать как предикцию будущей 

организационной культуры российского института образования, которая 

прямо сопряжена с борьбой группировок правящей элиты за власть. Учёт 

социально-психологической феноменологии киберпространства и рисков 

цифровизации образовательного пространства является крайне важным 

для определения стратегии развития института образования России. 

Дискуссия о выбираемой стратегии проводится в период сильнейшей 

мировой социальной турбулентности – распада однополярного мира и 

ужесточением борьбы за власть среди группировок правящей элиты, 

краха планов наднациональной правящей элиты на построение 

ультраглобализации посредством установления неравенства прав 

социальных групп и многочисленных гендеров, борьбы с потеплением, 

принудительной медицины и построенной глобальной цифровой 

инфраструктуры. 
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В России учатся тысячи китайских студентов, но большинство из 

них испытывают трудности с самоутверждением в иноязычной 

образовательной среде. Под самоутверждением студентов в иноязычной 

образовательной среде мы понимаем стремление к высокой оценке и 
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самооценке своей личности в процессе обучения, вызванное этим 

стремлением поведение [1, 2, 3].  

Для изучения проблем в самоутверждении проведено исследование 

100 китайских студентов четырех курсов по следующим методикам:  

 стратегии самоутверждения личности (Е.П. Никитин, 

Н.Е. Харламенкова); 

 тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова); 

 тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера; 

 опросник стилей обучения Хоней-Мамфорда (LSQ); 

 методика «Фигуры Готтшальдта». 

Для изучения различий в проявлении вышеуказанных качеств 

использован критерий Краскела-Уоллеса. 

Рассмотрим результаты динамики всех переменных, влияющих на 

самоутверждение китайских студентов по четырем курсам. 

1. Динамика в стратегиях самоутверждения 

В стратегии самоутверждении выявлена динамика в области 

конструктивной и агрессивной стратегии между 1 и 4 курсами китайских 

студентов, обучающихся в России. В иноязычной образовательной среде 

китайские студенты соприкасаются с западной образовательной 

традицией, что стимулирует освоение ими новых подходов к обучению и 

действию. Интеграция восточной и западной культур у китайских 

студентов вызывает общую тенденцию к экстровертированности. 

Учащиеся старших классов ведут себя более самостоятельно в 

самоутверждении. Они не только рассчитывают на поддержку группы 

или лидера, но и стараются выражать свои взгляды в учебной 

деятельности, демонстрировать способы совместной работы, учатся 

рисковать, иногда агрессивно отстаивать свою точку зрения.  

В иноязычной образовательной среде китайские студенты не только 

обучаются русскому языку и коммуникационному умению, но и 

развиваются как более совершенная личность, которая может 

справляться с трудностями освоения новых способов жизнедеятельности. 

Педагоги, которые работают с китайскими студентами, должны, во-

первых, учитывать характеристики этих студентов, и, во-вторых, 

создавать необходимые условия для их конструктивного 

самоутверждения. 
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2. Динамика в жизнестойкости 

Результаты анализа по шкалам жизнестойкости показали, что в 

области жизнестойкости и принятии риска наблюдается заметная 

динамика от первого к четвертому курсам, в области вовлеченности в 

разные сферы жизни – между 1 и 2, 3, 4 курсами. В области контроля за 

происходящими событиями не было выявлено динамики от курса к 

курсу. 

Это значит, что китайские студенты в иноязычной образовательной 

среде проявляют тенденцию к повышению жизнестойкости и 

способности преодолевать стрессовые ситуации, охотно извлекают из 

происходящих событий полезный опыт для своего развития. 

3. Динамика в уровне субъективного контроля 

Результаты показали, что между разными курсами китайских 

студентов выявлена динамика в области общей интернальности.  

Китайские студенты на выпускных курсах обладают более высоким 

уровнем интернальности к достижениям и неудачам, семейным и 

межличностным отношениям, собственному здоровью. Они могут 

контролировать самостоятельно свое поведение в неожиданных 

ситуациях обучения и складывающихся в них отношений. Поэтому 

китайские студенты считают, что успешность обучения в России зависит 

от проявления таких личностных качеств, как: целеустремленность, 

позитивные отношения с людьми, трудолюбие в преодолении трудностей 

в обучении, ответственность за неудачи в учебной деятельности. 

4. Динамика в стилях обучения 

Статистика по стилям обучения показывает, что в области 

деятельного стиля идет динамика между всеми курсами.  

В области рефлексирующего стиля обучения отмечается обратная 

динамика между 4 курсом и 1, 2 курсами китайских студентов, и также 

тенденция к обратной динамике между 4 и 3 курсами.  

В области прагматичного стиля обучения заметна динамика между 4 

и 1, 2, 3 курсами китайских студентов.  

Статистический анализ результатов показал, что при обучении в 

иноязычной образовательной среде китайские студенты склоняются к 

диверсификации стилей обучения, не ограничивают себя одним 

определенным стилем. Студенты на 4 курсе проявляют склонность к 

деятельному и прагматичному стилю обучения, меньше применяют 

рефлексирующий стиль. Китайские студенты на 4 курсе склонны 

отказываться от интроспективного стиля и проявляют некоторые 
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особенности экстраверсии в обучении. Они в большой степени 

развивают свои способности к освоению теоретических знаний, 

необходимых для практики, ценят знания и умения, которые имеют 

прагматичное значения в жизни. 

5. Динамика в поленезависимости стиля 

В области поленезависимости видим заметную динамику между 

китайскими студентами на 1 курсе и на 3 и 4 курсах. Студенты на 

старших курсах проявляют более высокий уровень поленезависимости в 

выполнении учебных задач в иноязычной образовательной среде, они 

умеют мыслить рационально и действовать самостоятельно вне 

зависимости от окружающей среды, ориентироваться быстро в сложной 

и неопределенной ситуации, чтобы справляться со стрессом и найти 

выход. 

По результатам анализа всех переменных, которые влияют на 

самоутверждение китайских студентов в иноязычной образовательной 

среде, можем заключить, что студенты утверждают себя в иноязычной 

образовательной среде за счёт развития интернальности в области 

контроля над всеми ситуациями жизнедеятельности, повышения 

жизнестойкости и способности преодолевать стрессовые ситуации. В 

иноязычной образовательной среде они стойко справляются со всеми 

стрессовыми ситуациями, извлекают полезные знания из опытов как 

основания для принятия нового риска, они могут брать на себя 

ответственность за всё происходящее с собой, быстро включаются в 

любые виды деятельности после овладения знаниями, чтобы реализовать 

их на практике.  

Важно отметить также, что китайские студенты предпочитают 

конструктивные и агрессивные стратегии самоутверждения, меньше 

используют стратегию самоподавления. Самоподавление личности не 

позиционируется китайскими студентами в силу преобладания в Китае 

конфуцианской образовательной традиции, ориентированной на упорство 

и настойчивость в достижении цели, проявление жизнестойкости, 

склонности к принятию риска. При этом китайские студенты стараются 

действовать на обоснованном риске, выражать свои способности 

осторожно с помощью зрелых способов защит.  
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В условиях непрерывной трансформации общества обострились 

противоречия между постоянно возрастающим объемом необходимых 

человеку знаний и ограниченными (в рамках традиционных 

образовательных систем) условиями для их усвоения. Разрешить это 

противоречие стало возможным только путем перехода к непрерывному 

образованию. Одной из сторон непрерывного образования взрослого 

человека – дополнительное образование. 

Остановимся на изучении понятия непрерывного образования, а 

также рассмотрим особенности дополнительного профессионального 

образования. 

Непрерывное образование мы рассматриваем: во-первых, как 

процесс роста образовательного (общего и профессионального) 

потенциала личности в течение всей жизни, организационно 

обеспеченный системой государственных и общественных институтов и 

соответствующий потребностям личности и общества. То есть, говоря 

другими словами, это постоянное совершенствование знаний, умений и 

навыков человека, вызванное стремлением быть актуальным в 

существующей профессиональной и социальной среде; во-вторых, 

непрерывное образование в рамках нашего исследования 

рассматривается как непрерывное профессиональное образование 

взрослых. 
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Согласно закону «Об образовании в РФ» дополнительное 

профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) [1]. 

Отличия программ повышения квалификации от программ 

профессиональной переподготовки заключаются в следующем: 

программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Что касается программы 

профессиональной переподготовки, то она направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности или приобретение новой квалификации 

[1]. 

Изучение особенностей непрерывного профессионального 

образования взрослых рассмотрим на примере работы научно-

образовательного психолого-педагогического центра «Ресурс», 

функционирующего на базе кафедры педагогики факультета психологии 

НИУ «БелГУ».  

Основная цель работы центра – удовлетворение потребности 

личности в развитии, саморазвитии, самоактуализации и реализации себя 

в профессиональной жизни. В нем реализуются программы, 

направленные как на повышение квалификации слушателей, получивших 

высшее педагогическое образование, так и слушателей, имеющих 

высшее непедагогическое образование. Кроме этого, несколько раз в год 

ведется набор на курсы профессиональной переподготовки. Наиболее 

популярными программами, согласно выбору слушателей, являются 

«Педагогическое образование. Преподаватель» и «Педагогическое 

образование. Учитель». Слушатели, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки (ДПП 

ПП) имеют возможность получить дополнительные навыки и 

компетенции, позволяющие освоить новую квалификацию или 

приобрести дополнительную / новую профессию. 

Целью дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (ДПП ПК), реализуемых в рамках психолого-

педагогического центра, является усовершенствование профзнаний, 

навыков и умений специалистов. Так, к наиболее популярным 

программам, которые ориентированы на повышение квалификации у 
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слушателей с высшим педагогическим образованием, можно отнести 

следующие: 

1) «Развитие компетенций авторов по подготовке научных статей в 

современных условиях»;  

2) «Основы педагогики»; 

3) «Просоциальное педагогическое проектирование и 

прогнозирование: футуризм, форсайт, фасилитация»; 

4) «Актуальные вопросы педагогики: «образовательный интенсив».  

Среди популярных программ, ориентированных на слушателей с 

высшим педагогическим образованием, можно выделить следующие:  

1) «Введение в психологию»; 

2) «Видимость результатов научных исследований: качество 

публикации, ее продвижение» и др.  

Популярность программ мы отмечаем по мере комплектования 

групп 

Общим является одно – в центре обучение проходят взрослые люди, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. Данный факт имеет свои особенности – наличие 

мотивации:  

1) материальная (освоение новой профессии, увеличение 

материального достатка); 

2) социальная (улучшение социального статуса); 

3) внутренняя (стабилизация); 

4) страховочная (повышение конкурентоспособности); 

5) мотивы самоутверждения;  

6) досуговая и др. [2]. 

По мнению М. Ноулза существует шесть ключевых принципов 

обучения взрослых:  

1) потребность учащегося в знаниях;  

2) самосознание учащегося; 

3) прошлый опыт учащегося;  

4) готовность учиться;  

5) отношение к учебе;  

6) мотивация учиться. 

На основании представленных принципов, можно отметить 

некоторые особенности обучения взрослых, в том числе обучение 

слушателей в рамках нашего психолого-педагогического центра. Во-
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первых, слушатели в процессе обучения независимы, у них есть 

возможность выбирать формат и принцип обучения. Во-вторых, опыт 

работы со слушателями показывает, что в процессе обучения внимание 

обучающихся фокусируется на задаче или проблеме, которую помогает 

решить курс. В-третьих, обучающиеся ориентированы на получение 

навыка для достижения конкретной цели, у них присутствует внутренняя 

мотивация. В-четвертых, в освоении программ, реализуемых в центре, 

обучающимся помогает предыдущий опыт. 

Соответственно, все сказанное выше позволяет констатировать, что 

повышение квалификации – это один из видов профессионального 

обучения взрослых, целью которого является повышение уровня 

теоретических знаний, а также совершенствование практических 

навыков и умений в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

 

Литература 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29 дек. 2012 № 273-ФЗ: (ред. от 30.12.2021) // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 05.02.2022). 

2. Андриенко О.А. Повышение квалификации как форма непрерывного 

образования взрослых // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 

7. № 4. C. 211–213. 

 

 

 

  



 

286 
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Аннотация: в статье рассматривается роль социального 

проектирования в формировании российской идентичности личности, 

виды и формы социального проектирования, в частности, раскрывается 

сущность таких проектов, как «Понятие недели», рассматриваются 

различные направления волонтерского движения как формы социального 

проектирования.   
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Social design as a tool for the formation of the Russian identity  

of the individual 

 

Abstract: the article examines the role of social design in the formation of 

the Russian identity of the individual, types and forms of social design, in 

particular, reveals the essence of such projects as the «Concept of the Week», 

examines various directions of the volunteer movement as forms of social  

design. 
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Современная Россия переживает судьбоносный этап своей истории, 

отстаивая государственный суверенитет и право на существование и 

развитие. В навязчивом стремлении сохранить свою пошатнувшуюся 

гегемонию, коллективный Запад не прекращает попыток разрушить 
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российское общество изнутри, посягая на наши исторические, 

культурные, духовно-нравственные национальные ценности. В этой 

сложной социально-политической ситуации приобрела 

сверхактуальность проблема социализации и воспитания личности в 

изменяющемся мире. 

Еще большую актуальность приобретает задача формирования 

российской гражданской идентичности обучающихся, которая является 

важнейшим требованием федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Над этой магистральной задачей задумался коллектив МБОУ СОШ 

№ 19 г. Коврова, приступая в 2014 году к реализации темы региональной 

инновационной площадки «Организационно-педагогические условия 

становления российской идентичности современного школьника». За 

пять лет инновационной деятельности педагогами школы отработаны 

различные инструменты формирования российской идентичности 

личности, среди которых такие эффективные инновационные практики 

воспитания, как социальное проектирование, волонтерское движение, 

организация школьного ученического самоуправления через 

деятельность Школьной Демократической Республики и центра 

информации и печати «Зеркало», использование школьной среды и, в 

первую очередь, школьной картинной галереи ковровских художников 

«Истоки». 

В нормативно-правовых документах в сфере образования 

социальное проектирование заложено в качестве основного механизма 

достижения социально-значимого результата подготовки выпускников в 

соответствии с ФГОС нового поколения.  

Достоинством социального проектирования является его 

универсальность. Педагоги МБОУ СОШ № 19 г. Коврова используют 

этот метод как инструмент формирования российской идентичности на 

всех уровнях школьного образовательного пространства – в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Примером реализации социального проекта в урочно-неурочном 

пространстве стал уникальный общешкольный проект «Понятие недели». 

Он стал по-настоящему объединяющим, поскольку его участники – 

каждый классный руководитель, каждый учитель-предметник и каждый 

ученик школы, начиная с 1 класса и заканчивая 11-м. Цель проекта – 

формирование российской идентичности школьников через знакомство 

со значимыми социальными понятиями. Всего отобрано 25 понятий, 
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направленных на формирование этнорегиональной, гражданской и 

общечеловеческой идентичности. Список понятий отличается для 

учащихся различных возрастных групп. В начальной школе он направлен 

на формирование таких образов самосознания, как «я – семьянин», «я – 

ковровчанин», «я – россиянин», а упор сделан на сложные и тонкие 

нравственные понятия (чуткость, милосердие, благородство, достоинство 

и т.п.). В более старших классах этот спектр дополнился образами «я – 

патриот», «я – гражданин мира», «я – житель Земли». В списке 

появились такие трудные для подросткового восприятия понятия, как 

гражданская совесть, глобализация, духовность… 

Разговор о каждом понятии длился в течение одной недели. В 

понедельник по школьному радио транслировалась передача, где 

намечались основные линии бесед на предложенную тему, создавался 

эмоциональный настрой для дальнейшего обсуждения. В последующие 

учебные дни недели учителя-предметники обсуждали с учениками 

текущее понятие, уделяя 2-3 минуты в начале урока и связывая 

информацию проекта «Понятие недели» с содержанием своего предмета. 

Работа над понятием продолжалась и на тематическом классном часе.  

За 7 учебных месяцев, что длился проект, актуализированы и 

приведены в систему знания учащихся о понятиях, что составляет 

когнитивный (познавательный) компонент в структуре российской 

идентичности личности, проведена рефлексия полученных знаний и 

представлений на эмоциональном уровне (ценностно-эмоциональный 

компонент этой структуры). 

Опыт учителей, классных руководителей и учеников по реализации 

проекта «Понятие недели» обобщен в печатном сборнике и в 

электронном пособии, где понятия сгруппированы в соответствии с «я – 

образами» в структуре идентичности личности. В каждом понятии 

открываются вкладки, где представлены возможные формы работы: 

«Цитата дня», «Минута поэзии», «Работа со словарём», «Литературный 

образ», «Впервые в истории», «Историческая личность», «5 минут с 

искусством», «Народная мудрость». Разнообразие форм работы помогло 

представить понятия многоаспектно и разнопланово, в когнитивном и 

ценностно-эмоциональном аспектах.  

Примером проекта, реализованного во внеурочном и внешкольном 

пространстве, стал социальный проект «Память жива, пока помнят 

живые?». Целью его являлось увековечивание памяти Д.С. Кожемякина – 

одного из Героев современной России, и присвоение школе его имени. 
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Предпосылками проекта стало знакомство членов школьного 

ученического парламента с федеральным проектом Общероссийского 

народного фронта «Имя героя – школе» и начало сотрудничества с 

новым для школы социальным партнером – Ковровским военно-

патриотическим клубом имени Д. Кожемякина. Руководитель клуба 

обратился с инициативой к школьному сообществу: обсудить вопрос о 

присвоении школе имени Героя России Д.С. Кожемякина. Делегаты 

общешкольной конференции единодушно одобрили поступившую 

инициативу. Ученическим парламентом разработан проект, участникам 

которого предстояло ответить на довольно сложные вопросы: для чего 

«на земле человек жить поставлен»? Что такое подвиг и кто такой герой? 

Что привело к I и II Чеченским войнам? Какие уроки необходимо 

извлечь, чтобы подобное не повторилось в нашей стране? В чем состоит 

подвиг бойцов знаменитой 6-й роты, в том числе Дмитрия Кожемякина?  

В ходе реализации проекта сформировано несколько инициативных 

групп, каждой из которых предстояло выполнить свое задание. Так, 

социологи разработали и провели социологический опрос обучающихся, 

педагогов и родителей об отношении к проекту «Имя героя школе», о 

том, что даст реализация этого проекта, о необходимости присвоения 

школе имени Дмитрия Кожемякина. Группы архивариусов разработали 

вопросы и взяли интервью у отца героя, собрали фотографии, письма, 

документы о семье, детских и школьных годах Д.С. Кожемякина. Группы 

историков установили связи с МБОУ СОШ № 48 г. Ульяновска имени 

Героя России Д.С. Кожемякина, Санкт-Петербургским Суворовским 

военным училищем, Рязанским институтом воздушно-десантных войск, 

76 гвардейской воздушно-десантной дивизией в г. Пскове и собрали 

материал о школьных годах героя, его учебе в военных учебных 

заведениях, их истории, начале службы Д. Кожемякина. Группа 

картографов составила виртуальную карту о местах увековечивания 

памяти героя, литературоведы прочитали книгу О. Дементьева и В. 

Клевцова «Шаг в бессмертие» и подготовили ее презентацию, фото- и 

киноархивариусы создали виртуальную галерею «Фотоповесть о 

настоящем герое» и диск с документальными и художественными 

фильмами, посвященными событиям Чеченских войн, подвигам 6-й роты 

десантников и гвардии лейтенанта Д. Кожемякина.  

Итогом проекта стало общешкольное образовательное событие 

«Память жива, пока помнят живые!», где все группы представили свои 

отчетные материалы. Кроме того, они информировали общественность о 
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результатах своей работы на заседании совета школы и через школьную 

газету «Зеркало». Результатом социального проекта стало официальное 

обращение в совет народных депутатов города Коврова и присвоение 

МБОУ СОШ № 19 г. Коврова имени Героя России Д. Кожемякина. 

Настоящей школой гражданственности и патриотизма является и 

волонтерское движение школьников. Данная деятельность отнесена к 

приоритетному направлению социальной и молодежной политики РФ. 

По словам президента РФ В.В. Путина «Волонтерское движение с 

каждым годом становится все более мощной силой, объединение усилий 

во имя людей и страны позволяет добиваться успехов в любой сфере» 

[1]. Основными направлениями волонтерской деятельности в школе 

являются  «Я – гражданин», «Я – патриот», «Работа», «Долгожитель», 

«Труд – основа жизни» и «Голубая планета». 

Волонтерское движение в направлении «Я – гражданин» 

подразумевает развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

Традиционными мероприятиями в этом направлении являются выборы в 

ученический парламент Школьной Демократической Республики, день 

дублера, единый областной день краеведения, день героев Отечества, 

проекты «О бедных животных замолвите слово»,  «Школа в лицах». 

Волонтерство в направлении «Я – патриот» формирует у детей 

чувства патриотизма, гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России. Наиболее 

значимыми событиями являются шефство над братской могилой воинов, 

умерших от ран в Ковровских госпиталях в годы Великой Отечественной 

войны, «Бессмертный полк» школы № 19 г. Коврова, акции «Подарок 

Солдату», «Открытка Ветерану», «Тепло из дома», «Мы вместе», 

«Георгиевская ленточка». 

Волонтерское направление «Забота» приводит к формированию у 

детей выраженной в поведении нравственной позиции, способности к 

сознательному выбору добра, развитию сопереживания и формированию 

позитивного отношения к людям, особенно к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Примерами работы в этом 

направлении являются мероприятия: уроки Добра, акции «Согрей своим 

теплом», «Добро под ёлку», «Старшие младшим», «Покорми птиц», 

«Помоги бездомным животным». 
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Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек отражает направление «Долгожитель». Ежегодно в 

нашей школе проводятся день защиты детей, проект «Стиль жизни – 

здоровье!», акция «Засветись на дороге», «Безопасная дорога». 

Волонтерское направление «Труд – основа жизни» воспитывает у 

детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

содействует профессиональному самоопределению, приобщает детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

В рамках акции «Очистим кусочек планеты!» волонтеры убирают 

школьную территорию, аллею на улице Гастелло, оказывают помощь в 

уборке территории Ковровского социального приюта «Воробышек» и 

детского оздоровительного лагеря «Березка». 

Деятельность в направлении «Голубая планета» развивает у детей 

экологическую культуру, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России. В ходе реализации мероприятия «Как на 

Руси жить экологично?» волонтеры проводят  экоуроки, оформляют 

уголок социальной рекламы «Экодом». В ходе традиционной 

общешкольной акции «Очистим кусочек планеты!» волонтеры 

принимают участие не только в уборке школьной территории, но и 

ближайшего к школе участка леса. Общим названием «Планета без 

мусора» объединены акции «Батарейки, сдавайтесь!», «Пластиковым 

бутылкам – вторую жизнь!», «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Названием «Зеленая волна» объединяем акции «Сирень Гастелло», 

«Тюльпаны памяти», «Цветник у школы». 

Если «Понятие недели» в большей степени нарабатывало 

когнитивную составляющую российской идентичности школьника, то 

волонтерское движение и социальное проектирование в целом 

формирует и ценностную и деятельностную составляющую столь 

актуальной сегодня российской идентичности личности.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 

российской идентичности личности в нормативно-правовом контексте в 

рамках ценностного подхода. Патриотизм рассматривается как ключевой 

фактор формирования личности в проблеме целеполагания воспитания в 

современном образовательном процессе на всех его этапах. В статье 

центральное место занимает категория «патриотизм» как основной 
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В последние годы проблема формирования российской 

идентичности личности приобрела особую актуальность из-за сложности 
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социально-политической обстановки в стране и мире. В такой ситуации 

особое значение приобретает формирование ценностного сознания 

личности, ядром которого выступают традиционные ценности: человек, 

жизнь, Отечество, труд, семья, гражданственность. В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года отмечено, 

что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины» [1]. В данном контексте особую роль 

приобретают уроки истории в системе современного образования на 

духовно-нравственном примере, дающие возможность воспитания 

патриотов и формирования ценностного сознания учащихся. 

Современная система образования должна сосредоточиться на 

подготовке личностей, способных не только к выживанию в социуме, но 

и к осознаю себя частью великой страны – России. В пространстве 

системы образования, существующей в современной России, 

гражданская идентичность обучающихся развивается в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», а 

равно и Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

качестве одного из ведущих принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в образовательной сфере называет 

гуманистический характер образования [11]. Формирование у учащихся 

чувства российской идентичности в пространстве образовательных 

организаций с большой вероятностью будет способствовать осознанному 

проявлению ими чувств взаимоуважения, гражданственности и 

патриотизма.  

Структуру гражданской идентичности составляет:  

 понимание личности как составной части общего государства, 

восприятие своих конституционных прав и обязанностей; 

 патриотизм, наполняющий гражданскую идентичность 

ценностным содержанием; 

 гражданственность – качество гражданина, характеризующее его 

как активного члена государства, не только следующего своим 

правам и обязанностям, но и реально участвующего в его жизни. 
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Более важной, с точки зрения государственного строительства и 

единства нации, является гражданская идентичность. Самый яркий 

пример, как во времена СССР житель страны себя в первую очередь 

идентифицировал как гражданин Советского союза, и только после с 

родной республикой и национальностью. Само понимание термина 

«идентичность» должно обеспечить базовую потребность человека в 

безопасности через общность с тем или иным социальным союзом, где 

эта потребность будет обеспечена максимально.  Существуют различные 

формы идентичности: этническая, религиозная, региональная, семейная, 

гендерная, профессиональная и т.д. Иерархия приоритетов того или 

иного вида идентичности может отличаться в обществе – для кого-то 

этническое самосознание важнее, для кого-то – региональное. Все 

зависит от социализации человека и его комфортного существования в 

той или иной среде. Со временем приоритеты ассоциирования человека с 

той или иной социальной группой могут меняться.  

Роль становления у обучающихся российской идентичности при 

реализации ФГОС на различных ступенях российской образовательной 

системы развивается согласно возрастным принципам учащихся. Так, в 

ФГОС дошкольного образования уделяется внимание необходимости 

формирования у воспитанников первичных представлений о 

социокультурных ценностях многонационального российского народа; о 

самих себе; других людях; о малой родине; России; о Земле как общем 

доме человечества [5]. На данной ступени образовательного процесса 

повышенное внимание к развитию гражданской идентичности детей в 

пространстве организаций дошкольного образования будет 

способствовать оптимизации развития у воспитанников представлений о 

большой и малой родине, культуре страны и этноса, к которому они 

относятся.  

Развитие гражданской идентичности у учащихся 1–4 классов с 

высокой вероятностью будет способствовать формированию у них 

представлений, касающихся вышеперечисленных аспектов. В 

соответствии со стандартом основного общего образования в 

пространстве школы должна быть создана социальная ситуация, 

способствующая эффективному духовно-нравственному развитию 

обучающихся, их социальной самоидентификации посредством 

личностно значимой деятельности. Например, урочная деятельность, 

связанная с формированием у них российской идентичности, позволит 

более эффективно вовлекать учащихся в формы работы, связанные с 
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применением сформированных духовно-нравственных установок на 

уроках истории и обществознания. О значимости данной практики 

многократно говорилось на высоком государственном уровне, звучало в 

выступлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Министра просвещения РФ С.С. Кравцова. На ступени среднего общего 

образования стандарт предусматривает обеспечение воспитания, 

обучения и социализации учащихся с целью их самоидентификации 

посредством общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, обучающего аспекта на уроках истории 

России.  

Формирование российской идентичности занимает немаловажное 

место также на уровне высшего образования. При этом его значение не 

зависит от направления подготовки. Это очень важный аспект 

сегодняшних реалий, который позволит вернуть уровень высокого 

градуса отношения к себе, как жителю Российской Федерации и 

формирования  на более качественном уровне такого понятия как 

«патриотизм».  Стандарт по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата) предусматривает наличие у 

выпускников следующих компетенций:  

 готовность к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям;  

 наличие развитой способности к пониманию значения культуры 

как формы человеческого существования и руководствоваться в 

своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества [11].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в ряду основных 

приоритетов современной системы образования стоит подготовка членов  

общества будущего, способных не только к выживанию в нём, но также и 

к воспроизводству соответствующих социальных институтов.  

Важным шагом на пути к его реализации является расширение 

мероприятий по формированию российской идентичности учащихся, 

осваивающих программы всех ступеней образования. Как пример можно 

привести масштабный проект Минпросвещения – цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о важном», который стартовал 1 сентября 2022 года. 

Цель этих занятий, по словам генерального директора российского 

общества «Знание» Максима Древоля, сформировать у школьников 
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«любовь к Родине, гордость за свою страну, патриотизм». История и 

культура России, ее роль в мировых политических процессах, особое 

внимание к традициям и особенностям регионов страны, вписывается не 

только в программу образовательного процесса, но и в программу 

развития туризма на территории Российской Федерации. 

Первый «Разговор о важном» провел в Калининграде 1 сентября 

2022 года Владимир Путин. В этом уроке приняли участие только 

победители Олимпиад. В российских школах проект стартовал 5 

сентября 2022 года с занятия на тему «День знаний». Портал «Единое 

содержание общего образования» предлагает методические материалы, 

интерактивные занятия, презентации и сценария для проведения 

классных часов. Сергей Кравцов подчеркнул, что «Разговоры о важном» 

не должны повторять традиционные для урока формы, задача учителя – 

вовлечь класс в обсуждение и ответить на вопросы, которые волнуют 

детей». 

Образовательный процесс регулируется Конституцией России, 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также разноуровневыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами: дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования по направлениям подготовки 

бакалавриата, высшего образования по направлениям подготовки 

специалитета, высшего образования по направлениям подготовки 

магистров, высшего образования по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре, высшего образования по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры, высшего образования по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки, 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

контексте заявленной темы нас будет интересовать содержание 

Федеральных государственных образовательных стандартов в аспекте 

воспитания Человека-патриота (в процессе присвоения традиционных 

духовно-нравственных ценностей). Одна из приоритетных задач – это 

объединение «обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества» [5, п. 1.5].  
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В пункте 9 ФГОС ООО отмечается, что «личностные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать ….. воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы», 

прежде всего дисциплин «История» и «Обществознание», как 

основополагающих социально-гуманитарных дисциплин в школьном 

образовании,  должно обеспечить, в соответствии со Стандартами ООО и 

СОО, «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации» [7; 8].  

В современной России гражданская идентичность обучающихся 

развивается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а равно и Федеральными государственными 

образовательными стандартами различных уровней. Правильно 

организованная педагогическая деятельность по развитию гражданской 

идентичности учащихся с большой вероятностью будет способствовать 

реализации положений вышеперечисленных документов. 
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Роль гражданско-патриотического и трудового воспитания 

школьников в усилении экономического и технологического 

суверенитета страны  

 

Аннотация: усиление суверенитета страны, достижение 

национальных целей развития невозможно без консолидации усилий 

власти и гражданского общества. Качество гражданско-патриотического  

и трудового воспитания молодежи во многом будет определять кадровый 

потенциал Российской экономики и технологический суверенитет страны 

в ближайшей перспективе. В этой связи формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся, а также создание условий для развития 

гражданско-патриотического, трудового воспитания школьников, 

поддержки их общественных инициатив и проектов может стать хорошей 

основой в воспитании ответственных за судьбу своей страны граждан 

суверенной страны.  

Ключевые слова: национальные цели развития; добровольчество; 

гражданско-патриотическое и трудовое воспитание; общественно-

полезный и производительный труд школьников; профориентационная 

работа. 
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The role of civil-patriotic and labor education of schoolchildren  

in strengthening the economic and technological sovereignty  

of the country 

 

Abstract: strengthening the country's sovereignty and achieving national 

development goals is impossible without consolidating the efforts of the 

authorities and civil society. The quality of civic-patriotic and labor education 

of young people will largely determine the personnel potential of the Russian 

economy and the technological sovereignty of the country in the near future. 

In this regard, the formation of an effective system for identifying, supporting 

and developing the abilities and talents of children and youth, based on the 

principles of justice, universality and aimed at self-determination and 

professional orientation of all students, as well as creating conditions for the 

development of civil-patriotic, labor education of schoolchildren and support 

for their public initiatives and projects can become a good basis in education 

citizens of a sovereign country responsible for the fate of their country. 

Keywords: national development goals; volunteerism; civic-patriotic and 

labor education; socially useful and productive work of schoolchildren; career 

guidance work. 

 

Современное развитие России проходит в сложных условиях. 

Западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки 

принимают меры по всемерному ослаблению России, включая подрыв ее 

созидательной цивилизационной роли, силовых, экономических и 

технологических возможностей, ограничение ее суверенитета во 

внешней и внутренней политике, разрушение территориальной 

целостности [1]. 

В данных условиях построение устойчивой модели развития России 

через реализацию национальных целей ее развития до 2023 года обретает 

особую актуальность. Практика стратегического планирования 

показывает, что выверенные стратегические цели являются хорошим 

средством координации усилий гражданского общества и 
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государственной власти. Реализация  национальной цели «Возможности 

для самореализации и развития талантов» предусматривает: 

 создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

 увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 

15 процентов [2]. 

Данные направления нашли свое отражение в Федеральном проекте 

«Социальная активность», который направлен на консолидацию сил 

внутри страны и на воспитание гражданина, патриота,  на создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства)  посредством создания центров (сообществ, объединений) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений; проведения конкурсов, направленных на 

развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности [3]. 

Развитие волонтерского движения закреплено Указом Президента 

РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации» в котором 

одним из показателей деятельности глав регионов является показатель 

«Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью».  

Волонтерское движение играет важную роль для становления 

гражданского общества, оно формирует у человека такие качества, как 

доброта, сострадание, сплоченность, взаимопомощь и взаимоуважение. 

Добровольчество – это не просто хобби, но и образ жизни, готовность 

человека к сознательной, добровольной деятельности на благо других. 

Доброволец – это достойная альтернатива безумному потребителю. 

Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, 

стоящие перед ним и обществом. Волонтерство положительно влияет и 

на систему образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в 

данный вид деятельности способствует формированию у молодежи 
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активной жизненной позиции, самоорганизации, развивает их навыки, 

повышает знания, поддерживает патриотический дух [4]. Волонтерское 

движение в регионах постепенно набирает обороты, так во 

Владимирской области численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, составила 43520 человек [5].  

 Не случайно в содержание Примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций включены целевые 

установки, направленные на развитие у детей гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, трудового воспитания. В 

данной программе воспитания большое значение придается вопросам 

участия ребенка в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

семье, своей местности, в доступной по возрасту трудовой, социально 

значимой, в том числе гуманитарной деятельности, формированию у него 

таких качеств, как трудолюбие, обучение труду, готовность учиться и 

трудиться в современном обществе, участвовать в социальных проектах 

благотворительной, экологической, патриотической и трудовой 

направленности.  

Стремление школьников к добровольчеству во многом формируют 

правильное гражданское и трудовое воспитание, общественно полезный 

труд, направленные на включение обучающихся в различные виды 

полезной деятельности. Целевые установки Примерной рабочей 

программы воспитания для школ направлены на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

человеку труда и старшему поколению, воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, ориентации на получение профессии, 

участие в решении практических трудовых дел (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности)[6].  

Труд требует волевых усилий и терпения, укрепляет физические 

силы, здоровье ребенка, а также оказывает существенное влияние и на 

умственное развитие обучающихся. Особая социальная роль 

принадлежит общественно полезному труду, так как он несет 

«командный дух», организуется в интересах коллектива, социума и 

способствует адаптации ребенка в обществе, воспитывает 

востребованное сегодня чувство коллективизма, взаимопомощи, 
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взаимоуважения, сплоченности и единства. Опыт развития нашей страны 

показал, что в СССР решающую роль в процессе социализации 

подрастающего поколения играло участие молодых людей в общественно 

полезном труде. С распадом СССР отлаженный механизм организации 

общественно полезного труда молодежи перестал действовать [7]. 

Добровольческое движение в России сегодня переживает новый подъем. 

Все больше людей понимают необходимость личного участия в решении 

проблем, стоящих перед обществом и государством, и готовы 

безвозмездно посвятить этому свое время, использовать свои опыт и 

знания [8].  

В школе направления общественно полезного труда могут быть 

разнообразны: от выполнения посильных трудовых поручений по 

поддержанию чистоты и наведению порядка в классных кабинетах, на 

территории школы, дежурству по столовой, прохождению летней 

практики в школьных бригадах (отрядах) и др.[9]. Положение о 

привлечении обучающихся к труду принимается в виде локального акта 

образовательной организации с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

Во Владимирской области существуют примеры, подтверждающие 

важность использования общественно полезного труда в 

образовательном процессе. 

Так, например, в Архангельской СОШ Меленковского района, где 

обучается 174  человека общественно полезный труд детей 

осуществляется на базе созданного школьного лесничества «Юные 

друзья леса», которое представляет из себя эколого-образовательное 

объединение школьников на добровольных началах при участии 

педагогов школы и специалистов Меленковского филиала ГУПВО 

«Владлеспром». За школьным лесничеством закреплено 216 га лесных 

угодий, на которых обучающиеся оказывают практическую помощь 

лесхозу в деле воспроизводства, охраны и защиты лесов в рамках 

профильного обучения, профориентационной работы и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

В Средней общеобразовательной школе №19 г. Коврова, в которой 

обучаются более четырехсот человек, организация общественно 

полезного труда осуществляется  на базе созданной детьми школы 

волонтерства. Ее мероприятия интегрированы с учебными 

дисциплинами, школьной программой. Обучающиеся проводят акции 

«Зеленый патруль», школьные субботники, социально значимые 
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мероприятия: «Я гражданин», «Я патриот», «Работа», «Труд – основа 

жизни», «Голубая планета», «Тюльпаны памяти», «Цветник у школы», 

организуют трудовой десант по оказанию помощи ветеранам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

Значительную роль в развитии практико-ориентированного подхода 

в организации трудового воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения играет функционирование учебного хозяйства МБОУ 

«Бутылицкая СОШ» Меленковского района. Данное учебное хозяйство 

имеет земельный участок, подсобное помещение, животноводческую 

мини-ферму и растениеводческий участок, поголовье скота, единицы 

техники, закреплённые за школой на правах оперативного управления. В 

данной школе обучаются 125 человек. К работе в хозяйстве привлекаются 

учащиеся с 12-летнего возраста на добровольных началах в свободное от 

учёбы время. На базе учебного хозяйства работают кружки «Юный 

фермер» и «Юный животновод». 

Организация производительного труда в школьных учебных 

хозяйствах позволяет получить начальный профессиональный опыт, 

помочь в выборе будущей профессии. Сегодня Министерство 

просвещения России рекомендует выстраивать  систему 

профориентационной работы в школах с активным участием 

работодателей [10]. 

Таким образом, можно утверждать, что привлечение учеников к 

общественно полезному труду по-прежнему остается востребованной 

государственной задачей. Новая обязанность школьников – заниматься 

общественно полезным трудом – может появиться в законе «Об 

образовании в РФ» в ближайшее время. Такую идею поддержало 

Минпросвещения России и депутаты Государственной Думы РФ [11]. 

Сегодня такая деятельность школьников должна осуществляться с 

обязательным соблюдением ряда условий. В образовательной 

организации запрещается привлекать обучающихся без их согласия к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, и 

несовершеннолетних обучающихся без письменного согласия их 

родителей (законных представителей). Также обязательно соблюдение 

ограничений, установленных санитарными правила СП 2.4.3648-20, по не 

допущению привлечения детей к работам с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, 

умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, 
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выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и 

переносу тяжестей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях 

современных реалий развития России, вызванных недружественными 

действиями стран Запада, существует назревшая необходимость 

корректировки нормативно-правовой базы по организации общественно 

полезного труда в школе, отвечающей обновленным теоретико-

методологическим основам воспитания будущих ответственных за судьбу 

страны граждан, суверенной страны.  
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В настоящее время особое внимание уделяется воспитанию 

подрастающего поколения. Международная научно-практическая 

конференция «Стратегия развития образования для будущего России» 

направлена на совместную работу учеников, родителей и 

преподавателей. Умение найти материал, показать работу с архивными 

документами, обработать и сохранить семейные истории – это огромный 

воспитательный потенциал для будущих поколений. Всероссийский 

конкурс «Без срока давности» – инструмент формирования российской 

идентичности школьников. Что заложено в названии? «Без срока 

давности» – пройдёт много лет, а история не исчезнет, не уйдёт в 

небытие, останется в памяти, будет ретранслятором в будущее. Цель 

Всероссийского конкурса продиктована историей: сохранение и 

увековечивание памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов; о трагедии мирного населения СССР, жертвах 

военных преступлений нацистов и их пособников.  

Как современные школьники смогут отличить правду от 

фальсификации, разглядеть трагические события Великой Отечественной 

войны, дать определение «геноцида»? Только полное погружение в 

историю XX века поможет взглянуть изнутри на зверства фашистов в 

концлагерях. Работа в поисковых отрядах, изучение музейных архивов 
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способствует воспитанию патриотизма у школьников, которые пишут 

сочинения разных жанров. Как через жанровое соответствие показать, 

чему учит история? Школьники самостоятельно выбирают прозаическое 

направление: рассказ, притча, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, 

интервью, эссе, заочная экскурсия, рецензия, путевые заметки. Но в 

любом произведении они не отходят от сути конкурсной работы: не 

фальсифицируют исторические факты, соблюдают общечеловеческие 

моральные нормы и корректные высказывания. Тема должна быть 

раскрыта полностью, сочинение написано грамотно, с соблюдением 

стилевого единства. 

Инструментом формирования российской идентичности является и 

оформление искомой работы. Здесь идёт совместная деятельность 

родителей, детей и преподавателей. Надо правильно заполнить согласия, 

ознакомиться с требованиями конкурса, запись вести на специальных 

бланках. Это стимулирует ответственность каждого участника, развивает 

умение работать в команде. Ещё один инструмент формирования 

российской идентичности – это государственный язык Российской 

Федерации. Все конкурсные работы выполняются на русском языке. 

Благодаря эффективному применению современных 

образовательных технологий, подготовка к Всероссийскому конкурсу 

проходит на высшем уровне: учащиеся получают большой знаниевый 

материал, обрабатывают его и оформляют, соблюдая жанровые 

направления. Тем самым возрастает общее читательское восприятие 

текста. Всероссийский конкурс «Без срока давности» можно считать 

подготовкой к ОГЭ по истории, обществознанию, литературе. При сборе 

материала для интервью, эссе или дневниковых записей, 

девятиклассники ищут ответы на тему: «Чему нас учит история: 

трибуналы и судебные процессы по делу о геноциде советских граждан 

нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов». Знаниевый материал – неоценимый помощник при 

олимпиадных заданиях. Разнообразие синтаксических конструкций, 

богатство лексики для создания художественного облика текста – 

инструмент при написании творческого задания по русскому языку 

(задание № 9.1.–9.3.). Цельность, логичность и соразмерность сочинения, 

стилевое единство необходимы при подготовке к устному экзамену (тема 

№ 3). Здесь ученики чётко выстраивают речевое оформление, 

коммуникативный замысел, используют риторические вопросы. 

Особенно они уместны в тематическом направлении: «Места памяти 
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геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в 

период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». 

Изобразительно-выразительные средства языка учащиеся чаще 

используют, когда выбирают сочинение по теме: «Произведения 

литературы, музыкального, изобразительного, драматического или 

кинематографического искусства, отражающие геноцид мирного 

населения в годы Великой Отечественной войны». Для сохранения 

контекстной ситуации или для создания образа школьники могут 

употребить эмоционально окрашенную и оценочную лексику. Например, 

в теме «Преступления против детства в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов». 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» как 

инструмент формирования российской идентичности проявляется при 

деятельности волонтёрских и поисковых отрядов, когда идёт сбор 

материала по сохранению и увековечиванию памяти.  

Конкурс один, а соединяет в себе несколько источников работы, где 

и является инструментом, способствующим раскрытию формирования 

российской идентичности. Это и есть стратегия развития образования 

для будущего. 
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Приобщение детей к культурному наследию народов РФ является 

важной составляющей частью обучения, воспитания и развития. Во 

время этого происходит передача детям культурно-исторического опыта 

прошлых поколений, знакомство с историей страны и региона 

проживания, творческое развитие, развитие воображения, формирование 
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ценностных ориентиров духовно-нравственного развития, то есть 

происходит формирование российской идентичности личности. Это 

важно и для детей дошкольного и школьного возраста. Соответственно, 

это актуально как для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, так и для педагогов школ.  

Для приобщения детей к культурному наследию народов РФ 

педагоги могут использовать совместную продуктивную деятельность. К 

продуктивной деятельности относится: рисование, лепка, вышивание, 

изготовление кукол или реконструкция одеяний народов РФ. Педагоги 

ДОУ могут эти виды деятельности реализовывать в рамках деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей, а педагоги школ – на 

уроках труда и технологии. Также это может быть применено педагогами 

дополнительного образования. 

В своих рисунках дети могут изобразить: 

 сцены, отражающие культуру, быт и традиции прошлых 

поколений; 

 образцы росписи на тканях, посуде, которые характерны для того 

или иного региона; 

 особенности жизни народов РФ; 

 предметы быта прошлых поколений. 

При демонстрации результата своей изобразительной деятельности 

дети могут рассказать, что они изобразили, к какому времени это 

относится, с какими традициями связано. 

В процессе лепки могут создаваться: 

 предметы быта народов РФ (городские дети могут познакомиться 

с предметами деревенского быта людей определенного региона 

нашей страны); 

 предметы, которые использовались прошлыми поколениями.  

Для лепки может быть использован различный материал: пластилин, 

глина, тесто, воск. На занятиях по лепке может быть изготовлена любая 

игрушка. Игрушка после лепки может быть расписана. Изготовление 

игрушки от лепки и до росписи  процесс творческий, никогда не 

повторяющийся. Нет и не может быть двух абсолютно одинаковых 

изделий. 

Лепка может проходить с использованием теста. Тестопластика  

лепка декоративных изделий из солёного теста, состоящего из 

натуральных компонентов. Тесто подходящий и безопасный материал 
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для детей, его пластичность позволяет вносить многочисленные 

изменения в работу. На картины из соленого теста можно добавлять 

элементы из ткани. 

Лепка может быть индивидуальной и коллективной, может 

использоваться в диаде «взрослый-ребенок». В процессе лепки важным 

является то, что можно комбинировать признаки, переносить 

характеристики одного предмета на другие. 

Также при демонстрации результата лепки дети могут рассказать, 

что они сделали, к какому времени это относится, с какими традициями 

связано, как использовался этот предмет, какие существуют современные 

аналоги. 

Педагоги могут познакомить детей с традиционной русской 

вышивкой, могут предложить им самим освоить приёмы вышивки, 

научить создавать повторы старинных рушников. 

При изготовлении кукол или реконструкции одеяний народов РФ 

педагоги обращают внимание детей на то, что необходимо учитывать 

особенности каждого региона. Так кожаная сумка с узорами ─ это часть 

быта северных народов, для которых она давно стала неотъемлемым 

аксессуаром, и для каждого события у ненцев они были разные. У 

костюмов русских Северного Прикамья отчетливо наблюдается 

тенденция на аскетичность и функциональность: в таежных краях для 

борьбы за выживание жители отдавали предпочтение прочной 

домоткани. А первый брошенный взгляд на реконструкцию татарских 

одеяний приводит к выводу, что женщины этой национальности любят 

украшения и приятные по цветовой гамме ткани. Для создания такой 

куклы или реконструкции одеяния педагоги совместно с детьми должны 

изучать документы, наведываться в архивы и рассматривать старые 

фотографии, чтобы воссоздать прежний облик. При проведении данной 

работы педагоги и дети осуществляют отбор тканей и материалов, ниток 

и металлов. 

Детям можно предложить создать куклу стригушку. Стригушка – 

очень распространённая кукла для игры. Делали её родители детям, 

старшие дети младшим в поле, около дома из травы, сена, соломы [2, 

с. 81]. Одевали Стригушек в сарафанчики или юбки, головные платки, 

мастерили разные наряды из того, что было под рукой, украшали 

цветами, вплетали душистые травы в косы. Ровно стригли низ куклы, 

ставили на дощечку или другую ровную поверхность и стучали кулаками 

рядом с куклой. Она крутилась-вертелась, как будто пускалась в пляс. 
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Стригушек с душистыми лечебными травами ставили дома в лечебных 

целях [1]. 

Педагогами может быть организован мини-музей национальной 

культуры, где будут представлены результаты совместной продуктивной 

деятельности педагогов и детей. В данный музей могут быть 

организованы экскурсии младших по возрасту детей, где они будут 

видеть результаты продуктивной деятельности старших детей, проводить 

аналогии с современными предметами. 

Таким образом, совместная продуктивная деятельность педагогов и 

детей с целью приобщения к культурному наследию народов РФ, 

является важным направлением педагогической деятельности, 

позволяющим помочь детям как дошкольного, так и школьного возраста 

расширить кругозор, обогатить свои географические и исторические 

знания, развить творческий подход к изучаемому материалу, развить 

культуру трудовой деятельности. Все это позволяет сформировать 

российскую идентичность личности. 
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Аннотация: в статье анализируются понятия «суицида» и 

«суицидальное поведение», рассматриваются особенности взаимосвязи 

суицидального риска в подростковом возрасте. В ходе эмпирического 

исследования выявлено, что в подростковом возрасте существует 

взаимосвязь между показателями суицидального риска и склонностью к 

девиантному поведению. 
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Abstract: the article analyzes the concepts of «suicide» and «suicidal 

behavior», discusses the features of the relationship of suicidal risk in 

adolescence. In the course of an empirical study, it was revealed that in 
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Введение 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от 

самоубийства погибает около полутора тысяч подростков, что составляет 

более пятнадцати процентов от общего числа умерших от 

неестественных причин [7]. 

В подростковом возрасте появляются трудности переходного этапа 

онтогенеза. Именно этот возраст является периодом повышенного риска 

суицида и различных отклонений в поведении, обусловленных 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями, 

которые проявляются в манифестации акцентуаций характера, 

эмоциональной нестабильности, острых аффективных переживаниях, 

повышенной тревожности и психическом напряжении, что 

обусловливает снижение стрессоустойчивости и самооценки, повышение 

внешне направленной аутоагрессии у подростков. Снижение 

продуктивности когнитивной деятельности и критичности в 

подростковом возрасте часто приводит к нарушению адекватности в 

восприятии реальности и формированию различных девиаций, что в 

свою очередь снижает возможности подростков адаптироваться к 

окружающей среде, детерминируя переживания социальной 

незащищенности и одиночества, депрессивных состояний и потери 

смысла жизни, повышающих вероятность проявления суицидальных 

рисков и отклоняющегося поведения.  

Поэтому в настоящее время особенно актуальной является проблема 

первичной профилактики суицидального поведения, где особое место 

отводится особенностям взаимосвязи суицидальных рисков и 

девиантного поведения в подростковом возрасте. 

 

Методология и результаты исследования 

Объект исследования – суицидальное поведение у подростков. 

Предмет исследования – особенности суицидальных рисков в 

подростковом возрасте.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей 

взаимосвязи между суицидальными рисками и проявлениями склонности 

к девиантному поведению у подростков. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, 

что существует взаимосвязь между показателями суицидального риска и 

склонностью к девиантному поведению.  
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Для исследования использовались следующие методы: 

теоретические (анализ научных источников); эмпирические 

(анкетирование, тестирование), с использованием методик, 

направленных на эмпирическое подтверждение суицидального риска у 

подростков: опросник суицидального риска (модификация 

Т.Н. Разуваевой); диагностическая методика «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» (автор: А.Н. Орел); методика многомерной 

оценки детской тревожности  МОДТ (автор Е.Е. Ромицына). Также 

использовался метод качественной и количественной обработки 

экспериментальных данных исследования  метод математической 

статистики ранговой корреляции, который разработан К. Спирменом для 

выявления факторов, являющихся показателями наличия / отсутствия 

суицидального риска.  

Теоретические аспекты проблемы суицидального поведения и 

девиантного поведения подростков рассмотрены во множестве научных 

работ по различным научным направлениям, которые представлены 

отечественными и зарубежными учеными. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

самоубийство представляет собой преднамеренный акт убийства самого 

себя либо намеренное, сознательное, быстрое лишение себя жизни [7].  

Т.Н. Горобец рассматривает самоубийство как акт, причиной 

которого является часто неразрешимый конфликт личности с обществом. 

Таким образом, автор рассматривал «суицид» как лишение себя жизни, 

которое характеризуется разрывом личностных и внутренних связей 

человека с той социальной группой, к которой он принадлежит [4, с. 56]. 

А.А. Кучер, В.П. Костюкевич определяют суицид как форму 

агрессии, обусловленную фрустрацией, возникающей вследствие 

неудовлетворения индивидом значимой для него потребности, что 

детерминировано десоциализацией индивида [4, с. 33]. 

Исходя из психоанализа, З. Фрейд причиной суицидального 

поведения считал нарушение равновесия инстинктов человека, т.е. 

между инстинктом жизни и инстинктом смерти, где суицид вызван 

проявлением разрушительного воздействия инстинкта смерти, т.е. 

истинной агрессией, направленной либо на других, либо на себя. При 

этом 3. Фрейд отмечал, что инстинкт смерти можно снизить [5, с. 96]. 

А. Адлер в рамках теории неполноценности человека считал, что 

суицидальное поведение детерминируется физической и психической 
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беспомощностью, усугубляясь различными дефектами развития. 

Стремление компенсировать комплекс неполноценности детерминирует 

у личности ощущения жалости и сочувствия к себе самому, различные 

невротические поведенческие реакции, которые иногда обуславливают 

суицидальные попытки.[2, с. 63]. 

По мнению А.Г. Амбрумовой, суицидальное поведение является 

следствием неудовлетворения личностных потребностей, дезадаптации 

иинтенсивного состояния стресса, переживаемого человеком, что 

обуславливает его неспособность адекватно урегулировать внутренний 

личностный конфликт, приводящая к возникновению кризиса, выходом 

из которого человек видит в уничтожении самого себя [1, с. 28]. 

Н.Г. Тормосина охарактеризовала четыре вида суицидального 

поведения:  

 истинный суицид, который определяется устойчивостью, 

целенаправленными действиями, определяемые желанием 

умереть; 

 демонстративный суицид, который не связан с желанием 

самоуничтожения, а представляет собой попытку привлечь 

внимание, способ попросить помощи, часто проявляется как 

шантаж, манипуляция в виде отравления лекарствами, порезов 

вен и другое, приводящие по неосторожности к летальному 

исходу;  

 аффективный суицид осуществляется в состоянии сильного 

эмоционального возбуждения (аффекта), который 

характеризуется суженостью воли и сознания;  

 скрытый суицид детерминируется навязчивым страхом перед 

неизбежностью смерти в будущем, где склонность к 

суицидальному поведению маскируется рискованным 

поведением [8, с. 56]. 

Я.И. Гилинский, изучая социальные детерминанты суицидов, 

определяет его как одну из форм девиантного поведения [3, с. 24]. 

А.Г. Амбрумова отмечает, что характерными типами суицидального 

поведения в подростковом возрасте являются аффективный и 

ситуационный, где чаще встречаются самоповреждение для снятия 

сильной эмоциональная боли, переведя ее в физическую плоскость, 

парасуицид с отсутствием преднамеренного желания умереть, 

суицидальные намерения и аутоагрессивное поведение [1, с. 42]. 



 

318 

А.Е. Личко подчеркивает, что для подросткового периода 

характерно суицидальное поведение, носящее манипулятивный или 

демонстративный характер, чтобы реализовать личностно важные 

потребности либо добиться желаемого результата. У истинных суицидов 

в данном возрасте онтогенеза проявляются два мотива: первый 

направлен на давление на окружающих, второй вследствие ощущения 

отчаяния (одиночество) происходит от избегания реальных проблем [6, 

с. 44]. 

Наше исследование проводилось на базе муниципальных 

образовательных учреждений города Коврова Владимирской области, в 

котором приняли участие подростки в количестве 256 человек в возрасте 

от 14–15 лет.  

Направление констатирующего исследования заключалось в оценке 

вероятности проявления суицидального риска у подростков, диагностика 

которых осуществлялась с помощью опросника суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой). Результаты показали, что более 60 % 

школьников в той или иной мере стремятся привлечь внимание 

значимых взрослых к себе, своим трудностям, неудовлетворенным 

потребностям в заботе, чуткой поддержке с помощью демонстративного 

поведения, используя порой как не конструктивные способы 

взаимодействия, так и «шантаж». Больше половины подростков 

проявляют готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию 

непосредственно эмоционально. Выраженная импульсивность, низкий 

контроль эмоциональных проявлений может способствовать 

возникновению суицидальных мыслей и намерений у подростков. Только 

13 % учащихся подросткового возраста осуществляют контроль 

собственных аффективных проявлений. Более половины подростков 

переживают за свою уникальность, которая часто связана с 

недостаточным жизненным опытом и с умением учиться у других. Это 

является провоцирующей детерминантой в развитии суицидального 

риска. Понимание жизни и актуального состояния ими воспринимается 

как нечто исключительное, не похожее на жизни других людей. 26 

%подростков переживают свою некомпетентность и ненужность. Для 

них характерно внутреннее ощущение «неполноценности», что в свою 

очередь способствует появлению суицидальных мыслей и намерений. 

При этом социальный пессимизм свойственен только 17 % 

несовершеннолетних. Они воспринимают окружающий мир как 

враждебный, который не способствует удовлетворению их насущных 
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потребностей, в результате чего могут возникать суицидальные мысли. 

Инфантильный максимализм ценностных установок выражен у более 

чем трети школьников. Данный феномен распространяется не только на 

одну, а на все сферы жизни подростков. При этом характерна 

аффективная фиксация на неудачах и невозможности компенсации их. 

Данным подросткам свойственно переживание чувства неразрешимости 

текущей проблемы, глобальный страх неудач и поражений в будущем 

Таким образом, установлено наличие суицидального риска у 26 % 

подростков, выявлены детерминанты, повышающие вероятность его 

возникновения. 

Следующим этапом настоящего исследования было исследование 

выраженности и структуры тревожности с использованием методики 

МОДТ (автор Е.Е. Ромицына). Выявлено наличие повышенного уровня 

тревожности у подростков, особенно значимого в сферах внешней 

коммуникации (тревога в отношениях со сверстниками и родителями, 

зависимость от мнения окружающих). Это приводит к снижению 

психической активности, повышению вегетативной реактивности и 

становится, в свою очередь, психопатологической основой для 

формирования таких проявлений деструктивного патологического 

реагирования как склонности к суицидальным намерениям. Обращает на 

себя внимание то, что на фоне выраженной тенденции повышения 

тревожности у подростков со склонностью к суицидальным намерениям 

для обследованных наименее значимыми были вопросы, связанные с 

отношениями к учителям, успешностью обучения или с проверкой 

школьных знаний.  

Для диагностики склонности подростков к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения использовалась методика 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (автор 

А.Н. Орел). Анализируя оценки подростков по шкале установки на 

социальную желательность, видно, что только 26 % несовершеннолетних 

имели сниженные показатели искренности, у остальных нормативные 

показатели. Это свидетельствует о тенденции не изменять свои ответы на 

утверждения в направлении социальной желательности. Таким образом, 

подростки данной выборки не склонны скрывать собственные нормы и 

ценности, а также стремятся в процессе проведения диагностики 

искренно отвечать на поставленные вопросы. 

Полученные результаты по оценке склонности к девиантному 

поведению показали, что четверть подростков проявляют склонность 
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противопоставлять свои нормы и ценности групповым, а также 

тенденцию нарушать спокойствие в социальном окружении.  

Склонность к аддиктивному поведению зафиксирована у 17 % 

респондентов подросткового возраста, они склонны к уходу от 

реальности с помощью изменения своего психического состояния, 

используя иллюзорно-компенсаторный способ для решения личных 

проблем. Что также согласуется с результатами всероссийского 

социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в общеобразовательных организациях. По шкале 

«Склонность к агрессии и насилию» выявлено, что одна пятая от 

выборки либо склонны к проявлению агрессии как типичного способа 

решения собственных проблем, либо выхода из сложившихся ситуаций. 

При этом у 43 % подростков слабо развита регуляция и контроль 

собственного эмоционального состояния, что говорит о склонности 

реализовывать негативные эмоции в поведении без задержки, о 

несформированности волевого контроля своих потребностей и 

чувственных влечений.  

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению зафиксировано, что подавляющее большинство подростков 

(74 %) не имеют выраженной тенденции к аутодеструктивному 

поведению, они не готовы к реализации саморазрушающего и 

самоповреждающего поведения, у них отсутствует как тенденция к 

соматизации тревоги, так и склонность к реализации комплексов вины в 

поведенческих реакциях. При этом у 26 % школьников выявлена 

склонность к аутодеструктивному поведению, к реализации 

саморазрушающего и самоповреждающего поведения. 

Для доказательства (или опровержения) эмпирической гипотезы 

исследования проводилась статистическая обработка полученных 

данных. 

В результате проведенного анализа установлена значимая 

положительная взаимосвязь между показателями суицидальных рисков и 

девиантного поведения в подростковом возрасте: «Склонность к 

аддиктивному поведению» ( о  = 0,399; p = 0,029), «Склонность к 

делинквентному поведению», «Волевого контроля эмоциональных 

реакций» ( о  = 0,450; p = 0,013), «Склонность к нарушению норм и 

правил» ( о = 0,392; p = 0,032), «Склонность к агрессии и насилию» 
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( о  = 0,450; p = 0,013), по шкале склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему ( о  = 0,624; p = 0,001). Это означает, что чем выше 

уровни проявления склонности к различным видам деструктивного 

поведения у подростков, тем выше их вероятность проявления 

суицидального поведения   

 

Заключение 

Суицид  это лишение индивидом собственной жизни; 

суицидальное поведение – поведение, возникающее вследствие 

неудовлетворения потребностей личности, ее дезадаптация, приводящая 

к внутриличностному кризису, выходом из которого индивид видит в 

самоуничтожении. В структуру суицидального поведения включают 

суицидальные проявления, такие как: замыслы, намерения, 

представления, фантазии, суицидальные действия  попытки. 

Особенности суицидального поведения подросткового периода 

выражаются в демонстративности, манипулятивности, импульсивности, 

аффективности. 

Таким образом, подтвердилась эмпирическая гипотеза исследования. 

Существует взаимосвязь между показателями суицидальных рисков и 

склонностью к девиантному поведению.  

Практическая значимость: результаты данного исследования 

помогут в профилактике суицидального риска у подростков. На 

основании этих результатов при работе с подростками специалист может 

лучше понимать и оценивать суицидальный риск, предпринимать 

соответствующие профилактические меры. Поэтому для снижения 

уровня проявления суицидальных рисков у подростков необходимо 

осуществлять коррекционно-развивающую работу по профилактике 

девиантного поведения. 
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Способы выхода из трудных жизненных ситуаций зависят от 

приобретенного опыта и полученных знаний обучающимся. 

Первоначально этот опыт передается через родителей, затем – педагогов, 

наставников. Подростки получают этот опыт и знания, в том числе 

посредством дополнительного образования (секции, объединения, 

кружки, клубы, студии), чтения литературы, информации в Интернете, 

социальных сетях и т.д.  

Профилактическая работа педагога дополнительного образования с 

обучающимися подросткового возраста направлена на предупреждение 

трудных жизненных ситуаций в личностном и психологическом 

развитии. Традиционно данный вид деятельности в образовательной 

организации выполняет педагог-психолог [1; 3; 4; 5; 6]. В тоже время, как 

показывает практика, данным видом деятельности занимаются педагоги 

дополнительного образования в рамках реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности (в том числе 

по специализациям: изобразительное искусство, хореография, театр, 
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спорт и т.д.) с целью оказания педагогической и психологической 

помощи обучающимся. Основная задача профилактики, по нашему 

мнению, состоит в создании оптимальных психолого-педагогических 

условий, положительной установки педагога к взаимодействию с 

подростком и помощи выхода из трудной жизненной ситуации, учитывая 

при этом индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, 

соблюдая личные границы и психологическую дистанцию каждого, 

опираясь в своей деятельности на этические принципы. 

В данной статье рассмотрены взгляды отечественных ученых и 

исследователей, подходы и практические наработки по вопросам 

профилактики трудных жизненных ситуаций обучающихся 

подросткового возраста. Подростковый возраст рассматривается с 

учетом психологических закономерностей функционирования психики 

личности обучающегося.  

Цель статьи заключается в описании возможных причин трудных 

жизненных ситуаций у обучающихся подросткового возраста, 

применении методов и способов профилактики. 

Прежде всего, рассмотрим сущность понятий «жизненная 

ситуация», «трудная жизненная ситуация» в научной литературе. 

Понятие «жизненная ситуация» близко по своему значению и 

смыслу к понятию «жизненная позиция» (точка зрения, отношение). 

Любая жизненная ситуация имеет определенную продолжительность, 

связана с выбором человека и возможным вариантом решения 

возникших на тот момент  противоречий. Следовательно, на жизненную 

ситуацию влияют когнитивная, эмоциональная, потребностно-

мотивационная, ценностно-смысловая сферы личности подростка, что 

может создать не только объективное, но и субъективное отношение к 

происходящему и проявляется в поведении. 

Функционирование психики ребенка характеризуют особенности его 

психо-эмоционального состояния. Утомляемость, раздражительность 

могут быть причиной и следствием нарушения межличностных 

отношений, взаимодействия, общения. В то же время исследователи 

подчеркивают признаки возрастного кризиса, особенности 

функционирования центральной и вегетативной нервной систем и, 

соответственно, это может свидетельствовать о возникновении 

психологического неблагополучия ребенка, трудной для него жизненной 

ситуации [1; 3; 4; 5; 6]. С одной стороны, кризисные периоды в жизни 

подростков влияют на развитие личности, они необходимы для 
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адаптации, а с другой стороны, нехватка психологических ресурсов 

проявляется как неадаптивное поведение личности. Например, 

потребностно-мотивационный компонент в структуре личности 

определяет наличие у человека потребности в саморазвитии. При этом 

отношение других людей и самоотношение, оценивание и 

самооценивание могут быть в противоречии, и ребенок нуждается в 

помощи и поддержке взрослого: в педагоге, наставнике. 

Следовательно, одной из причин возникновения трудной жизненной 

ситуации является дезадаптация ребенка социальной среде [1, с.3]. 

Мысли, чувства, эмоции, мотивы, установки, намерения субъекта, 

имеющийся опыт также влияют на отношение к другим людям, и эти 

противоречия внутреннего мира подростка проявляются в неадаптивном 

поведении. 

Необходимо отметить, что сложности, которые влияют на развитие 

и формирование личности обучающихся подросткового возраста, 

определяются как «трудная жизненная ситуация» [3]. Н.Г. Осухова 

считает, что «трудная жизненная ситуация связана с внешними 

воздействиями или внутренними изменениями, что нарушает адаптацию 

человека к жизни. В результате чего он не в состоянии удовлетворить 

свои основные жизненные потребности посредством моделей, способов 

поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни» [3].  

Таким образом, трудная жизненная ситуация нарушает 

психологическое равновесие ребенка, что отражается на эмоциональной 

сфере, психических свойствах, состояниях, процессах и взаимодействии 

с окружающими. Факторами риска являются различные стрессогенные 

факторы: семейные, отношения среди сверстников, посещение занятий и 

т.д. [6, с. 16].  

Среди жизненных трудностей подростков следует выделить вопросы 

учебного характера. Например, педагоги дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (тренеры) при прохождении 

курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования» по 

программе: «Содержание и технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта» на занятиях поднимают и обсуждают различные вопросы, 

например: «выберет ли подросток в будущем физкультурно-спортивную 

деятельность как профессиональную». Как показывают ответы 

слушателей, обучающиеся (9–10–11 классов) пропускают тренировочные 
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занятия, что связано с подготовкой к выпускным экзаменам. И 

спортивные коллективы, которые создавались в течение ряда лет, не 

получают ожидаемых достижений: обучающиеся данного возраста не 

принимают участие в соревнованиях или результативность этих 

соревнований ниже, чем прогнозировал тренерский коллектив из-за 

пропусков тренировок. Лишь незначительное количество обучающихся, 

посещавших данные учреждения дополнительного образования, в 

будущем самоопределяются в физкультурно-спортивной деятельности 

профессионально. Причиной трудной жизненной ситуации подростков 

зачастую является коммуникация, нарушение психологической 

дистанции, личностных границ в системе межличностных отношений, на 

что остро реагирует подросток. Несоответствие желаемого и реального в 

проектируемой модели построения отношений могут создать 

препятствия психологического характера в достижении поставленной 

цели в виде защитных механизмов (среди которых регрессия, 

рационализация, проекция), комплексов, когнитивных искажений, что 

является индикатором тревоги, психоэмоционального напряжения, 

нарушения адаптационных механизмов функционирования психики 

субъекта.  

Как показывают исследования, вторжение в личностное 

пространство и нарушение личностных границ другого человека могут 

привести к конфликтам, стрессам, напряжению, недопониманию между 

участниками образовательного процесса [5]. Безусловно, интересны 

вопросы, которые ставят ученые, в частности: почему не все дети в 

неблагоприятных условиях «ломаются», а наоборот, иногда добиваются 

жизненных успехов и их успехи социально значимы. Следовательно, 

возникают вопросы о положительной роли препятствий. В тоже время, 

имеются факты, мы встречаемся с детьми, выросшими в комфортной 

внешней среде, но при этом требующим помощи и поддержки. И 

следующий аспект проблемы заключается в том, что не всегда возможно 

изменить эту внешнюю среду. Таким образом, можно предположить, что 

трудные ситуации позволяют подростку накопить опыт, стимулируют 

его активность для адаптации, способствуют личностному развитию. 

Однако это может произойти тогда, когда степень трудности 

соответствует его возрастным и индивидуальным возможностям 

совладания с трудной жизненной ситуацией. Каковы возможности 

оказания помощи, поддержки педагогом (тренером) такому ребенку? 

Решая вопросы профилактики трудных жизненных ситуаций необходимо 



 

327 

обратить внимание и на затруднения самих педагогов в их решении. Как 

показывает обратная связь от слушателей курсов повышения 

квалификации, профессиональные затруднения педагоги связывают с 

психическими и психологическими особенностями подросткового 

возраста. В то же время, педагоги аргументируют, что им необходимо 

учитывать личностные особенности своих воспитанников.  

Отдельно необходимо выделить взаимодействие и общение самих 

педагогов как участников образовательного процесса в 

профессиональных сообществах, где получает информацию, опыт для 

решения актуальной жизненной трудности подрастающего поколения от 

своих коллег. Профессиональные сообщества становятся виртуальной 

площадкой для общения и решения профессиональных вопросов.  

Возможными вариантами психологической профилактики трудных 

жизненных ситуаций могут быть: результаты диагностики 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся с 

последующим анализом, интерпретацией и выдачей рекомендаций; 

проектирование будущих профессиональных и личных планов; 

применение психотехник, способов, приемов, позволяющих 

стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка. Следует 

отметить, что в настоящее время существует достаточное количество 

методов, видов и форм психолого-педагогической диагностики, которые 

позволяют выявить круг возможных проблем. Таким образом, 

необходима идентификация профессиональных затруднений педагогов 

при оказании адресной помощи подросткам. Внимание подростков 

связано с различными аспектами жизни и деятельности, следовательно, 

чтобы способствовать достижению поставленных целей, педагогу 

(тренеру) необходимо гибко управлять ситуацией посредством 

переключения внимания с одной деятельности на другую [2]. Следует 

отметить, что цели разные, а вот методы воздействия схожи, поскольку у 

разных людей внимание подчиняется одним и тем же законам 

психологии. Процесс и результат работы педагога полностью зависят от 

того, насколько удастся завладеть вниманием воспитанников [2, с.70]. 

Здесь необходимо констатировать следующее, что для успешного 

взаимодействия с подростками необходимо знать особенности 

мотивационно-потребностной сферы подростка. 

Выделим некоторые способы и психотехники, позволяющие 

осуществлять психологическую профилактическую работу педагогам и 

тренерам с подростками: проектирование жизненных планов, смысловое 
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чтение литературы, визуализация, дыхательные упражнения, техники 

переключения внимания. На наш взгляд, большинство психологических 

технологий построено на переключении внимания субъекта от 

травмирующей ситуации к поиску конструктивного решения. Среди 

психологических приемов, способствующих стабилизации психо-

эмоционального состояния субъекта выделяют именно переключение 

внимания. Когда у субъекта образования акцентируется внимание на 

негативной ситуации, то педагогу, тренеру важно уметь его переключить 

на имеющиеся позитивные или хотя бы нейтральные аспекты актуальной 

жизненной трудности. Сущность данного способа или приема 

заключается в том, что он имеет как произвольный, так и 

непроизвольный характер. Далее следует отметить и такой факт: 

различие в типологических особенностях нервной системы, что влияет на 

скорость переключения внимания субъекта. Функции внимания связаны 

с тем, чтобы из всего многообразия ситуаций выделить те главные, 

которые необходимо решить. Способность человека состоит в том, чтобы 

из всего многообразия событий и явлений найти причины их 

породившие. Благодаря управлению вниманием можно менять свое 

психо-эмоциональное состояние, корректировать цели, проводить 

профилактическую работу.   

В заключении отметим, что профилактика жизненных трудностей у 

подростков предполагает совместную работу педагога по четырем 

направлениям:  

 аксиологическое (ценностное, принятие себя),  

 инструментальное (формирование умений, причины поведения, 

рефлексия, коппинг-стратегии),  

 потребностно-мотивационное (умение находить ресурсы, 

принимать ответственность за свою жизнь и т.д.),  

 развивающее направление (содействие развитию эго-

идентичности и решение возрастных задач). 

Применяя соответствующие психологические и педагогические 

методы, способы помощи обучающимся, можно успешно осуществлять 

психологическую профилактическую работу.  
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Социально-психологические причины деструктивного 

поведения воспитанников детских домов 

 

Аннотация: показано, что неблагоприятные условия проживания 

ребенка в семье, сопряженные с деструктивным поведением родителей 

(аддикции, нахождение в местах лишения свободы, домашнее насилие) и 

депривацией способствуют формированию психотравм и отрицательных 

установок, негативно влияющих на психическое здоровье и 

формирование активной жизненной позиции. Дети, получившие 

психотравму в родительской семье, социальные сироты, воспитанники 

детских домов, зачастую, становятся уязвимы перед негативным 

влиянием внешней среды, активно перенимают и передают свой 

отрицательный опыт, что становится предпосылкой для формирования 

деструктивного поведения.  
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Socio-psychological causes of destructive behavior  

of children in orphanages 

 

Abstract: It is shown that unfavorable living conditions of a child in a 

family, coupled with destructive behavior of parents (addiction, incarceration, 

domestic violence) and deprivation contribute to the formation of 

psychotrauma and negative attitudes that negatively affect mental health and 

the formation of an active life position. Children who have received 

psychotrauma in the parental family, social orphans, children from 

orphanages, often become vulnerable to the negative influence of the external 

environment, actively adopt and transmit their negative experience, which 

becomes a prerequisite for the formation of destructive behavior. 

Keywords: orphanage; deviant behavior; social adaptation; life position; 

deprivation, destructive behavior. 

 

Изъятие ребенка из семьи, естественной среды для развития и 

воспитания, особенно в младенческом возрасте, может наложить 

существенный отпечаток на формировании его физических и 

умственных способностей. Семья является основным социальным 

институтом, способствующим успешности социальной адаптации 

человека к условиям внешней среды.  

Часто дети воспитываются в детском доме «при живых родителях». 

В различных средствах массовой информации и в официальных 

источниках публикуется много актуальной официальной информации о 

количестве детей, воспитывающихся в детских домах, о проблемах и 

критических ситуациях, в которых они могут оказаться. Следует 

отметить, что основа девиантного поведения может исходить из 

неблагополучных семей. Доказано, что ожидание вербальной агрессии со 
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стороны близких и конфликтность детско-родительских отношений, 

материнская депривация являются факторами риска возникновения 

дезадаптации [1, с. 44]. 

Асоциальный образ жизни родителей (алкоголизм, наркомания, 

отбывание наказания в местах лишения свободы одним или двумя 

родителями и т.п.), депривация оказывают деструктивное влияние на 

ребенка.  

Находясь в закрытом пространстве, дети представляют собой 

социальную группу, объединенную общей культурно-исторической 

ситуацией развития, что приводит к формированию у них общих 

личностных черт, стереотипных реакций на жизненные события, форм 

контактов, системы ценностей, интересов и потребностей, в том числе и 

негативных [7, с. 33].  

В трудах зарубежных исследователей отмечается, что длительное 

родительское отчуждение в раннем возрасте, а также нахождение в 

психотравмирующей обстановке значительно увеличивает риск 

возникновения агрессивного поведения в будущем. Кроме того, 

установлено, что длительная депривация в родительской семье 

способствует повышению уровня кортизола в крови ребенка, даже через 

много лет после его удаления из депривирующей среды [11, с. 178]. 

Находясь в неблагоприятной обстановке, ребенок адаптируется к ее 

нормам и ценностям, даже если они противоречат общепризнанным, а т. 

к. опыта жизни в другой социальной среде у него нет, то они могут стать 

характероформирующими и привести к устойчивой девиации [6, с. 33]. 

Доказано, что дети, пережившие трудную жизненную ситуацию и 

оставшиеся без поддержки родных, более подвержены деструктивному 

влиянию, что может привести к ценностной дезориентации (аномии, т.е. 

разложению нравственной культуры, ценностных ориентаций и 

этических норм), незрелости саморегуляции и эмоций, особенно в 

подростковом возрасте [2, с. 38]. Деформация личности существенно 

затрудняет усвоение социальных ролей и личностных качеств и свойств, 

необходимых для адекватного восприятия жизненной реальности и 

адаптации к ней. Это может привести к депрессивным состояниям, 

криминализации, аддиктивному поведению, употреблению алкоголя и 

наркотических препаратов и, в результате, к нежеланию получать знания, 

профессию, развиваться, социализироваться. Кроме этого, существует 

большой риск быть вовлеченными в совершение антиобщественных 

деяний или криминальной деятельности.  
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Длительное нахождение в условиях детского дома с его 

институционализационной структурой способствует снижению у ребенка 

мотивации к трудовой и образовательной деятельности, формированию 

иждивенческих установок, ведомости, девиантного, делинквентного или 

суицидального поведения, вследствие чего существует риск стать 

жертвой различных форм эксплуатации, виктимизации, депривации. 

Психика ребенка серьезно деформируется и практически не поддается 

коррекции.  

Воспитанники детских домов не всегда осознанно совершают какие-

либо действия, особенную опасность представляют неумелые операции 

со своими финансами и недвижимостью. Многие дети не в состоянии 

грамотно построить планы на будущее, трудоустроиться (или надолго 

задержаться на одном месте работы), создать крепкую семью, грамотно 

распоряжаться материальными ресурсами (социально-экономическая 

адаптация) [8, с. 24]. 

Можно классифицировать особенности детей, воспитывающихся в 

условиях детского дома по проблемам: психологического, медицинского, 

педагогического и социального характера. 

Проблемы социального характера вытекают из социального статуса 

ребенка, он «ничей» ребенок. У детей, воспитывающихся в детском 

доме, отсутствует близкая привязанность к окружающим, их чувства 

поверхностны и мимолетны, эмоциональные переживания бедны, они не 

могут, в полной мере, искренне сострадать и сопереживать. 

Проблемы психологического характера часто возникают вследствие 

отсутствия родительской любви и ласки. Дефицит индивидуального 

общения со взрослыми может наложить отпечаток на формирование 

личности ребенка, повлечь за собой серьезные психологические 

проблемы, фрустрации, невротические расстройства, стать причиной 

проявления физической и вербальной агрессии, аффективного 

уплощения, отклонений в эмоционально-волевой сфере, привести к 

снижению целеустремленности и самоорганизованности. 

Проблемы педагогического характера, зачастую, имеют связь с 

социально-педагогической запущенностью детей и проявляются в 

ограниченности уровня знаний об окружающем мире, нестойкости 

познавательного интереса, отрицательном отношениии к учебной 

деятельности. 

Проблемы медицинского характера обуславливаются патологиями в 

развитии и состоянии здоровья воспитанников. Среди наиболее 
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распространенных отклонений можно выделить: невротические 

расстройства, умственную отсталость, гипотрофию, задержку речевого, 

моторного и психического развития, дерматиты, анемии, инфекционные 

заболевания, кишечных паразитов и т.д. 

У ребенка, воспитывающегося в условиях детского дома, 

присутствуют проблемы с общением и налаживанием социальных 

связей. С одной стороны, он нуждается во внимании, а с другой, своими 

агрессивными действиями (например: вербальными) или наоборот, 

пассивностью, отвергает его. В связи с этим у ребенка начинает 

формироваться негативный опыт общения, проецирующийся на 

окружающих. Такие дети имеют слабое развитие жизненных навыков: 

коммуникативных, ведения переговоров, принятия решений и т.д. [9]. 

Состояние здоровья, уровень самооценки и тревожности, безнадзорность, 

влияние окружения и СМИ – способствуют возникновению и 

стремительному росту девиаций, а также разнообразных форм 

зависимого поведения [5, с. 39]. 

Частые рецидивы социально-дезадаптивных проявлений 

способствуют закреплению асоциальных поведенческих стереотипов, что 

может привести к формированию устойчивого антисоциального типа 

поведения [3, с. 46–48]. 

Причинами такого поведения у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, могут быть: протест против взрослых или 

предъявляемых ими требований, самоутверждение, несформированность 

активной жизненной позиции, личностная незрелость, неблагоприяный 

психологический климат в коллективе, отрицательное влияние среды 

проживания и референтной группы («плохая компания», желание быть 

похожим на кого-либо, являющегося для ребенка авторитетным лицом 

или боязнь отстать от группы, «прослыть трусом» и т.д.).  

Ребенок может стать зависимым от норм и ценностей окружения, 

идентифицируя себя с ним. На формирование дезадаптационных качеств 

личности, влияющих на формирование девиантного поведения, 

воздействуют различные факторы, такие как: изменение социальной роли 

или статуса, унижение достоинства, оскорбление чести, предательство, 

несправедливость, отторжение, резкая смена жизненных обстоятельств, 

постоянные неудачи и т.п. [4, с. 58]. 

Отклонения в поведении состоят в ряде проступков, 

правонарушений и преступлений. Сюда входят: кражи, хулиганство, 

драки, вымогательства и т.д. В совокупности с употреблением алкоголя, 
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курением, нарко- и токсикоманией данные отклонения могут коренным 

образом повлиять на жизнь и здоровье воспитанников. Ранние половые 

связи могут стать причиной депрессии, расстройства поведения и 

аддикции, что также существенно снижает адаптационные механизмы 

подростка. 

Большую опасность представляет неумение выстраивать контакт с 

окружающими людьми, соответствовать требованиям общества. 

Излишняя доверчивость, желание иметь все и сразу, стремление к 

материальной обеспеченности, не затрачивая собственных ресурсов, 

зачастую приводят к тому, что выпускники становятся жертвами 

насильственных действий, а также различных видов эксплуатации и 

зависимостей (трудовой, сексуальной, психологической, наркотической, 

игровой, алкогольной и т.д.). Кроме того, при долгом нахождении в 

институциональных условиях, при вступлении в самостоятельную жизнь, 

у них может сформироваться, т.н. постинституциональный синдром, т.е. 

неадекватность и непродуктивность приобретенных моделей поведения, 

адаптивных при нахождении в детском доме [10]. 

На формирование отклоняющегося поведения влияет низкая 

самооценка детей, в особенности подростков. Она является регулятором 

в ощущении ребенком своих способностей и возможностей, интуитивно 

указывает на его место среди других людей, способствует регуляции 

поведения. Взаимоотношения человека с окружающими людьми зависят, 

прежде всего, от самооценки, его критичности, настойчивости, 

саморегуляции, отношения к успехам и неудачам. 

Находясь в детском доме, дети, по большому счету, предоставлены 

сами себе, они растут в ситуации полной бесконтрольности, у них 

недостаточно развиты такие качества, как ответственность, бережливость 

(они привыкли, что им и так все дадут), неготовность к труду и т.п. В 

связи с дефицитом теплоты в воспитании, дети часто испытывают 

проблемы в проявлении любви, да и в самой детдомовской субкультуре 

это проявление считается постыдной слабостью. Хотя выходцы из 

детских домов часто очень рано выходят замуж и рожают детей, но в 

связи с негативным примером семейных отношений, дефицитом 

проявления любви и отсутствия положительного примера семейных 

взаимоотношений, у них могут возникать сложности в построении 

семейного быта, а отрицательный образ жизни родителей 

воспринимается как норма. 
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Таким образом, психологические особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, зависят от многих факторов: 

причина попадания в детский дом, уровень родительской депривации, 

условия проживания в семье и детском доме, личностные установки. 

Данные факторы определяют взаимоотношения ребенка и социума, 

формируют характер и активность жизненной позиции, т.к. нахождение в 

неблагоприятных условиях проживания в семье и родительская 

депривация оказывают негативное влияние на незрелую психику 

ребенка, травмируют ее и создают трудности при выстраивании 

продуктивных взаимоотношений с другими людьми и оптимального 

планирования своей жизни.  
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Последнее время все чаще педагоги в образовательных учреждениях 

и родители сталкиваются с выражением «девиантное поведение». Если 

для педагогов-психологов это уже привычный для слуха и восприятия 

термин, то для педагогов и родителей это что-то абстрактное, непонятное 

и неконкретное. 

Одна из задач педагога-психолога разъяснить на начальном этапе: 
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 что же такое «девиантное поведение»; 

 как работать педагогам ДОУ с детьми, которые имеют 

склонность к девиантному поведению (какие методы и приемы 

будут способствовать успешной деятельности, а какие могут 

вызвать негатив и агрессию); 

 как педагогам совместными усилиями помочь родителям (через 

какие формы работы быстрее и качественнее добиться нужного 

эффекта). 

Что же такое девиантное поведение? 

Девиантное поведение – устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и 

устоявшихся общественных норм. 

Девиантное поведение изучается тремя научными дисциплинами, 

которые дают ему свое определение.  

С точки зрения социологии, девиантное поведение рассматривается 

как социальное явление, которое представляет угрозу физической и 

социальной стороне жизни человека, его окружению, приводит к 

нарушению усвоения норм и ценностей общества.  

Существует медицинский подход к девиантному поведению. В этом 

случае девиантное поведение рассматривается как отклонение от норм 

межличностных взаимодействий (действий, поступков, высказываний), 

совершаемых в рамках психического здоровья и в разных формах 

нервно-психических патологий. 

Последний, психологический подход. С точки зрения 

психологического подхода, девиантное поведение – это отклонение от 

социально-психологических и нравственных норм. Представляет собой 

ошибочный антиобщественный образец решения конфликта. 

Важно донести до всех участников образовательной и 

воспитательной деятельности, что термин «девиантное поведение» 

можно применять к детям только старше 5 лет. До 5 лет категорически не 

рекомендуется, потому что у них происходит становление личности и 

характера. 

Причины аномального поведения ребенка 

Назвать точную причину возникновения девиантного поведения 

невозможно. Это очень сложный и многогранный процесс, который 

может быть основан как на одной причине, так и целом комплексе. 

Ученые выделяют 4 причины возникновения девиантного 

поведения: 
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1. Медико-биологические причины: 

 врожденные (внутриутробное поражение плода, интоксикация, 

инфекционные заболевания и нездоровый образ жизни родителей 

на момент зачатия); 

 наследственные (генные и хромосомные мутации); 

 приобретенные (тяжелые заболевания в раннем возрасте, 

черепно-мозговые травмы, хронические заболевания с частыми 

рецидивами). 

2. Социальные причины. Больший процент детей, склонных к 

девиантному поведению, находятся в группе риска в 

неблагополучных, неполных, конфликтных и асоциальных семьях. В 

таких семьях зачастую используются виды неадекватного 

воспитания: 

 скрытая и явная безнадзорность; 

 чрезмерная строгость; 

 гиперопека. 

3. Педагогические причины: 

 злоупотребление запретами; 

 формирование искаженного представления об общепринятых 

нормах; 

 неучитывание индивидуальных, возрастных и психологических 

особенностей ребенка. 

4. Психологические причины: 

 эмоциональное отвержение ребенка. 

 

Коррекция и профилактика девиантного поведения 

у дошкольников 

Одна из главных проблем ребенка, склонного к девиантному 

поведению – в неумении контролировать себя и благоприятно 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

Для успешного результата необходимо определить пути решения 

проблемы: 

 формировать у ребенка интерес к окружающим и желание их 

понять; 

 закрепить навыки общения и знания о правилах поведения в 

обществе; 

 выработать навык адекватного поведения; 

 учить малыша контролировать свое эмоциональное состояние. 



 

340 

Главным вопросом для родителей ребенка с отклонениями в 

развитии (проблемы с развитием речи, адаптацией в коллективе 

сверстников, коммуникацией, обучаемостью) является поиск путей 

оказания своевременной всесторонней помощи, которая даст 

возможность малышу жить как их сверстники. Несмотря на сложности в 

развитии, «особому» ребенку предоставляется возможность посещать 

дошкольные учреждения. Здоровая среда дает ему возможность 

развиваться в правильном направлении. В ходе занятий с детьми 

отрабатываются необходимые навыки коммуникации и навыки 

коллективного взаимодействия. Таким образом, ребенок получает 

возможность социализации путем постепенной адаптации в коллективе. 

Главная задача педагогов и специалистов в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья – тонко и грамотно выстроить 

работу с ними. Найти подходы, которые будут гарантировать 

эффективность затраченного труда. Именно в таких случаях может 

помочь арт-терапия. 

 

1. Песочная терапия: 

 игры с песком и крупой;  

 игры с кинетическим песком.  

Песочная терапия – один из методов психотерапии, возникший в 

рамках аналитической психологии. Это способ общения с миром и самим 

собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на 

бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе 

и открывает новые пути развития. Песочная терапия даёт возможность 

прикоснуться к глубинному, подлинному «Я», восстановить свою 

психическую целостность, собрать уникальный образ, картину мира. 

Методы и приемы песочной терапии: 

 Исследовательская, практическая деятельность, включающая в 

себя работу с раздаточным материалом (совочки, формочки, 

кисточки), элементы экспериментирования, наблюдения. 

 Игровая деятельность (обыгрывание ситуаций, «песочная буря», 

«проливной дождь», инсценировка, элементы театрализации). 

 Словесные методы: беседы, рассказ педагога, чтение 

произведений литературы: стихи, сказки, использование 

фольклорного жанра (потешки, прибаутки). 

 Наглядные методы: показ игрушек, рассматривание картин и 

иллюстраций, моделирование. 
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Использование песочной терапии дает положительные результаты: 

 у детей значительно возрастает интерес к занятиям; 

 ребёнок с ОВЗ чувствуют себя более успешными; 

 на занятиях нет места монотонности и скуке; 

 ребёнок расширяет круг предметно-игровых действий; 

 на занятиях повышается уровень социально-бытового 

ориентирования детей с ОВЗ. 

2. Арт-терапия – это лечение искусством, творчеством. 

Ее психокоррекционная цель – терапевтическое воздействие при 

решении внутренних психологических конфликтов, проблем 

коммуникации и социализации детей с ограниченными возможностями. 

Применяется такой метод лечения при проблемах эмоционально-

личностного развития, в т.ч. аутизме, задержке умственного развития, 

нарушениях речи, слуха, зрения, двигательных функций. 

Арт-терапия решает следующие задачи:  

 Пробуждает жизненные силы, активизирует внутренние ресурсы, 

в том числе память и работоспособность. 

 Создает новые мотивы, установки, закрепляя их в реальной 

жизни с помощью произведений искусства. 

 Развивает познавательную и эмоциональную сферы, творческие 

способности. 

 Компенсирует недостающие возможности. 

 Помогает формировать навыки межличностной коммуникации. 

 Налаживает внутреннюю целостность и общение с самим собой. 

 Оптимизирует личностные качества. Обеспечивает социальную 

адаптацию. 

Методики и техники арт-терапии делятся на: 

 вспомогательные и лечебные, 

 активные и пассивные, 

 групповые и индивидуальные. 

Вспомогательные – психодрама, художественно-творческая 

деятельность (изотерапия, музыкотерапия, работа с глиной, песочная 

терапия, маскотерапия.), библиотерапия. Лечебные – сказкотерапия, 

игротерапия, цветотерапия. 

Общие результаты коррекционного воздействия арт-терапии: 

 создается положительный эмоциональный настрой; 

 улучшается психическое здоровье; 
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 облегчается процесс коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 создаются и развиваются отношения взаимного приятия и 

эмпатии; 

 прорабатываются подавляемые мысли и эмоции, и, как 

следствие, – безопасно разряжаются саморазрушительные и 

разрушительные тенденции; 

 прорабатываются реальные проблемы и фантазии, с которыми 

сложно работать вербально; 

 развивается воображение, эстетический опыт, творческое 

самовыражение; 

 повышаются адаптационные способности; 

 снижается утомляемость и развивается чувство внутреннего 

контроля. 

Виды арт-терапии, используемы мною в работе с детьми ОВЗ: 

 эбру – рисование на воде; 

 энкаустика – рисование утюгом; 

 акваборд – рисование водой; 

 рисование светом. 

3. Светотерапия 

Показаниями к занятиям светотерапией могут служить: 

 неврозоподобные состояния, 

 адаптационные расстройства, 

 нарушения в эмоциональной сфере (страхи, замкнутость), 

 психосоматические заболевания, 

 стресс, депрессивное состояние, психоэмоциональное 

напряжение, 

 мышечное напряжение, 

 нарушения в сфере поведения (агрессивное поведение), 

 синдром гиперактивности и дефицита внимания, 

 ослабление сенсорных функций (зрение, слух, осязание), 

 задержка речевого и психомоторного развития, 

 нарушения двигательных функций, 

 легкие формы аутизма, 

 энурез и энкопрез, 

 нервный тик, 

 заикание. 
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В результате использования этих видов терапии: 

 значительно повышается общий эмоциональный фон; 

 снижается уровень тревожности; 

 быстрее происходит восстановление всех нарушенных навыков; 

 повышается познавательная и игровая активность, уровень 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 усиливается самостоятельность ребенка; 

 развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика; 

 более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные 

функции (восприятие, внимание, память и мышление), а также 

речь и моторика. 
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Благополучное развитие малыша и его счастливое отношение к миру 

– основа психического здоровья. Поэтому родителям важно стать 

проводниками маленького человека в мир человеческих 

взаимоотношений, нового опыта. 

Ребенок постепенно начинает свой путь через осознание всего, с чем 

взаимодействует. Распознавание речи, эмоций, становление психики. 

Дитя изучает предметы и их свойства, явления, собственные ощущения и 

учится понимать поведенческие реакции взрослых. Для ребенка все в 

мире имеет значение, он ко всему внимателен, все существует только для 

него. Малыш начинает определять настроение своих родителей, 

особенно мамы. В ответ на приятные ощущения малыш улыбается, на 

неприятные – плачет или даже замирает. Постепенно ребенок знакомится 

с правилом «нельзя», ограничивающим его действия: нельзя брать, 

нельзя чужим улыбаться, нельзя кричать и т.д. Разберем некоторые 

триггеры, которые влияют на восприятие мира у маленького ребенка: 

1. Нормы и правила окружающих его взрослых членов семьи, 

которым он истинно доверяет.  

2. Самостоятельное исследование и познание мира, получение 

собственного опыта методом проб и ошибок, если родители 

поддержат этот нужный этап в жизни ребенка. 
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3. Свободное восприятие информации.   

4. Принципы и убеждения взрослых членов семьи, сохраняющиеся 

неизменными длительное время. 

5. Подавление детской воли воздействием развитой сильной 

волевой энергией взрослого (например, «Я сказала, что это так, 

значит, это так»). 

6. Тотальное доверие взрослому, в результате – полное принятие 

родительского мнения. 

7. Воля ребенка сильнее, чем у взрослого. В этом случае может 

возникнуть соревнование между родителем и малышом, которое, 

как правило, заканчивается разрушением личности 

подрастающего чада. 

Влияние взрослых на становление личности ребенка огромно. В 

основе истории развития поколений наших предков лежит выживание и 

осуществление элементарных базовых потребностей. Поэтому в 

сложный период человечество привыкло жить в системе запретов, 

штампов, диктатуры – потому что так легче выжить. 

Бессознательные программы наших предков, которые существуют в 

нашей памяти – это отпечатки воспоминаний. Они образовались от 

многократного повторения того или иного действия, мысли или эмоции. 

Проблема в том, что некоторыми людьми руководят деструктивные 

эмоциональные внутренние программы: обиды, злость, запреты, 

подавление эмоций, страх существования, проявиться. Ограничивают ли 

они людей, создают ли узкие рамки восприятия жизни, возможности 

проявления? Конечно, да! 

Человек, который отказывается от развития духовных ценностей, он 

отказывается успевать за переменами в мире, соглашается жить только 

устоявшимися рамками, программами родителей, страхами предков. Он 

отказывается от себя, теряет цель, ради которой стоит жить во благо 

развития новой цивилизации, более духовной и многообразной. Закрывая 

глаза на эти законы развития, люди не хотят слышать о душе, о 

предназначении, духовных ценностях, саморазвитии в этом направлении. 

В итоге все сводится к материальным задачам и ценностям. Так 

происходит уход человека от реальности, и он начинает только 

выживать, «как все, как у всех, как умеет». Таким образом, когда 

рождается ребенок, родители из лучших побуждений хотят сделать его 

выносливым, адекватным окружающей среде. Они создают ему 
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аналогичное своему видение мира. В результате мы наблюдаем у 

подрастающего поколения проблему девиантного поведения. 

 

«Девиация» означает «отклонение» 

Подростки – одна из наиболее динамичных групп населения, 

которая быстро реагирует на все перемены, изменения, происходящие в 

общественной жизни, при этом, меняя свои взгляды, ценности, 

установки, усваивает как позитивные, так и негативные их образцы. 

Среди психологических теорий девиантного поведения особое место 

занимают концепции влияния семьи на формирование личности. Зигмунд 

Фрейд, предполагает, что «поврежденная личность» во взрослом 

состоянии – это результат травмы в раннем детстве.  

Проблема девиантного поведения изучается давно, но и в настоящее 

время она актуальна, потому что каждый человек в процессе своего 

развития проходит через «переходный возраст», т.к. без него невозможен 

переход от детского организма к взрослому. Именно в этот период 

происходит осознание «несправедливости» и столкновение заложенных 

программ в детстве с возможностями настоящего мира, его скоростью 

развития. Возьмем, к примеру, ситуацию: есть возможность для развития 

активной жизни, но бессознательная программа несет страх проявиться и 

заявить о своем желании. В результате подросток долго сомневается, не 

решается, начинает обвинять сам себя и всех, падает самооценка, 

повышается гормон стресса, чтобы как-то его снизить, он пробует 

употребить запрещенное вещество, и возникает проблема девиантного 

поведения. К сожалению, убрать этот период из жизни ребенка не смогут 

ни родители, ни общество, ни педагоги, но они в состоянии создать 

оптимальную, благоприятную среду для того, чтобы он прошел как 

можно легче как для ребенка, так и для общества в целом. Факторов 

риска возникновения отклонений в поведении ребенка много, но 

первоначальная причина лежит в бессознательных программах родом из 

раннего детства.  

 

Из опыта работы по профилактике девиантного поведения  

среди подростков в МБОУ «Гимназия № 6» 

Метод проекции проступка или правонарушения, совершенного 

подростком может показаться на первый взгляд консервативным, но 

опыт применения подтвердил его результативность. Заключается он в 
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создании информационного доклада по конкретной ситуации для ребят, 

которые младше по возрасту.   

Так, ученик 7 класса, систематически нарушал дисциплину, и в 

итоге совершил правонарушение, что повлекло жалобу на ученика в 

учебное заведение. Подростка поставили на внутришкольный учет, 

провели работу с родителями на совете профилактики, с ним 

проводились профилактические психолого-педагогические беседы. Но 

подросток не осознал опасность совершенного поступка и последствий, а 

главное – своей ответственности. Для мальчика был создан 

информационный доклад на тему, которая характеризовала его 

ситуацию, а именно: «Закон и подросток – профилактика 

правонарушений среди учеников 5-6 классов». Важно то, что 

слушателями приглашают учеников на класс младше, чтобы 

соблюдалась иерархия по старшинству. Подросток из седьмого класса 

чувствует себя увереннее перед ребятами младше. Сам доклад должен 

быть интересным, но поучительным. Теоритическая часть содержала 

разъяснения о таких понятиях, как: проступок, правонарушение, 

преступление, ответственность. В практической части подросток в 

режиме «вопрос-ответ» взаимодействовал с ребятами. В этой части взяты 

за основу те самые ситуации, в которых побывал сам ребенок как 

нарушитель порядка. Он зачитывал содержание проблемы: описывал 

происшествие, место, причины, последствия. Узнавал у слушателей: к 

какому виду нарушения поведения относится данная ситуация? Отвечая 

на вопрос, ребята включались в интересное увлекательное обсуждение 

старшего и младших учеников. Подросток исполнял роли: педагога, 

инспектора ПДН, наставника, отличника.  

Так, ученик 7 класса с докладом о правонарушениях выступил во 

всех 5–6 классах. К завершению этой профилактической работы он знал 

наизусть все о нарушениях подростков, какая за это ответственность. 

Педагогу важно поддерживать ребенка в данной деятельности, помогать 

организовать дисциплину в классах во время выступления, поддерживать 

в минуты молчания беседу, обязательно хвалить, подводить аудиторию к 

благодарности за полезное выступление. В ходе данной 

профилактической работы выявлена положительная динамика, 

результаты: 

1. Подросток четко начинает осознавать ответственность за свое 

поведение, знает отлично профилактический текст. 
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2. Повышается самооценка – это заметно уже после третьего 

доклада, появляется уверенность в себе, речь становится четкой, 

громкой, уходит чувство вины.   

3. Получает похвалу, благодарность, аплодисменты от ребят. 

Создается ситуация успеха. 

4. Проявляется положительная динамика в поведении – 

улыбчивость, позитивный настрой, уважительное общение с 

педагогом, ребятами. 

5. Охват большой аудитории среднего звена по выполнению 

социальной работы по профилактике девиантного поведения. 

6. После проведения докладов, повторения нарушений со стороны 

подростка более не наблюдалось. Ученик 7 класса вскоре был 

снят с учета (улучшение динамики поведения). Принял участие в 

активной жизни школы, получил грамоты. 

7. Рефлексия после проделанной работы помогает осознать ученику 

важность происходящего и задуматься о своей дальнейшей 

деятельности в школе, дает возможность выговориться.  

Таким образом, мы сумели осветить несколько актуальных тем 

среди подростков, используя метод проекции проступка или 

правонарушения: буллинг, курение вэйпов в общественном месте, 

воровство, опасные предметы на территории школы, организовали 

участие детей с девиантным поведением в исправительной 

профилактической деятельности. 

Следует отметить, что лучшая профилактика девиантного поведения 

– воздействие на подростка при помощи различных средств и форм 

воспитания. Важно помнить, что применение предупредительных мер 

намного эффективнее, чем использование средств, сдерживания. Так, 

например, меры правовой профилактики, как правило, вступают в дело 

лишь тогда, когда поступок уже совершен, а время на перевоспитание 

ребенка упущено. Кроме того, важно, чтобы ребенок сам был 

заинтересован и осознавал все преимущества своего развития и 

перевоспитания, что достигается при разумном целенаправленном 

воспитательном воздействии. 
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Формирование личности в сотрудничестве учителя и ученика 

 

Аннотация: использование инновационных подходов и технологий 

в современном образовательном процессе стало актуальной проблемой. 

Система образования новой эры рекомендует быть более открытыми по 

отношению к учащимся, не нарушать их права и свободы, обращаясь с 

ними как с личностями. Одним из основных принципов кооперативной 

педагогики является гуманизм. Этот принцип показывает, что 

взаимоуважение, взаимопонимание, взаимный компромисс и 

взаимопомощь должны применяться в качестве основных влияющих 

факторов в сотрудничестве учителя и ученика. Педагогика 

сотрудничества в определенных моментах пересекается с творческой 

педагогикой. Коллективная педагогика рассматривает учащихся как 

творческих личностей. 

Ключевые слова: личность; учащийся; обучение; педагогика 
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Formation of personality in the cooperation of teacher and student 

 

Abstract: the use of innovative approaches and technologies in the 

modern educational process has become an urgent problem. The new era 

education system recommends being more open towards students, not 
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violating their rights and freedoms by treating them as individuals. One of the 

basic principles of cooperative pedagogy is humanism. This principle shows 

that mutual respect, mutual understanding, mutual compromise and mutual 

assistance should be applied as the main influencing factors in teacher-student 

cooperation. The pedagogy of cooperation intersects with creative pedagogy at 

certain points. Collective pedagogy considers students as creative individuals. 

Keywords: personality; student; learning; pedagogy of cooperation; 

teaching methods. 

 

Введение 

Проблема личности, в том числе проблема личности школьника, 

всегда находится в центре внимания современной педагогики, 

психологии, этики, социологии и других наук. Всестороннее изучение 

особенностей личности создает хорошую основу для эффективного 

управления его деятельностью. Педагогика изучает и выявляет наиболее 

эффективные условия, пути развития и формирования личности в 

процессе обучения и различных видов деятельности. Личность – это 

психологическое и социальное лицо человека, человек, обладающий 

сознанием и самостью, отвечающий за свои поступки, являющийся 

активным участником общественных отношений.  

Формирование личности ученика 

Личность – это конкретный живой человек, живущий и работающий 

в определенный общественно-исторический период, понимающий 

действительность и изменяющий ее в определенном направлении, 

способный к общению [9, с. 139]. Личность имеет свою психологическую 

структуру. Превращение человека в личность происходит в результате 

действия трех психологических категорий. Это: иникас – общение – 

действие. С этой точки зрения психологическая структура личности 

основывается прежде всего на ее познавательных процессах. Сознавший 

себя человек достигает психического развития. В этом процессе особое 

значение имеет общение с теми, кто его окружает [9, с. 141]. Здоровое 

формирование психологической структуры личности во многом зависит 

от процесса ее социализации. Известно, что сущность социализации 

каждого человека напрямую зависит от того, к каким социальным 

группам он принадлежит. Прежде всего, фундаментальную роль в 

социализации личности играет социальная среда, формируемая семьей, 

друзьями и соседями, затем школа, университет, работа. В процессе 

социализации человек формируется как личность, когда он попадает в 
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здоровую среду и вступает в здоровые социальные отношения. В 

структуре личности выделяют следующие три важные педагогико-

психологические характеристики:  

1. Стабильность личности. В это время изменчивость и 

устойчивость психических проявлений отчетливо выявляют 

предопределенность поведения тем или иным образом. 

Непрерывная система мотивов определяет направленность 

личности.  

2. Полнота личности. В это время все ее аспекты тесно связаны и 

поэтому важны. Например, способность человека добиваться 

своих целей и преодолевать трудности имеет положительное 

значение только в сочетании с высокими нравственными 

качествами. 

3. Активность личности проявляется в многогранной деятельности, 

а это, в свою очередь, раскрывается в самовоспитании путем 

понимания чего-либо, изменения, обновления окружающей 

среды, своей природы, психического характера [3, с. 89, 90].  

Коллективная педагогика, являющаяся одним из современных 

направлений, берет за главный фактор человеческого взаимодействия 

педагогико-психологическую структуру личности, определяет в качестве 

основной цели формирования личности – сотрудничество учителя и 

учащегося в процессе обучения. К основным положениям кооперативной 

педагогики относятся установление сотрудничества и взаимодействия с 

учащимися, поддержка учащихся, открытие возможностей для 

свободного выбора, самоанализа и самооценки, создание на занятиях 

высокого интеллектуального фона, личностного подхода. Коллективная 

педагогика в процессе обучения прививает учащимся идеи творчества и 

становления строителями собственного будущего, помогает в полной 

мере раскрыть свои таланты [1, с. 39, 40]. В настоящее время правильное 

налаживание сотрудничества учителя и ученика является одним из 

важных условий. Учитель, правильно создавший учебный процесс, 

использующий необходимые теории и методы для достижения 

поставленной цели, может существенно повлиять на формирование 

личности ученика. Широко используемый в учебном процессе 

личностно-ориентированный подход, являющийся основным принципом 

кооперативной педагогики, включает в себя направленность педагога на 

личность учащегося, развитие его интеллектуального уровня, чувства 

ответственности перед обществом, эмоционально-эстетических и 
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творческих возможностей. Основная цель личностно-ориентированной 

педагогики – помочь учащемуся сделать выбор, оценить собственную 

жизнь, уметь реагировать, попытаться понять смысл жизни, создать своё 

«Я», развить чувства ответственности и свободы [6]. Развитие этих 

чувств влияет на личность учащегося и укрепляет его самооценку, 

способствует самосознанию и самозащите учащегося, знающего свои 

права. Создание положительного образа «Я» или концепции «Я» у 

школьника включает в себя систему воспринимаемых и 

невоспринимаемых представлений о себе, проявляющихся в поведении 

личности. В школьные годы «Я-концепция» выступает как механизм, 

внутренне стимулирующий личность. Позитивная, основная «Я-

концепция» (я симпатичный, я способный, я ценный) ведет к успеху и 

эффективному функционированию. Негативная «Я-концепция» (мне это 

не нравится, я некомпетентен, я бесполезен) мешает успеху, ослабляет 

результаты, вызывает изменение личности в худшую сторону. Одной из 

основных целей личностного подхода является формирование у студента 

положительной «Я-концепции». Для этого, в первую очередь, 

необходимо следующее: 

 видеть в каждом ученике неповторимую личность, уважать его, 

понимать, принимать, верить в него («Все дети талантливы» 

должен верить учитель); 

 создать условия для достижения личностью успеха, похвалы, 

поддержки, проявления доброты, сделать так, чтобы школьная 

жизнь и обучение приносили ученику радость («Учение – 

победа!»); 

 отказываться подчеркивать прямое принуждение, отсталость и 

другие недостатки учащегося, понимать причины невежества и 

неправильных действий ребенка, устранять их, не нанося ущерба 

чести, самооценке учащегося. («Ребенок хороший, его поведение 

плохое»);  

 создавать и помогать детям реализовать себя в положительной 

деятельности. («В каждом ребенке есть чудо, жди его!») [1, 

с. 38 – 41].  

Учащиеся не просто учатся, но и развиваются в процессе обучения. 

В результате этого процесса они формируются как личности с 

культурными (чувственными, коммуникативными, нравственными, 

добровольными, национально-духовными, мирскими) ценностями. Под 
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активной позицией учащегося понимается форма проявления его 

активного отношения к учебе, приобретению необходимых знаний и 

жизненного опыта, при такой деятельности он добровольно расходует 

свои силы, навыки и умения, ответственно и оперативно, без провокаций, 

своевременно и качественно выполняет учебные задания и поставленные 

задачи [2, с. 28]. Этот процесс формирует у ученика чувства социальной 

ответственности, ответственности за собственное поведение, 

размышления об интересах коллектива. Правильное руководство 

учеником также зависит от способности учителя мотивировать его. 

Педагог, обычно открытый к новаторству, осведомленный о новейших 

методах и принципах, стремящийся добиться успеха коллектива, а не 

своего, старается вступить с учеником в диалог и создать 

сотрудничество. В это время он относится к каждому ученику как к 

личности, старается соответствующим образом направить свои знания и 

умения. По мнению Г.И. Щукиной, основными принципами обучения 

студентов заниманию активной позиции в учебном процессе являются 

следующие:  

1. учащиеся отстаивают свое мнение, приводят доводы, 

доказательства, факты в его обоснование, используют 

полученные знания и опыт;  

2. учащийся задает дополнительные вопросы своему учителю и 

отвечающим ученикам, дополняет ответы, пытается завершить 

неясные ответы;  

3. ученики дают обратную связь по своим сочинениям на ответы 

друзей; 

4. помогают друзьям в беде и т. д. [10, с. 146–149].  

Именно индивидуальные качества учителя создают условия для 

диалога и сотрудничества не только между учителем и учеником, но и 

между учениками. Реализация афоризма «Один за всех и все за одного!» 

на практике формирует солидарность внутри группы. Эта солидарность 

создает условия для создания мотивации даже у неактивных учащихся, и 

они становятся активными участниками учебного процесса. В 

персонализированном обучении ученик является главным участником 

всей образовательной системы. В это время преподаватель является не 

только источником информации и научным руководителем, но и 

диагностом, который исследует знания и умения ученика, уровень 

подготовки к занятиям, помогает развитию личности ученика. В этом 

тренировочном процессе педагог-руководитель использует формулу 
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«помоги мне сделать это самому» (М. Монтескьё). Таким образом, 

личностно-ориентированное образование ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие с учетом различных индивидуальных 

особенностей учащихся [6]. Личностно-ориентированный подход отдает 

предпочтение роли учителя роли помощника и фасилитатора в 

сотрудничестве учителя и ученика. Учитель помогает ученику стать 

личностью, принимающей самостоятельные решения, и это является 

основой успешного взаимного диалога учителя и ученика. В это время 

учитель учитывает индивидуальные особенности ученика. В этом смысле 

педагог относится к учащемуся как к личности в учебно-воспитательном 

процессе и руководствуется следующими основными положениями 

личностного подхода: 

 личность формируется в раннем детстве, в школе ребенок 

является полноценной личностью; 

 личность является не объектом педагогического процесса, а 

субъектом; 

 личность – цель системы образования, это средство достижения 

любых внешних целей;  

 каждый ребенок обладает уникальными способностями, 

большинство детей талантливы; 

 основными качествами личности являются высокие этические 

ценности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, честь, 

гражданственность и др.).  

В учебно-воспитательном процессе отношение личности к 

учащемуся, гуманный подход к детям включают в себя: 

 педагогическую любовь к детям, интерес к их судьбе;  

 оптимистическую веру в ребенка; 

 сотрудничество для создания коммуникации; 

 отсутствие прямого принуждения; 

 предпочтение положительной стимуляции, терпеливое 

отношение к детским недостаткам [8, с. 73].  

Таким образом, студенты не просто учатся в процессе обучения, они 

развиваются, формируются как личности с культурными (чувственными, 

коммуникативными, коммуникативными, нравственными, 

добровольными, национально-духовными, мирскими) ценностями. 

Влияние личности педагога в этом процессе неоспоримо. Педагог, 

добившийся формирования личности, в том числе активной позиции 
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ученика, старается формировать у него активное отношение к обучению, 

приобретая необходимые знания и жизненный опыт. Активная позиция 

студента предполагает, что он добровольно расходует свои силы, навыки 

и умения без какой-либо провокации, ответственно и качественно 

выполняет поставленные перед ним учебные задачи в срок и качественно 

[2, с. 28]. В то же время это приводит к формированию у обучающегося 

ответственности, чувства солидарности с членами учебной группы, 

членом которой он является, активной деятельности, успехов в учебе. На 

этом основании можно сказать, что в процессе обучения у ребенка 

переформировываются личностные потребности, желания и стремления, 

особенности темперамента, склонности к знаниям, интересы, идеалы, 

мировоззрение и убеждения. Для этого, прежде всего, необходимо 

познакомиться с объектом обучения (учащимся) и глубоко изучить все 

его индивидуально-психологические особенности. Потому что ученики, 

являющиеся объектом воспитания, отличаются друг от друга по своим 

индивидуально-психологическим особенностям. При индивидуальном 

подходе к ребенку необходимо создать психологически благоприятные 

условия для его развития как личности со своими особенностями. 

Индивидуальный подход имеет два взаимосвязанных аспекта:  

а) анализ индивидуальных особенностей личности; 

б) психологически правильное мышление в тренировочной работе 

[7, с. 90–92].  

Основная суть индивидуального подхода к ученику в современном 

учебном процессе отталкивается не от предмета к ученику, а от ученика 

к предмету. В это время считается важным обучать ученика с учетом его 

индивидуального потенциала, развивать, совершенствовать и обогащать 

этот потенциал. В этом смысле индивидуальный подход подразумевает 

следующее: 

 отход от ориентации на среднестатистического ученика; 

 поиск лучших качеств личности; 

 психолого-педагогическая диагностика личности (интересы, 

способности, направленности, «Я-концепция», качества 

характера, особенности мыслительных процессов); 

 учет уникальности личности в образовательном процессе; 

 прогноз развития личности; 

 построение программ развития личности, ее коррекция  

[1, с. 43, 44]. 
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Образовательная политика Азербайджанского государства 

Отношение к учащемуся как личности в сотрудничестве учителя и 

ученика является одним из условий, лежащих в основе образовательной 

политики современного Азербайджанского государства. Для достижения 

успешных результатов в учебно-воспитательном процессе в нашей 

стране вышеизложенное принято в качестве теоретической основы 

учебного процесса, и отражено в Концепции образования 

Азербайджанской Республики. Сегодня Азербайджанская Республика 

проводит непрерывные реформы, связанные с образованием. В «Законе 

Азербайджанской Республики об образовании» формирование учащегося 

как личности в процессе обучения оформлено как основная цель 

образования. Здесь показано, что главная цель образования:  

 воспитывать самостоятельных и творчески мыслящих граждан и 

личностей, понимающих свою ответственность перед 

Азербайджанским государством, уважающих национальные 

традиции и принципы демократии, прав и свобод человека, 

верных идеям патриотизма и азербайджанства; 

 подготовить специалистов, защищающих и развивающих 

национально-нравственные и общечеловеческие ценности, 

обладающих широким кругозором, умеющих оценивать 

инициативы и новации, обладающих теоретическими и 

практическими знаниями, инновационно мыслящих и 

конкурентоспособных; 

 обеспечить приобретение систематизированных знаний, умений 

и навыков и постоянное повышение квалификации, подготовить 

учащихся к общественной жизни и эффективной работе  

[3, с. 89, 90].  

Основные положения государственной политики в области 

образования базируются на принципах кооперативной педагогики. Таким 

образом, соответствующие принципы образовательной политики 

Азербайджанского государства заключаются в следующем: 

 гуманизм; 

 принятие национальных и общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, прав и свобод человека, здоровья 

и безопасности, заботы и уважения к окружающей среде и 

человеку, толерантности как приоритета; 
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 демократия – воспитание учащихся в духе свободомыслия, 

расширение полномочий и свобод в организации и управлении 

образованием на государственно-общественных началах, 

повышение самостоятельности образовательных учреждений; 

 равноправие – создание возможности для всех граждан получать 

образование на равных условиях и обеспечение права на 

образование; 

 национальность и светскость – создание и развитие системы 

светского образования, основанной на защите национальных и 

общечеловеческих ценностей и обеспечении их диалектического 

единства; 

 качественность – соответствие образования существующим 

стандартам, нормам, социально-экономическим требованиям, 

интересам личности, общества и государства;  

 эффективность – организация образования и научного творчества 

современными методами, постоянно развивающимися, 

полезными и направленными на конечный результат; 

 преемственность, единство, постоянство – возможность 

получения образования на нескольких ступенях на основе 

существующих образовательных стандартов, учебных планов и 

планов, обеспечивающих тесное диалектическое взаимодействие 

между отдельными ступенями образования и его непрерывное 

продолжение на протяжении всей жизни человека; 

 наследование – последовательная передача знаний и опыта, 

полученных в сфере образования, следующему поколению 

(циклу); 

 либерализация – расширение открытости образовательного поля 

и образовательной деятельности;  

 интеграция – развитие национальной системы образования на 

основе эффективной связи, адаптации и интеграции с мировой 

системой образования [3, с. 90].  

Основываясь на принципах педагогики сотрудничества, 

Азербайджанское государство с начала XX века ускорило 

реконструкцию школ. Новшества, которые должны быть применены в 

этой области, определены в Законе Азербайджанской Республики об 

образовании и Программе реформы образования. В соответствии с 

требованиями как Закона об образовании, так и Программы 



 

359 

реформирования образования, а также с учетом формирования личности 

учащегося в процессе педагогического сотрудничества перед 

педагогическим сообществом республики поставлены следующие 

задачи:  

1. Обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности.  

2. Выявить закономерности формирования личности.  

3. Обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

4. Разработать воспитательную деятельность учителя на основе 

теоретической методики.  

5. Организовать обучение молодого поколения [5, с. 6]. 

Заключение 

1. Педагог, стремящийся выстроить сотрудничество учителя и 

ученика, также является личностью, занимающейся 

самосовершенствованием, и в основе этой деятельности лежит его 

любовь к ученику. Учитель, который мотивирует ученика и добивается 

улучшения его личного положения и деятельности, является личностью, 

использующей инновационные методы обучения. 

2. Новая концепция образования Азербайджанской Республики 

заинтересована в формировании личности в процессе воспитания 

образованных граждан, и считается, что педагоги имеют большое 

влияние в этом направлении. Потому что учащийся, проводящий 

начальный этап социализации своей жизни в школе, в процессе обучения 

и воспитания усваивает необходимые общечеловеческие ценности. В 

этом смысле воспитание коммуникативного человека, который будет 

учитывать интересы коллектива, чувствовать ответственность перед 

обществом, является одной из важных задач, стоящих перед школой и 

учителем. 
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сопровождение; молодой специалист; педагог-наставник; образование; 

модель; диагностика. 
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Современное российское образование изменяется под воздействием 

глобальных и локальных факторов. Образование становится 

самоценностью, силой экономического роста, что делает его одним из 

важнейших факторов благосостояния страны, благополучия каждого 

гражданина. 

13-15 февраля 2018 года Агентство стратегических инициатив 

проводило в Москве первый всероссийский форум, направленный на 

развитие профессиональной среды наставничества «Наставник–2018», 

где В.В. Путин подчеркнул, что необходимо возрождать институт 

наставничества. 

Почему же необходимо это делать? Важность гармоничного и 

системного преобразования в образовательной отрасли отражена в 

национальном проекте «Образование», который ставит перед всеми 

образовательными организациями две ключевые цели: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования; 

 воспитание гармонично развитой социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций народов Российской Федерации. 

Именно система наставничества может стать инструментом 

достижения ключевых целей нацпроекта, механизмом создания 

эффективных социальных лифтов, одним из катализаторов для 
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«технологического рывка» российской экономики. Вследствие этого 

наставничество становится одним из приоритетов федеральной 

образовательной и кадровой политики. Соответственно тема 

наставничества в образовании является одной из центральных в 

нацпроекте «Образование». 

Почему именно наставничество? Наставничество – универсальная 

модель построения отношений внутри любой образовательной 

организации, технология интенсивного развития личности, передачи 

опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций 

и ценностей. 

В лицей ежегодно приходят молодые специалисты, которые уже в 

начале деятельности испытывают затруднения профессионального, 

психологического и социального характера. Каким этот учитель будет 

через год-два? Как он вольется в коллектив? Ответы на эти вопросы во 

многом зависят от организации и помощи начинающему педагогу. 

Основная задача начального этапа трудовой деятельности молодого 

специалиста – приобретение практических навыков для педагогической 

деятельности: умение применять теоретические знания, полученные в 

вузе, в конкретной практической работе; приобретение и 

совершенствование педагогических навыков воспитательной работы с 

детьми; изучение передового педагогического опыта и стремление к его 

освоению, поиск методов и современных технических средств обучения 

для активизации познавательной деятельности учащихся. В этом 

молодым помогают старшие коллеги – учителя-наставники, через 

систему наставничества, созданную в лицее, руководит которой 

заместитель директора по УВР. 

Для осуществления данного процесса на более высоком уровне в 

2021 году в лицее разработана программа в рамках региональной 

инновационной площадки по теме «Инновационные технологии 

многоуровневой системы наставничества в образовательной 

организации». За первый год работы создана концепция наставничества в 

лицее: прописано теоретическое обоснование эксперимента, 

концептуальные основы процесса наставничества, методология, условия, 

формы и методы и подходы к организации данного процесса, 

представлен анализ литературы по данному направлению. Кроме этого, 

описаны особенности организации процесса наставничества в 

образовательной организации, в том числе раскрыты направления 

многоуровневого наставничества и их функциональное назначение. 
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Представлена модель реализации процесса многоуровневого 

наставничества в образовательной организации, которая состоит из 

нескольких компонентов.  

Компоненты модели реализации процесса многоуровневого 

наставничества в образовательной организации: 

Ценностно-смысловой компонент. 

Наставничество – взаимообогащающее общение, основанное на 

доверии и партнерстве, позволяющее передавать опыт и раскрывать 

потенциал каждого человека.  

Объект наставничества – процесс передачи опыта. 

Субъекты: наставники и наставляемые. 

Содержательный компонент. 

Таблица 1. 

Направления деятельности по трекам: 

«Учитель-учитель», «Учитель-ученик», «Ученик-ученик»,  

«Учитель-родитель» 

Работа с наставниками 

– разработка базы 

наставников / отбор; 

– обучение наставников; 

– обеспечение наставников 

методическими 

материалами; 

– проведение мероприятий 

по обмену опытом, 

организация супервизий, 

получения обратной связи 

от наставников;  

– разработка и реализация 

системы поощрения 

лучших наставников 

Работа с наставляемыми 

– опрос наставляемых, 

прикрепление к 

наставникам; 

– выяснение проблемного 

поля, пожелания по 

направлениям  работы; 

– участие в мероприятиях, 

работа по разработанному 

плану под руководством 

наставников; 

– оценка деятельности  за  

период 

взаимодействия/обратная 

связь 

Работа с 

родителями 

наставляемых  

– опрос, выяснение 

проблемного поля, 

пожелания по 

направлениям  

работы с 

обучающимися; 

– постоянное 

взаимодействие; 

– обратная 

связь/оценка 

деятельности 

Составляющие механизма реализации программы наставничества: 

 планирование деятельности по реализации программы 

наставничества в образовательной организации; 

 управление программой;  

 организация системы наставничества с учетом выбранных типов 

наставничества; 

 подбор и обеспечение необходимым кадровым составом; 
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 психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

наставничества. 

Технологический компонент. 

 Основные используемые технологии (интерактивные, 

тренинговые, проектные, информационные). 

 Консультации, беседы, тренинги, семинары-практикумы. 

Оценочно-диагностический компонент. 

1. Оценка качества реализации программы. 

2. Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамики 

образовательных результатов. 

Ожидаемые результаты реализации программ наставничества. 

Повышение эффективности системы образования через: 

 измеримое улучшение показателей образовательной 

организации;     

 улучшение психологического климата в образовательной 

организации;   

 создание сообщества, готового оказывать поддержку;  

 развитие личности наставляемого, раскрытие его потенциала;  

 создание экологичной и плодотворной среды развития педагогов;   

 рост числа обучающихся, способных самостоятельно строить 

индивидуальные образовательные/карьерные траектории. 

Следующий этап – выбор диагностического аппарата для оценки 

состояния личностной сферы педагогов, а также состояния 

психологического комфорта участников программы: разработаны 

диагностические материалы для психологического мониторинга 

сформированности личностных качеств педагогов, тесты, диагностики по 

определению уровня психологического комфорта участников процесса 

наставничества.  

Прежде чем включить педагогов в процесс наставничества в 

качестве наставников, необходимо их обучить. Для этого нами 

разработана программа обучающего семинара, которая предназначена 

для повышения квалификации педагогов лицея, планирующих 

включиться в процесс наставничества в качестве наставников.  

Программа содержит пояснительную записку, план проведения 

семинара, содержание предложенных тем, а также приложение, в 

котором размещены материалы для проведения занятий.  
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С целью качественного осуществления обязанностей наставника и 

успешной профессиональной адаптации начинающего учителя 

разрабатывается и проводится ряд мероприятий, который включает в 

себя: 

 составление плана работы с молодым специалистом на учебный 

год; 

 подборка комплекта диагностических материалов для выявления 

профессиональных затруднений молодого специалиста; 

 разработка методических рекомендаций для организации работы; 

 осуществление мониторинга всего периода профессиональной 

адаптации педагога и разработка рекомендаций по дальнейшей 

работе; 

 анализ результатов работы и обзор опыта работы по 

наставничеству. 

Планирование составляется по следующим направлениям: 

 организационные вопросы; 

 планирование и организация работы по предмету; 

 планирование и организация методической работы; 

 работа со школьной документацией; 

 работа по саморазвитию; 

 контроль за деятельностью молодых специалистов. 

Наставники помогают молодым специалистам составлять рабочие 

программы, тематическое и поурочное планирование, определить 

методику их обучения, знакомят с нормативными документами по 

организации образовательной деятельности, едиными требованиями по 

ведению школьной документации. Проводятся консультации по 

основным проблемным вопросам начинающего учителя: реализация и 

внедрение ФГОС, составление тематического и поурочного 

планирования,  изучение методических разработок «Как подготовить 

современный урок?», «Конспект урока» и др. Учителя-наставники 

посещают уроки молодых специалистов, отмечают их сильные  и слабые 

стороны, мягко указывают на ошибки,  помогают их исправить и впредь 

не повторять.   

С целью организации работы по самопознанию и раскрытию своих 

внутренних ресурсов психологом лицея проводятся тренинги, 

консультационная работа с наставляемыми. 
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Процесс наставничества в лицее опирается и регулируется 

локальными актами, которые разработаны и утверждены: 

 Положение о наставничестве.   

 Приказ о назначении наставников (издается ежегодно). На 

основании этого приказа формируются пары, где рядом с 

молодым специалистом находится опытный педагог, который, с 

одной стороны, его опекает, а с другой – помогает войти в 

профессию, остаться в ней, и достигать при этом определенных 

успехов.  

Формирование наставнических пар происходит исключительно 

добровольно, поскольку очень важно, чтобы пара наставник-

наставляемый имела общие взгляды и интересы. 

В лицее много лет действуют предметные кафедры и научно-

методический совет, где педагоги приобщаются к инновационной и 

методической составляющей педагогической профессии. Данная работа 

позволяет педагогам публиковать свои научные и методические 

материалы на страницах периодических и интернет-изданий, а также 

привлекать наставляемых педагогов к исследовательской и 

инновационной деятельности.  

Творческие лаборатории, психолого-педагогические деловые игры, 

конкурсы, разработка и презентация моделей уроков, презентация себя 

как учителя, классного руководителя, защита творческих работ, передача 

педагогического опыта учителями-мастерами ускоряют процесс 

вхождения начинающего учителя в образовательную, педагогическую 

среду.  

В своей работе педагоги-наставники большое внимание уделяют 

методическим формам работы с молодым педагогом. Важную роль в 

становлении молодого учителя играет его участие в методических 

мероприятиях лицея, в которые его привлекает наставник. Это и 

предметные недели, и методические дни, профессиональные конкурсы, 

семинары, проводимые в лицее, конференции, открытые уроки опытных 

учителей. 

Одной из эффективных форм методической работы является 

создание портфолио молодого учителя, в оформлении которого также 

помогает наставник. В портфолио вкладываются методические находки, 

достижения, анкеты с отзывами на уроки и т.д. Эта форма работы 

помогает подготовиться к аттестации молодого педагога. 
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Следует отметить, система наставничества положительно влияет на 

профессиональный и творческий рост молодых педагогов. Они стремятся 

продемонстрировать свой, хоть и небольшой, педагогический опыт и 

повысить квалификационную категорию.  

Действующие педагоги-наставники убеждены в том, чтобы привлечь 

к работе и заинтересовать молодого специалиста, наставник сам должен 

быть активным. Поэтому они активно представляют свой опыт работы на 

научно-практических мероприятиях, выступают на семинарах, являются 

членами предметных ассоциаций.  

Подытожив, можно сказать, что работа системы наставничества в 

Лицее № 40 при УлГУ действенна, приносит положительные результаты 

и направлена на развитие и профессиональное становление молодых 

педагогов.  
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Вопрос становления личности в процессе образовательной 

деятельности находится в числе приоритетных направлений 

исследований современной педагогики, психологии личности, 

психологии развития, а также педагогической психологии. В различных 

научных понятиях отражается психолого-педагогическая деятельность 

по формированию личности. Основополагающими являются такие 

термины, как психологическое сопровождение, педагогическое 

сопровождение и психологическая помощь. Исходя из анализа научных 

работ О. Газмана, Е.Н. Ширянова, С.П. Пряшникова, С.П. Чистюкова, 

можно сделать вывод о безусловной значимости педагогов и психологов 

в сопровождении личности ребенка. Психолого-педагогическое 
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сопровождение обучающихся рассматривается как «аккомпанемент» к их 

жизненному пути, который подразумевает движение рядом, вместе, а 

иногда и впереди ребенка.  

Несмотря на достаточную проработанность проблемы развития 

личности обучающихся, остается острым вопрос о психологическом 

сопровождении педагогов, формирующих развивающую среду ребенка. 

Тенденции современного социума диктуют определенные условия в 

работе педагога. Современный учитель живет на рубеже времен. За 

последние 20 лет педагоги прошли путь от основания цифрового мира до 

приобретения им полного контроля над всеми сферами жизни человека. 

С технической стороны, педагогическое сообщество освоило цифровое 

пространство в полной мере. С психологической стороны, можно 

наблюдать увеличение барьера в отношениях «отцов и детей», педагогов 

и обучающихся. Современные социологические исследования позволяют 

делать выводы о росте тревожности, увеличении уровня стресса. 

Педагоги сталкиваются с этим особенно близко.  

Таким образом, развитие современного образования, высокий рост 

цифровизации, подверженность риску профессионального выгорания 

диктует необходимость в психологическом сопровождении личности 

самого педагога. Психологическое сопровождение взрослого человека в 

большей мере зависит от осознания им имеющихся проблем, умения 

взять на себя ответственность за происходящее в образовательной среде. 

Педагоги в попытке поместить обучающихся в рамки, которые 

определяли прилежного ученика ранее, сталкиваются с невозможностью 

осуществления задуманного, современные дети требуют к себе другого 

отношения, но всё также нуждаются в принятии их такими, какие они 

есть. Как следствие, у педагогов можно наблюдать фрустрацию, 

снижение мотивации к профессиональной деятельности, усталость, рост 

числа соматических и психосоматических заболеваний. Столкнувшись с 

подобными обстоятельствами, учителя вынуждены решать последствия 

проблемы. Задача психологического сопровождения личности педагога – 

не допустить появления проблемы.  

Для предупреждения появления психотравмирующих ситуаций 

педагогов в образовательной среде в рамках сопровождения педагогов 

можно использовать различные формы и методы работы. Одним из них 

является обучение педагогов вербализации эмоциональных состояний. 

Когда человек говорит о том, что он чувствует, эмоция получает выход, 

что способствует профилактике накопления негативных переживаний.  
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Умение говорить о своих проблемах и переживаниях становится опорной 

точкой в предотвращении психологических трудностей. Следующим 

методом психологического сопровождения стоит отметить 

педагогическую супервизию. Она дает возможность оценить работу 

учителя со стороны выстраивания отношений, определить наличие 

контакта, отметить степень эмоциональной вовлеченности и его 

направленность. Таким образом, педагог может получить объективную 

информацию о событиях, тем самым проанализировать адекватность 

эмоционального отклика ситуации. Наряду с перечисленными 

средствами стоит сказать о форме групповых психологических тренингов 

на выбранную тему. Испытывая определенные переживания, человеку 

важно понимать, что он не остается с ними один на один. В коллективе 

есть похожие трудности, состояния, а главное, что есть пути решения и 

выходы из сложившихся обстоятельств.   

Подводя итог, стоит сказать об острой необходимости признания 

проблемы психологического сопровождения учителя значимой в 

педагогическом сообществе, требующей плотного изучения и поиска 

новых путей к ее решению. Только сильная, устойчивая личность 

педагога может воспитать гармонично-развитую личность 

обучающегося.     
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации 

наставнической деятельности в образовательных организациях. Описан 

анализ результатов мониторинга внедрения целевой модели 
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Resourcefulness of management thinking in the implementation of 

mentoring in educational organizations 

 

Abstract: the article discusses the features of the implementation of 

mentoring activities in educational organizations. The analysis of the results of 

monitoring the implementation of the target mentoring model in the Yaroslavl 

region is described. Deficits in the implementation of resource management 

thinking are shown. 
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Новые акценты и смыслы, появляющиеся в системе образования 

России, требуют быстрого обмена информацией, оперативного 

наращивания компетенций, гибкого мышления. В этих условиях 

наставничество как феномен приобретает новые грани и оттенки. В 

настоящее время в Российской Федерации в целях стимулирования 

профессионального роста педагогических кадров осуществляется 

разработка и внедрение системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях. Одним из 

ключевых направлений создания системы является развитие 

наставничества педагогических кадров, признанное эффективным 

инструментом профессионального роста работников общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования. Это наставничество, 
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которое относится к категории «взрослый-взрослый» и может 

предполагать такие вариации, как «педагог-педагог», «администратор-

педагог», «методист-педагог», «психолог-педагог» и именно о создании 

условий нормативно правового и информационного порядка при 

организации такой наставнической деятельности и пойдет речь в 

настоящей публикации. Несомненно, что наставничество продолжает 

образовательную деятельность, включает практическое обучение, 

развитие и воспитание наставляемого. Эффективность наставничества 

может рассматриваться через призму личностно-профессионального 

развития педагога, «всевозможные контексты его протекания, а также 

взаимоотношения и взаимодействия в субъектном и предметном поле 

вокруг этого процесса» [14]. Некоторыми авторами наставничество 

определяется как «универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей 

через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на 

доверии и партнерстве» [13]. Наставничество содействует развитию 

рефлексивного отношения к своей профессиональной деятельности и 

школе и тем самым выступает мотиватором изменений [1]. Особое 

внимание наставничеству уделяется на начальных этапах вхождения в 

профессии, считающихся кризисными. Успешное вхождение в 

педагогическую профессию – основа для дальнейших профессиональных 

исканий, находок и успехов, и вместе с тем профессиональное развитие 

педагогов-наставников для поиска новых перспектив педагогической 

деятельности можно назвать результатами и эффектами наставничества 

[7]. Необходимо отметить, что процесс наставничества рекомендовано 

производить не только в свободное от работы время, в случае учителя, 

после уроков. Принимая во внимание, что значимым отличием 

наставничества является то, что приобретение новых навыков и 

совершенствование приобретенных компетенций происходит во время 

непосредственной работы (на уроке), что позволит говорить именно о 

приобретении практических навыков [8]. Наставником в соответствии с 

федеральными документами называют педагога, имеющего успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готового поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки cамореализации и самосовершенствования 

наставляемого [9]. 

Катализатором процесса внедрения целевой модели наставничества 

стали документы, регламентирующие реализацию национального 
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проекта «Образование», в которых создание нормативной базы 

наставничества на разных уровнях системы образования обозначено как 

показатели результативности системы [3]. Согласно системе (целевой 

модели) наставничества педагогических работников, в образовательной 

организации должны быть созданы ряд условий и ресурсы для ее 

внедрения и реализации. Ответственность за осуществление кадрового, 

организационного-методического, материально-технического, 

финансово-экономического и психолого-педагогического обеспечения 

системы наставничества возложена на руководителя образовательной 

организации. В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста» 

проводится мониторинг внедрения системы наставничества 

педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

Показателями мониторинга являются:  

 наличие информационного ресурса для сопровождения 

наставничества педагогических работников в образовательной 

организации (раздел на официальном сайте); 

 наличие локальных актов, регламентирующих меры 

стимулирования педагогических работников образовательной 

организации, включенных в систему наставничества;  

 наличие реализуемых / реализованных программ наставничества 

педагогических работников образовательной организации. 

В связи с вышеизложенным в ноябре 2022 года в Ярославской 

области проводился мониторинг внедрения системы наставничества 

педагогических работников образовательных организаций в 

соответствии с вышеуказанными показателями. Целью исследования 

стало определение состояния системы наставничества в Ярославской 

области для последующей адресной методической помощи 

руководителям общеобразовательных организаций в вопросах внедрения 

целевой модели наставничества. Источником информации являлись 

данные, опубликованные в разделе «Наставничество» на официальных 
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сайтах образовательных организаций Ярославской области. Метод сбора 

информации – анализ данных в соответствии с показателями 

мониторинга. В ходе мониторинга проведен анализ данных 352 сайтов 

образовательных организаций региона. Подчеркнем, что в школах 

области работают около 13 000 педагогов, из них около 3 500 молодых. 

Приоритетным показателем мониторинга является наличие 

информационного ресурса для сопровождения наставничества 

педагогических работников в образовательной организации (раздел на 

официальном сайте). По результатам анализа данных выявлено 

состояние внедрения системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях региона (таблица 1). Для 

нас это не только данные, но и результат принятия или непринятия 

руководителем образовательной организации определенного 

управленческого решения. С позиции профессионального 

управленческого решения возможны уровни мышления руководителя: 

ситуативный и надситуативный, первый из которых решает тактические 

задачи, не всегда видит общий контекст происходящего, может быть 

подвержен эмоциями, не прогнозирует ближайшие и отдаленные 

последствия собственных решений. О том, как это помогает или мешает 

руководителю на разных этапах его профессионализации мы частично 

освещали в наших предыдущих публикациях. [4, 6, 10, 11, 12] 

На момент проведения мониторинга 143 общеобразовательных 

организации создали раздел сайта / информационный ресурс для 

сопровождения наставничества педагогических работников, что 

составляет только 40 % от общего числа школ региона. Основными 

проблемными зонами (дефицитами для ресурсного управленческого 

решения) может, с одной стороны, являться отсутствие в федеральных 

документах, нормирующих структуру и содержание сайтов 

образовательных организаций нормы по обязательности наличия такого 

раздела, что входит в противоречие с документами, регламентирующими 

внедрение целевой модели наставничества. С другой стороны, это может 

быть отсутствие понимания значимости данного вида деятельности, 

высокая загруженность руководителя образовательной организации 

текущими делами. 

  



 

376 

Таблица 1 

Данные мониторинга разделов «Наставничества» на сайтах ОО  
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Представляется необходимым для реализации наставничества 

осознанная мотивация наставника осуществлять свою деятельность на 

добровольной основе, принятие важности и ценности наставничества [5]. 

В связи с этим одним из показателей мониторинга стало наличие 

приказов о назначении наставников, которые размещены в 

соответствующих разделах сайта в 46 школах (13 %). В качестве 

дефицитарных основ для ресурсного управленческого мышления 

названы внешние причины отсутствия таких документов: нежелание 

педагогов предоставлять персональные данные на сайт школы, указывать 

наличие профессиональных дефицитов, отсутствие обобщенных образов-

схем нормативных документов подобного рода, слабая представленность 

на уровне организации механизмов привлечения к наставничеству, опыта 

создания наставнических пар на нормативно-правовом уровне. 

Анализ данных приказов о назначении позволил говорить о 

тенденции назначать наставниками опытных педагогов высшей 

квалификационной категории. Стоит отметить, что наставничество 
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рассматривается большинством руководителей школ как инструмент 

интеграции исключительно молодых педагогов в профессию, для иных 

возрастных категорий наставничество пока не стало инструментом 

внесения изменений. В процессе исследования изучали организацию 

материального и морального стимулирования наставников в школах. 

Варианты стимулирования педагогов за данный вид работы освещен в 

федеральных и региональных документах по наставничеству [9]. В 

локальных нормативных актах 12 образовательных организаций (3,5 %) 

отмечается, что наставник имеет право на вознаграждение в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда. В проанализированных 

программах наставничества отмечены индивидуальная и коллективная 

формы наставничества, по результатам анализа приказов о назначении 

наставников в общеобразовательных школах преобладает 

индивидуальная форма наставничества, что описано в программах 

наставничества и соотносится с данными других исследований [2].  

Вышеуказанные дефициты в управленческом стратегическом 

ресурсом мышлении требовали сопровождения деятельности 

наставничества на мета-управленческом уровне. Для этого 

внесубъектными ресурсами стало взаимодействие ЦНППМ ГАУ ДПО 

ЯО ИРО и управлений образования администрации муниципальных 

районов / муниципальных методических служб. Проведено обучение 

муниципальных кураторов наставничества на ППК Федерального 

реестра «Наставничество в образовательных организациях», разработаны 

муниципальные нормативно-правовые документы по внедрению системы 

наставничества на основе серии информационно-методических 

семинаров и групповых консультаций. За рамками данной публикации 

остались именно ресурсные, которые и позволяют 1/3 всех 

образовательных организаций региона внедрять системы наставничества. 

Что движет таким руководителем? Каковы его целевые ориентиры? 

Каковые внутренние механизмы реализации системы наставничества в 

самой организации? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в 

последующих публикациях, базируясь на анализе лучших региональных 

практик наставничества с точки зрения управления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 19-013-00102а по теме  

«Разработка концепции профессионализации мышления субъекта») 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы наставничества, 

которые волнуют педагогическое сообщество. Педагоги, любящие свою 

профессию, задумываются о том, кто продолжит их дело. С этой целью 

учителя-наставники в работе с наставляемыми используют разные 

приёмы и тактики вхождения молодых педагогов в профессию.  
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Abstract: the article reveals the issues of mentoring that concern the 

pedagogical community. Teachers who love their profession are thinking 

about who will continue their work. To this end, teachers-mentors in their 

work with mentees use different techniques and tactics of entry of young 

teachers into the profession.  

Keywords: mentoring; pedagogical technologies; modern technologies. 

 

В современном образовании наставничество стало неотъемлемой 

частью жизни общества в целом и школы в частности. В школах много 

возрастных педагогов, на смену им в образовательные учреждения 

молодые специалисты не всегда идут. Причин этому много: боязнь 

общения с детьми и родителями, оформление огромного количества 

документов, небольшая зарплата, а также беспокойство и робость от 

встречи со старшими коллегами. 

Опытным учителям необходимо сделать всё, чтобы молодой педагог 

прошёл как можно легче адаптационный период в новых условиях.  

Поэтому наша цель – создать все условия для успешной адаптации 

новых специалистов, чтобы у них не появилось желания уйти из школы и 

больше не возвращаться к этой профессии, а также помочь в 

приобретении профессионального опыта.  

С этой целью в МБОУ города Ульяновска «Средняя 

общеобразовательная школа № 72 с углублённым изучением отдельных 

предметов» создана Школа молодого педагога. 

Цели этой группы – оказание необходимой помощи в приобретении 

навыков и умений в становлении хорошего специалиста, в освоении и 

выполнении должностных обязанностей, создание условий для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей. К тому же, 
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вновь прибывшего педагога необходимо познакомить с традициями 

коллектива, в котором ему придётся работать. 

Несомненно, в самом начале педагогического пути молодого 

специалиста незаменимым человеком становится наставник, который 

вносит вклад в систему профессиональной адаптации начинающего 

учителя, получает удовлетворение от общения с наставляемым, видит 

плоды своего труда в становлении педагога. Посещать уроки, разъяснять 

и объяснять тонкости учительского труда – это, конечно, имеет большое 

значение, но важнее – чтобы и наставник, и наставляемый 

совершенствовались, стремились к творческому и интеллектуальному 

росту.   

Дело в том, что педагоги-наставники не только должны передавать 

свой опыт, но и сами учиться у молодых педагогов, расширять свой 

арсенал умений и навыков. Оба учителя должны находиться в 

постоянном поиске, в осваивании современных технологий обучения, 

стилей профессиональной деятельности.  

Именно это и происходит в нашей Школе молодого педагога: 

традиционные методы наставничества в адаптации неопытного 

специалиста в новых условиях. Конечно, посещение уроков, беседы и 

разъяснение должностных объяснений – имеет большое значение, но 

важнее при передаче профессионального опыта использовать весь 

творческий потенциал, чтобы молодой педагог в начале своего 

педагогического пути наладил отношения с учащимися, заинтересовал их 

своим предметом, замотивировал на успех в обучении. Согласитесь, 

именно дети и их родители пугают молодых учителей, особенно в 

нынешнее время. Чаще всего из школы уходят педагоги, которые не 

справились не с кипой документов, а с дисциплиной на уроке, неумением 

перетянуть внимание учеников на себя. Этому и учат в Школе молодого 

педагога. Одно дело – в теории объяснять вновь прибывшим 

специалистам методы мотивации учащихся к обучению, а другое дело – 

увидеть на практике, посещая уроки наставника. 

Наставничество в направлении «опытный учитель – молодой 

специалист» в МБОУ города Ульяновска «Средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углублённым изучением отдельных предметов» 

поддерживается администрацией (директором, заместителями). 

Педагогический коллектив должен обновляться, иначе наступит 

катастрофа. Возрастные педагоги могут уйти из школы в любой момент. 

Наставник должен понимать, что его помощь важна и молодым 
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педагогам, и школе. Для этого в нашем образовательном учреждении 

разработана специальная программа помощи молодым педагогам 

«Профессиональный рост молодого педагога» так, чтобы они не только 

перенимали опыт от педагогов-коллег, но и опытным учителям 

передавали премудрости работы, например, с информационными 

технологиями. Должно работать реверсивное наставничество.  

Цель программы – методическое сопровождение деятельности 

начинающих педагогов, раскрытие и развитие их индивидуальных 

педагогических способностей. 

Задачи наставничества: 

 устранение затруднений в профессиональной деятельности 

молодого педагога, помощь в их преодолении; 

 адаптация молодого специалиста в педагогическом коллективе; 

 совершенствование профессиональных навыков с целью 

эффективного преподавания предметной области; 

 помощь молодым учителям в освоении современных 

педагогических технологий. 

Конечно, консультации по разным вопросам, оказание методической 

помощи в проектировании уроков в контексте требований ФГОС – вот 

небольшой список встреч наставников с наставляемыми, и это важно. Но 

самое главное – это помощь в составлении поурочных планов и в 

применении на уроках разных образовательных технологий и форм 

работы с учащимися, чтобы повысить эффективность преподавания 

самого педагога и заинтересовать учащихся предметом. 

За первый год молодые педагоги вырастают профессионально, 

участвуют в разных конкурсах педагогического мастерства, 

конференциях, семинарах – это главное достижение любого наставника, 

а затем можно быть уверенными, что они не уйдут из школы, продолжат 

учительское дело. Опытным учителям необходимо сделать всё, чтобы 

молодой педагог прошёл как можно легче адаптационный период в 

образовательном учреждении. Важно не только его адаптировать к 

школьным условиям, но и необходимо создать систему мотивации для 

достижения успеха на педагогическом поприще: помочь в освоении 

современных технологий в преподавании, новых методов и методик, в 

поиске разных форм для успешного обучения учащихся. 
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Аннотация: в статье рассматривается наставничество как 

эффективный инструмент взращивания педагогических кадров в системе 

среднего профессионального образования на примере внедрения 
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Mentoring as an effective tool for teaching staff development 

 

Abstract: this article discusses mentoring as an effective tool for 

nurturing teaching staff in the system of secondary vocational education based 

on the example of implementing the initial stage of the target model in the 

form of "Teacher-to-Teacher" at Alexandrov College of Industry and Law, the 

Vladimir region. 
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Счастливый билет хотя бы раз в жизни выпадает каждому, но как 

правильно воспользоваться предоставленными возможностями? Как 

сориентироваться в их многообразии? Почему порой, при прочих 

равных, во взрослой жизни бывшие троечники оказываются успешнее 

одноклассников-отличников? Отвечая на этот вопрос, уместно 

вспомнить утверждение о том, что секретным «оружием» самых 

успешных людей планеты является… Наставник. 

В СССР культура наставничества пронизывала все сферы 

деятельности, именно наставники вводили молодых людей в профессию, 

делясь секретами мастерства, а на многих предприятиях формировались 

целые трудовые династии. Задача сегодняшнего дня в восстановлении 

системности этой работы, хотя и с несколько иными смыслами: 

современный наставник – это, скорее всего, про мировоззрение, про 

передачу своих ценностей, своего лидерского подхода к решению 

проблем и задач.  

Технология наставничества универсальна, поскольку позволяет 

решить массу проблем самых различных категорий людей в силу 

богатства предлагаемого инструментария.  

Наставничество – оптимальный путь восполнения имеющихся 

дефицитов, и государство создает условия развития этого процесса, его 

популяризации. Так, например, в 2018 году по инициативе Президента 
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была создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей», которая развивает одноименную платформу. 

Одним из более 20 проектов Платформы является программа 

«Наставничество», которая объединяет участников других проектов, 

давая им возможность обмениваться опытом, практиками, создавать 

партнерские проекты, внедрять культуру наставничества.  

Программа интегрирована в вертикаль наставничества: для 

победителей конкурса «Лидеры России» наставниками являются первые 

лица государства, руководители крупнейших организаций, федеральные 

министры. А потом этот процесс наставничества каскадируется, то есть 

уже лидеры России становятся наставниками для победителей и 

финалистов других конкурсов платформы.  

В каких случаях нам оказывается необходимым наставник? Большие 

изменения, новая роль, например, смена места жительства или 

трудоустройство, изменение статуса с «Учащийся» на «Студент» или 

«Работник». Построение стратегии карьеры, например, для получивших 

специальность выпускников колледжей или программ бакалавриата при 

определении дальнейшего направления развития: продолжить ли 

обучение и по какой программе? Или начать трудовую деятельность и 

где? В этих сложных вопросах неоценима помощь наставника. Помощь в 

личном и профессиональном развитии, например, на этапе 

формулировки ценностей, поиска самого себя, своего предназначения в 

жизни, в период принятия решений по определению жизненной 

стратегии (открыть свое дело или работать в организации), достичь 

баланса в отношении «работа – жизнь» при огромной интенсивности 

окружающего мира. Здесь может помочь человек, прошедший 

определенный успешный путь в своем развитии. 

Программ наставничества в России сейчас реализуется множество. 

Например, в системе образования как сквозной результат нескольких 

федеральных проектов национального проекта «Образование» 

предусмотрено внедрение в образовательных организациях Целевой 

модели наставничества. Нормативно-правовым обеспечением реализации 

данного процесса являются Распоряжение Минпросвещения России от 

25.12.2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 
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применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» 

[1], а также методические рекомендации по ее внедрению, оформленные 

письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 года № МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» [2] (далее по тексту – Методические рекомендации). 

Методическими рекомендациями определены формы наставничества, 

цели и планируемые результаты реализации каждой из них, портреты 

участников, возможные варианты программ и область применения в 

рамках образовательных программ. Вне зависимости от реализуемой в 

организации формы наставничества моделью предусмотрено семь 

основных этапов ее реализации, а именно: 

1) подготовительный для запуска программы этап; 

2) формирование базы наставляемых; 

3) формирование базы наставников; 

4) отбор и обучение наставников; 

5) формирование наставнических пар (групп); 

6) организация работы в наставнических парах (группах); 

7) завершение наставничества. 

Однако практическое воплощение каждого из предусмотренных 

целевой моделью наставничества (далее по тексту – Модель) этапов в 

конкретной образовательной организации требует доработки на основе 

гибкого, адаптивного подхода.  Такой подход к реализации Модели 

применен, например, в Александровском промышленно-правовом 

колледже, который, являясь в настоящее время региональной 

инновационной площадкой по внедрению целевой модели 

наставничества, разрабатывает и апробирует механизм внедрения 

Модели в форме «учитель – учитель» в профессиональной 

образовательной организации [3] (далее по тексту – Программа).  

Об особой актуальности формы наставничества «учитель – учитель» 

свидетельствует направление для использования в работе 

«Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы 

(Целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях» (Приложение к письму 

Минпросвещения России,  Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ от 21.12.2021 г. № АЗ-1128/08/657) 

[4] (далее по тексту – ЦМН ПР). В аннотации к документу развитие 

наставничества педагогических кадров заявлено одним из ключевых 

направлений создания единой федеральной системы научно-
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методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. Конечной целью ЦМН ПР заявлено обеспечение 

«непрерывного профессионального роста и профессионального 

самоопределения педагогических работников, самореализации и 

закрепления в профессии, включая молодых / начинающих педагогов». 

Выбор конкретной формы наставничества «учитель – учитель» при 

разработке Программы обусловлен проведенной на подготовительном 

этапе работой. Огромная роль здесь принадлежит работе аналитической. 

Методом SWOT-анализа выявлены факторы влияния внутренней среды, 

которые определяют сильные и слабые стороны в функционировании 

колледжа, а также факторы внешней среды, которые вскрывают 

возможности и угрозы на пути развития организации. В ходе 

проведенной аналитической работы выявлено, что доминирующая роль 

среди факторов влияния принадлежит кадровой обеспеченности 

образовательного процесса, одним из условий совершенствования 

которой выступает внедрение практик наставничества.   

Коллектив колледжа обладает огромным накопленным 

педагогическим опытом, который может стать важнейшим фактором 

развития образовательной организации. Возможность расширения 

пространства профессионального взаимодействия может быть 

реализована при условии преодоления проблем формирования 

профессионального образовательного сообщества, которые обусловлены 

изменением кадрового состава педагогических работников. Причиной 

заинтересованности колледжа во внедрении наставничества в форме 

«учитель – учитель» явилось изменение возрастной структуры 

педагогических работников в сторону увеличения доли молодых 

педагогов.  

Методическими рекомендациями определено, что данная форма 

предполагает «взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы 

от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с 

опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, 

оказывающим первому разностороннюю поддержку» [2, с. 6]. 

Однако качественный анализ кадрового потенциала колледжа 

показал, что уровень вовлеченности в педагогическую деятельность у 

молодых специалистов, в основном, достаточно высок, поскольку 

портфолио многих из них включает опыт участия в различных 

программах, проектах, профессиональных конкурсах и чемпионатах, а 

также опыт подготовки обучающихся к подобного рода деятельности. 
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Необходимо отметить, что наряду с этим молодые педагоги нередко 

делятся со старшим поколением опытом применения в работе 

компьютерных информационных технологий. Это свидетельствует о 

возможности реверсивного наставничества в наставнической паре 

«учитель – учитель». Следовательно, формирование фиксированной 

наставнической пары с четко распределёнными ролями «наставник» и 

«наставляемый» при внедрении данной формы наставничества может 

оказаться неэффективным.  

Таким образом, этапы формирования баз наставляемых и 

наставников также потребовали проработки методики их формирования, 

отличной от содержащейся в Методических рекомендациях. Учитывая 

возможности взаимообогащения преподавателей различных возрастных 

групп и квалификационных категорий, было решено разработать модель 

базовых компетенций педагога профессионального образования (далее 

по тексту – Модель). Для разработки Модели использован метод 

экспертных оценок. Результатом работы явилась группировка базовых 

компетенций педагога в три большие группы:  

 ИКТ-компетентность; 

 методическая компетентность; 

 технологическая компетентность. 

В ходе дальнейшей работы по формированию баз наставников и 

наставляемых в колледже проведен конкурс «Педагогический олимп», 

целью которого стало определение победителей в номинациях, 

одноименных группам базовых компетенций. Победители конкурса в 

номинациях составили основу базы наставников. Дальнейшая работа 

наставников с наставляемыми организована в группах. 

Динамику удовлетворенности участников Программы и ее влияния 

на состояние профессиональной образовательной среды колледжа можно 

проследить по данным таблицы. 

 

Таблица  

Промежуточные итоги реализации Программы (для наставляемых) 

№ 

п/п 
Характеристика 

Количество участников, 

отметивших ее для себя 

2021 г. 2022 г. 

абс. % абс. % 

1.  Общее количество участников 19 100 29 100 

2.  Понравилось участвовать в программе 18 94,7 29 100 
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3.  Хотел бы продолжить работу в программе 

наставничества 
16 84,2 27 93,1 

4.  Видит свое профессиональное развитие в 

данной образовательной организации в 

течение следующих 5 лет 

17 89,5 27 93,1 

5.  Появилось желание более активно 

участвовать в культурной жизни 

образовательной организации 

18 94,7 29 100 

6.  После общения с наставником 

почувствовал прилив уверенности в 

собственных силах для развития личного, 

творческого и педагогического потенциала 

17 89,5 27 93,1 

7.  Заметил рост успеваемости и улучшение 

поведения в подшефных классах 
15 78,9 25 86,2 

8.  Заметил сокращение числа конфликтов с 

педагогическим и родительским 

сообществами благодаря программе 

наставничества 

15 78,9 25 86,2 

9.  Появилось желание и/или силы 

реализовывать собственные 

профессиональные работы: статьи, 

исследования 

9 47,4 18 62,1 

 

Как наглядно видно из представленных в таблице данных, ежегодная 

оценка результативности Программы, проводимая в рамках подведения 

промежуточных итогов ее  реализации, свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности участников Программы, ее позитивном 

влиянии на профессиональное совершенствование участников и 

состояние профессиональной образовательной среды колледжа в целом. 

Таким образом, технология наставничества в силу своей 

универсальности и богатства предлагаемого инструментария 

способствует решению массы проблем как отдельных людей, так и 

организаций в целом. Внедрение системы наставничества 

педагогических работников позитивно влияет на качественные 

характеристики преподавательского коллектива. При осуществлении 

практической деятельности по внедрению целевой модели 

наставничества в соответствии с Методическими рекомендациями и 

ЦМН ПР необходим гибкий, адаптивный подход и проработка каждого 

из этапов ее реализации, исходя из специфики деятельности конкретной 

образовательной организации.  
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Мы живем в мире быстрых и слабо предсказуемых изменений, 

причем темп этих изменений все ускоряется, а неопределенность 

становится признаком эпохи. Во всем мире трансформируется рынок 

труда, где важны не специализированные знания и навыки, а 

востребованы общие «компетенции XXI века» – когнитивные, 

социально-эмоциональные и цифровые. 

Важнейшим компонентом нового представления о человеческом 

капитале становится активность человека, его трансформирующая сила 

по отношению к обстоятельствам. Особую ценность приобретают 

адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться. 

Неудивительно, что сегодня в центре повестки во всем мире стоит 

вопрос о новом содержании образования. 

Под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР/OECD) реализуется международная междисциплинарная 

программа «Определение компетенций XXI века в национальных 

стандартах школьного образования». В настоящее время эксперименты 

по формированию компетенций XXI века активно развиваются в разных 

странах. Россия за последние годы добилась существенных успехов в 

школьном образовании. Выпускники начальной школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.И. Фатьянова» города Вязники 

читают лучше всех в мире (тест TIMMS). В 2015 году Россия впервые 

вошла в группу успешных стран по развитию способности применять 

школьные знания в реальной ситуации (тест PISA). 

У нашей страны самый большой разрыв между результатами этих 

тестов среди стран-участниц данных исследований. Нам не хватает 

креативности, критического мышления и универсальных навыков. 

Сможем ли мы обеспечить взаимосвязь образования и социального 

развития, чтобы использовать для экономического роста страны наш 

человеческий потенциал? Решению этой проблемы посвящена программа 

инновационной деятельности «Формирование у школьников 

компетенций XXI века в условиях общеобразовательной организации», 

реализуемая в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

А.И. Фатьянова» города Вязники. 

Чтобы сегодняшние ученики были успешны во взрослой жизни, в 

рамках школьного обучения и воспитания необходимо формировать у 

них компетенции XXI века (критическое мышление, креативность, 

коммуникацию и кооперацию), которые помогут ориентироваться в 
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постоянно меняющемся мире, больших потоках информации и обеспечат 

учеников умением учиться на протяжении всей жизни. 

Администрацией и педагогическим коллективом школы в рамках 

реализации воспитательной системы создана комплексная модель 

формирования компетенций XXI века в общеобразовательной школе, 

которая выступает в тесной взаимосвязи её основных модулей: 

коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа. 

В комплексную модель включается совокупность таких 

взаимосвязанных компонентов, как субъекты, содержание, средства, 

методы, процессы, необходимые для создания организованного и 

целенаправленного педагогического влияния на развитие, обучение и 

воспитание личности. 

Педагогический процесс, способствующий формированию у 

обучающихся компетенций XXI века рассматривается как система, 

которая представляет собой специально организованное взаимодействие 

педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие) по поводу 

содержания образования с использованием средств обучения и 

воспитания (педагогических средств) с целью решения задач 

образования, направленных на удовлетворение потребностей как 

общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии. 

Остановимся подробнее на модулях созданной в школе системы 

формирования «4К» компетенций у школьников. 

Первый модуль. Коммуникация – способность эффективно 

обмениваться информацией. Сегодня практически исчезли временные и 

пространственные барьеры и ограничения для контактов и 

взаимодействий, что предоставляет огромное количество новых 

возможностей. Но требует от нас всех готовности к общению с самыми 

разными людьми. 

Умение договориться, аргументированно отстоять свою точку 

зрения, установить контакт для продолжения дружбы или образования – 

минимальный набор коммуникативных компетенций. Если мы говорим о 

лидерской успешности, то все перечисленное выше приобретает особое 

значение. 

В школе реализуется следующий комплекс образовательных 

событий, направленных на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся. 

На формирование речевой коммуникации направлены программы 

«Знатоки русской речи» и «Я умею говорить красиво». В школе 
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проводится конкурс красноречия «Как слово ваше отзовется», 

поэтические встречи «Пегас над городом», ученический лекторий 

«ЛекториУМ». 

Формирование письменной коммуникации происходит на занятиях 

по программам «Основы смыслового чтения» и «Основы 

исследовательской культуры». Этому же способствуют воспитательное 

событие «Чтение с увлечением», акция «Pro-движение книги», викторина 

«Читать не вредно, вредно не читать». 

Программы «Домашняя школа дистанционного обучения» и «Юный 

блогер» способствуют формированию виртуальной коммуникации. В 

школе выпускается виртуальная газета «Жизнь online». 

Второй модуль. Критическое мышление. В мире, где информация 

стала главной ценностью, а производство знаний важнее и 

фундаментальнее, чем производство товаров и услуг, главным вопросом 

оказывается уже не «где нам найти информацию?», а «что нам с ней 

делать?». Причем этот вопрос стоит перед нами не в теоретическом, а в 

практическом аспекте. Можно бесконечно расширять свои знания, в том 

числе и знания о знаниях, но так и не научиться ими пользоваться. 

Модуль предназначен для того, чтобы школьники лучше 

ориентировались в полученных знаниях, и тех, которые они приобретут в 

течение всей жизни. 

Он направлен на развитие навыков активного и целенаправленного 

анализа, оценки, сравнения и интерпретации информации, полученной из 

различных источников, а также ее применения в качестве ориентира для 

выработки убеждений и принятия решений. 

Для реализации данного модуля в школе разработана программа 

«Развиваем критическое мышление», обновлена программа Школьного 

научного общества. Силами педагогов и учащихся – членов научного 

общества мы планируем проведение интеллектуальной игры 

«Круговорот знаний» и Научной ученической конференции «Вперед к 

открытиям!». 

Третий модуль. Креативность – творческое мышление, способность 

создавать нестандартные решения сложных задач, умение генерировать 

оригинальные идеи, находить новые подходы в решении известных 

проблем и задач. 

Модуль направлен на выявление креативных способностей 

школьников, развитие умения производить идеи и преобразовать их в 



 

396 

творческий продукт, формирование знания об основных этапах 

креативного процесса и умением управлять им. 

В этом помогают программы практических занятий «Экспресс-

креатив» и мастер-классов «Творческий конструктор», воспитательное 

событие «Дерзайте, вы талантливы!» и конкурс «Созвездие талантов». 

Четвертый модуль. Командная работа – это работа команды над 

достижением определенного результата. 

Большинство действительно интересных задач таковы, что решать 

их в одиночку практически невозможно, слишком много информации, 

слишком быстро надо находить решения. Но умение быть командным 

игроком, работать на общий результат, понимать свою роль и то, каков 

мой вклад в общее дело, – довольно сложный навык и его надо развивать. 

Это нам удается через реализацию программы тренинга «МЫ – 

команда!». В планах школы разработка программы «Школа социального 

проектирования». 

Управление процессом формирования компетенций XXI века в 

общеобразовательной школе позволяет нам прогнозировать следующие 

результаты деятельности. 

Обучающиеся овладеют современными компетенциями XXI века, 

станут активными участниками общешкольной программы 

образовательных событий, направленных на развитие критического 

мышления, креативности, коммуникации и кооперации у обучающихся. 

Родители будут готовы способствовать личностному развитию 

детей, их социализации и самоопределения на основе развития навыков 

современного школьника. 

Администрация и педагоги смогут повысить качество образования в 

школе, помочь обучающимся социализироваться в современном 

обществе на основе системно-деятельностного подхода и 

коммуникативных связей школы с социальными партнерами. 

Эффективность контроля над результатами представленной работы 

опирается на систему аналитико-диагностических методик, 

определяющих промежуточные и итоговые результаты: наблюдение, 

беседа, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. 

Для оценки результативности уровня сформированности 

компетенций XXI века в общеобразовательной школе используем 

следующий диагностический инструментарий: 
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Критерий Показатели Диагностики 

МОДУЛЬ 1. 

Уровень 

коммуникативной 

компетентности 

Коммуникативные 

умения 

Тест коммуникативных умений Л. 

Михельсона 

Коммуникативные и 

организаторские 

склонности 

Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей 

(КОС-2) В.В. Синявского и 

Б.А. Федоришина 

Самоконтроль в 

общении 

Методика диагностики оценки 

самоконтроля в общении 

М. Снайдера 

Уровень 

общительности 

Оценка уровня общительности 

В.Ф. Ряховского 

Личностный фактор Исследование личности с помощью 

16-факторного опросника Кеттелла 

МОДУЛЬ 2. 

Уровень 

критического 

мышления 

Критическое 

мышление 

Методика оценки уровня развития 

критического мышления учащихся 

Ю.Ф. Гущина, Н.В. Смирновой 

Анкета оценки уровня развития 

критического мышления С. Паулса 

МОДУЛЬ 3. 

Уровень 

креативности 

личности 

Творческие 

способности 

Тест креативности Дж. Гилфорда 

Тесты креативности Е. Торренса 

Метод креативного поля 

Д.Б. Богоявленской 

МОДУЛЬ 4. 

Уровень развития 

сотрудничества в 

коллективе 

Мотивация участия в 

коллективных делах 

Выявление мотивов участия 

подростков в делах коллектива 

(модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина) 

Стадии развития 

коллектива 

Тест «Мы – коллектив? Мы – 

коллектив… Мы – коллектив!» 

(методика М.Г. Казакиной) 

Степень 

удовлетворенности 

подростков своим 

коллективом 

Тест «Какой у нас коллектив» 

(методика A.Н. Лутошкина) 

 

Системный подход к управлению процессом формирования «4К» 

компетенций у школьников уже дает свои результаты. У МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.И. Фатьянова» 

города Вязники высокий рейтинг в муниципальной системе образования, 

выпускники успешно продолжают обучение в профессиональных 

образовательных организациях, учащиеся школы являются победителями 
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и призерами многочисленных творческих и интеллектуальных 

конкурсов. На сегодняшний день в нашей школе созданы все условия для 

получения качественного образования и для развития в каждом ребёнке 

коммуникативной культуры, креативности, критического мышления, 

умения работать в команде, т.е. личности, способной к самореализации в 

современном обществе. 
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Особенностью современного образования является его ориентация 

на развитие личности учащегося, на достижение таких образовательных 

результатов, которые помогут вырабатывать эффективные жизненные 

стратегии, принимать верные решения в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Метод моделирования активно применяют в своей педагогической 

деятельности учителя разных специальностей. Этот метод дает 

возможность сочетать эксперимент, построение логических конструкций 

и научных абстракций. 

Что же такое «модель»? Модель – это искусственно созданный 

объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или 

формул, который будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), 

отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого 

объекта. 

С помощью моделей учащиеся могут визуально представить 

объекты и процессы, недоступные для непосредственного восприятия. 

Условно модели можно подразделить на три вида: физические 

(имеющие природу, сходную с оригиналом); вещественно-

математические (их физическая природа отличается от прототипа, но 

возможно математическое описание поведения оригинала); логико-

семиотические (конструируются из специальных знаков, символов и 

структурных схем). 

По характеру моделей традиционно выделяется предметное и 

знаковое моделирование. Предметное моделирование основывается на 

модели, воспроизводящей определенные геометрические, физические, 

динамические, либо функциональные характеристики объекта 

моделирования. Под знаковым моделированием понимают схемы, 

чертежи, формулы и т.п. [2]. 

В настоящее время методы моделирования можно разделить на два 

класса: методы качественные и количественные. Среди качественных 

методов выделяют: метод сценариев, графические методы, метод 

структуризации. Для использования количественных методов 

моделирования того или иного объекта должна быть построена 

математическая модель. Под математическим моделированием 

понимается процесс установления соответствия данному реальному 

объекту некоторого математического объекта, называемого 
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математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее 

получать характеристики рассматриваемого реального объекта [3]. 

Необходимость владения методикой моделирования связана как с 

общим методом научного познания, так и с психолого-педагогическими 

соображениями. Когда учащиеся строят различные модели изучаемых 

явлений, моделирование выступает и в роли учебного средства, и 

способа обобщения учебного материала, а также представления его в 

свернутом виде. Часто широко применяется моделирование учебного 

материала для его логического упорядочения, построения схем, 

представления учебной информации в наглядной форме. 

У педагогического моделирования есть «термин-партнер» – 

проектирование. В некоторых публикациях эти термины употребляются 

как сопоставимые и подменяют друг друга, т.е. являются, где это 

допустимо, синонимами [5]. 

Чтобы создать какую-либо модель, надо изучить ее реальный 

прототип, спроектировать ход работы над ее созданием. Здесь учащийся 

должен решить сложную задачу, проявить творчество, 

самостоятельность. 

По мнению А.Н. Дахина, сопоставление терминов «моделирование» 

и «проектирование» приводит к их взаимному смысловому «вложению», 

т.е. проект как система является подсистемой модели, и наоборот, само 

проектирование может состоять из более мелких моделей [3]. 

Как же можно использовать моделирование в процессе 

преподавания биологии? Во-первых, это использование уже готовых 

учебных моделей при объяснении нового материала, но куда интереснее 

учащимся изготовить самостоятельно из подручных материалов 

биологический объект, при этом еще и закрепить знания по теме. 

На уроках в 5 и 6 классах при изучении темы «Строение клеток 

живых организмов» ребята получают задание: изготовить объемную 

модель клетки растения или животного. Сейчас появилось много 

возможностей для выполнения этой работы, и модели делают не только 

на плоскости с использованием пластилина, но объемные, из пенопласта. 

При изучении темы «Строение цветка» применяю метод оригами, 

когда учащиеся по описанию изготавливают на уроке модель цветка. 

В 8 классе в теме «Дыхательная система» предлагаю сделать модель, 

которая показывает работу легких (так называемая модель Дондерса). 

Для работы понадобятся пластиковая бутылка и 2 воздушных шарика. 

Отрежем дно у бутылки, а также верхнюю часть (кольцо) у одного из 
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воздушных шариков. Закрепим оставшуюся часть шарика на верхней 

части бутылки. Если бутылка недостаточно жесткая, то лучше отрезать 

ее вдоль ребра жесткости и крепить шарик, используя углубления на 

поверхности бутылки. Протолкнем второй шарик внутрь бутылки и 

натянем кольцо шарика на ее горлышко. Натянутый снизу бутылки 

воздушный шарик играет в нашем опыте роль диафрагмы. Шарик внутри 

бутылки — роль легкого, а сама бутылка — становится герметичной 

грудной полостью. Опуская диафрагму, мы добиваемся поступления 

воздуха в наши легкие, а при ее движении вверх, объем грудной клетки 

уменьшается, давление увеличивается, и воздух изгоняется из легких. 

Старшеклассники при изучении стереометрии получают задание 

изготовить объемные модели геометрических фигур. Существуют 

неклеточные формы жизни – вирусы, которые по форме напоминают 

икосаэдры. Здесь мы прослеживаем моделирование в межпредметном 

ключе (математика-биология). 

Знаковое моделирование применяется практически на каждом уроке, 

когда учащимся предлагается текстовую информацию учебника 

трансформировать в схему или таблицу. Например, при изучении темы 

«Витамины» ученики 8 класса должны составить таблицу: 

Витамины 

Название 

витамина 

Продукты, 

содержащие 

витамин 

Функции 

витамина 

Гиповитаминоз 

(авитаминоз) 

    

Еще один пример знакового моделирования: составление синквейна. 

Синквейн – это методический прием, состоящий из 5 строк стихотворной 

формы. Все строки являются нерифмованными, однако написание 

каждой строки подчинено определенным правилам. 

Пример: 

Биология 

Интересная, сложная 

Изучает, развивает, исследует 

Учит беречь природу 

Наука 

На уроках по систематике высших растений учащиеся получают 

задание преобразовать текстовую информацию в знаковую. Текст: 

Цветки пасленовых имеют чашечку из 5 сросшихся чашелистиков, 
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венчик из 5 сросшихся лепестков, 5 тычинок и 1 пестик. Ответ: 

Ч(5)Л(5)Т5П1.  

При изучении темы «Основы генетики» учащиеся должны уметь 

решать генетические задачи, что у многих вызывает затруднения. 

Поэтому уже много лет использую специально разработанный автором 

алгоритм, с помощью которого дети быстрее осваивают новый для них 

вид задания. 

Пример задачи: При скрещивании растения кукурузы с гладкими 

окрашенными семенами с растением, дающим морщинистые 

неокрашенные семена (гены сцеплены), потомство оказалось с гладкими 

окрашенными семенами. При анализирующем скрещивании гибридов из 

F1 получены растения с гладкими окрашенными семенами, с 

морщинистыми неокрашенными, с морщинистыми окрашенными, с 

гладкими неокрашенными. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей, потомства F1 и F2. Какие законы наследственности 

проявляются в данных скрещиваниях? Объясните появление четырёх 

фенотипических групп особей в F2. 

Алгоритм решения генетических задач. 

1. Внимательно прочитай задачу. 

2. Из условия задачи выпиши доминантные и рецессивные гены и 

обозначь их. 

А – ген, отвечающий за гладкую форму семян 

А – ген, отвечающий за морщинистую форму семян 

В – ген, отвечающий за окрашенные семена 

в – ген, отвечающий за неокрашенные семена 

3. Запиши стандартную сетку. 

Рфенотип                                             *                                  

Ргенотип                                              * 

G 

F1 генотип 

F1 фенотип 

4. Из условия задачи перенеси данные в стандартную сетку 

Рфен   гладкие окрашенные     *   морщинистые неокрашенные 

Рген         ААВВ                             *                  аавв 

G              АВ                                                       ав 

F1 фен     100%    гладкие окрашенные 

F1 ген      АаВв                               *                  аавв 

G 
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F2фен     гладкие окраш., морщин. неокраш.,  морщин. окраш., 

гладкие неокраш. 

F2  ген 

5. Путем логических рассуждений реши задачу. 

6. Запиши полный ответ. 

 

Сейчас появилось много интерактивных программ, с помощью 

которых можно показать различные процессы жизнедеятельности и 

проследить изменения в организмах при помещении их в разные условия. 

Наиболее подходящим контентом для такой работы служит Сервис ЦОС 

Моя школа. Здесь представлены готовые модели уроков с 

использованием электронных образовательных материалов, включающие 

3-D графику, виртуальные лабораторные и практические работы, схемы, 

диаграммы, графики. Еще один интересный и полезный ресурс 

«Цифровой образовательный контент». Метод моделирования наиболее 

полно представлен в библиотеке интерактивных материалов 1С: Урок. 

Интерактивные модели предназначены для учащихся 9-11 классов. 

Использую данную платформу в качестве демонстрации процессов 

жизнедеятельности организмов в различных условиях среды на уроках в 

профильных естественнонаучных классах. Используя мобильный 

компьютерный класс, учащиеся могут самостоятельно моделировать ту 

или иную биологическую закономерность (например, принцип 

бутылочного горлышка, воздействие кислотных дождей на окружающую 

среду, процессы обмена веществ в клетке и организме). Для постановки 

виртуальных экспериментов ребята пользуются справочными 

материалами и методиками, которые прилагаются к заданиям. Таким 

образом у учащихся формируется представление об окружающем мире 

живой природы. 

Кроме учебных занятий метод моделирования можно использовать 

во внеурочной деятельности. Это, в первую очередь, проекты, связанные 

с выращиванием различных культурных растений. Учащиеся изучают 

влияние различных условий на растения. При этом у них формируются 

такие личностные качества, как внимательность, наблюдательность, 

самостоятельность, эрудиция. 

Таким образом, моделирование превращается в один из 

универсальных методов познания, применяемых во всех современных 

науках, как естественных, так и общественных, как теоретических, так и 

экспериментальных, технических. При решении любой задачи 
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моделирования основную роль играют эксперимент и модель, а также 

анализ полученных результатов. Для исследователя эти элементы 

неотделимы друг от друга. 
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В течение последних нескольких десятилетий общество переживает 

смену способов организации жизнедеятельности. От социально-ролевого 

способа, характерного для традиционного индустриального общества, в 

котором личность подчинена функциональным императивам 

общественных структур, современное общество переходит к социально-

культурному типу бытия, при котором человек становится субъектом 

социума и действия. Деятельным, активным субъектом. Отсюда – 

деятельность становится доминантой, определяющей развитие личности. 

В современном обществе на первый план выходит такая ключевая 

способность субъекта социума и культуры, как конструирование своего 

внутреннего мира, что поможет ориентироваться в мире культуры, ее 

ценностей, теорий, правил и осуществлять осознанный выбор. Кроме 

того, для человека, который перестает быть социальной функцией и 

становится субъектом, значимой является собственная неповторимость. 

Еще одной актуальнейшей способностью современного человека 

является способность сосуществовать с другими людьми, быть 

способным к совместному решению проблем самого разного характера и 

т.д. 
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Все эти способности невозможно развить, оставаясь в рамках только 

учебной деятельности.  

Необходимо создать пространство для наработки различного опыта 

(проб и практик). 

Значение опыта трудно переоценить. Он лежит и в основе 

формирования ценностного отношения к миру (коннотативная и 

аксиологическая составляющая формирования любого базового качества 

личности), и в основе деятельностно-поведенческой составляющей 

личности.  

Способом наработки опыта являются разнообразные культурно-

образовательные практики. Характеризуя их, Н.Б. Крылова отмечала в их 

структуре наличие как привычных видов самостоятельной деятельности, 

так и новых способов и форм деятельности (творчество).  

Принципиального различия между упоминаемыми в литературе 

культурными, образовательными и социальными практиками, по-

видимому, не существует. Это, в любом случае, приобретение 

социокультурного опыта. 

Культурно-образовательные практики включают в себя: 

 освоение культурных норм и образцов деятельности;  

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и 

достижений; 

 приобретение опыта презентации личных результатов и 

достижений на разных уровнях сообщества. 

К главным их особенностям исследователи относят то, что 

культурно-образовательные практики это всегда «”живая ситуация”, 

ситуация неопределенности и непредсказуемости, не имеющая 

единственно верного готового решения. Такие ситуации, как правило, 

возникают стихийно, но педагог может и должен уметь моделировать и 

организовывать их, предоставляя возможность ученикам проявить себя, 

приобрести новый культурный опыт, обнаружить в хорошо знакомом 

новые смыслы» [1]. 

Другие исследователи [2] делают акцент на внеаудиторности как 

способе освоения культурной реальности.  

Культурно-образовательные практики имеют свои признаки: 

1. В культурной практике тема образовательной деятельности 

раскладывается на задачи для решения (проблемы). 

2. Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые 

контексты). 
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3. Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального 

развития) или перспективными (в зоне ближайшего развития) 

интересами детей. 

4. Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

5. Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его 

фиксации. 

6. Культурная практика реализуется посредством разных видов 

деятельности и взаимодействия детей и взрослых. 

7. В культурной практике реализуется творческий потенциал 

участников. 

Анализируя данные признаки, становится очевидным, что главная 

особенность культурно-образовательных практик – опыт, деятельность и 

творчество. Это краеугольный камень практик. 

Система культурно-образовательных практик выстраивается на 

интеграции элементов и структур воспитательно-образовательного 

процесса, средовых педагогических и социокультурных ресурсов 

образовательной организации и, конечно, интеграции одновременно 

нескольких областей культур. В основе же этой системы лежит свобода 

школьника в выборе средств реализации своей активности. Но для того, 

чтобы реализовать свою свободу выбора необходима психологическая 

готовность осуществить выбор, «открывать себя» в различных видах 

деятельности. 

Система организации культурно-образовательных практик 

опирается на такие педагогические подходы, как итегративный, 

индивидуальный, компетентностный; руководствуется такими 

принципами, как инициативность, вариативность, креативность. 

Попытка создать такую систему культурно-образовательных 

практик предпринята в МБОУ СОШ № 17 г. Кольчугино. 

Системообразующим ядром в ней стали образовательные запросы и 

интересы учащихся, которые подлежат постоянному мониторингу. 

Одним из ключевых компонентов системы определен 

диагностический. Подразумевается непрерывный мониторинг как 

запросов обучающихся, так и результатов функционирования системы.   

Другим является предметно-пространственный компонент, 

трансформация старых и создание новых развивающих зон и пространств 

(в том числе пространства самопрезентации успехов); внешняя среда – 

открытое социокультурное пространство. 
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Еще один компонент – содержательный, включение в урок, в 

содержание предмета живых ситуаций, ситуаций неопределенности, 

создание опыта проб и практик. Разумеется полностью реализовать 

систему культурно-образовательных практик только внутри учебного 

процесса невозможно, но и полностью игнорировать потенциал урока 

недальновидно. 

Инструментальный компонент включает в себя возможности 

дополнительного образования (возможности социума), потенциал 

внеурочной деятельности и сложившуюся в школе традицию глубокой 

проработки исследовательских проектов. 

Еще одним является социально-коммуникативный компонент. Он 

вызван необходимостью согласования ценностно-смысловых позиций 

субъектов образовательного процесса и организацией взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса. 

Кроме учебного направления реализации культурно-

образовательных практик (включая и систематическую 

исследовательскую работу), школа сделала акцент на следующих 

направлениях (см. схему 1). 

 

Схема 1. 

 

 
 

Отбирая технологии, которые могут помочь в организации практик, 

педагоги школы отдали предпочтение интерактивным, таким как 

проектная технология, социальное проектирование, проблемное 

обучение, игровая и групповая технологии, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, кейс-стади, обучение 

вне стен класса, межпредметная интеграция, ИКТ, технология «Дебаты», 

«перевернутый класс». 
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Среди форм работы педагоги акцентировали внимание на таких, как 

организационно-деятельностные игры, ролевые игры, тренинги, 

профессиональные пробы, клубная деятельность, волонтерское 

движение, социальные акции, интенсивы, реализация событийного 

подхода в педагогике. Очевидно, что все эти (как и многие другие) 

формы работы направлены на организацию практик и прок, наработку 

школьниками опыта. 

Ожидается, что такая продуманная система культурно-

образовательных практик приведет к запланированным результатам.  

А результатом видится личностное развитие школьника. Это, 

безусловно, очень широкое, необъятное понятие, поэтому школа 

остановила свой выбор на нескольких наиболее актуальных и значимых 

аспектах личностного развития. Это развитие мышления 

(аналитического, критического, креативного), управление собой 

(включая саморегуляцию и эмоциональный интеллект), коммуникация, 

профессиональное самоопределение, универсальная грамотность 

(функциональная, читательская и др.) и нравственность. 

Школой продуманы критерии, показатели, диагностический 

инструментарий для измерения результатов реализации системы 

культурно-образовательных практик (школой разработана программа 

мониторинга, проведен стартовый мониторинг). 

 

Критерии Показатели  

Развитие мышления   

1) критического 1. Оценивает надежность информации. 

2. Различает факт, мнение, суждение; понимает 

культурную и социальную обусловленность 

суждений. 

3. Выделяет закономерности и противоречия в 

массиве фактов, данных, наблюдений. 

4. Оценивает события с точки зрения вероятности, 

случайности, неопределенности 
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н
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ю

д
ен

и
е
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2) креативного 1. Выдвигает гипотезы на основе анализа 

собранной информации и данных.  

2. Может выдвигать нетривиальные идеи, 

генерировать идеи совместно, развивать и 

дополнять идеи друг друга; способны 

участвовать в «мозговом штурме», участники 

открыто (не боясь насмешек) высказывают 

разные идеи, пробуют разные варианты решения 

задачи. 

3. Демонстрирует доверие, открытость, способен 

делиться своими идеями, наработками; 

демонстрирует уверенность в себе, адекватную 

самооценку (без страха высказывает свои 

суждения). 

4. Выражает идеи в различных форматах, 

адекватно используя доступные инструменты 

коммуникации 
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3) аналитического 1. Способен вычленить из текста информацию, 

лежащую на поверхности (фактуальную) и 

проанализировать ее. 

2. Способен вычленить из текста скрытую 

(подтекстовую) информацию и 

проанализировать ее. 

3. Выстраивает причинно-следственные связи и 

последовательности, с необходимой степенью 

детализации (ветвления); определяет 

логическую корректность 

рассуждения/аргументации. 

4. Составляет «ментальные карты» с различной 

степенью разветвленности, фиксирующие 

логические связи между элементами 

рассматриваемого объекта, явления, процесса; 

использует различные форматы «ментальных 

карт» 
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и
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Коммуникация 1. «Знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и 

событиями;  

2. Навыки работы в группе;  

3. Владение различными социальными ролями в 

коллективе»; 

4. Способность вступать в непринужденное и 

адекватное ситуации общение с совершенно 

незнакомыми людьми. 
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Управление собой: 

эмоциональный 

интеллект 

1. Адекватно понимает эмоциональное состояние 

свое и других. 

2. Воздерживается от проецирования своих 

ощущений на окружающих (приписывания им 

по умолчанию таких же мыслей, ощущений и 

восприятия). 

3. Воздерживается от обобщений (культурно 

обусловленных, эмоционально окрашенных). 

4. Умеет проговаривать (озвучивать) и обсуждать 

эмоциональное состояние свое и других, решая 

проблемы в эмоциональной сфере. 
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Управление собой: 

саморегуляция 

1. Умеет планировать и оценивать свою 

деятельность, свою роль и распределение задач 

между членами команды. 

2. Оценивает свои умения и возможности для 

выполнения задачи. 

3. Выбирает оптимальный для себя (с учетом 

оценки своих сильных и слабых сторон) способ 

выполнения задачи. 

4. Формулирует краткосрочные, долгосрочные и 

конечные цели и планирует промежуточные 

шаги по их достижению, определяя их 

последовательность и критерии успешности 

(причина и следствие, необходимость и 

достаточность) 
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Универсальная 

грамотность 

1. Воспринимает вербальные и невербальные 

информационные сигналы, пользуется 

информационными ресурсами своей социальной 

среды. 

2. При восприятии текста способен выделить его 

назначение, основную мысль и подкрепляющие 

ее детали, а также пользоваться этой 

информацией для различных задач. 

3. При создании и восприятии текста и 

количественной информации опирается на свои 

знания о других людях, о ситуации, к которой 

относится информация и о ее контексте. 

4. Собирает и фиксирует значимую информацию 

об объекте, явлении, процессе, используя 

различные варианты упорядочения в таблицах, 

базах данных; использует различные варианты 

формализованного представления информации. 

Выбирает способ упорядочения и фиксации 

информации; в работе с текстом или данными 

умеет делать заметки (фиксировать важное для 

себя), группировать их (так, чтобы впоследствии 

к ним можно было обращаться или дополнять 

их), пользуясь различными инструментами для 

этого 
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Профессиональное 

самоопределение 

1. Информирование о мире профессий.  

2. Формирование представлений об особенностях 

интересующей профессии.  

3. Выбор профиля дальнейшего обучения и 

профессионального учебного заведения после 

окончания школы.  

2. 4. Сопоставление подростком своих физических 

и интеллектуальных сил и способностей, 

интересов и склонностей, ценностных 

ориентаций и установок с требованиями 

профессиональной деятельности, в том числе с 

предложениями регионального рынка труда и 

возможными путями получения образования 
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Нравственные 

качества личности. 

Ценностные 

ориентиры 

обучающихся 

Методика определения 

ценностных ориентаций 

Б.С. Круглов 

Толерантность 
Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г.У. Солдатова, 
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О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова) 

Социализированность Методика М.И. Рожкова 

Совестливость Шкала В.В. Мельникова  

 

Перефразируя Э. Фромма, можно сказать, что образование 

необходимо человеку не для того, чтобы иметь, а для того, чтобы быть, 

состояться как личность и жить достойно.  

Образование необходимо человеку не только в его практической, 

жизнеобеспечивающей функции. Оно необходимо ему для обретения 

смыслов, для духовной жизни, для творческой самореализации и 

самодетерминации в горизонте культуры. Именно такое образование 

должно быть достигнуто в результате реализации системы культурно-

образовательных практик.  
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Роль дополнительного образования  
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The role of additional education  

in the formation of spiritual and moral values of students 

 

Abstract: the article reveals the role of additional education in the 

formation of spiritual and moral values of students. 

Keywords: additional education; values; spiritual and moral values; socio-

cultural origins. 

 

Мы живём в едином информационном пространстве, где рядом 

соседствуют добро и зло. Современным детям как никогда необходим 

духовный иммунитет, который защитит от негативных воздействий, 

поможет осознанно и добровольно выбрать то, что ведёт к добру и 

красоте.  

Образовательные учреждения, в том числе и учреждения 

дополнительного образования на современном этапе плодотворно 

работают над этим вопросом, решая не только образовательные, но и 

воспитательные задачи. Одной из основных воспитательных задач 

является духовно-нравственное воспитание учащихся как основа 

формирования культурной личности, способной к саморазвитию, 

адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей 

совершенствовать и позитивно реализовывать свой творческий 

потенциал в интересах личности, общества и государства. 

В Центре детского творчества № 1 г. Ульяновска существует своя 

система педагогической работы по духовно-нравственному воспитанию. 

Главное в ней не количество мероприятий, а их педагогическая 

целесообразность. Только система хорошо продуманных, крепко 

связанных между собой педагогических воздействий, а не их случайный 

набор может обеспечить положительный воспитательный результат. 

С этой целью в учреждении разработаны и реализуются 

воспитательные программы «Мир, в котором мы живём» и «К родному 

краю с любовью». Их содержание основано на программе 

«Социокультурные истоки». Программы направлены на укрепление 
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отечественных духовных ценностей, способствуют защите культурного, 

духовного, нравственного наследия, исторических традиций и норм 

общественной жизни. 

Благодаря системному подходу к их реализации, процесс воспитания 

становится непрерывным, позволяет достичь положительных результатов 

в работе. В рамках реализации воспитательных программ традиционным 

стало проведение социально значимых мероприятий, таких как «Светлый 

праздник Воскресенья», «Симбирский заступник», «Свет Рождества», 

«Подарим маме капельку тепла». 

Кроме этого, уже более 10 лет реализуется программа «Детский 

орден милосердия», в рамках которой проводятся благотворительные 

акции и концерты: «Подарок ветерану», «Письмо солдату-земляку», 

«Неделя добрых дел», «Дар-ярмарка», «Дорогою добра» и др. 

Особая ценность данных мероприятий в том, что они позволяют 

подключить к воспитательному процессу в равной степени педагогов, 

детей и родителей, поскольку совместные дела объединяют и укрепляют 

коллектив. 

Воспитательный же эффект этих мероприятий заключается в 

предшествующей им тематической беседе, обсуждении участия в 

мероприятия и роли каждого в нём, ненавязчивом введении моментов 

духовно-нравственного воспитания, моментов, формирующих 

гражданскую позицию, чувство патриотизма, уважение православных 

традиций и традиций своего народа. 

Проведению тематических бесед с учащимися на темы духовности, 

нравственности, о том, как важно сегодня быть чутким человеком, как 

необходимо согревать своим теплом окружающих тебя людей в Центре 

детского творчества № 1 уделяют большое внимание. На беседы 

приглашаются служители Церкви, ветераны ВОВ и труда.   

Духовно-нравственное воспитание непосредственно через 

образовательную деятельность регулярно происходит на занятиях в 

детских объединениях. Педагогу важно видеть в каждом общении с 

детьми зерно нравственного воспитания, уметь направить беседу, 

разговор в нужном русле, подвести детей к нравственным выводам. С 

первых дней пребывания детей в детском коллективе педагоги стараются 

поддержать атмосферу успешного сотрудничества, радости и тепла, 

создание «ситуации успеха» каждому из учащихся, таким образом, 

постепенно формируя ориентацию на возможность достижения им 

положительного результата в избранном виде деятельности. 
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Опытные, творческие и внимательные педагоги открывают для 

ребят мир прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам 

мастерства, преодолевать трудности, формируют активную жизненную 

позицию.   

Большую роль в духовно-нравственном воспитании играет 

проектная деятельность с учащимися. Разработанные педагогами 

воспитательные проекты «Малышок – территория доброты», «Семья – 

это то, что с тобою всегда», «Дружбой славимся», «Русское подворье» 

помогают возрождению отечественных культурно-исторических, 

религиозных традиций, формированию системы духовно-нравственной 

поддержки семейного воспитания, воспитывают взаимоуважение и 

взаимоответственность.  

Особо хочется остановиться на мероприятиях, проводимых для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

программы «Доступная среда». Организованные и проведённые 

семейные и детские праздники «Мы вместе», «Под маминым крылом», 

«Новогодние чудеса», «В кругу друзей», «Эко-город. Быть добру» 

пронизаны особой теплотой, добротой и милосердием, а счастливые 

глаза детей и их родителей – лучшая награда педагогическому 

коллективу за его труд. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что коллектив 

Центра детского творчества № 1 на правильном пути, так как отсутствие 

духовного развития приводит к нравственному опустошению, мы же 

стремимся формировать у наших учащихся основы морали через 

воспитание таких чувств, как забота, уважение, взаимопомощь, доверие и 

любовь к Родине.   
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Ученическое самоуправление – школа гражданственности и 
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Демократической республики, центра информации и печати и школы 

юных экскурсоводов в этом процессе.  

Ключевые слова: школьное ученическое самоуправление; школьный 

центр информации и печати; школа юных экскурсоводов; «Я-образы»; 

формирование российской идентичности личности. 
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Student self - government – school of citizenship and patriotism 

 

Abstract: the article examines the system of school student self-

government that has developed in the school, the role of the School 

Democratic Republic, the information and press center and the school of 

young guides in this process. 

Keywords: school student self-government; school information and press 

center; school of young guides; «I-images»; formation of the Russian identity 

of the individual. 

 

Образовательно-воспитательная стратегия МБОУ СОШ № 19 

г. Коврова определяется  

 миссией школы, определяющей формирование российской 

идентичности современного школьника (принятие личностью 

базовых национальных и общечеловеческих ценностей, 

национальных духовных традиций и достижение современного 

национального воспитательного идеала) как условие укрепления 

российской государственности и консолидации российского 

общества; 

 программой региональной инновационной площадки 

«Воспитание социальной зрелости обучающихся в условиях 

школьного образования»; 

 рабочей программой воспитания школы, нацеленной на 

повышение качества воспитания, проявляющееся в гражданско-

правовом поведении, на формирование основ российской 

идентичности (этнической и региональной, гражданской и 

общечеловеческой). 
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Важным звеном реализации данной стратегии (и, прежде всего, 

формирования российской идентичности личности) является развитие в 

школе ученического самоуправления как формы реализации 

обучающимися права на участие в управлении общеобразовательным 

учреждением. Ученическое самоуправление – это возможность самим 

учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить 

итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить 

мероприятия, которые им интересны. 

Школьное ученическое самоуправление организуется через 

деятельность Школьной Демократической Республики (ШДР). ШДР – 

это своеобразное школьное государство, где дети исполняют свои 

гражданские роли: создают законы, избирают и становятся избранными, 

осуществляют свои права и обязанности, участвуют в управлении 

ученическим государством, учатся строить индивидуальную и 

коллективную общественную деятельность.  

Рождению ШДР предшествовала реализация общешкольного 

социального проекта по созданию модели школьного само- и 

соуправления. Как построить по-настоящему эффективную систему, 

позволяющую раскрыть способности ребят, способствующую 

формированию навыков социального поведения, воспитанию гражданина 

с высокой демократической культурой, умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества? 

Это действительно сложная задача, требующая комплексного и 

системного решения. Итогом работы над этим проектом и стало 

рождение Школьной Демократической Республики, в основе которой 

лежит принцип разделения властей.  

До 2009 ученическое сообщество и его органы управления 

строились по форме парламентской республики. Основную роль в ней 

играл школьный ученический парламент. Он избирался гражданами 

школьного сообщества, а его работа строилась на основе регламента, 

программы. Основная деятельность школьного парламента – 

законотворческая: разработка новых законов и внесение поправок в 

существующие, а также работа с наказами избирателей. Исполнительную 

власть представляло правительство, которое формировалось из 

представителей школьных ученических объединений. Правительство 

обеспечивало разработку интересных культурных, образовательных, 

спортивно-оздоровительных программ, мероприятий и их исполнение. 

Совет справедливых представлял судебную власть и утверждался 
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парламентом школы. Общешкольная конференция решала самые важные 

вопросы жизни школьного сообщества. 

В 2009 году по инициативе действующего парламента и 

последующей законотворческой деятельности в ШДР появилась 

выборная должность президента и закон, который регламентирует его 

статус, деятельность и порядок избрания. 

Изменилась и структура судебной власти. Совет справедливых, к 

сожалению, не оправдал себя, т.к. дети в силу возрастных особенностей 

не могут полноценно и беспристрастно оценивать поступки сверстников. 

Поэтому теперь отдельные судебные органы в структуре не 

представлены, а судебная власть реализуется через участие обучающихся 

в работе коллегиальных общественно-координирующих органов 

(комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса, службы медиации школы и Совета школы).  

Второй принцип деятельности ШДР – выборность его органов. 

Каждый гражданин школьной республики наделён избирательными 

правами, реализация которых способствует формированию деловых 

качеств, организаторских способностей и ответственности. 

Избирательная кампания в ШДР – всегда яркое событие школьной 

жизни. Старт даётся на общешкольной конференции, где утверждается 

состав школьной центральной избирательной комиссии (ШЦИК). В 

восьми избирательных округах (учебных параллелях 4-11 классов) 

формируются окружные избирательные комиссии. Классными 

коллективами на своих собраниях, инициативными группами 

выдвигаются кандидаты в депутаты школьного ученического парламента 

и президенты, собираются подписи в их поддержку. Подписные листы 

вместе с другими документами сдаются в ШЦИК для регистрации. Стали 

традиционными дебаты кандидатов, встречи с избирателями, разработка 

программ с учётом наказов избирателей своих округов, выпуск 

информационных бюллетеней, листовок в поддержку кандидатов. 

Наконец, сами выборы с избирательными участками, бюллетенями, 

комиссиями. Всё это формирует умение высказать и отстоять свою точку 

зрения, активную жизненную позицию обучающихся как будущих 

избирателей.  

Моделируя систему школьного ученического самоуправления, мы 

старались, чтобы действующая модель была основана на праве и законе. 

Это третий принцип ШДР. Жизнь ШДР регулируется Конституцией 

школьного сообщества и законами, которые регламентируют процедуры 
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выборов, статус депутатов и президента, деятельность различных органов 

власти и исполнения ученического сообщества. 

Роль субъектов ШДР выполняют классы-города, которые имеют 

свои названия, символы (герб), свою систему самоуправления. Совет 

лидеров (мэров) классов-городов представляют местное самоуправление 

школьной республики. 

Кроме привычных классов, граждане ШДР объединяются в 

разновозрастные ученические объединения по интересам.  

В школе действует десять таких объединений. Их деятельность 

регламентируют Положения, собственные проекты и программы 

деятельности.  

Лидер каждого объединения представлен в ученическом 

правительстве.  

Одним из таких объединений является школа актива «Лидер» 

основана в нашей школе в сентябре 2022 года. Её деятельность строится в 

соответствии с программой дополнительного образования «Школа 

актива», включающей следующие модули.  

Постоянными участниками школы актива не первом этапе стали 

обучающиеся 7 классов, с которыми у нас проходят тренинговые занятия 

один раз в неделю. Своеобразную практику участники объединения 

проходят в процессе организации школьных дел. Занятия помогают 

ребятам приобретать необходимые навыки для активной жизни в 

школьной демократической республике 

В школе действует институт советников, которые выполняют роль 

наставников. 

В конце учебного года, в апреле проводится традиционный фестиваль 

школьных объединений «Содружество», на котором каждое объединение 

демонстрирует итоги своей работы в творческой форме.  

Неотъемлемой частью единого школьного сообщества с 2000 года 

стал центр информации и печати «Зеркало», который объединяет 

общешкольные СМИ: газету «Зеркало», литературно-художественный 

альманах «Зазеркалье» и школьное радио. Его деятельность 

регламентируется Положением, в котором определены цель и задачи 

центра. Среди основных следующие: объединение учеников и взрослых 

для создания единой школьной информационной среды, самореализация 

учащихся, развитие их лидерских качеств, творческих способностей с 

выходом на профессиональную ориентацию и социализацию уже во 

взрослой жизни, формирование российской идентичности.  
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Для подготовки журналистов из числа учеников разработана 

программа внеурочной деятельности «Юный корреспондент», которая 

охватывает как вопросы теории (изучение газетных жанров, их 

особенностей, специфики и отличий от художественных), так и те, 

которые имеют практическую направленность (умение делать макет, 

верстку, совершенствование рукописи в зависимости от выбора жанра и 

др.). Результатом этих занятий стал изданный в школе сборник «Словарь 

юного журналиста». 

Ядром школьного центра информации и печати является газета 

«Зеркало». Выпуском ее занимается редакционная коллегия, в которую, 

кроме педагога – главного редактора, входят исполнительный редактор 

из числа учащихся и ведущие основных рубрик. В сентябре 2020 года 

газета отметила свой 20-летний юбилей. Это стабильное издание, которое 

выходит 7- 8 раз в течение учебного года. Газета объединяет вокруг себя 

очень разных по возрасту, темпераменту, пристрастиям ребят, но, 

бесспорно, одаренных и талантливых, а главное – неравнодушных и 

желающих сделать жизнь в школе интересной и насыщенной. В своей 

деятельности редакция следует словам замечательного чешского 

философа и педагога Януша Корчака: «Школьная пресса учит честно 

выполнять добровольно взятые на себя обязанности, смело высказывать 

свои убеждения, учит спорить, доказывая, а не ссорясь, вносит гласность 

туда, где без газеты кружила бы сплетня и клевета, ободряет несмелых, 

утирает нос зазнавшимся, направляет общественное мнение». 

Главным результатом деятельности центра информации и печати 

«Зеркало» является особый менталитет школьного сообщества, «дух 

школы», в основе которого – уважение школьных традиций, гордость 

всех за успех каждого, за школу, город, регион и страну в целом. 

Еще одним пространством самоуправления и самовыражения 

школьников является творческое объединение юных экскурсоводов и 

открытая при нем школа экскурсоводов. Создание объединения стало 

возможным с открытием в школе в 2000 году галереи ковровских 

художников «Истоки». Галерея стала частью среды школы, которая 

также является инструментом формирования российской идентичности 

личности. С открытием галереи возникла идея долгосрочного социально-

педагогического практико-ориентированного проекта культурно-

эстетической направленности, в ходе реализации которого и возникло 

новое пространство возможностей самореализации – объединение юных 

экскурсоводов. 
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Объединением юных экскурсоводов реализованы многочисленные 

экскурсионные и просветительские проекты по различным 

направлениям. Так, интерактивная экскурсия «Путешествие по 

просторам Владимирского края», проект «Снова вижу любецкие дали...», 

интерактивная экскурсия «Времена года художника А. Никитина» 

направлены на воспитание любви к родной природе, культурному 

наследию малой родины. Экскурсия «Обетованная земля его души…», 

посвящённая творчеству художника Б.Ш. Тазетдинова, урок развития 

речи «Певец Клязьмы…» по творчеству художника Р.И. Романова и 

экскурсия «Пространство души…» по творчеству В.А. Бычкова 

раскрывают личность художника как образец патриотизма, 

гражданственности, активной жизненной позиции. Урок «Хотите 

встретиться со сказкой?» по творчеству ковровской художницы 

Т. Широковой, выпускницы МБОУ СОШ № 19 г. Коврова, и 

музыкально-поэтический вечер «Творчество крыльев» с участием 

художника и поэта Ю. Буланова, также выпускника школы, 

способствуют расширению у учеников знаний истории родной школы, её 

выпускников, реализовавшихся в творческой деятельности.  

Таким образом, деятельность объединения и творческая среда 

школы формируют и этнорегиональную идентичность, закладывая 

основы системы «Я-образов», таких как «Я – ковровчанин (владимирец)» 

– патриот, знающий, уважающий, развивающий традиции, историю и 

культуру родного края. Параллельно формируется и гражданская 

идентичность, сопровождающаяся порождением таких «Я-образов» как 

«Я – россиянин» – гражданин России, ответственный за настоящее и 

будущее страны. И, наконец, школа выходит на формирование 

общечеловеческой идентичности, закладывая такие «Я-образы», как «Я – 

житель Земли» – носитель этических и эстетических установок по 

отношению к культуре, природе, людям. 

А в итоге складывается целостная система формирования 

российской идентичности личности школьника – осознанного, 

активного, самостоятельного и думающего будущего выпускника. 
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«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» ориентирована на изменение системы образования и 

развитие социальной активности личности. Современное общество 

нуждается в социально развитых людях, способных самостоятельно 

принимать решения и развиваться [1, с. 110]. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений в воспитании современных школьников 

является их социализация.  
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Проектная деятельность как форма воспитательной работы, 

направленной на социализацию, повышает активность учащихся, их 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 

помогает не только адаптироваться, но и самореализоваться в 

современном обществе. Проектирование – создание ситуаций нового 

опыта. «Обучение посредством делания» – это организация 

самостоятельной деятельности учащихся для решения заинтересовавших 

их проблем. Способом организации такой деятельности должен служить 

метод проектов [3, с. 30–33]. Благодаря ему школьники сначала учатся 

делать что-то совместными усилиями, а потом самостоятельно. Этим 

обусловлен тот факт, что данный метод является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Метод проектов широко использовался в европейских странах еще в 

XVIII веке. В начале XX века он привлек внимание русских педагогов, 

которые искали способы развития активного самостоятельного 

мышления ребенка. При советской власти его активно внедряли в школы. 

Но интерес к нему то возникал, то пропадал. В современной же 

педагогике проектная деятельность приобрела особую значимость, т.к. 

она стимулирует формирование положительных мотивов обучения за 

счет нестандартности подхода к изучению материала. Этот метод в 

большей степени ориентирован на развитие социально-значимой 

личности.  

В МБОУ СОШ № 20 г. Мурома Владимирской области на 

протяжении 62 лет (именно столько лет данной школе) существовало 

детское соуправление и самоуправление. Инициатива школьников всегда 

находила и находит отражение в плане мероприятий школьной жизни. В 

детское общественное объедение «РИТМ» (Республика интересной 

творческой молодёжи) включены все ученики школы. Инициативная 

группа «РИТМ» ежегодно участвует в разработке и реализации 

социальных проектов, традиционных важных дел и акций. Среди них 

такие как: «Собери макулатуру – спаси дерево», «Накорми птиц зимой», 

«Конфетка за сигаретку», «Пристегнись и улыбнись», «Посылка 

солдату», «Письмо солдату», «Памятник», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Сдай батарейку – спаси ёжика», «Помоги четвероногому 

другу» и другие. Педагоги и администрация школы стараются 

поддерживать детскую инициативу и направляют ее в нужное русло. За 

последние пять лет реализовано семь масштабных проектов.  
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Таблица 1 

Масштабные проекты, реализованные ДОО «РИТМ»  
Год Название проекта Суть проекта 

2018 #ЭкоСелфи Организация школьников для уборки территории 

набережной реки Оки и Парка 50-летия Советской 

власти. Результат своей социально-значимой 

трудовой деятельности ребята представили в виде 

селфи на фоне убранной территории 

2019 ЧеLOVEк 

ИГРАющий 

Организация развивающего игрового пространства 

детей через проведение игровых программ группой 

волонтеров-аниматоров из числа старшеклассников 

МБОУ СОШ № 20 в парке «50-летия Советской 

Власти» в период летних каникул 

2019 STARости.NET Организация и проведение силами волонтерского 

отряда «РИТМ» школы № 20 цикла мероприятий для 

членов Дома-интерната для престарелых и 

инвалидов «Пансионат г. Мурома»  

2020 «Героям забытой 

войны» 

Установка гранитного камня с памятной доской у 

березки, посаженной в 2005 году в честь сержанта-

пограничника Алексея Степанова, погибшего от рук 

бандеровцев на Западной Украине 

2021 Бывших учителей 

не бывает 

Популяризация профессии учителя, сохранение у 

подрастающего поколения памяти о ветеранах 

педагогического труда посредством создания и 

публикации фотокниги о ветеранах-педагогах 

«Память в лицах», издания альманаха «Педагоги-

ветераны – хранители истории» и открытия 

экспозиции в школьном музее «Учителями славится 

Россия» 

2022 Теплая кружка в 

добрых руках 

Организация сбора сладостей, чая, кофе, 

приобретение кружек и оформление их «рубашки» в 

качестве подарка паллиативным детям, их 

родителям, инвалидам и пожилым людям 

«Пансионата г. Мурома» 

2022 Цифра доступна 

всем 

Помощь в социальной адаптации людей старшего 

возраста через организацию и проведение серии 

занятий, направленных на обучения пожилых людей 

азам компьютерной грамотности 

 

Особенностью проектной деятельности является то, что в неё 

вовлекаются не только активисты, но и те ученики, которые в других 
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ситуациях побоялись бы, постеснялись участвовать, или никак бы себя 

не проявили. Каждый ребенок почувствует свою значимость, нужность, 

выполнит то, что ему по силам. Такие ученики могут раскрыть свои 

скрытые возможности, а педагоги увидеть их потенциал. В процессе 

проектирования ребенок всесторонне развивается, происходит 

интеллектуальное и творческое саморазвитие всех субъектов этого 

процесса.  

Любая деятельность может быть активной только в том случае, если 

она является следствием внутренних побуждений и потребностей 

личности в реализации своего социального потенциала. В связи с этим 

при создании и реализации проекта деятельность школьников идет от 

поставленной задачи, которая определяется ими самостоятельно, либо 

под руководством педагога. Данная задача не навязывается старшими, а 

прорабатывается самими учениками. Педагог при этом выполняет роль 

наставника. 

Одним из первых этапов создания проекта является определение 

проблемы. Причем в случае нашей школы это уникальные проблемы, 

ситуации, которые ранее не решались. Активисты распространяют 

информацию среди школьников об инициации проекта посредством 

школьной газеты и школьного радио с целью привлечения 

заинтересованных учеников. Далее следует определение причин и 

факторов, над которыми нужно будет работать. На данном этапе 

происходит сбор необходимой информации, а также распределение 

обязанностей среди участников проектной деятельности. Следующий 

этап – поиск решений. Еще на этапе определения проблем у учеников 

появляются мысли о том, как можно решить проблему и каким должен 

быть конечный результат. Все идеи должны быть записаны, чтобы в 

финале можно было объединить некоторые из них или выбрать самую 

продуктивную. Оригинальность решений школьников отслеживает 

педагог-наставник. Он же направляет ход мыслей и помогает правильно 

оформить документацию проекта. Разработка социального проекта – это 

очередной этап, на котором разрабатывается календарный план, 

описывается целевая группа, определяются ожидаемые результаты, 

необходимые ресурсы и составляется смета расходов. Здесь без 

наставника не обойтись. Важным этапом является поиск ресурсов. И, 

наконец, реализация.  
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Весь процесс от создания до результатов реализации проекта 

освещается на школьном сайте и официальных страничках социальных 

сетей. 

 

 
Рис.1.  Этапы проектирования. 

 

В ходе работы над проектом у школьников формируются 

коммуникативная компетенция, развиваются навыки групповой работы. 

Еще одним преимуществом проектирования является возможность 

обучающимися переживать различные социальные роли и возможность 

самостоятельно преобразовывать окружающую реальность. Происходит 

интеграция школьников в социальную среду или, иными словами, их 

социализация. 
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Раздел VII.  Образовательно-производственный кластер как 

драйвер развития профессионального 

образования региона 

 

Аршинова И.А., 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский ПК»; 

I.Arshinova@mail.ru 

 

Стиль общения – ключ к успеху 

 

Аннотация: в статье проанализирован опыт работы преподавателя 

математических дисциплин в организации дистанционной работы в 

среднем профессиональном учебном заведении, выявлены особенности 

общения при дистанционной работе. 

Ключевые слова: дистанционная работа; стиль общения; 

математика; опыт работы; письменное и устное общение. 
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educational institution of the Vladimir region 

«Kolchuginsky Polytechnic College»; 

I.Arshinova@mail.ru 

 

Communication style is the key to success 

 

Abstract: the article analyzes the experience of a teacher of mathematical 

disciplines in organizing remote work in a secondary vocational educational 

institution, and reveals the features of communication during remote work. 

Keywords: remote work; communication style; mathematics; experience; 

written and oral communication. 

 

Самая главная формула успеха – 

знание, как обращаться с людьми 

Теодор Рузвельт 

 

С целью выявления проблемных аспектов дистанционной работы в 

колледже проведено анкетирование. На вопрос: «Что было самым 
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трудным?» вдруг один из студентов громко произнёс: «Общение с 

преподавателем». Всегда стараясь прислушиваться к мнению учеников, 

поняла, что необходимо срочно проанализировать свой опыт в этом 

направлении. 

Почему общение так важно для студентов? В подростковом возрасте 

общение считается ведущим видом деятельности. Различают общение 

при очной форме работы и дистанционной. Именно эти отличия должен 

знать и понимать преподаватель, чтобы достичь успеха. 

В чём главное отличие? При дистанционной работе преподаватель 

не видит студента, не может оценить его состояние, эмоции. Не знает, 

кто присутствует рядом с подростком (родители, младшие или старшие 

сестры и братья, друзья), где находится он сам, в каких условиях. 

Учащийся может подключиться к дистанционной работе, гуляя по улице, 

находясь дома или в любом другом месте.  

Как настроить ребёнка на учёбу? Как добиться положительного 

результата? 

Образовательная организация быстро установила Microsoft Teams. 

Созданы команды, соответствующие учебным группам, работа в 

дальнейшем проводилась по обычному расписанию учебных занятий. 

Работая с указанной платформой, педагогу нужно продумать 

систему своей работы, основным компонентом которой является 

выработка стиля общения.  

Письменное общение 

1. Инструкция к занятию 

Представляю детальную инструкцию к занятию, поскольку могут 

возникнуть вопросы, где взять материалы, в какой последовательности 

выполнять работу, как отправлять выполненные задания, какие давать 

названия высланным материалам. Не меняла инструкцию в течение всей 

дистанционной работы, корректировала только порядок действий в 

соответствии с целями конкретного занятия. Это позволило сразу 

настроить студентов на чёткую работу. 

В первой инструкции совершила ошибку, не указала, какие давать 

названия отправленным фотографиям. Их порядок и имена часто не 

соответствовали действительности.  

Поэтому инструкция должна быть максимально чёткой, чтобы потом 

не пришлось выполнять дополнительную работу или просить студентов 

ещё раз отправить фотографии в нужном виде. 

Ничего лишнего – основной принцип.  
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2. Материалы к занятию 

Перед занятием на вкладке «Файлы» в папке «Учебные материалы» 

необходимо создать папку «Занятие №», в которую педагог загружает: 

инструкцию к занятию, теоретические материалы, примеры решения 

задач, презентации.  

Пришлось достаточно много времени потратить, чтобы доработать 

рекомендации или указания к учебному занятию. Очное объяснение 

материала отличается от дистанционного. Студенту приходится 

самостоятельно читать конспект, записывать важные формулы, 

использовать полученные знания.  

Особое внимание уделено решению математических задач. Это 

главный компонент занятий по математическим дисциплинам. Решение 

каждой задачи прописано максимально подробно, с объяснением всех 

шагов. 

Студенты, говоря о дистанционном обучении, отметили, что 

преподавателю необходимо сочетать очную работу с предоставлением 

материалов в электронном виде, подробным его изложением, разбором 

решения основных задач.  

В учебниках математики не уделяется должного внимания 

оформлению решения задачи, правильной записи этого решения в 

соответствии с законами письменной математической речи. Нет образца. 

Поэтому и учебник воспринимается просто как задачник. Выяснилось, 

что у некоторых студентов, работающих только с мобильных телефонов, 

некорректно отражаются формулы, созданные в программах Equation или 

MathType, поэтому файлы, содержащие эти формулы, нужно 

дублировать в презентациях, созданных в программе Microsoft 

PowerPoint. 

3. Комментарии к выполненным работам 

Проверка работ и написание отзыва занимает много времени. 

Необходимо указать на неправильные ответы, недочеты и написать 

текстовые комментарии, которые объясняют причины появления 

ошибок. Не нужно сразу выставлять отметку, что побуждает студента 

выслать исправленную работу, поскольку цель – не наказать за ошибки, а 

помочь разобраться в учебном материале. 

Сделала вывод (как и при очной работе): выдала задание – найди 

время для своевременной качественной проверки, иначе, не выдавай. 
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4. Презентация 

При подготовке учебного занятия создание презентаций занимает 

много времени. Они отличаются от презентаций, которые используются 

на занятиях при очной работе в колледже. Там они просто инструмент 

разнообразной работы, здесь же – и объяснение преподавателя, и 

мотивация к деятельности, и образец записи учебного материала.  

5. Организация работы в чатах 

С первого занятия необходимо определить этические нормы 

письменной речи в ходе конференций и установить правила, которые 

соблюдались всегда.  

Необходимо приветствие. Непосредственно перед занятием делала 

запись на странице своей дисциплины: желала доброго времени суток, 

писала краткие пожелания в соответствии с темой и целями. Студенты 

приветствовали всех.  

Концовка занятия обязательна: подводила итоги, благодарила за 

урок, ещё раз обращала внимание на инструкцию к занятию, ставила 

цели к следующему занятию, отвечала на вопросы.  

Конечно, студенты писали и в личные сообщения, некоторым проще 

задать вопрос не в общем чате, нужно уважать эту позицию. При очном 

обучении всегда есть учащиеся, которые общаются именно после 

занятия. Нужно стараться всегда общение удерживать в деловом стиле, 

чтобы оно не превращалось в пустую болтовню.  

Более раскованный стиль общения считаю приемлемым только в 

единичных случаях (студентами, с которыми уже сложился стиль 

работы, они не позволяют себе лишнего, особенно в письменной речи). 

Необходимо установить грань между преподавателем и студентом. 

Общение должно быть дружеским, но не панибратским.   

В ходе работы нужно научиться быстро реагировать на вопросы, 

ответы и комментарии студентов в чате, что оказалось не таким и 

простым делом. В начале дистанционной работы не всегда сразу 

реагировала на заданный в чате вопрос (тот, кто не имел микрофона, мог 

ведь общаться только в письменной форме), поскольку в режиме 

демонстрации экрана не видела этих записей. В дальнейшем научилась 

загружать презентации в программу, тогда чат становился видимым. 

Если не учитывать возможные технические проблемы, можно упустить 

некоторых студентов, даже хорошо мотивированных на учёбу. 
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Устное общение 

Занятия всегда проводила в виде видеоконференции, к которой 

подключались все студенты группы.  

В группах, где студенты были полностью оснащены техническими 

средствами (компьютер, микрофон, камера), не было никаких особых 

проблем. Труднее было с теми, кто подключался только с телефона, 

наверное, даже сейчас не до конца представляю те трудности, с 

которыми они сталкивались, но это тема другого исследования.   

1. Этап актуализации  

После приветствия и формулировки целей, показа, где находятся все 

материалы к занятию, необходимо провести этап включения в занятие: 

студенты устно решают небольшие задачи, отвечают на вопросы. 

Отвечал каждый студент, называя имя и фамилию. Это позволяло сразу 

понять, присутствует ли он на занятии, действительно он работает или 

просто подключился к видеоконференции, а сам занят посторонними 

делами. По быстроте ответа можно судить о качестве познаний или 

умения быстро найти ответ на вопрос. Это означало, что студент имеет 

все нужные материалы, разбирается в них. Только такая организация 

работы позволяет понять, что затраченные преподавателем усилия на 

подготовку занятия не пропали даром, и можно говорить о 

результативности.  

Студенты, отсутствовавшие на занятиях, больше их не пропускают, 

так как знают, что их обязательно спросят. Нужно стараться не 

поддаваться на хитрости ребят, не критиковать, лучше пошутить, чтобы 

даже по ту сторону экрана «увидеть» улыбку со стороны студента, и в 

его ответе почувствовать это. Строгой критикой при дистанционной 

работе не добиться успеха, а вот полностью лишить мотивации к 

занятиям можно. В дистанционном общении нельзя знать, кто слышит 

твои слова, находится рядом со студентом.  

Без общения, привлечения студентов к диалогу эффективность 

дистанционной работы не высока.  

2. Этап объяснения нового материала 

Проведение полноценного занятия с объяснением учебного 

материала, демонстрация презентации, пояснение важных моментов, 

алгоритма решения задач, ответы на вопросы студентов, опрос, 

комментирование решения задачи по образцу.  

Как, например, объяснить формулы приведения в тригонометрии 

при дистанционной работе? Помогли возможности Microsoft PowerPoint. 
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Объяснила правило, а для закрепления предложила ребятам начало 

заданий, а ответ должны диктовать сами студенты. Поработать успела 

почти вся группа. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

В Microsoft Teams можно создавать презентации, их совместно 

корректировать. Это помогает эффективно провести занятие обобщения 

и систематизации знаний на втором и третьем курсе по дисциплинам 

«Элементы математической логики», «Элементы высшей математики», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», применить форму 

групповой работы. Команды создают качественные и креативные 

презентации по темам или разделам соответствующей дисциплины, 

педагог может корректировать работу студентов. В конце занятия каждая 

команда защищает свою презентацию, остальные могут задать вопросы. 

В заключение проводится этап рефлексии. Что получилось? Что не 

удалось, почему? Что было самым важным в работе? Сами студенты 

отмечают, что им нравится командная работа. 

4. Урок защиты лабораторных работ 

По дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

предусмотрено выполнение лабораторных работ по разделу 

«Математическая статистика» в программе Microsoft Excel. Возможности 

программы Microsoft Teams позволяют предоставить студентам показ 

рабочего стола своего компьютера, поэтому защита проходит достаточно 

эффективно.  

5. Устный экзамен 

Проведён по дисциплине «Элементы высшей математики» только 

для тех студентов, у кого были задолженности по текущим занятиям. 

Таковых оказалось восемь. В ходе экзамена студенты отвечали на 

вопросы по теории и решали простые базовые задачи. Студенты могли не 

знать материал наизусть, важно проверить быстроту нахождения 

информации, грамотное её озвучивание, так как считаю, что это умение 

нужное в современной жизни.  

Удалось провести классные часы, родительское собрание и 

индивидуальную работу со студентами в рамках проектной 

деятельности.  

«Ключевым словом дистанционной работы является 

интерактивность – постоянное систематическое взаимодействие учителя 

и учащихся между собой в учебном процессе» [1].  
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Самое главное в дистанционной работе – общение. Какой же стиль 

общения приемлем для дистанционной работы? Только 

демократический. Общение должно быть доброжелательным, деловым и 

гибким. «Успех дистанционной формы обучения во многом зависит от 

преподавателей дистанционного обучения, их профессионализма» [1].    
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Цель, поставленная в государственной программе развития 

образования на 2018–2025 годы перед ПОО, заключается в увеличении 

вклада профессионального образования в социально-экономическую и 

культурную модернизацию России, в повышении её глобальной 

конкурентоспособности, обеспечении востребованности экономикой и 

обществом каждого обучающегося [2, с. 164].  

Национальный проект «Образование» обеспечивает в первую 

очередь достижение национальной цели Российской Федерации, 

определенной Президентом Российской Федерации, по обеспечению 

возможности для самореализации и развития талантов; направлен на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся [2, с. 165].  

В соответствии с указанным основным направлением работы 

ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-правовой колледж» в 

сложившейся ситуации становится создание условий для формирования 

и развития у школьников личностных и профессиональных качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также 
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развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных 

условиях [1, с. 22]. 

Колледж активно участвует в реализации федерального проекта по 

ранней профориентации школьников «Билет в будущее». В рамках этого 

проекта с 2020 года на базе мастерских и лабораторий колледжа, 

оснащенных новейшим оборудованием, проводятся экскурсии и 

профессиональные пробы для школьников г. Александрова и 

Александровского района. Данная работа позволяет школьникам 

познакомиться с колледжем и выявить для себя приоритетные 

направления подготовки. 

За счет мероприятий национального проекта «Образование» в 

каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования, 

происходит развитие инфраструктуры – строительство школ, обновление 

материально-технической базы образовательных организаций и 

оснащение их современным оборудованием [3]. 

Сегодня наше общество находится в непростой ситуации, когда мы 

все понимаем, что «цифровая экономика» – это не просто красивые 

слова. Задачи, поставленные нашим государством в «Программе 

развития цифровой экономики в России до 2035 года», становятся 

наиболее актуальными [4].  

Цифровая экономика вошла во все сферы жизни общества, оно 

должно быть к этому готово. В связи с этим наиболее остро стоит вопрос 

формирования цифровой грамотности населения и подготовки 

квалифицированных кадров в области IT-технологий. 

ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-правовой колледж», 

участвуя в реализации федеральных проектов, открыло два структурных 

подразделения «Технопарк-33» и Центр цифрового образования детей 

«IT-куб». Работа подразделений направлена на создание цифрового 

образовательного пространства в регионе, что позволяет из IT-

школьника сформировать профессионального IT-специалиста, 

конкурентоспособного и востребованного на рынке труда. 

В 2018 году открыто структурное подразделение «Технопарк-33», 

которое реализует шесть актуальных IT-программ дополнительного 

образования школьников от 7 до 18 лет, в том числе:  

 «Образовательная робототехника на базе Лего» (1 уровень); 
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 «Образовательная робототехника на базе конструктора 

"Эвольвектор"» (2 и 3 уровни, проектная группа); 

 «Образовательная робототехника на базе квадрокоптера R-

WINGS» (3 уровень, проектная группа); 

 «Робототехника на конструкторах VEX IQ»; 

 «Основы программирования на языке Scratch». 

В структурном подразделении «Технопарк-33» ежегодно обучается 

120 детей. 

Образовательные программы ДТ «Технопарк-33» адаптированы с 

учетом возрастных особенностей детей и на доступном для их 

понимания языке.  

Результаты подготовки по IT-программ дополнительного 

образования школьники представляют на олимпиадах и чемпионатах по 

робототехнике, в том числе: 

 III Всероссийский робототехнический фестиваль 

«RoboEMERCOM – 2019» в рамках Международного салона 

средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 

2019», организаторами которого выступали МЧС России и МВД 

России, 2019 год. 

 Областная олимпиада по робототехнике среди студентов 

колледжей Владимирской области на базе ДТ «Технопарк-33» 

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж», 2019, 2020 гг. 

 Областная олимпиада «Робостарт-2021» в г. Владимир, 

Кванториум-33, 2021 г.  

 Областная олимпиада по робототехнике среди студентов 

колледжей Владимирской области на базе ДТ «Технопарк-33» 

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж», 2021 г. Студенты 

колледжа заняли первое и второе места. 

 Региональные соревнования «Робостарт 2022», обучающиеся 

отделения «Технопарк-33» заняли второе место. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 

году открыто структурное подразделение – Центр цифрового 

образования детей «IT-куб».  

Работа Центра направлена на реализацию программ 

дополнительного образования школьников по направлениям, связанным 
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с современными цифровыми технологиями, которые позволяют 

формировать у детей новое мышление в области IT-технологий. Центр 

рассчитан на постоянное обучение 400 чел. за учебный год в возрасте от 

7 до 18 лет. 

Название «IT-куб» использует образ геометрической фигуры, 

поскольку обучение ведется по шести основным направлениям – по 

числу граней куба: 

1. Программирование на Python. 

2. Программирование на Jawa. 

3. Мобильная разработка. Мобильный разработчик – специалист, 

который создает программные приложения для мобильных 

устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, электронных 

книг и других портативных гаджетов).  

4. VR/AR разработка. VR/AR-разработчик – программист, который 

разрабатывает приложения виртуальной и дополненной 

реальности. VR предполагает полное погружение в созданный 

мир. Гарнитура в виде очков и шлема создаёт имитацию 

реальности. VR/AR разработка используется для работы на 

симуляторах (самолеты, машины, медицина, сварка и т.д.) 

5. Системное администрирование. Системное администрирование – 

это процесс, от которого зависит жизнедеятельность офиса: 

исправность компьютерной техники, безопасность сети и 

техническая поддержка пользователей.  

6. Программирование роботов. Программирование роботов – это 

разработка схемы управления тем, как машина взаимодействует с 

окружающей средой и достигает своих целей. 

Таким образом, в ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-

правовой колледж», начиная с самого раннего возраста, ведется обучение 

школьников IT-технологиям. За время обучения в школе ребенок может 

освоить до 10 направлений дополнительного образования в колледже, 

что дает ему замечательную возможность дальнейшего обучения по IT-

специальности. Это является необходимым условием, обеспечивающим 

профессиональную и социальную компетентность будущих 

специалистов, их конкурентоспособность на рынке труда, а также 

развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных 

условиях. В результате после получения образования в области IT-
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технологий мы получаем квалифицированного специалиста для любой 

сферы деятельности, любого предприятия региона. 
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В настоящее время произошло осознание того, что перестроить 

процесс обучения, осуществляемый огромной армией педагогов, нельзя 

только приказами, постановлениями и даже повышением заработной 

платы. Перестройка сознания педагога возможна лишь при углублении 

их собственного педагогического и психологического образования. 

В образовательных организациях среднего профессионального 

образования (далее – СПО) никакая модернизация в образовании не 

произойдет, если не уделять должного внимания «человеческому 

фактору» – преподавателям, инженерно-педагогическим работникам и 

родителям, без которых СПО бессмысленно как в воспитании, так и в 

обучении. Вооружение педагога современными педагогическими, 

психологическими знаниями – один из важнейших путей модернизации 

образования, повышения эффективности учебной, трудовой и 

воспитательной работы. 

Всех педагогов-новаторов объединяет, помимо энтузиазма, 

творческого подхода к процессу обучения и воспитания, хорошее знание 

психологии обучающегося, знание тех «пружинок», на которые 

необходимо нажать в необходимый момент, чтобы он активно 

заинтересовался изучаемым предметом, начал бы искать путь в жизни, 
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чтобы образовательное учреждение не стало для него местом 

времяпровождения. Педагоги-новаторы демонстрируют студентам СПО, 

часто личным примером, сознательное и уважительное отношение к 

труду. Их студенты никогда не свяжутся с «нехорошими компаниями» 

сверстников, потребности которых резко обеднены, зачастую 

асоциальны (применение алкоголя, наркотиков и т. п.).  

Потребность в повышении психологического образования особо 

велика у инженерно-педагогических работников СПО, которые работают 

непосредственно с подростками, поскольку это наиболее трудный и 

сложный этап взросления человека, когда при становлении личности 

активно взаимодействуют биологические и социальные факторы. 

Поведение подростка чаще, чем других возрастных групп, вызывает 

непонимание и, чтобы правильно разобраться в причинах тех или иных 

поступков, необходимо знать как психологию, так и физиологию 

каждого студента. Знать и понять для того, чтобы можно было 

направленно управлять его поведением и воспитанием. 

Анализ данных, полученных от различных категорий работников 

системы СПО, актуализировал целесообразность изучения 

психологических особенностей познавательной деятельности студентов. 

К сожалению, многие педагоги до сих пор не знают или не придают 

значения таким характеристикам, как особенности темперамента, 

особенности биологических ритмов, функциональные состояния, связь 

физического недостатка (слабовидение, тугоухость, заикание и др.). От 

этого зависит способность к запоминанию, восприятию учебного 

материала, внимание или степень активности на уроках теоретического и 

производственного обучения.  

Знание психологических и физиологических особенностей 

подростков необходимо не только и не столько для проведения самой 

индивидуальной работы, сколько для того, чтобы повысить 

эффективность обучения и воспитания. Это нужно, чтобы конкретные 

общие слова, обращенные к родителям на родительских собраниях, 

обратились в конкретные рекомендации, а в беседах с учащимися – 

помогали им понять и узнать свои слабости, дурные привычки и 

наклонности, силу, правильно использовать свои способности, 

преодолеть отставание в учебе. 

Сегодня вопросы обучения и воспитания в ОО СПО стоят особенно 

остро. Частично это связано с тем, что школа и родители рассматривают 

ОО СПО как нечто низшее по сравнению с высшей школой. У 
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поступающих в ОО СПО подростков, как правило, недостаточен уровень 

подготовленности и отсутствует должный интерес к 

общеобразовательным предметам. В связи с этим работа мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 

наиболее актуальна. Если в начале учебного года (начиная с первого 

курса) мастерами производственного обучения и преподавателями будет 

проведена определенная работа по определению психологических и 

физиологических особенностей студентов, составлены 

психофизиологические характеристики каждого, то потом будет легче 

работать не только над формированием личности, но и по всем 

направлениям учебно-воспитательной деятельности. 

Существуют трудности в отборе и подготовке преподавательского 

состава, особенно мастеров производственного обучения (специалистов 

своего дела). 

Мастер производственного обучения – это куратор учебной группы, 

он связан со студентами не только на уроках производственного 

обучения, но и во внеурочное время. Действительно, по своим 

должностным обязанностям мастер производственного обучения – 

центральная фигура СПО, прежде всего мастеру важно знать возрастные 

и индивидуально-психологические особенности своих подопечных. Из 

120 видов деятельности, входящих в обязанности мастера, 40 из них 

составляют воспитательные воздействия (34 %). В процессе воспитания 

участвуют, хотя и с меньшей активностью, преподаватели 

общетехнических и специальных дисциплин. Из 92 видов деятельности 

преподавателя специальных дисциплин 29 являются воспитательными 

(10,8 %). Знание возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей учащихся мастеру производственного обучения и 

преподавателю помогают выбрать наиболее оптимальный стиль общения 

и взаимодействия со студентами, определить уровень умственного 

развития отдельных учащихся, помочь им в преодолении недостатков, 

наметить пути и приемы самовоспитания.  

Между тем, как показывают исследования, индивидуально-

психологическая работа еще не заняла должного места в массовой 

практике ОО СПО, и реальная эффективность воспитательного процесса 

пока еще далека от оптимальной. 

Известный психолог С.П. Рубинштейн писал: «Педагог, который 

строит свою работу с учетом только внешней, формальной 
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характеристики поведения учащегося, не раскрывая его содержания, по 

существу не ведает, что творит». 

Для успешного выполнения данной работы надо знать основные 

типы высшей нервной деятельности человека. Высшая нервная 

деятельность у человека носит рефлекторный характер. Условно-

рефлекторная деятельность зависит от индивидуальных свойств нервной 

системы, которые обусловлены наследственными особенностями 

индивидуума и его жизненным опытом. Совокупность этих свойств 

называют типом высшей нервной деятельности.  

И.П. Павлов считал, что основные типы высшей нервной 

деятельности, обнаруженные у животных, совпадают с четырьмя типами 

темперамента, установленными у людей греческим врачом Гиппократом, 

жившим в IV веке до н.э. Темперамент не есть нечто раз и навсегда 

данное, неизменяемое.  

Он может изменяться и совершенствоваться. Какой из них лучший? 

Древние ученые считали, что идеал состоит в равном смешении всех 

четырех темпераментов, но этот идеал практически не достижим. 

Идеального человека нет!  

При любом типе нервной системы и темпераменте человек может 

добиться выдающихся успехов. Надо только суметь подобрать вид 

деятельности, наиболее подходящий для того или иного темперамента. 

Один из оптимальных путей – выбор профессии, соответствующей 

врожденному типу темперамента. 

Есть и второй, более сложный тип – изменение, воспитание себя в 

соответствии с требованиями профессии. Но этот путь преодолим только 

для сильных «духом» натур. 

Таким образом, учет темперамента необходим при решении двух 

важных педагогических задач: при выборе методической тактики 

обучения профессии и стиля общения со студентами. 

При выборе методической тактики обучения профессии (токаря, 

фрезеровщика) мастеру нужно помочь сангвинику увидеть в монотонном 

труде источники разнообразия и творческие элементы; холерику – 

привить навыки особого тщательного контроля над выполнением 

каждого технологического этапа; флегматику – помочь целенаправленно 

развить навыки быстрого переключения внимания; меланхолику – 

преодолеть страх и неуверенность перед движущейся конструкцией, 

усвоения приемов концентрации внимания. 
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Учет темперамента необходим при выборе стиля общения со 

студентами. Так, с холериками и меланхоликами предпочтительными 

методами воздействия будут индивидуальная беседа и косвенные виды 

требований (совет, намек и др.), т.к. порицание на виду у группы или 

резкий тон, вызовут у холерика конфликтный взрыв; у меланхолика – 

реакцию обиды, подавленности, неуверенности в себе, а сангвиник легко 

и с удовольствием примет замечание в форме шутки и острого слова. 

Таким образом, на современном этапе, когда мы должны выпускать 

в жизнь зрелую личность со сформированными умениями, навыками 

общения и выстраивания соответствующих отношений в обществе, 

важнейшей составляющей является деятельность психологической 

службы. Она должна решить проблемы студентов, родителей и 

педагогов, т.е. содействовать их психическому здоровью. 
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Состояние здоровья современных студентов является одной из 

важнейших проблем. «По данным НИИ гигиены и профилактики 

заболеваний детей, подростков и молодёжи, около 90 % имеют 

отклонения физического и психического здоровья» [1]. «Сегодня в 

системе СПО складывается особая культура психолого-педагогической 

поддержки, сопровождения и помощи обучающимся инвалидам и лицам 

с ОВЗ. Для них нужно создать дополнительные условия комфортности, 

мотивировать к обучению, сочетая использование образовательных и 

реабилитационных технологий» [1]. Понятие «инклюзивного 

образования» закреплено в Федеральном Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ст. 2 п. 27 [2]. 

Из общепедагогических технологий наиболее перспективными при 

организации образовательного процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

выступают личностно ориентированная образовательная технология и 

адаптивная педагогическая технология [3, с. 2].  

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий 

обучаются студенты нескольких нозологических групп: с проблемами 

слуха, зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и 

соматическими заболеваниями. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 

от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм 

контроля знаний [3, с.3]. Основной фактор при выборе подхода к 

обучению конкретного студента с инвалидностью и ОВЗ – ведущий для 

него способ восприятия учебной информации: зрительной, слуховой, 

тактильной. Одним из важных правил работы с такими учениками 

является принцип «опоры на сохранные звенья». То есть, взаимодействуя 

со студентом, необходимо собрать информацию не столько о том, что он 

не может, сколько изучить то, что ему удаётся [4, с. 4]. 

На практике при обучении студентов с проблемами слуха 

применяется система «Диалог». Она состоит из двух планшетов и 

позволяет вести общение с глухонемыми людьми как с помощью 

клавиатуры, так и с помощью распознавания голоса и перевода речи в 

текст. Плюсы этой системы: экономия времени при применении функции 

распознавания голоса, удобный интерфейс, эргономичность, небольшой 

вес. Минусы: не всегда правильно распознаёт речь. Поэтому 

преподавателю нужно очень чётко проговаривать слова, иногда 

отвлекаясь от сути произносимых слов. 

На занятиях по математике учитель записывает в своей тетради 

задание и объясняет ход его решения, параллельно указывая 

необходимые формулы и правила в учебнике. Студент переписывает 

пошагово решение этого задания себе в тетрадь. Если у него возникают 

вопросы по решению, то он может написать вопрос с помощью планшета 

системы «Диалог». Преподаватель своевременно отвечает. 

Преподаватель может сообщить дополнительную информацию студенту 

таким же образом. Данное взаимодействие удобно. Оно позволяет сразу 

разобраться в изучаемой теме. Некоторые задания или часть задания 

студент может решить самостоятельно. Во время их выполнения 

преподаватель сразу указывает на ошибки или недочёты. В конце занятия 

выдаётся домашнее задание из учебника, которое студент делает в 

тетради. Проверка домашнего задания осуществляется либо на 

следующем занятии, либо студент присылает информацию на 

электронную почту. Преподаватель проверяет работу в программе 

Microsoft Word и отправляет исправленное домашнее задание ученику. 

Для обучающихся с проблемами опорно-двигательного аппарата 

применяется очное обучение и электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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Часть занятий студенты с НОДА посещают очно вместе с группой. 

Вести записи в тетради проблематично, но основные моменты занятия 

они самостоятельно вносит в ноутбук. Также ученики могут задавать 

вопросы преподавателю и получать своевременные ответы. 

Некоторые занятия с обучающимися с НОДА проходят в режиме 

онлайн. Преподаватель с группой студентов проводит занятие в 

колледже, а учащиеся с проблемами опорно-двигательного аппарата 

подключаются из дома через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет. Применяется система «Мираполис» («Mirapolis»). 

Недостаток дистанционного обучения заключается в том, что иногда 

возникают проблемы с сетью Интернет и студенты не получают всей 

информации с занятия. В таких случаях перед выполнением домашней 

работы обучающимся приходится дополнительно просматривать 

видеоуроки по данной теме, что увеличивает продолжительность 

самостоятельной работы. 

Домашние задания ученики присылают преподавателю на 

электронную почту. Учитель либо в электронном виде в программе 

Microsoft Word вносит исправления в решение и отправляет ответ по 

электронной почте, либо распечатывает домашние работы и вносит 

исправления в напечатанном тексте. Затем отдаёт проверенные работы 

при последующем очном посещении занятия студентами с НОДА. 

В заключении надо отметить, что обучение студентов любой 

нозологической группы требует особого подхода и повышенного 

внимания. Работа со студентами с инвалидностью и ОВЗ побуждает 

преподавателя к обучению навыкам работы с такими учениками, 

постоянному саморазвитию, изучению дополнительной литературы, а 

также к развитию таких общечеловеческих качеств, как чуткость, 

эмпатия, интуиция. Эта работа интересная и творческая. 
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«Гении не падают с неба, они 

должны иметь возможность 

образоваться и развиться» 

А. Бебель 

 

Главное направление развития образования – поиск и поддержка 

одаренных детей.  

Любому обществу нужны талантливые люди. Задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек 

способен раскрыть свой потенциал. Многое зависит от семьи, окружения 

и учебных заведений (высшие, профессиональные), в которых он 

продолжит своё образование. 

Члены семьи стараются вовремя увидеть, выявить и определить 

лучшие стороны ребёнка, задача же учебных заведений – поддержать и 

развить способности обучающегося, подготовить почву для того, чтобы 

они были реализованы. Именно в образовательном учреждении должны 

закладываться основы развития думающей, самостоятельной, творческой 

личности.  

Существует множество педагогических приемов для выявления 

талантливых обучающихся и развития впоследствии их способностей. 

Хотелось поговорить о самом распространенном на данный момент – это 

олимпиады по преподаваемым дисциплинам и не только. 

Организация работы по подготовке одарённых обучающихся к 

участию в олимпиадах различного уровня остаётся наиболее актуальной 
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и значимой, поскольку именно олимпиады являются одним из 

показателей результативности творческой работы преподавателя и 

достижений обучающегося. Для педагогов школьного профиля 

существует более обширное «поле деятельности», особенно в 

профильных школах, куда отбирают «лучших из лучших». Среднее 

профессиональное образование получают те, кто не планирует поступать 

в высшие учебные заведения, а готов начать профессиональную 

деятельность с самой первой ступени – производственных рабочих. В 

средние специальные учебные заведения стремятся школьники, не 

готовые морально или физически столкнуться с испытаниями ЕГЭ. 

Поэтому у преподавателей колледжа выбор достаточно ограничен. Часто 

один и тот же обучающийся принимает активное участие в нескольких 

конкурсах и олимпиадах по учебным дисциплинам, проявляет таланты во 

внеурочной деятельности. 

Когда мы слышим слово «олимпиада», то ассоциируем его с 

сильными учащимися, отличниками. Подобный подход оправдан, если 

речь идет о муниципальных, региональных, Всероссийских и 

Международных очных олимпиадах. На таких уровнях сама цель 

олимпиад – выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, 

определение сильнейших из них. 

В век цифровых технологий, не будем забывать о «пандемии», 

создана огромная сеть заочных олимпиад не только по 

общеобразовательным, но и учебным дисциплинам профессионального 

цикла. Цель олимпиад этого вида несколько иная – это ознакомление 

учащихся с задачами предметных уровней и предоставление 

возможности сравнить свои успехи в изучении областей науки с 

успехами ровесников. Многие обучающиеся не верят в свои силы и 

побаиваются такого уровня олимпиад. Однако попробовав, не только с 

удовольствием продолжают участвовать, но и привлекают друзей и 

знакомых. 

Участие в заочных олимпиадах зонального, регионального, 

Российского, Всероссийского и Международного уровня имеет целый 

ряд привлекательных моментов для обучающихся, родителей, учителей: 

 возможность обучающимся и преподавателям защищать честь 

своего учебного заведения; 

 создание ситуации успеха, что поднимает интерес обучающихся 

к изучению учебной дисциплины; 
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 участие в олимпиадах с первого курса позволяет моделировать 

ситуации, развивающие готовность к проявлению способностей в 

условиях жестких ограничений и ответственности за конечный 

результат; участники становятся «ветеранами» интеллектуальных 

турниров, их можно смело отправлять на любое соревнование; 

 дипломы призера или участника, сертификаты, выданные за 

участие или победу в той или иной олимпиаде, являются основанием для 

начисления повышенной стипендии и собираются куратором группы в 

индивидуальные портфолио, которые обязательно учитываются при 

поступлении в вузы. 

 продолжение карьеры, участие в конференциях и конкурсах на 

производственных предприятиях, зарабатывая при этом хорошие 

доплаты и надбавки к основной заработной плате. 

Опыт участия в олимпиадах Белгородской области  

31 января 2023 года студент ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» принял участие в региональной олимпиаде 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

экономике. Организатором проведения Олимпиады является областное 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский механико-технологический колледж» (далее 

– ОГАПОУ «БМТК»), расположенное по адресу: г. Белгород, 

ул. Менделеева д. 6. Источником информации о прохождении данной 

олимпиады послужило информационная рассылка по учебным 

заведениям области. Причем зарегистрировать можно было только 

одного кандидата от учебного заведения по одной учебной дисциплине. 

Самое трудное – это отобрать участника, т.к. по его достижениям 

судят об уровне подготовки обучающихся всего колледжа. 

Предварительно преподаватель (автор статьи) организовала и провела 

внутреннюю олимпиаду по данной дисциплине. Во втором полугодии по 

плану всего три группы обучающихся второго курса приступили к 

изучению учебной дисциплины. Причем занятия только начались и 

многие темы пока не были затронуты. Анализируя результаты по 

группам, в лидеры вышли пять основных кандидатов. Для 

окончательного решения пришлось прибегнуть к помощи заведующих 

отделениями и психолога, поскольку ответственность накладывает на 

личность дополнительную нагрузку. Проведено собеседование с каждым 

из кандидатов. Учитывая все вышеприведенные факторы, выбран 
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обучающийся второго курса (профессия «Сварочные работы»). Затем 

начался этап подготовки к олимпиаде.  

Олимпиада в 2022–2023 учебном году проводилась дистанционно (в 

связи со сложившейся обстановкой в регионе), состояла из трех частей, 

включающих в себя 31 задание:  

1–15 – задания с выбором правильного ответа (один или несколько 

вариантов ответа);  

часть 2 содержала 15 заданий – на соответствие, с кратким ответом, 

выбор оптимального решения проблемы и, последнее, решение 

экономической задачи.  

Максимальное количество баллов ‒ 65. Время выполнения заданий – 

60 минут. Участие в Олимпиаде бесплатное. Результаты проведенной 

олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем через три дня 

после ее проведения. Победители Олимпиады награждаются дипломами 

I, II и III степени. Жюри оставляет за собой право утвердить номинации 

для поощрения участников. Участники, не занявшие призовых мест, 

получают сертификаты, подтверждающие их участие. Педагогов, 

которые подготовили победителей и призеров Олимпиады, награждают 

Благодарственными письмами.  

Поэтому ежедневно в колледже проходили тесты онлайн по 

экономическим дисциплинам: экономика, основы финансовой 

грамотности, основы предпринимательства и другие. После уроков 

встречались очно, анализировали результаты и исправляли ошибки. В 

последнюю неделю выбранный студент самостоятельно решал 

прошлогоднее задание по олимпиаде, и по его словам, это помогло 

больше всего для подготовки к олимпиаде.  

Переходим к самому интересному – к результатам. С гордостью 

хочется похвастаться третьим местом в региональной олимпиаде! Все в 

жизни познается в сравнении. Проведем анализ. В прошлом году в 

региональной олимпиаде было 1 место. Казалось бы, наблюдается 

регресс. Однако обратимся к рейтингу учебных групп. В прошлом году 

принимали участие в олимпиаде группа, стоящая второй по рейтингу, а в 

этом году – тоже вторая, только с конца рейтинга. Далее, анализируем 

участников. Выбранный студент впервые принимал участие в олимпиаде 

и очень боялся. Теперь, заняв призовое место, он уверен в своих силах и 

продолжит путь завоевания достижений в свою копилку. В этом главная 

заслуга преподавателя. Дать обучающемуся поверить в себя, в свои силы 

и направить в нужную сторону, а потом аккуратно корректировать 
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направление развития личности и гордиться достижениями своих 

учеников. 

При этом работа с одаренными детьми доставляет огромное 

удовольствие самому педагогу. Он видит результат своего труда, 

личностный рост учащихся. Ему приятно общаться с такими ребятами, 

свободно обмениваться с ними точками зрения, дискутировать.  

Завершить статью хотелось бы цитатой Августа Бебеля, одного из 

величайших умов прошлого века: «Гении не падают с неба, они должны 

иметь возможность образоваться и развиться». И мы, педагоги, можем и 

обязаны в этом помогать. 
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Дети с ранних лет испытывают интерес к окружающему миру, они 

хотят знать много и обо всем, особенно привлекательными для познания 

становятся яркие, необычные объекты и явления. 

Что такое звезды, солнце, луна? Откуда они появились? Ребенок 

обязательно задаст эти вопросы. Первыми рассказчиками об этих 

удивительных явлениях станут мамы и папы. Смогут ли они грамотно, 

доступно и интересно рассказать малышу об этих явлениях?  

Предмет «Астрономия» исчез из школьной программы в 1991 году, 

что сказалось на знаниях подрастающего поколения. Для большинства 

современных родителей эта наука представляется весьма загадочной. В 

стране, которая первой запустила на орбиту искусственный спутник 

Земли и первой отправила человека в космос, согласно проведенному в 

2011 году социологическому опросу, треть взрослых россиян считают, 

что Солнце вращается вокруг Земли. 

Освоение космоса открыло новые возможности и современный мир 

немыслим без космических систем связи, исследовательских 

космических аппаратов, искусственных спутников Земли. Буквально 

каждый новый шаг в развитии современных технологий связан с 

открытиями, сделанными при исследовании Вселенной. На сегодняшний 

день астрономия как наука необходима не только стране, но и 

человечеству в целом, поэтому с 2017–2018 учебного года астрономия 

является обязательным учебным предметом общего образования, а его 

первой ступенью является дошкольное образование.  

По мнению Е.П. Левитана, у дошкольников важно воспитывать 

такие качества личности, которые необходимы для успешного обучения 

в школе. Занятия астрономией и космонавтикой настолько интересны, 

что незаметно для ребенка становятся мотивом к обучению в школе, 

способствуют познанию действительности, делают доступным 

понимание сложных астрономических явлений, способствуют осознанию 

того, что ребенок является частью огромного окружающего его мира. 

Таким образом, изучение астрономии в дошкольном возрасте – это 

своего рода интеллектуальный подарок, мотивация к развитию детской 

любознательности, появлению устойчивого познавательного интереса. 

Исходя из вышесказанного, педагогами МБДОУ д/с № 217 

«Лесовичок» разработана Программа «Открываем тайны Вселенной», 

которая в первую очередь направлена на: 

 расширение и уточнение представлений детей о природе; 
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 формирование основ гражданской позиции дошкольника как 

представителя мира («Я – часть Вселенной»); 

 расширение кругозора, общности интересов взрослого и ребенка; 

 активное взаимодействие педагога с семьей. 

Отличительной особенностью программы является ее нацеленность 

не только на ребенка, но и на взрослых из его близкого окружения, в 

первую очередь родителей. 

Инновационный подход заключается в способе преподнесения 

информации. Традиционно знания дошкольник получает в рамках 

образовательной деятельности в детском саду, где основным носителем 

информации выступает педагог – он мотивирует на познание, 

рассказывает, объясняет, закрепляет и т. д. 

В статье 18 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определяется, что родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в детском возрасте. Таким образом, детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. Сегодня 

как никогда необходимо использовать новые формы взаимодействия с 

семьёй, избегая стандартов и скучных шаблонов, выстраивая 

партнерские отношения по типу «педагог-родители-ребенок» –  именно 

такой подход является лучшей формой построения образовательной 

деятельности в дошкольном детстве. 

Нельзя не учитывать и тот аспект, что в условиях современной 

реальности тема важности «живого общения» становится все более и 

более актуальной, ведь картина «мама в телефоне», «папа в планшете», 

«ребенок в компьютере» вполне реальна. 

В программе «Открываем тайны Вселенной» процесс познания 

каждой темы разделен на три этапа: 

1 этап. «Космическая почта» (совместный процесс познания 

ребенок-взрослый). Познавательная информация представлена в виде 

письма от ВОЛШЕБНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ (занимательная история на 

определенную тему), письмо вручается для прочтения ребенку и 

родителям перед уходом домой.  

2 этап. «Астрономическая лаборатория» (ребенок-сверстник-

педагог). Закрепление материала, изученного совместно с родителями, 

производится с помощью методики трех вопросов: 
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1. Что я узнал? 

2. Что меня больше всего заинтересовало? 

3. Что я еще хочу узнать по этой теме? 

Далее полученные знания расширяются через просмотр 

видеоматериала по теме, закрепляются в игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности. 

3 этап. «Дневничок юного звездочета». Родители вместе с детьми 

выполняют творческое задание в «Дневничке юного звездочета» по 

итогам работы на тему.  

В конце каждого блока по пройденному материалу проводится 

астротурнир между родителями и детьми. 

В рамках такого подхода родители становятся активными 

участниками педагогического процесса, совместно с ребенком 

приобретают новые знания, а форма совместного изучения, являясь 

привлекательной для ребёнка, позволяет активизировать его внимание и 

развивать познавательный интерес в ходе ознакомления с темой. 

Для реализации программы с целью повышения интереса 

дошкольников к познанию астрономии предлагаем использовать 

современное интерактивное оборудование.  

Программа направлена на исследовательско-техническое обучение 

через LEGO-конструирование, которое базируется на новых 

информационных технологиях, что способствует развитию технического 

творчества. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – хороший 

помощник для изучения астрономии. 

Для повышения интереса детей педагоги МБДОУ д/с № 217 

«Лесовичок» используют: 

 видеоролики «Телестудии Роскосмоса» – производственная 

студия, подразделение Роскосмоса, занимающаяся 

производством и продвижением документальных фильмов, в 

которых освещаются актуальные и исторические события 

космической отрасли в России и за рубежом. В используемых 

видеосюжетах российские космонавты рассказывают в 

доступной форме тайны покорения космоса; 

 российское учебное пособие «Почемучка» – веселый 

мультсериал. В простой и понятной форме разъясняется строение 

Солнечной системы; 
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 видеосюжеты образовательной передачи о космонавтике «Пора в 

космос!». Ведущие – лётчики-космонавты с борта 

Международной космической станции выходят на связь со 

студией на Земле и рассказывают детям о том, как живут и 

работают космонавты на орбите; 

 видеоролики «Космические Юра и Нюра» – российский научно-

развлекательный анимационный сериал для детей. В работе над 

мультфильмом принимали участие российские космонавты: Ф.Н. 

Юрчихин, А.Н. Шкаплеров, С.А. Волков, Е.О. Серова. 

Целью программы «Открываем тайны Вселенной» является 

формирование у детей целостной картины мира, элементарных 

представлений о космосе и Солнечной системе через совместную 

деятельность со взрослым, через познавательно-исследовательскую 

деятельность, художественно-эстетическое и речевое развитие, 

способствующие формированию полноценного развития личности 

ребенка.  

В рамках обеспечения качества образования и оценки 

образовательных достижений воспитанников по программе разработан 

комплекс диагностических и оценочных процедур. Предусмотрена 

фиксация динамики образовательных достижений «Детское портфолио». 

Детское портфолио включает несколько блоков, соответствующих 

разделам образовательной программы, в том числе введение. 

К каждому из разделов программы в детском портфолио 

подготовлены вопросы и задания для выявления образовательных 

достижений детей. 

Алгоритм деятельности по развивающему оцениванию динамики 

образовательных достижений «Детское портфолио» включает: 

 общение (вопросы),  

 упражнения,  

 творческие задания,  

 детские рассказы,  

 изобразительную деятельность. 

Деятельность ребенка в ходе заполнения портфолио осуществляется 

при поддержке взрослых – педагога и родителей. 

В программе подробно раскрыты условия реализации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и 
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взаимодействие с родителями, структурировано содержание в трех 

разделах.  

Ценным в программе является представление широкой линейки 

демонстрационных и раздаточных материалов для реализации 

содержания образовательной программы. 

В 2020 году парциальная образовательная программа «Открываем 

тайны Вселенной», разработанная заведующим МБДОУ д/с № 217 

«Лесовичок» М.И. Бекетовой и заместителем заведующего по учебно-

воспитательной работе О.Н. Кононовой, заняла II место в XIII 

Межрегиональной выставке-ярмарке инновационных образовательных 

проектов «Территория генерации новых идей». 
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Известно, что обучение детей с ограниченными возможностями 

требует особого подхода. Из-за своего развития они сталкиваются со 

значительными трудностями при обучении математике. Это связано с 

тем, что математические действия предполагают наличие довольно 

высокого уровня абстрактного мышления, хорошей кратковременной 

памяти и умения использовать сразу несколько понятий. Дети должны 

хорошо понимать причинно-следственные связи, относительность 

понятий, уметь проводить сравнение и использовать «математический 

язык». Все это вызывает трудности у детей с ОВЗ. 
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Математическая подготовка детей с ОВЗ имеет чрезвычайное 

практическое значение, так как в повседневной жизни человеку 

приходится постоянно работать с арифметическими выражениями, 

считать и выполнять различные операции с числовыми величинами. 

Владение знаниями и математическими навыками является важным 

фактором социализации ребенка. Ни одна деятельность, характерная для 

дошкольного возраста, не развивается в полной мере у детей с 

ограниченными возможностями без специального образования. Опыт 

работы показывает, что эти дети могут овладеть математическими 

понятиями при соответствующей и своевременной коррекционной 

помощи. 

Воспитанники МБДОУ № 40 – дети с разной нозологией. У 

определенной группы обучающихся имеется задержка в психическом и 

интеллектуальном развитии. Это сложный и своеобразный контингент, 

мы достаточно долго ждем результатов их воспитания и образования. У 

таких детей нет такой «обратной связи», как у их сверстников с 

нормотипичным развитием. Чтобы «почувствовать» результат, педагог 

должен сочетать в своей работе различные методы и приемы как 

традиционные, так и нетрадиционные. Одной из важнейших 

теоретических и практических задач коррекционно-развивающей работы 

МБДОУ № 40 является совершенствование процесса обучения детей с 

помощью обеспечения оптимальных условий для активизации основных 

направлений развития, более успешной подготовки к школе и лучшей 

социальной адаптации. 

В процессе коррекции педагоги МБДОУ № 40 выделяют особую 

роль формирования элементарных математических представлений. 

Овладение математическими представлениями – эффективное средство в 

коррекции нарушений интеллектуального развития. Опыт работы 

показывает, что постепенное формирование математических знаний 

оказывает корректирующее воздействие на слабые стороны умственной 

деятельности детей и способствует развитию различных аспектов 

восприятия и мышления, а, следовательно, и познавательной 

деятельности в целом. 

Уже второй год я успешно использую пособие «Numicon». Это 

программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, которым трудно изучать математику. 

Здесь используется мультитач-подход и набор визуальных материалов, 

разработанных в Великобритании. 
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Мультисенсорное пособие Numicon разработано для использования 

сильных сторон малышей – способности учиться на практике путем 

наблюдения и запоминания, а затем распознавать стандартизированные 

шаблоны или закономерности.  

В этой статье рассмотрен опыт применения системы «Numicon», 

которая предназначена для того, чтобы дети изучали числа и считали. 

Данное пособие подходит к использованию детьми с ОВЗ от 3 лет. 

Опыт использования показал, насколько удобно обучать ребенка с 

помощью пособия «Numicon». Ребята с интересом учатся счету в 

доступной для них игровой форме. Выяснилось, что ребенку важно 

держать фигурки в руках, поворачивать их в разные стороны, смотреть 

со всех сторон, не опасаясь, что что-то может повредиться, как это порой 

бывает с картонным материалом.  

Система «Numicon» разработана с целью помочь ребенку увидеть 

взаимосвязь между числами. Как правило, дети гораздо быстрее 

замечают зрительные закономерности и последовательности. 

Индивидуальная форма цифр пособия «Numicon» помогает увидеть связи 

между числами. Эти взаимосвязи обеспечивают прочную основу для 

понимания детьми математики, особенно для их способности выполнять 

вычисления устно. 

Упражнения по системе «Numicon» стимулируют детей визуально 

воспринимать числа и понимать взаимосвязи между ними. Пособие 

«Numicon» предполагает одновременное восприятие несколькими 

органами чувств. Благодаря зрительному восприятию и возможности 

прикасаться, поворачивать, дотрагиваться до фигурок, ребенок узнает, 

как детали сравнивать друг с другом, учится составлять числа тактильно 

и зрительно, складывая фигуры из деталей, создавая из них различные 

образы (машинку, домик, животных и т.п.), играя с сенсорным 

мешочком. Используя детали системы, можно создавать разные игры. 

Формы можно искать в песке, вылавливать из воды или доставать из 

«волшебного мешочка». Их интересно обводить, рисовать через 

отверстия, делать оттиски на пластилине или кинетическом песке, а 

также взвешивать на весах. Они могут стоять в ряд, прикрепленные к 

специальной доске, можно раскладывать рисунки в один ярус, делать из 

них любые узоры. Различные детали могут быть закреплены с помощью 

штифтов, входящих в комплект, можно построить объемную 

конструкцию, создать пространственные модели больших чисел. Ребенок 
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ориентируется по форме, цвету и размеру, легко запоминает изображение 

числа, соответствующее форме пособия. 

В системе «Numicon» все цифры представлены в виде пластиковых 

пластинок определенного цвета, размера, а также с определенным 

количеством отверстий, диаметр которых немного больше толщины 

пальцев ребенка. Таким образом, числа несут в себе визуальный и 

тактильный образ. 

Числа в пособии «Numikon» имеют определенную систему: 

отверстия в пластинах расположены особым образом, в соответствии с 

числами от 1 до 10. Для каждого числа отверстия расположены довольно 

просто: попарно. Пластинки-числа расположены в порядке возрастания. 

Дети сразу замечают важные связи между ними – каждое последующее 

число больше предыдущего на 1 и, следовательно, меньше следующего 

на 1. Итак, на занятии, чтобы решить пример 4 + 1, нужно взять зеленую 

форму («четверка»), придать ей оранжевую форму («единица») и 

получить форму, похожую на «пятерку». Чтобы проверить результат, 

необходимо взять красную форму («пятерка») и положить ее сверху. 

После этих манипуляций, дети понимают, что ответ верный. 

Может показаться, что упражнения с этим пособием просты и легки, 

тем не менее, благодаря им, дети знакомятся с важными 

математическими представлениями, которые закладывают основу для 

дальнейшего понимания чисел. Важно, чтобы ребята научились 

использовать знакомые слова «до» и «после» в математическом 

контексте, где значение может немного отличаться. Подход системы 

«Numicon» – это лишь некоторая часть практических действий с 

числами. Важно, чтобы в дополнение к упражнениям дети практиковали 

счет, тренировались различать числа. Педагоги просят ребенка сосчитать 

различные предметы, в том числе отверстия в фигурах пособия, 

привлекают внимание ко всем изображениям цифр, которые окружают 

нас в повседневной жизни: номерам домов, страницам, телефонным 

номерам, индексу на конверте, указанию скоростного режима на 

дорожных знаках, номерам игроков на форме (например, в хоккее) и т. д. 

Важно помнить, что самый результативный процесс обучения 

достигается в игре. 

В процессе работы важно не торопить ребенка во время упражнений 

с данным пособием. Кроме того, вы должны быть готовы к тому, что 

некоторые дети будут экспериментировать, создавать свои собственные 

игры и, в целом, получать удовольствие от пластинок, штифтов и досок. 
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Если ребенок полностью погрузится в свои эксперименты с пластинками 

пособия «Numicon», можете быть уверены, что он обязательно научится 

чему-то полезному. 

Когда педагог вводит новое упражнение с помощью системы 

«Numicon», то сначала необходимо показать образец. Если ребенок 

понял, то он продолжает работать самостоятельно. Не требуйте от него 

быстрого усвоения материала. Нужно дать ему возможность многократно 

повторить действия, которым он уже научился. Постарайтесь 

скорректировать свое поведение таким образом, чтобы ваши 

переживания по поводу успеха совместной деятельности не передавались 

ребенку, так как это приведет только к обратному эффекту. Всем 

приносит удовольствие повторять то, что у нас получается. Дети в этом 

отношении не являются исключением. Нужно разделять радость детей и 

хвалить их, когда они закрепляют то, что у них хорошо получается. 

Позвольте детям самостоятельно поиграть с пластинками пособия, 

постепенно выполняя обучающие упражнения. 

На первом этапе дети в игровой форме учатся соотносить название 

числа с соответствующим образом, а затем с использованием этих 

образов выполняются различные арифметические задания. Таким 

образом, у детей формируется собственное восприятие чисел, 

представления о взаимосвязи между ними и об арифметических 

операциях. 

В дальнейшем ребята начинают все лучше и лучше понимать, что 

такое число, изображения цифр перестают быть привязанными только к 

образам. Благодаря наличию штифтов, входящих в комплект пособия, 

появляется возможность выполнять задания и устанавливать 

соответствие между количеством, формой и самим числом. 

Программа «Numicon» позволяет визуально освоить сложение и 

вычитание, разрядность чисел, удвоение и деление пополам, сравнение, 

дальнейшее деление, умножение и многое другое, включая проценты, 

дроби, десятичные дроби. 

За время использования данного пособия у детей отмечены 

некоторые положительные результаты. Благодаря привлекательному, 

яркому и красочному дизайну пластинок они научились: 

 выполнять арифметические операции; 

 создавать различные плоскостные конструкции из фигурок 

пособия (различные предметы, дома, машины, животные); 
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 конструировать по образцу педагога, по замыслу, в соответствии 

с предложенной схемой; 

 выполнять задания по анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 

классификации элементов пособия по размеру (большой-

маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, по цвету 

(основные цвета и оттенки); 

 выбирать определенный элемент пособия в соответствии с 

устной инструкцией, содержащей два или три признака 

(величина, форма или цвет); 

 самостоятельно называть признаки предметов, определяя размер, 

форму и цвет; 

 сравнивать объекты по качественным характеристикам; 

 используя штифты, осуществлять пространственную 

ориентировку относительно самих себя, на специальной доске, 

входящей в комплектацию пособия; 

 воспроизводить числовую последовательность до 10; 

 подсчитывать тенденции и подводить итоги в пределах 10; 

 соотносить множества по количеству элементов, используя 

методы наложения и приложения. 

Анализируя вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что 

программа «Numicon» является отличным дополнением к работе по 

формированию математических представлений у дошкольников. 

Оценивая знания и навыки, хочется отметить уровень участия, 

стабильность посещаемости и заинтересованность в работе. 

Можно с уверенностью сказать, что использование пособия 

«Numicon» позволяет развивать: математические представления, 

конструктивную активность, графические способности, креативность, 

активность речи у детей с особыми возможностями здоровья, которые 

имеют различные нозологии: РДА, ТНР, синдром Дауна, детский 

церебральный паралич, ЗПР и т.д. 
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Ключевыми целями национального проекта «Образование», 

реализуемого в Российской Федерации (с января 2019‒2024 гг.), 

являются обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций [4]. 

На достижение этих целей направлен и Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) как начальный этап непрерывного образования 

современной системы общего образования. ФГОС ДО направлен на 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-речевое развитие, физическое развитие [3]. 

Анализ ФГОС ДО показывает, что образовательная область 

«Познавательное развитие» направлена на решение задач: 

 развитие у детей интересов, любознательности и 

познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания 

и творческой активности;  
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 формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

Контент образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» ориентирован на:  

 освоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 развитие навыков общения и способов взаимодействия с 

окружающими;  

 становление самостоятельности, целенаправленности, 

способности к саморегуляции собственных действий;  

 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

содействует в овладении детьми речью как средством общения и 

культуры; обогащении активного словаря, в развитии форм 

диалогической и монологической речи, а также речевого творчества.  

Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» определяет условия для развития 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие», в том числе, 

формирует у дошкольников целенаправленность и саморегуляцию в 

двигательной сфере [3]. 

Таким образом, образовательный контент стандарта определяет 

задачи для педагогов в обеспечении ряда условий, в том числе 

организационных, психолого-педагогических, кадровых, для развития у 

детей форм общения и взаимодействия с окружающими, интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий и первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, применения полученных 

умений в повседневной самостоятельной деятельности, что отражает 

совокупность комплекса составляющих по формированию предпосылок 

математической, социально-коммуникативной, читательской, 

естественно-научной грамотности. 

Кроме того, анализ образовательных областей стандарта указывает 

на необходимость формирования у дошкольников не столько глубоких 

знаний и представлений в области коммуникации, математики, 
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естествознания, родного языка и т. п., что не вызывает сомнений, сколько 

создания ситуаций для развития у обучающихся способности 

самостоятельно применять полученные умения и навыки как в 

специфических видах детской деятельности (игровой, познавательно-

исследовательской, общении, самообслуживании и др.), так и для 

решения возникающих социально-бытовых задач. Также стандарт 

указывает на проявление инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, любознательности, интереса к установлению 

причинно-следственных связей; на способность ребенка к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения; на способность 

к проявлению волевых усилий; развитие воображения, которое он может 

реализовать в разных видах деятельности. Всё это требует от педагогов 

поиска и разработки эффективных подходов, образовательных программ 

и технологий. 

На наш взгляд, одним из таких эффективных подходов является 

использование в процессе развития дошкольников ресурсов ментальной 

арифметики, интегрируя при этом задачи различных образовательных 

областей ФГОС ДО. 

Ментальная арифметика – методика, основанная 2 000 лет назад, 

гармонично развивает оба полушария мозга благодаря выполнению 

операций на счетах обеими руками. 

Новаторская методика придумана турком А. Шеном. В основу 

положен древний Abacus – счёты, придуманные в Китае еще пять 

тысячелетий назад. Ещё в глубокой древности люди начали использовать 

различные предметы, чтобы облегчить выполнение подсчётов. Наиболее 

удачным приспособлением, созданным несколько тысяч лет назад и 

дошедшим почти в неизменном виде до наших дней, стали обычные 

счёты или Abacus. Позже японцами они были не раз усовершенствованы, 

и сегодня мы пользуемся технической доработкой Abacus – 

калькулятором. Однако устройство древних счётов, по мнению 

экспертов, оказалось более полезным для детей. Принцип 

функционирования счётов прост: несколько рядов бусин, перемещаемых 

на верёвочках, помогают представить любое число в виде комбинации 

бусин, а также совершать с этим числом простейшие арифметические 

действия. [1, c. 124]. 

Использование счётов Abacus в образовательном процессе получило 

название «ментальная арифметика», которая впервые появилась в Азии в 

1993 году. Большое распространение ментальная арифметика получила в 

https://abakusy-sorobany.ru/10-kupit.htm
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США, Канаде, Австрии, Австралии, странах Ближнего Востока. В 

последнее время ментальная арифметика набирает популярность и в 

России. 

Проанализировав образовательные практики использования 

ментальной арифметики в работе с детьми, педагогами МБДОУ детского 

сада № 141 разработана образовательная программа по развитию 

умственных способностей, творческого потенциала и предпосылок 

инженерного мышления ресурсами ментальной арифметики 

«Удивительные счёты Абакус». 

В образовательном процессе с детьми решаем следующие задачи: 

 развитие когнитивных процессов у дошкольников, мелкой 

моторики; 

 воспитание самостоятельности, инициативности, уверенности в 

себе; 

 формирование умения находить разные пути для решения 

поставленных задач за счёт развития концентрации внимания, 

мышления, воображения, творческих способностей; 

 формирование представлений об основах системы счета на 

арифметических счетах Абакус [2, с. 470]. 

Программа начинается с ознакомления детей средней группы с 

Абакусом, понятием «число», его обозначением на Абакусе, с цифрами 

от 0 до 9. 

 

Алгоритм организации образовательной деятельности с детьми. 

 «Гимнастика для мозга». 

 Повторение правил работы на Абакусе. 

 Фундаментальные упражнения на Абакусе. 

 Работа с флэш-картами (повторение пройденного материала). 

 Динамическая пауза. 

 Знакомство с новым материалом. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Работа в тетрадях [1, c. 126]. 

Большое внимание в ходе «гимнастики для мозга», 

«фундаментальных упражнений» и пальчиковой гимнастики уделяется 

одновременной работе двумя руками [1, c. 126]. 

Содержание программы реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми в процессе игровых обучающих ситуаций при 
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сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми, с 

использованием приёмов поддержки детской инициативы. 

Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему видах 

коммуникативного взаимодействия [2, c. 470]. 

В содержание образовательной деятельности включена постоянная 

смена деятельности детей: совместная работа с педагогом, 

самостоятельная деятельность, пальчиковая гимнастика, «гимнастика 

мозга», упражнения на развитие мелкой моторики, логические игры и 

задания, работа в тетрадях, работа у доски [2, c. 470]. 

Используем следующие приёмы поддержки детской инициативы: 

 создание комфортной обстановки, содействующей достижению 

успеха каждого ребенка; 

 создание игровых и проблемных ситуаций; 

 создание ситуации выбора; 

 создание ситуаций взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 создание ситуаций, побуждающих к высказываниям. 

Таким образом, занятия ментальной арифметикой благодаря 

выполнению операций на счётах обеими руками гармонично развивают 

оба полушария мозга, т.е. логические и творческие грани личности 

ребенка: аналитические способности, концентрацию внимания, 

творческое мышление, воображение, умение формулировать мысли, 

удерживать в голове сложные взаимосвязи. Это можно считать первым 

педагогическим ресурсом ментальной арифметики. Во-вторых, 

взаимодействие со сверстниками на занятиях ментальной арифметикой 

развивает эмоционально-волевую сферу, помогает в освоении 

социальных видов деятельности, в преодолении трудностей общения. 
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Развитие каждого человека, в том числе ребенка, определяется тем, 

как ему предъявляются сложившиеся в истории культуры социальные 

ожидания. В зависимости от того, кто находится рядом с ребенком: 

родители, опекуны, воспитатели или сотрудники образовательных 

организаций; от общей культуры и стиля воспитания их в детстве, от 

общекультурного уровня взрослых, реального отношения к детям и 

детству складываются условия развития самого ребенка. В.С. Мухина 

пишет: «Когда окружающие относятся к ребенку ласково, признают его 

права, проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное 

благополучие – чувство уверенности, защищенности… Эмоциональное 

благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного 

отношения к другим людям» [5, с. 270]. Во взаимодействии с другими 

людьми у ребенка старшего дошкольного возраста могут возникать 

разные переживания: радость, сочувствие, удивление, гнев, интерес и 

другое. Эмоциональные переживания ребенок проявляет не только к 

другим людям, но и к игрушке, деревцу, капельке дождя.  

На протяжении всего дошкольного возраста ребенок учится 

проявлять себя в общении в соответствии с ожиданиями значимых для 

него взрослых, а также сверстников. Он хочет быть достойным похвалы, 

как «хороший». Он усваивает амбивалентные эталоны «хорошо-плохо», 

«хороший-плохой», «можно-нельзя», что проявляется в его поведении. 
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Согласно идеям А.В. Запорожца, у ребенка «появляются особые 

формы сопереживания, сочувствие действиям и состояниям другого 

лица… Появляются опережающие эмоциональные переживания, 

предвосхищающие последствия выполняемых действий…, что приводит 

к возникновению синтетических эмоционально-гностических комплексов 

типа аффективных образов, моделирующих смысл определенных 

ситуаций для субъекта и начинающих регулировать динамическую 

сторону поведения ребенка уже на относительно ранних стадиях его 

развития» [2, с. 259]. 

Воспитание и обучение ребенка определяется и физиологическими 

особенностями развития, что обеспечивает дозревание произвольности и 

сознательности. А.Р. Лурия, исследуя функциональную организацию 

мозга и психической деятельности, определял развитие произвольного 

поведения как взаимодействие трех основных функциональных блоков 

мозга: «1) блок, обеспечивающий регуляцию тонуса или бодрствования; 

2) блок получения, переработки и хранения информации, поступающей 

из внешнего мира; 3) блок программирования, регуляции и контроля 

психической деятельности» [4, с. 84]. Каждый из блоков вносит 

определенный вклад в мозговую организацию сложных форм 

психической деятельности человека, определяет эффективность 

восприятия и переработки информации. Понимание особенностей 

мозговой активности ребенка, формирует представление о сильных и 

слабых сторонах восприятия информации, способности распознавать 

эмоции и проявлять их.  

В запросах родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, 

можно столкнуться: «Он меня совсем не слышит, я ему многократно 

повторяю одно и тоже…», что по существу, является не личностной 

чертой ребенка, а лишь слабостью переработки слухоречевой 

информации, о которой взрослый часто не задумывается. Осознание 

схемы тела, слухоречевое развитие, зрительно-пространственный гнозис, 

программирование, регуляция и контроль обеспечивают эффективную 

идентификацию эмоций детьми у других людей и способность повторить 

эмоциональные проявления в соответствии с ситуацией. 

Изучение эмоциональной сферы ребенка старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет) с различными нейропсихологическими показателями 

осуществлялось с использованием методов эмпирического уровня: 

методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой [3, 288 с.], 

нейропсихологическая диагностика Т.В. Ахутиной [1, 280 с.]. 
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Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

В рамках проведения нейропсихологической диагностики 

фиксировались отдельные показатели: врабатываемость, словарный 

запас, произвольность, импульсивность. В ходе проведения методики 

«эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой фиксировались 

следующие показатели:  

 уровень восприятия и понимания эмоциональных состояний (в 

этой серии оценивается восприятие экспрессии (мимических признаков) 

и понимание эмоций); 

 уровень произвольного выражения эмоций различной 

модальности (радость, гнев, грусть, страх, брезгливость (отвращение), 

презрение, зависть); объем эмоционального опыта и эмоциональных 

представлений, переживаний; уровень эмоциональной напряженности 

(эмоциональные стрессоры).  

Можно составить следующий портрет ребенка старшего 

дошкольного возраста на основе различных нейропсихологических 

показателей по характеристикам  понимания, экспрессии эмоций. 

При выраженной врабатываемости можно наблюдать слабое 

восприятие экспрессии (всех экспрессивных признаков), дети 

дошкольного возраста различают только отдельные экспрессивные 

признаки и слабо идентифицируют эмоции. Можно констатировать, что 

эмоциональные эталоны сформированы не по всем шести модальностям, 

что может быть детерминировано провисанием одной или нескольких 

сенсорных систем. В поведении детей можно будет наблюдать слабость 

распознания эмоциональных состояний в окружающей 

действительности. 

Большой словарный запас, по результатам исследования, определяет 

хороший уровень восприятия экспрессии. Данные особенности могут 

говорить о том, что дети присвоили эмоциональные эталоны на 

невербальном уровне и на уровне знаково-символической системы. Дети 

старшего дошкольного возраста воспринимают весь комплекс 

экспрессивных признаков по большому количеству модальностей, от 4 

до 6. У таких детей высокий уровень понимания эмоций, они хорошо 

воспринимают особенности поведения других, демонстрируют высокий 

уровень идентификации эмоций. Ребенок может интерпретировать 

эмоциогенную ситуацию как по основным, так и дополнительным 
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модальностям. Они легче описывают состояния, меньше нуждаются в 

подсказках со стороны педагога-психолога. 

У детей старшего дошкольного возраста при высоком уровне 

словарного запаса хорошо сформирована и структура эмоциональных 

представлений, можно отметить развитость морально-нравственной 

сферы детской личности. Данные проявления возможны в связи с 

возможностью установления ребенком причин и следствий 

эмоциональных проявлений. Дети хорошо различают эмоции и на 

фотографиях, и на пиктограммах. У них уже больше сформирована 

произвольность выражения эмоций. Дети старшего дошкольного 

возраста умеют воспроизводить эмоции по образцу, запуская всю 

мускулатуру лица. 

Стоит отметить еще одну взаимосвязь: нормативное и высокое 

проявление произвольности движений определяет более качественное 

восприятие экспрессии. В то же время, проявление импульсивности не 

связано с уровнем развития понимания эмоций по результатам 

исследования. 

Таким образом, можно обобщить: в результате проведенного 

исследования выявлена положительная корреляция между 

нейропсихологическим показателем словарного запаса и восприятием 

экспрессии, понимание эмоций, идентификация эмоций; положительная 

корреляция между нейропсихологическим показателем произвольности и 

восприятием экспрессии. 

Проведенный кластерный анализ по показателям 

нейропсихологического профиля: импульсивность, врабатываемость, 

словарный запас, произвольность, позволил выделить две группы 

(кластер – это группы наблюдений со сходными характеристиками) 

старших дошкольников с разным уровнем показателей 

нейропсихологического профиля. 

Кластер 1 (группа 1) – с высоким уровнем врабатываемости, с 

низким словарным запасом и низким уровнем произвольности. 

Кластер 2 (группа 2) – с низким уровнем врабатываемости, с 

высоким словарным запасом и высоким уровнем произвольности. При 

этом по уровню импульсивности группы не различаются, среднее 

значение показателей импульсивности не различаются значительно. 

Дети старшего дошкольного возраста с низким уровнем 

врабатываемости, с высоким словарным запасом и высоким уровнем 

произвольности демонстрируют более высокий уровень восприятия 
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экспрессии. То есть, группа 2 (с низким уровнем врабатываемости, с 

высоким словарным запасом и высоким уровнем произвольности) лучше 

выделяют весь комплекс экспрессивных признаков (глаза + рот + брови) 

по 4–6 модальностям, чем группа 1 (с высоким уровнем 

врабатываемости, с низким словарным запасом и низким уровнем 

произвольности). Различия между группами являются статистически 

достоверными. 

По уровню понимания эмоций дети, которые относятся ко второму 

кластеру (с низким уровнем врабатываемости, с высоким словарным 

запасом и высоким уровнем произвольности), значительно превосходят в 

проявлениях показатели детей группы 1 (с высоким уровнем 

врабатываемости, с низким словарным запасом и низким уровнем 

произвольности). То есть, старшие дошкольники с низким уровнем 

врабатываемости, с высоким словарным запасом и высоким уровнем 

произвольности обладают экспрессивным эталоном соответствующим 

эмоциональному содержанию по 6 модальностям, дети способны 

определить характерные особенности поведения людей. Различия между 

группами являются статистически достоверными. 

Группа 2 (с низким уровнем врабатываемости, с высоким словарным 

запасом и высоким уровнем произвольности) превосходит группу 1 (с 

высоким уровнем врабатываемости, с низким словарным запасом и 

низким уровнем произвольности) по уровню идентификации эмоций. То 

есть, старшие дошкольники с низким уровнем врабатываемости, с 

высоким словарным запасом и высоким уровнем произвольности лучше 

интерпретируют ситуацию проявления эмоций 4 основных и 4 

дополнительных модальностей в сочетании со схематизацией 

экспрессивного эталона. Различия между группами являются 

статистически достоверными 

Группа 2 (с низким уровнем врабатываемости, с высоким словарным 

запасом и высоким уровнем произвольности) превосходит группу 1 (с 

высоким уровнем врабатываемости, с низким словарным запасом и 

низким уровнем произвольности) по уровню сформированности 

структуры эмоциональных представлений. То есть, старшие 

дошкольники с низким уровнем врабатываемости, с высоким словарным 

запасом и высоким уровнем произвольности лучше производят 

адекватную произвольную мимическую имитацию по образцу 

(фотоэталону) 4 основных и 4 дополнительных модальностей с 

активизацией всей мускулатуры лица, чем старшие дошкольники с 
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высоким уровнем врабатываемости, с низким словарным запасом и 

низким уровнем произвольности. Различия между группами являются 

статистически достоверными. 

Не выявлено статистически значимых различий между группой 1 (с 

высоким уровнем врабатываемости, с низким словарным запасом и 

низким уровнем произвольности) и группой 2 (с низким уровнем 

врабатываемости, с высоким словарным запасом и высоким уровнем 

произвольности) по общему состоянию эмоциональности, по уровню 

тревожности, по вегетативному коэффициенту. 

В результате проведенного исследования выявлена отрицательная 

корреляция между нейропсихологическим показателем врабатываемости 

и восприятием экспрессии, нейропсихологическим показателем 

врабатываемости и пониманием эмоций. Это означает, что дошкольники 

с хорошо развитым нейропсихологическим качеством врабатываемости 

на низком уровне воспринимают экспрессию и понимают эмоции других 

людей. Это означает, что дети  с высоким нейропсихологическим 

показателем врабатываемости слабо выделяют весь комплекс 

экспрессивных признаков (глаза + рот + брови) по 4-6 модальностям. По 

результатам исследования дети выделяют только отдельные 

экспрессивные признаки. Понимание таких нейропсихологических 

особенностей и проявлений эмоциональной сферы ребенка может 

позволить родителям, воспитателям и педагогам выстроить зону 

ближайшего развития с использованием доступных сенсорных систем. 

Полученные результаты исследования определяют особую 

актуальность вербализации и необходимости обсуждения зрительных и 

художественных образов с детьми старшего дошкольного возраста для 

развития идентификации эмоциональных проявлений и выражения 

эмоциональных состояний. 

Особенно актуально развитие эмоций в период дошкольного детства, 

поскольку именно в эти периоды идет активное эмоциональное 

становление детей, происходит формирование основ личности, 

совершенствование их самосознания. Изучение нейропсихологического 

аспекта особенностей эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста является необходимым для качественного 

развития личности ребёнка и построения эффективной стратегии 

развития дошкольного образования и образования в целом.  
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Abstract: the article discusses modern information approaches to the 

organization of the educational process in a small rural preschool educational 

institution; features of the organization of a virtual museum in the process of 

spiritual and moral education of preschoolers. 

Keywords: virtual museum; virtual museum pedagogy; virtual excursions; 

innovative pedagogical technology. 

 

Развитие отечественного образования в настоящее время связано как 

с инновационными процессами, так и с появлением устойчивой 

тенденции обращения к культурным и духовным традициям. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов 

дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на 

«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества». 

Проблема приобщения подрастающего поколения к духовным 

ценностям народа сознается сегодня образовательным сообществом как 

одна из приоритетных задач детских учреждений. Дошкольный возраст 

имеет богатейшие возможности для развития высших нравственно-

патриотических чувств [2, с. 8]. 

В содержании примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и новой Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования, утверждённой приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 25.11.2022 г. № 

1028, включены разделы по приобщению детей к российским 
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традиционным культурным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы.  

В настоящее время большая часть детей, проживающих в сельской 

местности, может получить дошкольное образование в условиях 

разновозрастных групп ДОО или групп предшкольной подготовки при 

общеобразовательных организациях. Даже в таких условиях задача 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в дошкольном детстве должна решаться в полном объёме. 

В этой связи сельские малокомплектные ДОУ, имеющие небольшие 

материальные возможности по приобщению детей к истокам народной 

культуры, развитию нравственно-патриотических чувств, могут 

воспользоваться возможностями сельских музеев, а также мини-музеев, 

созданных на базе ДОУ при помощи родителей, сотрудников и местного 

населения, в которых дети смогут рассмотреть вблизи, потрогать, 

примерить экспонаты, понять их назначение.  

Современное дошкольное образование требует от педагогов новых 

идей и подходов к организации воспитательно-образовательного 

пространства ДОО. Одной из таких инноваций является информатизация 

дошкольного образования. 

Информатизация ДОО – это создание единого информационного 

образовательного пространства с активным использованием 

информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 

Одним из средств организации образовательного процесса и 

духовно-нравственного воспитания как необходимой его составляющей в 

условиях малокомплектной ДОО может выступать виртуальный музей. 

Виртуальный музей в ДОО – это инновационная форма дошкольной 

образовательной деятельности. Его цель – приобщение детей к 

ценностям семьи, населённого пункта, страны через свободный доступ к 

электронно-цифровым материалам. В нем есть разнообразные 

виртуальные экскурсии, экспозиции, познавательные фильмы и 

мультфильмы, созданные совместно педагогами и воспитанниками ДОУ.  

С развитием компьютерных технологий у педагогов детских садов 

появилась возможность проведения виртуальных экскурсий в стенах 

дошкольных учреждений. Воспитанники, не покидая здания учреждения, 

могут посетить и познакомиться с объектами, расположенными за 

пределами своего населённого пункта и даже страны. 
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Открытие на сайтах ДОО виртуальных музеев способствует 

реализации многих аспектов музейной педагогики, ориентированной на 

социокультурное развитие детей дошкольного возраста [3, с. 25]. 

Основные преимущества применения интерактивных форм работы в 

музее образовательных организаций: 

1) максимальное использование возможностей интерактивного 

музея в образовательном процессе; 

2) освоение дошкольниками интеллектуального и историко-

культурного наследия; 

3) постоянное повышение профессионального мастерства педагогов 

с привлечением новых технологий; 

4) понимание воспитанниками событий и явлений через 

проживание конкретных ситуаций; 

5) воспитание сознания как инструмента знакомства с прошлым для 

понимания настоящего и прогнозирования будущего; 

6) интерактивное знакомство детей с историей и культурой своего 

края. 

Этапы создания виртуальных музеев: 

 постановка цели и задач; 

 выбор темы; 

 изучение литературы по данному вопросу; 

 отбор и изучение музейных объектов; 

 оцифровка фото и иллюстраций, 

 составление маршрута экскурсии по музею на основе видеоряда; 

 подготовка речи экскурсовода; 

 составление плана ведения экскурсии; 

 показ экскурсии. 

Составляя текст экскурсии по виртуальному музею необходимо 

обратить внимание педагогов на то, чтобы он соответствовал возрастным 

особенностям воспитанников и полностью раскрывал тему. Текст должен 

отличатся краткостью, четкостью формулировок. Материал размещается 

в той последовательности, в которой показываются объекты. 

Правильный отбор объектов, их количество, последовательность показа 

оказывают влияние на качество представляемого материала. Количество 

проанализированных объектов может варьироваться от 5 до 20. 

Виртуальный музей является одним из основных средств реализации 

регионального компонента программы в вопросах развития нравственно-
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патриотических чувств. Педагог может сам выбирать тематику 

экскурсий, соотнося их со знаменательными датами, именами известных 

людей родного края, изучая особенности растительного и животного 

мира. 

Возможности виртуального музея ДОО помогут педагогам 

малокомплектных детских садов эффективно использовать в 

педагогическом процессе комплекс разработанных экскурсий, а также 

систематизировать работу с использованием возможностей современного 

интерактивного виртуального пространства. 
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Решение вопросов устойчивого развития общества неразрывно 

связано с формированием экологической культуры населения. В 

развитии экологической культуры ключевая роль отводится 

экологическому образованию и воспитанию, значимость которых 

отражается в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Анализ исследований по выявлению сущности 

категории «экологическая культура» показывает множественность 

подходов к ее трактовке. Но многие учёные сходятся во мнении, что 

экологическая культура является неотъемлемой частью 

общечеловеческой культуры личности и выступает как комплекс 

нравственно-этических ценностей и деятельностных принципов в 

создании гармоничных отношений в системе «человек – общество – 
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окружающая среда» (С.Д. Дерябо, И.Д. Зверев, В.В. Сериков, 

Н.А. Рыков, В.А. Ясвин, И.В. Цветкова, и др.) [2].  

Особое место в экологическом воспитании и образовании отводится 

системе дополнительного образования естественно-научной 

направленности, которая позволяет создать каждому обучающемуся 

достойные условия для формирования научного мировоззрения, 

практических навыков в области природопользования и охраны природы, 

развития экологического сознания, активной позиции личности в 

решении различных проблем в соответствии с ее актуальными 

потребностями в гражданском обществе, развития у детей и молодежи 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой 

и неживой природы и взаимосвязей между ними. 

Фундаментом современного дополнительного образования 

естественно-научной направленности считается богатое наследие 

юннатского движения, с которого и началось становление 

государственной системы дополнительного образования детей в нашей 

стране. В рамках юннатского движения сложилась развитая 

инфраструктура, представленная сетью станций юных натуралистов, 

детских эколого-биологических центров и других профильных 

организаций дополнительного образования регионального и 

муниципального уровней [1, 3]. 

Одним из старейших учреждений системы дополнительного 

образования города Владимира является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Владимира «Станция юных 

натуралистов «Патриарший сад», которое выступает ресурсным центром 

организации естественно-научного образования детей и подростков, 

муниципальной Экостанцией, членом ассоциации Детских ботанических 

садов. В качестве ведущих направлений деятельности образовательной 

организации является развитие экологической, натуралистической, 

природоохранной, научно-исследовательской, туристско-краеведческой 

деятельности в городе в целях воспитания многогранной личности. 

Историческая, природная, социокультурная значимость территории 

«Патриаршего сада», известного в историографии еще с XVI века, 

позволяет создать условия для формирования здоровьесберегающей, 

экологически комфортной, развивающей среды воспитания и социальной 

адаптации обучающихся. Сад юннатов – детский ботанический сад, 

находится в историческом ядре города Владимира и является уникальной 

зеленой лабораторией площадью 4 га, имеющей богатейшую коллекцию 
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растений, насчитывающую более 1000 видов, форм сортов. Известный 

краевед Михаил Петрович Шилов назвал «Патриарший сад» 

геоположительным уголком, который Землей и талантом людей, словно 

специально создан для воспитания детей. 

Основным приоритетным направлением деятельности МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад» является развитие мотивирующего 

экологически ориентированного воспитательного пространства, 

направленного на формирование устойчивой мотивации 

профессионального самоопределения детей и молодежи, 

интегрирующего историко-культурный потенциал региона и 

познавательную, исследовательскую, краеведческую и трудовую 

деятельность субъекта учебно-воспитательного процесса. 

Развитие экологической культуры личности подростков является 

целенаправленным процессом, эффективность которого во многом 

зависит от определённых педагогических условий. Педагогические 

условия определяются как совокупность мер (методов, форм, технологии 

и др.) в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающие достижение 

целей обучения и воспитания, усвоения обучающимися культурных 

ценностей (В.И. Андреев, З.М. Филатова, М.В. Зверева, Н.М. Борытко, 

А.Я. Найн).  

Рассматривая экологическую культуру учащихся как совокупность 

экологических знаний, нравственно-этических ценностей, активной 

позиции личности в решении проблем по сохранению окружающей 

природной среды, считаем, что ее развитие в учреждении 

дополнительного естественно-научного образования будет 

эффективным, если целенаправленно создаются такие педагогические 

условия: 

 формирование системного экологического знания 

осуществляется на основе междисциплинарного, личностно-

ориентированного и деятельностного подходов и через экологизацию 

программ дополнительного образования; 

 используется система современных педагогических форм, 

методов и средств в соответствии с природными и историко-

культурными особенностями региона, способствующая становлению 

высокой экологической культуры обучающихся; 

 воспитательно-образовательный процесс дополнительного 

естественно-научного образования подростков интегрирует 

познавательную, экологическую, природоохранную, туристско-
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краеведческую, проектную, исследовательскую, творческую, 

добровольческую деятельности; 

 воспитательно-образовательная среда учреждения 

дополнительного образования характеризуется полисубъектностью. 

Выполняя первое условие, образовательная организация 

интегрирует более 100 объединений естественно-научной 

направленности на основе освоения обучающимися 43 

экологизированных практикоориентированных дополнительных 

общеобразовательных программ. В организации экологической работы 

учащихся применяются системно-деятельностный, практико-

ориентированный, исследовательский подходы в единстве принципов 

преемственности, интерактивности, динамичности, событийности. В 

качестве приоритетной формы организации учебно-воспитательного 

процесса обучающихся выступает научно-исследовательская, 

экспедиционная и проектная (в том числе социальное проектирование) 

деятельность, связанная с изучением флоры и фауны региона, 

рационального природопользования и исследованиями в области 

агроэкологии. Для учащихся образовательных учреждений города 

организовано научное сообщество детей и педагогов «От идеи до 

воплощения», которое решает задачи ранней профориентации и 

овладение основами профессий будущего. 

Современные форматы образовательно-воспитательной 

деятельности: фестивали, слёты, полевые практикумы, социальное 

проектирование, тимбилдинг, интерактивные экскурсии, квест-игры, 

практикоориентированные занятия, занятия–исследования, мастер-

классы, геокешинг, реконструкция исторических событий, флешмобы в 

организации природоохранных акций являются мощными 

инструментами экологического воспитания молодого поколения. 

Реализуя программу природоохранной деятельности, учащиеся 

разрабатывают социально значимые проекты и осуществляют их в 

течение учебного года и летних тематических смен, в том числе 

совместно с Единой дирекцией ООПТ Владимирской области. 

Объединение усилий детей и молодёжи, педагогического и научного 

сообщества в решении проблем охраны, защиты и восстановления 

окружающей среды происходит посредством действующих в учреждении 

детских экологических патрулей. Проведение профильных смен, 

образовательных площадок в каникулярное время позволяет сделать 
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экологическое образование непрерывным и существенно повышает 

уровень экологической грамотности. 

Особую значимость в развитии экологической культуры имеет 

вовлечение обучающихся в соревновательно-конкурсную деятельность 

различного уровня, в том числе связанную с ключевыми направлениями 

НТИ: Юннат, Реактор, Юниор, конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030», Малая Тимирязевка, Зеленая 

планета, Зеркало природы, Открытый мир. Старт в науку, Водный 

конкурс, Моя малая Родина, слет юных экологов-краеведов, и др.  

Туристско-краеведческое направление объединяет задачи 

повышения интеллектуального, духовно-нравственного уровня личности, 

формирования метапредметных умений. Это достигается такими 

организованными формами как: организация школы юного экскурсовода, 

экскурсий для жителей и гостей города Владимира, системы «живых 

уроков» как комплекса образовательно-воспитательных маршрутов. 

Форма интеграции образования и туризма интерактивно и живо 

познакомит школьников с природным, национальным наследием 

региона, созданием музея юннатского движения Владимирской области, 

владимирского садоводства и огородничества.  

Художественно-эстетический компонент направлен на 

формирование у обучающихся эстетических чувств, эмоционального 

отношения к окружающему миру, развитие творческого мышления, 

которое реализуется через знакомство и сохранение традиций народного 

творчества, организацию и проведение русских традиционных 

праздников («Русская масленица», «День птиц», «Всемирный день 

охраны окружающей среды», «Цветы России», «Вишневый спас», 

«Праздник Урожая»). 

Трудовое воспитание выступает неотъемлемой частью в 

формировании единого развивающего пространства, в которые 

включены трудовые агроэкологические объединения школьников, 

студентов города, волонтерские отряды, трудовые десанты. 

Созидательная трудовая деятельность способствует получению 

практических навыков в области садоводства, ландшафтного дизайна, 

прогрессивного растениеводства, ресурсосбережения и формирует опыт 

социального взаимодействия, адаптации к трудовой деятельности. 

В настоящее время важнейшей составляющей педагогического 

процесса является интеграция воспитательного пространства: 
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учреждения дополнительного образования, школы, семьи, микро- и 

макросоциума [4]. 

С этих позиций отметим, что интеграция позволяет реализовать 

механизм взаимодействия семьи и образовательной организации в части: 

 просвещения по вопросам экологического образования и 

воспитания, психологии и педагогики; 

 обеспечения совместной продуктивной и значимой деятельности: 

совместное участие при подготовке и проведении в массово-

натуралистических мероприятиях, юннатских праздников, выставок, 

открытых творческих отчетов, конкурсов, экспедиций, в проектной, 

опытнической и научно-исследовательской деятельности; 

 выявления и использования в практической деятельности 

позитивного опыта семейного экологического воспитания; 

 организации семейного отдыха и досуга. 

Включение семьи как активного субъекта в воспитательно-

образовательную среду учреждения дополнительного образования 

качественно изменяет условия формирования экологической культуры 

личности. 

В социальном становлении личности детей и подростков и 

многогранном проявлении общественной и гражданской позиции особое 

место занимает деятельность органа детского самоуправления «Совета 

юннатов». Социально и личностно значимая деятельность учащихся дает 

тот опыт социального взаимодействия, который позволит обучающимся 

успешно адаптироваться и самореализоваться в условиях постоянно 

меняющегося общества. 

Особую роль в совершенствовании воспитательных возможностей 

станции юных натуралистов занимает социальное партнерство с научно-

исследовательскими учреждениями, государственными и 

общественными природоохранными организациями, учреждениями 

культуры, детскими и юношескими общественными организациями, 

вузами области и страны: Владимирский государственный университет 

им А.Г. и Н.Г. Столетовых, «ГБУ ВО «Экорегион», Владимирский 

аграрный колледж, ГКУ ВО «Владимирское лесничество» и др. 

Таким образом, система дополнительного образования обучающихся 

естественно-научной направленности, использующая ресурс историко-

культурного и природного потенциалов региона, содержит 

востребованный воспитательный потенциал в части развития 
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экологической культуры личности и самореализации подрастающего 

поколения. 
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Аннотация: в статье описана кейс-технология как интерактивный 

метод обучения. Автором актуализируется проблема поиска новых 

методик, технологий, методов, средств и приемов, которые были бы 

направлены на формирование основ естественно-научной грамотности 

дошкольников. Автор показывает роль использования технологий «case-

study» в ходе реализации дополнительной общеобразовательной 
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Проблема экологического воспитания и формирования 

естественнонаучной грамотности у дошкольников – одна из самых 

актуальных на сегодняшний день. Именно в детском возрасте идет 

становление важнейших качеств человеческой личности, и, в частности, 

закладываются основы экологической культуры. Под экологической 

культурой понимают целостную систему экологических знаний, 

экологическое мышление, культуру чувств (сочувствие, сопереживание, 

чувство патриотизма и т.д.); культуру превращения экологических 

знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Одним из условий реализации системы экологического образования 

является правильная организация и экологизация развивающей 

предметной среды, которая должна способствовать не только 

познавательному, эстетическому и нравственному развитию, но и 

формированию экологически грамотного поведения в природе, в 

обществе, безопасного как для самой природы, социума, так и для 

ребенка. 

Реалии сегодняшнего дня требуют от педагога идти в ногу со 

временем и строить работу с детьми в современном формате. Один из 

методов, который поможет самостоятельно проектировать 

образовательный процесс – метод кейс-технологий. С его помощью 

можно моделировать ситуации, где каждый ребенок проявит свои 
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способности, выразит эмоции, интерес и выберет содержание 

образовательной деятельности.  

Метод кейс-технологий позволяет продуктивно взаимодействовать 

всем участникам образовательного процесса, помогает сформировать у 

обучающихся новое экологически грамотное мышление, способствует 

развитию активной гражданской позиции с детства. Вместе с педагогом 

обучающиеся анализируют ситуацию, совместно разбираются в 

проблеме, предлагают способы ее решения. Благодаря этому у 

обучающихся развивается любознательность, критическое мышление, 

коммуникативные навыки, потребность и умение работать в команде, 

творческий подход, способность решать сложные задачи, критически 

оценивать неожиданные ситуации [6]. 

Название кейс-технология произошло от латинского «casus» – 

запутанный, необычный случай; а также от английского «case» – 

портфель, чемоданчик [1]. 

Кейс-технология или «case-study» – это интерактивная технология 

для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных 

ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 

формирование у слушателей новых качеств и умений. 

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была 

реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России технология 

«case-study» стала применяться в образовательном процессе в последнее 

десятилетие. 

Цель применения кейс-технологии – развивать способность 

исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, 

научиться работать с информацией. 

Задачи данного метода направлены на развитие творческого, 

критического мышления, формирование способности на практике 

находить альтернативные варианты решений, соотносить их с 

жизненным опытом, и исходя из этого, принимать адекватное ситуации 

решение. 

Сase представляет собой не просто описание событий, а единый 

комплекс событий, позволяющий понять ситуацию. Кейс должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь соответствующий уровень трудности; 

 иллюстрировать типичные ситуации; 
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 развивать аналитическое мышление; 

 провоцировать дискуссию; 

 иметь несколько решений [5]. 

Любой кейс можно использовать с разной целью и на разных этапах 

образовательной деятельности. Например, в начале занятия для 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс или в конце в 

рамках самостоятельной работы для закрепления материала. 

В контексте применения к обучающимся дошкольного возраста 

выделяют: 

 метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных 

ситуаций, ситуационные задачи и упражнения, «case-study», 

кейс-иллюстрации, фото-кейсы); 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр; 

 игровое проектирование; 

 метод дискуссии [4]. 

Как правило, кейс содержит в себе проблемную ситуацию, с которой 

может столкнуться каждый обучающийся в повседневной жизни. 

Содержащаяся в ней проблема не имеет единого верного решения, из 

множества альтернативных вариантов обучающимся в процессе 

обсуждения необходимо выбрать наиболее верный и применить его на 

практике. 

В практике работы с дошкольниками широко используются кейс-

иллюстрации и «фото-кейс». 

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая применяется для 

рассмотрения проблемной ситуации. Целью работы с ней является 

разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из 

них. Например, на субботнике все ребята убирали опавшие листья, лишь 

Вася стоял в стороне. Что случилось с Васей? Почему он один? 

Обучающимся предлагается проанализировать все возможные варианты 

исхода ситуации. 

«Фото-кейс» включает в себя вопрос, ответ на который 

дошкольники находят в процессе живого общения из множества 

вариантов.  

В «фото-кейс» входит: 

1. Фото. Его сюжет отражает какую-либо проблему. 

2. Текст к кейсу, описывающий совокупность событий. 
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3. Задание – правильно поставленный вопрос. В нем должна быть 

мотивация на решение проблемы. 

Фотография как главный элемент кейса не должна содержать в себе 

четкого однозначного ответа. 

Например, обучающимся представлены две фотографии: бабочка на 

цветке и фотография, где дети поймали бабочку сачком.   

Педагог формулирует проблемную ситуацию: «Дети гуляли на 

улице и на клумбе увидели красивую бабочку? Что может произойти и к 

чему может привести, если поймать бабочку и принести ее в детский сад 

или домой?».  

Обучающихся необходимо разделить на малые группы для того, 

чтобы каждому ребенку была представлена возможность выступить и 

аргументировать свою точку зрения. Далее группы предлагают свое 

видение ситуации, и путем совместного обсуждения формулируют вывод 

о необходимости бережного отношения к окружающей среде, 

населяющим ее животным, растениям и насекомым. 

Применение «фото-кейса» особенно актуально, поскольку даёт 

возможность сформировать стратегию принятия решения, с помощью 

которой обучающийся в будущем сможет самостоятельно применить 

полученные знания на практике и решить возникшую перед ним 

проблему. 

Выделяют следующие этапы работы с кейсами: 

 подготовительный (знакомство обучающихся с ситуацией, где 

совместно с педагогом выделяют проблему); 

 мотивационный (педагог активизирует детей при помощи 

ключевых вопросов, поддерживает их эмоциональный опыт, 

осуществляет координационную работу во время поисковой 

деятельности обучающихся); 

 анализ принятия решения (педагог вовлекает обучающихся в 

процесс составления плана действий); 

 оценочно-рефлексивный (обучающиеся выдвигают аргументы, 

отстаивают точку зрения, размышляют, применяют полученные 

знания) [4]. 

Например, на «Уроке доброты» обучающиеся знакомятся с 

фотографией, на которой группа детей играет на поляне в стороне от 

мальчика в инвалидном кресле (1 этап). 
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Далее педагог совместно с детьми формулирует проблему: на 

фотографии изображен мальчик в инвалидном кресле. Он один в стороне 

от группы играющих детей. Что могло этому предшествовать? Педагог 

задает вопросы для проведения «мозгового штурма». Что произошло? 

Почему мальчик один? В каком он настроении? Что он может 

чувствовать? Как найти выход из данной ситуации? (2 этап.) 

Обучающиеся проводят анализ данной проблемной ситуации, 

рассуждают и высказывают свои предположения в виде полных ответов 

на вопросы. Затем примеряют роли как мальчика, так и детей на себя. 

Рассуждают, как поступили в данной ситуации, что они чувствовали бы в 

данный момент (неизвестность, страх или наоборот, интерес и 

сопереживание) (3 этап). 

Ребята формулируют вывод, что для общения и дружбы важны не 

физические ограничения, а душевные качества, добрые поступки не 

зависят от того, здоров ли человек, который их совершает (4 этап).  

Завершая кейс, обучающиеся делятся своим практическим опытом, 

есть ли среди их окружения люди с ограниченными возможностями 

здоровья, как к ним относятся, какие проблемы могут возникать у таких 

людей, что каждый может сделать, чтобы таким людям было комфортно 

в обществе (5 этап). 

Подводя итог, мы можем сказать, что кейс-технологии и в частности 

«фото-кейс» помогают повысить интерес обучающихся к изучаемому 

материалу, учат взаимодействовать с окружающим миром, соблюдая 

основы экологической культуры, развивают такие качества, как 

социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и слышать 

педагога и сверстников, грамотно излагать мысли, отстаивать позицию, а 

главное – учат работать с информацией и применять знания на практике.  
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Развитие современных детей происходит в унисон с миром 

технических достижений. Однако общественное мнение разделилось в 

вопросе использования и влияния современных информационных 

технологий на дошкольников. Специалисты в сфере воспитания, 

психологи, педагоги, врачи утверждают, что Интернет не только 

открывает новые возможности, но и таит множество опасностей. 

Поэтому не следует давать планшеты, телефоны в руки малышей. 

Грамотно продуманная и реализованная система возможностей, 

предоставляемая детям для их развития, может привести к раскрытию их 

творческого потенциала и развитию многих способностей.  

Так, в руках воспитанников МБДОУ «Детский сад № 6» планшеты 

помогают оживить LEGO-постройки, усвоить некоторые законы физики, 

проверить на прочность, сравнить массу объектов и многое другое.  

В МБДОУ «Детский сад № 6» четвертый год функционирует 

муниципальная инновационная площадка «Развитие конструкторских 

способностей у детей дошкольного возраста посредством технического 

конструирования».  

Педагоги создали условия для конструктивной деятельности 

воспитанников, которая охватила большой круг образовательных, 

развивающих и воспитательных задач: от развития у детей моторики и 

накопления сенсорного опыта до формирования достаточно сложных, 

мыслительных действий и речевого развития, творческого воображения, 

художественного развития и механизмов управления поведением 

ребенка.  

Для творческой деятельности по робототехнике воспитатели 

используют специально оборудованное помещение, оснащенное 
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интерактивной Smart-доской, планшетами, конструкторами LEGO Wedo 

2.0, образовательным робототехническим модулем «Технолаб», 

магнитными блоками, набором «Полидрон Гигант». В групповых 

помещениях дополнительно к основной деятельности воспитатели 

используют LEGO-конструкторы, конструктор Morphun. 

В МБДОУ «Детский сад № 6» создана система работы по 

конструированию и робототехники, которая включает в себя: 

 алгоритм развития технических способностей у дошкольников;  

 подобранные и структурированные темы, в рамках которых 

развивается конструктивная деятельность; 

 методические рекомендации для педагогов по работе с 

конструктором LEGO Wedo 2.0; 

 механизмы подачи материала; 

 мотивационный компонент, вовлекающий воспитанников в мир 

конструирования; 

 механизмы взаимодействия с родителями, главным из которых 

является вовлечение в конструкторскую деятельность через 

совместные мероприятия, день открытых дверей, семинары; 

 событийные мероприятия, проекты по конструированию («День 

конструктиков» и «Моя лучшая постройка» стали 

традиционными за четыре года). 

Созданы программы по робототехнике с использованием LEGO 

Wedo 2.0 и образовательного робототехнического модуля «Технолаб», а 

также программа, использующаяся как вариативную часть ООП при 

работе с конструктором Morphun. 

 

 
Рис. 1. Модель развития конструктивной деятельности в ДОУ. 

 

Разработаны дидактические пособия по работе с конструктором 

Morphun и LEGO Wedo 2.0: «Собери лесенку», «Подумай и запомни», 

«Кто быстрее», «Наряди матрешку», «Собери по схеме», «Собери до 

Базовый уровень  

(с 3 до 7 лет)  

LEGO-конструкторы, 

Morphun, магнитные 

блоки. 

Повышенный уровень  

(с 5 до 7 лет) 

Lego Wedo 2.0 

Технолаб 
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целого», «Составь такой же узор», «Математические игры», «Lego-лото», 

«Lego-диктант», «МататаLegoЛаб», игры-ходилки «На лесной поляне», 

«Дорога» по обучению программированию. 

Данные пособия способствуют развитию у детей логического 

мышления, воображения, пространственных ориентиров, закрепляют 

знание названий деталей и электронных компонентов, помогают изучать 

основы программирования. 

Содержание конструктивной деятельности интегрированно, 

включает все пять областей развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие (развитие общения, 

умение взаимодействовать с напарником в проекте, 

договариваться); 

 познавательное развитие (развитие воображения творческой 

активности, интереса к конструированию, вовлечение в мир 

схем, моделей); 

 речевое развитие (умение грамотно высказать свои предложения, 

сообщить полученную информацию, обогащение активного 

словаря, развитие речевого творчества); 

 художественно-эстетическое развитие (реализация творческих 

задумок в конструировании, раскрытие собственных концепций); 

 физическое развитие (развитие мелкой моторики).  

Сквозным механизмом является практика культуры взаимодействия 

и межличностного общения воспитанников, которая реализуется на 

занятиях по робототехнике и конструированию через: 

 образовательные ситуации, требующие командного решения; 

 парную или подгрупповую организацию непосредственной 

деятельности; 

 игры и игровые упражнения для развития бесконфликтного 

общения; 

 игры-соревнования с помощью готовых построек; 

 применение умений в приветливой и доброжелательной форме 

обращаться друг к другу [1, c. 233]. 

В процессе работы инновационной площадки выявлены дети, у 

которых есть способности к техническому конструированию, хорошо 

развито образное мышление, пространственное воображение. Они 

привлекались к участию в конкурсах, выставках по конструированию. 
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Родителям подготовительных групп даны рекомендации о посещении 

кружков по робототехнике и конструированию. 

Для изучения конструкторских способностей детей с 5 до 7 лет 

педагоги использовали диагностические методики: 

 «Запомни и расставь точки» (Д.А. Каширин, А.А. Каширина); 

 «Придумай робота» (Д.А. Каширин, А.А. Каширина); 

 «Чего не хватает на этих рисунках» (Д.А. Каширин, 

А.А. Каширина); 

 педагогическая диагностика усвоения конструкторской 

деятельности для детей с 3–7 лет. 

Представляем результаты диагностики за 2022 учебный год. 

 

Диаграмма 1  

Педагогическая диагностика усвоения конструкторской 

деятельности на начало учебного года  

(подготовительная к школе группа – 18 человек,  

конструктор Lego Wedo 2.0) 

 
 

Диаграмма 2 

Педагогическая диагностика усвоения конструкторской 

деятельности на конец учебного года  

(подготовительная к школе группа – 18 человек,  

конструктор Lego Wedo 2.0) 

 

0 20 40 60 80 100 120 

Узнавание деталей, конструирование по образцу 

Воспроизведение конструкции по схеме 

Конструирование по замыслу 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

0 20 40 60 80 100 120 

Узнавание деталей, конструирование по образцу 

Воспроизведение конструкции по схеме 

Конструирование по замыслу 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



 

502 

На конец учебного года уровень освоения повысился до высокого и 

среднего значений. Низкого уровня не наблюдалось. 

Диаграмма 3 

Методика «Придумай робота»  

(старшая группа 25 человек) 

 
 

Диаграмма 4 

Методика «Придумай робота»  

(подготовительная к школе группа 27 человек) 

 
 

Старшая группа: высокий уровень увеличился на 20%, средний – 

остался на том же уровне, низкий – уменьшился на 20 %. 

Подготовительная группа: высокий уровень увеличился на 7 %, 

средний – уменьшился на 5 % за счет увеличения более высокого 

показателя, низкий – уменьшился на 2 %. 

Таблица 1 

Методика «Чего не хватает на этих рисунках» 

Группа Уровень Начало года Конец года 

Старшая группа  

(25 человек) 

Высокий 3 (12 %) 6 (24%) 

Средний 8 (32 %) 11 (44 %) 

Низкий 14 (56 %) 8 (32 %) 

Подготовительная группа 

(27 человек) 

Высокий 3 (11 %) 9 (33 %) 

Средний 20 (74 %) 16 (59 %) 

Низкий 4 (15 %) 2 (7 %) 
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Диаграмма 5 

Методика «Чего не хватает на этих рисунках» 

(старшая группа – 25 человек) 

 
Диаграмма 6 

Методика «Чего не хватает на этих рисунках»  

(подготовительная к школе группа – 27 человек) 

 

 
Старшая группа: высокий уровень увеличился на 10 %, средний – 

увеличился на 12 %, низкий – уменьшился на 6 %. 

Подготовительная группа: высокий уровень увеличился до 33 %. 

Таблица 2 

Сводные результаты показателей педагогической диагностики 

усвоения конструкторской деятельности (конструктор Morphun 

Junior Starter) 

Группа Уровень Начало года Конец года 

Вторая младшая группа 

(27 детей) 

Высокий 14 % 17 % 

Средний 52 % 61 % 

Низкий 34 % 22 % 

Средняя группа 

(24 ребенка) 

Высокий 19 % 32 % 

Средний 33 % 52 % 

Низкий 19 % 16 % 

Старшая группа  

(25 человек) 

Высокий 11 % 29 % 

Средний 48 % 57 % 

Низкий 37 % 8 % 

Подготовительная группа 

(27 человек) 

Высокий 29 % 35 % 

Средний 56 % 54 % 

Низкий 13 % 8 % 
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Диаграмма 6 

Сводные результаты показателей педагогической диагностики 

усвоения конструкторской деятельности (конструктор Morphun 

Junior Starter) на конец учебного года 

 
Вторая младшая группа: высокий уровень увеличился на 3 %, 

средний – увеличился на 9 %, низкий – уменьшился на 12 %. 

Средняя группа: высокий уровень увеличился на 13 %, средний – 

уменьшился на на 21 %, низкий – уменьшился на 3 %. 

Старшая группа: высокий уровень увеличился на 18 %, средний – 

увеличился на 9 %, низкий – уменьшился на 29 %. 

Подготовительная группа: высокий уровень увеличился на 6 %, 

средний – уменьшился на 2 %, низкий – уменьшился на 5 %. 

Таким образом, показатели увеличиваются, а значит методика 

работы по робототехнике и конструированию, разработанная педагогами 

МБДОУ «Детский сад № 6», эффективна. 

Значимость инновационной площадки для нашего района 

заключается в популяризации технического творчества как формы 

образовательной и досуговой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. Педагоги МБДОУ «Детский сад № 6» 

неоднократно делились опытом с коллегами. Показывали мастер-классы 

для родителей.  

Робототехника и конструирование приобрели большую 

популярность среди родителей и детей МБДОУ «Детский сад № 6».  
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Рассказывать детям о финансах – задача не самая лёгкая. Не сразу 

удаётся подобрать слова, чтобы объяснить маленькому ребёнку, зачем 

нужно экономить и почему новые игрушки нельзя покупать каждый 

день. На сайте финансового просвещения «Дружи с финансами» 

приводятся данные исследований Национального агентства финансовых 

исследований (НАФИ), которые показывают, что только треть россиян 

регулярно обсуждает с детьми вопросы, связанные с деньгами, 

экономикой и финансами. Лишь 16 % родителей активно привлекают 

малышей к планированию семейного бюджета — интересуются их 

мнением, советуются. Авторы исследования сделали вывод о том, что 

дети в России имеют низкую финансовую грамотность и слабо 

осведомлены о том, как работает денежная система. Поэтому важно и 

необходимо закладывать основы экономической и финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. 

Педагогический коллектив БДОУ г. Омска «Детский сад № 81 

комбинированного вида» четыре года работает по программе 

«Экономическое воспитание дошкольников: предпосылки финансовой 

грамотности». 

Для организации образовательного процесса по экономическому 

воспитанию в учреждении педагогами создана игровая экономическая 

зона в старших и подготовительных группах, которая способствует 

погружению детей в мир экономики.  

Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию 

их познавательной и практической активности, создает возможности для 

формирования интереса к экономическому воспитанию. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации. В БДОУ «Детский сад № 81 

комбинированного вида» материал по экономическому воспитанию 

находится в центре активности «Финансовая грамотность». 

Развивающая предметно-пространственная среда по 

экономическому воспитанию вариативна, то есть игровой материал 

периодически меняется: появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей, дополняется в зависимости от того, с каким разделом 

программы знакомятся дети. Программа «Экономическая грамотность 

дошкольников» состоит из четырех блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и 
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цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Поэтому весь материал подбирается согласно блокам, отвечает 

возрастным и индивидуальным возможностям детей и изготовлен 

педагогами учреждения. 

Первый блок программы называется «Труд и продукт». Знакомство 

детей с трудом людей начинается со знакомства с профессий. Сделать 

экономику понятной помогают сюжетно-ролевые игры. Так, играя в 

сюжетно-ролевые игры «Профессии», дети постигают смысл труда, 

воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В таких играх моделируются реальные 

жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта 

готовой продукции и др. Атрибуты для них есть в группах младшего 

дошкольного возраста: «Больница», «Магазин», «Пожарные», 

«Строители». В старшем дошкольном возрасте к этим сюжетно-ролевым 

играм добавляются «Кондитерский магазин», «Рекламное агентство», 

«Супермаркет», «Банк».  

Педагоги учреждения создают наиболее благоприятные условия для 

развития у детей интереса к экономическим знаниям: вносится кассовый 

аппарат, готовятся чеки, карты, деньги. Для таких игр сделаны два 

макета банкомата. Дети наглядно, в доступной игровой форме учатся 

пользоваться деньгами, пластиковой картой, изучают алгоритм действий 

с банкоматом, совершенствуют навыки счета при помощи денег.  

В старшем дошкольном возрасте знакомство с миром профессий 

расширяется, дети узнают о новых специальностях. Создан альбом 

«Современные профессии», открыв его, можно познакомиться с такими 

профессиями, как ветеринар, менеджер, экономист, спасатель, модельер, 

программист, переводчик, шоколатье, архитектор, актер, автомеханик, 

диджей, а также узнать о трудовых действиях людей этих профессий, 

орудиях и продуктах труда. 

В альбоме «Хочу быть банкиром» содержится информация о банках 

России, его работниках (операционистах, консультантах, кассирах, 

инкассаторах), банкоматах и картах.  

Второй блок программы называется «Деньги и цена (стоимость)». 

Знакомство детей с деньгами по программе начинается в старшей группе 

с тем: «Как придумали деньги», «Откуда пришли деньги?», «Какие 

бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся» и закрепляется в 

подготовительной группе темой «Деньги. Монеты. Банкноты».  
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Для более наглядного раскрытия темы «Откуда пришли деньги?» 

педагогами создан мини-музей «Какие раньше были деньги». Цель его 

создания – знакомство с историей возникновения денег. В нем 

представлены предметы, которые служили в давние времена вместо 

денег, на них обменивали товары в разных странах: ракушки, соль, чай, 

сушеная рыба, перья, мех, кофе. Об этом дети узнают, рассматривая 

мини-экспонаты.  

Для реализации второго блока программы педагогами БДОУ 

«Детский сад № 81 комбинированного вида» собраны удивительные 

коллекции монет и купюр разных стран: Турция, Казахстан, Белоруссия, 

Украина, Египет, Польша, Америка, Англия, Болгария, Вьетнам, Китай и 

многие другие. Для этого приобретены специальные альбомы. Каждая 

монета и купюра подписана и имеет ячейку. 

Также в коллекции есть уникальные монеты времен Александра I, 

Николая I, Николая II. Детям интересно их рассматривать, сравнивать с 

современными. 

Для работы по теме «Деньги» создан альбом «Самых красивых денег 

мира». Деньги, которые там изображены – настоящие произведения 

искусства. Знакомясь с ними, дети узнают название разных стран, денег. 

Например, мальдивская руфия, бермудский доллар, сейшельская рупия, 

самоанская тала. 

Интересен альбом коллекции монет «Сохраним наш мир». В нем 

есть монеты с изображением птиц и зверей России, которые занесены в 

Красную книгу. Например, монета «Фламинго», «Лось», «Амурский 

тигр», «Рысь», «Северный волк», «Полярный медведь». 

Также дети узнают, что выпущена коллекция монет «Российская 

(советская) мультипликация». Каждая монета посвящена одному 

мультфильму («Бременские музыканты», «Три богатыря», «Дед Мороз и 

лето», «Барбоскины»). 

Из альбома «Памятники деньгАм в городах России» дети знакомятся 

с памятниками рублям и монетам в городах: Томск, Новокузнецк, 

Новосибирск, Сыктывкар, Москва, Иркутск, Челябинск, Нижний 

Новгород, Екатеринбург. 

Работая по этому блоку программы, собрана коллекция кошельков. 

Предварительно педагоги знакомят детей с историей возникновения 

кошельков, рассказывают, что деньги сначала носили в головном уборе 

или в голенище обуви, затем в сумках и лишь потом стали шить 

кошельки. Дети всегда с большим интересом рассматривают эту 
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коллекцию, потому что в ней представлены кошельки разных форм, 

разных времен.  

Третий раздел программы «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, 

желания и возможности» содержит созданные педагогами дидактические 

игры «Рекламное агентство», «Дерево рекламы и объявлений», «Подбери 

все, что нужно для создания рекламы». Для этого раздела педагоги 

разработали интерактивные игры «Вредная и полезная реклама», 

«Помоги коту Матроскину продать молоко», «Где можно увидеть 

рекламу». 

Четвертый раздел программы «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту» представлен дидактическими играми «Энерголото», 

«Вчера, сегодня, завтра», «Экономим вместе», «Экономы». 

Для центров активности «Финансовая грамотность», для каждой 

возрастной группы педагоги разработали лэпбуки, в них собраны 

дидактические игры, например, «Выбери то, что нельзя продать и 

купить», «Надо и хочу», словарь экономических терминов, рисунки 

детей на тему «Детские фантазии о деньгах».  

Для проведения опытно-экспериментальной деятельности собрана 

картотека опытов с монетами: «Исчезающая монета», «Водные шапочки 

на монетах», «Как достать монету из воды, не намочив рук?», 

«Танцующая монетка». Педагоги проводят опыты и с купюрами. 

Реализуя программу по экономическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, воспитатели БДОУ «Детский сад № 81 

комбинированного вида» продолжают создавать развивающую 

предметно-пространственную среду. При ее правильной организации у 

детей уточняются и закрепляются представления о мире экономических 

явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения 

и навыки.  

Педагогам дошкольных образовательных учреждений необходимо 

помнить, что формирование финансовой грамотности с раннего возраста 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также со временем 

эффективно управлять личными финансами, учитывать доходы и 

расходы, оптимизировать соотношения между сбережениями и 

потреблением.  
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Коррекция звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме повышения эффективности 

работы по коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 

Рассматриваются приемы автоматизации и дифференциации звуков при 

помощи наглядно-игровых технологий в условиях реализации системно-
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Сorrection of sound reproduction in preschool children 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of improving the efficiency 

of work on the correction of sound reproduction in preschool children. The 

methods of automation and differentiation of sounds with the help of visual-

game technology in the conditions of the implementation of a system-activity 

approach are considered.   

Keywords: speech therapy; preschoolers; sound reproduction; system-

activity approach; fine motor skills. 

 

В настоящее время актуализировалась задача построения системы 

логопедического воздействия, которая, с одной стороны, была бы 

ориентирована на качественное формирование достаточных компонентов 

речевой системы ребенка, а с другой стороны, учитывала бы поэтапность 

реализации операций речевой деятельности: наличие речевой мотивации, 

формирование речевого замысла. 
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У специалистов возникла необходимость в совершенствовании 

приемов по коррекции звукопроизношения посредством системно-

деятельностного подхода. Оптимизирующие приемы обеспечивают 

творческий подход со стороны учителя-логопеда, дефектолога: 

использование наглядности, мобильных игр, сочетание речевого 

материала с работой пальцев рук и движениями. 

В понятийно-терминологическом словаре под редакцией 

В.И. Селиверстова «звукопроизношение – процесс образования 

речевых звуков, осуществляемый энергетическим (дыхательным), 

генераторным (голосообразовательным) и резонаторным 

(звукообразовательным) отделами речевого аппарата при регуляции 

со стороны центральной нервной системы». М.Е. Хватцев раскрывает 

понятие звукопроизносительность как основной и главнейший 

компонент человеческой речи, и нарушение ее является наиболее 

тяжелым для человека речевым расстройством. 

Таким образом, развитие звукопроизношения – одна из главных 

проблем развития детей до школы, привлекшая внимание множества 

известных педагогов, психологов. Сегодня необходимы эффективные 

средства развития звукопроизносительной стороны речи детей. 

Процесс становления речи довольно сложный и длительный, в 

ходе него ребенок учится не только понимать обращенную к нему 

речь, но и самостоятельно воспроизводить необходимые звуки, 

объединять их в слоги и слова, добиваясь при этом того, чтобы его 

речь понимали окружающие. 

Коррекция звукопроизношения проводится поэтапно. Обычно 

различают четыре основных этапа:  

1 этап – подготовительный;  

2 этап – постановка звука;  

3 этап – автоматизация звука; 

4 этап – дифференциации, в случаях замены одного звука другим 

или смешения их.  

Каждый этап имеет свои задачи и содержание работы. Поскольку 

новый навык вырабатывается не сразу и требует продолжительного 

закрепления. На каждом последующем этапе одновременно с 

отработкой нового идет частичное повторение материала 

предыдущего этапа. 

Цель подготовительного этапа – подготовка речеслухового и 

речедвигательного анализаторов к правильному восприятию и 
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воспроизведению звука. На этом этапе работа идет одновременно по 

нескольким направлениям: формирование точных движений органов 

артикуляционного аппарата, направленной воздушной струи, развитие 

мелкой моторики рук, фонематического слуха, отработка опорных 

звуков. 

Постановка звука. Цель этого этапа – добиться правильного 

звучания изолированного звука. Содержание работы: объединение 

отработанных на подготовительном этапе движений и положений 

органов артикуляционного аппарата, создание артикуляционной базы 

данного звука, добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и 

звонких), отработка произношения изолированного звука. 

Автоматизация звука. Цель данного этапа – добиться правильного 

произношения звука во фразовой речи. Содержание работы 

составляет постепенное, последовательное введение поставленного 

звука в слоги, слова, предложения (потешки, стихи, рассказы) и в 

самостоятельную речь ребенка. 

Непременные условия для первичной автоматизации звуков: 

1. Многократность повторения. 

2. В дополнение к слуховому используем зрительный, 

тактильный и кинестетический контроль. Так, в процессе 

формирования кинестетической основы артикуляторных 

движений для звука [р] проводятся упражнения, направленные 

на уточнение положения артикуляторных органов во время 

произнесения звука. При выполнении этих упражнений 

внимание ребенка акцентируется на возникающих 

кинестетических ощущениях. 

3. Обязательно в речи учителя-логопеда, дефектолога и в речи 

ребенка используем акцентированность вызванного звука. 

Ребенок должен непременно выделить голосом 

автоматизируемый звук вслед за учителем-логопедом, 

дефектологом.  

Автоматизация звука – это выработка нового навыка, требующая 

длительной систематической тренировки. Наряду с развитием 

фонетико-фонематической стороны речи, на этапе автоматизации 

звуков в словах происходит обогащение словаря и формирование 

грамматического строя речи («Назови ласково», «Посчитай предметы 

до 5», «Один – много» и т.д.) 
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Поскольку недостатки звукопроизношения иногда являются не 

самостоятельным дефектом, а частью другого, более сложного 

нарушения речи, при автоматизации звуков в словах одновременно 

проводится работа и над слоговой структурой слова. Так, при подборе 

картинного материала сначала предусматриваются знакомые детям 

слова простой структуры типа: сани, Соня, сова, собака, затем – более 

сложной: самокат, салфетка, стакан и т. д. Обращаем внимание, чтобы 

в составе слова не было звуков, которые ребенок произносит 

неправильно.  

Дифференциация звуков. Цель данного этапа – учить детей 

различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 

собственной речи. Содержание работы: постепенная, 

последовательная дифференциация смешиваемых звуков по 

моторным и акустическим признакам, сначала изолированных, затем 

в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, стихотворениях, 

рассказах и в самостоятельной речи.  

Все описанные этапы – это рутинный, однообразный и 

утомительный для ребенка труд, успешность которого зависит от 

того, какими мотивами он побуждается. Работа учителя-логопеда, 

дефектолога с детьми предполагает совмещение разных видов 

деятельности, поскольку это способствует поддержанию у детей 

интереса – самого важного компонента мотивации. В этом случае 

помогает создание игровой мотивации. Использование 3d альбомов в 

практике работы педагогов группы (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, воспитатели), при активном участии родителей 

воспитанников способствует созданию игровой мотивации. 

На этапе закрепления правильного произношения звука 

используются игры, персонажи которых меняются в зависимости от 

закрепляемого звука: 

 «Жил был трактор Троша» (автоматизация звука [р] в слогах, 

словах и предложениях со стечением [тр]); 

 «Путешествие Дракоши» (автоматизация звука [р] в слогах, 

словах и предложениях со стечением [др]); 

 «Спортивный городок» (автоматизация звука [р] в прямых 

слогах); 

Содержание игр в 3d альбомах выстроено с учетом системно-

деятельностного подхода в соответствии с перспективным планом 
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логопедической работы при коррекции звукопроизношения, который 

разработан на основе пособий Жихарева-Норкина Ю.Б., Короткова 

О.В., Богомолова А.И.  

В альбомах 3D заключена проблемная ситуация, возникающая у 

сказочных персонажей. Например, Дракоша отправился в 

путешествие. Кого он мог встретить на своем пути? (Автоматизация 

звука [р] в звукосочетании [др].) Дракоша встречается с выдРой и т.д.  

Трактор Троша жил на ферме. Какую работу он выполнял? 

(Автоматизация звука [Р] в звукосочетании [ТР].) Трактор Троша на 

феРме собиРал уРожай, Рожь и т.д. 

Рома и Рая пришли в спортивный городок. Какими видами спорта 

они занимались? (Автоматизация звука [Р] в словах с прямыми 

слогами.) Рома и Рая занимались волейболом, теннисом и т.д.  Ребенок 

сам находит способы решения проблемы, ее решает и контролирует 

правильность этого решения. 

Результаты диагностики речевого развития детей на начало и на 

конец учебного года выявили положительную динамику в 

формировании правильного звукопроизношения, развитии навыков 

звукового анализа и синтеза, фонематических процессов, 

совершенствовании грамматического строя речи, расширении 

словарного запаса.  

Положительная динамика в развитии звукопроизношения 

позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой  

коррекционно-развивающей деятельности с детьми дошкольного 

возраста посредством использования 3d альбомов в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода. 
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Аннотация: в статье рассматривается современная форма 

взаимодействия с семьей в форме дистанционного просвещения 

родителей (законных представителей), обновление содержания и методов 

сотрудничества с родителями через их включение в педагогический 

процесс как равноправных участников образовательных отношений.  

Ключевые слова: родительский университет; самообразование 

родителей; родительская самоэффективность; равноправные и 

равноответственные участники образовательных отношений. 
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Internet resource as a tool for interaction of participants  
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Abstract: the article examines the modern form of interaction with the 

family in the form of distance education of parents (legal representatives), 

updating the content and methods of cooperation with parents through the 

inclusion of parents in the pedagogical process as equal participants in 

educational relations.  
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29 мая 2017 года Президент Владимир Путин подписал Указ о новой 

социальной программе под названием «Десятилетие детства». Действие 

программы рассчитано до 2027 года и предполагает, что приоритет 

государство отдаст вопросам поддержке материнства и детства. 

Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» определяет, что «Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами».  

Социальное партнёрство семьи и дошкольной образовательной 

организации является важнейшим эффективным условием в решении 

образовательных задач в контексте реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО одной из основных задач, стоящих перед детским садом, 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка», а также «повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». Данные нормативные документы 

ориентируют сотрудников дошкольных учреждений на 

совершенствование форм сотрудничества с семьями воспитанников в 

условиях современного дошкольного образования, на поддержку 

родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, на 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

(раздел III, пункт 3.2.1., подпункт 8), в том числе посредством создания 

совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (раздел III, 

пункт 3.2.5., подпункт 5), с учетом на реальные запросы родительской 

общественности – потребителей образовательных услуг. Задача 

педагогов – привлечь их к сотрудничеству, вовлечь в образование своих 

детей. 

Актуальность разработки системы работы по обеспечению 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию 

Родительского университета связана, прежде всего, с трудностями, 

возникающими у родителей при воспитании ребенка раннего и 

дошкольного возраста, с потребностью в помощи специалистов по 

вопросам всестороннего развития детей, укрепления и сохранения их 
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здоровья, предупреждения нарушений в воспитании, развитии и 

образовании. 

Разработанная форма взаимодействия с семьёй обладает высокой 

степенью устойчивости, поскольку её структура является гибкой и 

позволяет участникам Родительского университета осуществлять 

переход с одного факультета на другой по мере взросления ребенка, так 

как содержание факультетов выстроено с учетом преемственности и 

особенностей перехода детей из одной возрастной ступени в другую.  

Данное взаимодействие предлагает: 

 современное взаимодействие с семьей в форме дистанционного 

просвещения родителей (законных представителей);  

 обновление содержания и методов сотрудничества с родителями 

(законными представителями) через включение их в 

педагогический процесс как равноправных участников 

образовательных отношений;  

 создание условий, необходимых для реализации педагогического 

сопровождения самообразования родителей. 

Для реализации и работы родительского университета педагоги 

МБДОУ детский сад № 47 используют два варианта сотрудничества с 

родителями воспитанников: очное и заочное. В рамках взаимодействия 

разработаны и реализуются:  

 Планы работы факультетов на учебный год. Темы лекций, 

семинаров, мастер классов планируются в зависимости от 

запросов родителей. 

 Программы работы курсов по выбору.  

 Методические рекомендации по взаимодействию с родителями 

воспитанников посредством создания родительского 

университета на базе МДОУ. 

 Разработаны конспекты, методический и информационный 

материал в соответствии с планами работы факультативов, 

курсов по выбору. 

Одним из основных принципов реализации ФГОС ДО является 

сотрудничество. Цель нашего сотрудничества заключается в повышении 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей через создание Родительского университета.  

Поскольку ДОО и родители воспитанников являются 

равноправными и равноответственными участниками образовательных 
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отношений, то и взаимодействие между ними должно быть основано на 

равном сотрудничестве, которое характеризуется согласованностью и 

слаженностью действий по воспитанию, развитию и обучению детей. 

Основными направлениями работы дошкольной образовательной 

организации с семьей в соответствии с ФГОС ДО являются:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

Направление включает в себя разработку содержания, внедрение в 

практику обновленных форм и методов психолого-педагогической 

поддержки современного семейного воспитания через просвещение 

родителей (законных представителей) при обучении на факультетах, 

организацию совместной деятельности семей в детско-родительских 

клубах. 

2. Повышение компетентности родителей. Направление 

предполагает повышение уровня правовой культуры в области прав и 

законных интересов детей, через пропаганду семейных ценностей, 

создание системы психолого-педагогических и просветительских 

мероприятий, адресованных различным категориям семей с учетом 

социального статуса, а также семьям, требующим повышенного 

внимания (с детьми-инвалидами, ОВЗ, с детьми, оставшимися без 

родителей, семьи с одним родителем (разведенные), семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении). 

3. Помощь семье в воспитании и образовании ребенка. 

Направление направлено на формирование у родителей умений 

выстраивания позитивных взаимоотношений с детьми, способствующих 

гармонизации детско-родительских отношений, повышение 

педагогической культуры родителей в разрешении конфликтных 

ситуаций в семье через организацию работы детско-родительских 

клубов, имеющих различную целевую направленность, через 

привлечение специалистов. 

4. Участие родителей в образовательной деятельности ДОО. 

Направление позволяет в рамках работы системы психолого-

педагогической поддержки семьи привлечь к сотрудничеству и 

взаимодействию родителей (законных представителей) с ДОУ к 

решению совместных задач по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста, способствующих восстановлению культуры 

семейного воспитания. 
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Структура родительского университета «Территория Детства» 

Родительский университет включает в себя работу созданных на 

базе МДОУ факультетов и детско-родительских клубов. Участники 

Родительского университета осуществляют переход с одного факультета 

на другой по мере взросления ребенка, с учетом особенностей перехода 

детей из одной возрастной ступени в другую.  

Содержание детско-родительских клубов выстроено с учетом 

актуальных проблем дошкольного развития и воспитания, запросов 

родителей. Здесь переход из одного клуба в другой осуществляется по 

мере изменения интересов, предпочтений или появившихся проблем в 

воспитании, развитии детей. В этом году планируем разработать 

авторскую программу о правильном питании. 

Работа факультетов реализуется по указанным выше направлениям. 

В рамках реализации программы факультета проводятся очные, заочные, 

дистанционные встречи сотрудников учреждения и социальных 

партнеров со слушателями Родительского университета на базе ДОУ в 

течение учебного года (с сентября по май). Рассматривание вопросов 

помогает родителям обрести веру в свои педагогические возможности. 

Осознание ими своих успехов и неудач; решение и обсуждение 

проблемных ситуаций развивают рефлексивные умения. 

Содержание деятельности детско-родительских клубов планируется 

с учетом актуальных проблем дошкольного развития и воспитания, 

запросов родителей по итогам аудита, обеспечивает решение задач 

гармонизации детско-родительских отношений, восстановления 

семейных ценностей. 

Непрерывность реализации образовательного процесса, в том числе 

в системе дошкольного образования, является одним из условий 

представления качественного образования. Современная обстановка, 

связанная с режимом самоизоляции и невозможностью посещения 

детьми детского сада, диктует применение дистанционных форм 

взаимодействия. Дистанционное образование детей – образование на 

расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими 

детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, 

которое дает возможность для самостоятельной работы родителей и их 

детей по усвоению учебного материала. С целью создания условий для 

предоставления качественного дошкольного образования в условиях 

дистанционного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений в разделе «Говорим правильно» учителем логопедом МБДОУ 
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№ 47 разработана программа дистанционного обучения с 

использованием возможностей Google-сервисов «Рекомендации учителя 

логопеда по развитию речи дошкольника» [15].  

Практика взаимодействия с семьями в форме родительского 

университета «Территория детства» подтвердила свою эффективность. 

Средством контроля и обеспечения успешности результатов реализации 

работы является проведение ежегодного аудита (мониторинга) 

результативности с использованием разработанного инструментария 

(критериев и показателей эффективности работы «Родительского 

университета», компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников).  

Кроме мониторинга в течение учебного года оценивается 

эффективность конкретных проведенных мероприятий как качественно, 

так и количественно. Количественная оценка предполагает учет числа 

родителей, участвующих в мероприятиях. Качественная оценка 

предусматривает выявление активности родителей, желание участвовать 

в мероприятиях, положительные отзывы о проведенных встречах, 

актуальности и значимости для родителей рассматриваемых вопросов, 

привлекательность формы проведения встречи. Предполагается оценка с 

помощью рефлексивной анкеты (обратной связи) для участников 

(слушателей).  

Вовлеченность родителей в работу Родительского университета 

 2020 2021 2022 

Слушатели факультетов 84 % 88 % 91 % 

Участие в детско-родительских клубах 76 % 79 % 82 % 

Систематически общаются с другими 

родителями на интернет-форумах, в группах, 

мессенджерах 

87 % 89 % 93 % 

Готовность родителей к самообразованию  74 % 77 % 82 % 

Качество работы факультетов родительского университета 

контролируется путем интерактивного опроса родителей. 

Наблюдаются позитивные изменения в семейном воспитании, 

выражающиеся в повышении Родительской самоэффективности (это 

самооценка своей компетентности в роли родителя и удовлетворенность 

этой ролью, влияющие на «качество» родительских практик и развитие 

детей, ощущение себя уверенными и компетентными воспитателями 

своих детей (К. Поливанова)), уровня ответственности, самоорганизации 

родителей. 
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В рамках совместных мероприятий наблюдается атмосфера 

взаимопонимания, доброжелательности. 

Результаты анкетирования, тестирования показали повышение 

уровня психолого-педагогической компетентности у слушателей 

университета (родителей, законных представителей), слушателей 

факультетов и участников детско-родительских клубов в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; уровень 

компетенции в освоении рефлексивной самоорганизации, представлений 

о современных образовательных ресурсах для родителей:  

Рефлексия по итогам учебного года дала ясное представление о том, 

что материалы, представленные в рамках Родительского университета, 

полезны, появились запросы на дальнейшую работу. А значит, есть над 

чем трудиться! 
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Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела 

место всегда. Но в настоящее время, экологическая проблема 

взаимодействия человека и природы, а также влияние человеческого 

общества на окружающую среду стала острой и приняла огромные 

масштабы.  

Общество остро нуждается в экологически грамотных людях, 

которые смогут обеспечить устойчивое развитие цивилизации без 

потрясений и катастроф. «Дошкольное детство – начальный этап 
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формирования личности человека, его ценностной ориентации в 

окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение 

к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям» [1]. 

Поэтому задачи, поставленные в ФГОС ДО перед дошкольной 

педагогикой, нацелены на конечный результат – формирование 

целостной духовно-нравственной личности [1].  

Формирование экологического сознания – важнейшая задача 

дошкольного учреждения в настоящее время. Углубление экологических 

проблем планеты до кризисного состояния возводит экологическое 

образование в разряд первостепенных государственных проблем. 

Экологическое образование и воспитание рассматривается как 

неотъемлемая часть общего образования. 

Решение задач по экологическому воспитанию дошкольников 

реализуется через интеграцию образовательных областей, которые 

связаны между собой, воздействуют на развитие речи, памяти, внимания, 

интеллекта, воображения. Литературные произведения дополняют, 

уточняют и закрепляют знания ребёнка, открывают мир чувств: радость, 

сопереживание, восхищение, формируют у ребёнка осознание своей 

принадлежности к природному миру и необходимости его беречь. 

Значение книг и детского чтения для ребенка велико. Именно книги 

расширяют представления малыша о мире, знакомят его с вещами и 

природой, всем, что его окружает. Современные дети всё больше 

времени проводят за компьютерными играми, телефонами, телевизором. 

Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили 

негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению у младших 

школьников и подростков, резко сокращена доля чтения в структуре 

свободного времени детей.  

Чтение художественной литературы оказывает огромное влияние на 

воспитание ребенка как личности. Поэтому в работе по экологическому 

воспитанию широко использую детскую природоведческую литературу. 

В 2020–2021 учебном году набрана группа читающих детей 

шестилетнего возраста. Программной целью студии экологического 

воспитания и развития является формирование экологического сознания, 

основанного на чувстве сопричастности и ответственности по 

отношению к окружающему миру. Поэтому необходимо стремиться к 

тому, чтобы учащиеся научились понимать и любить окружающий мир, 

бережно относиться к нему.  
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Главной целью по работе с книгой является формирование интереса 

к чтению произведений природоведческого характера. Важный момент 

для занятий – наличие книги в бумажном варианте, а не распечатанной и 

прочитанной онлайн в Интернете. В этом направлении ведётся работа с 

родителями. Для занятий бумажные издания берутся из домашних и 

городских библиотек, у друзей и родных, покупаются. Радует, когда дети 

приносят книги, которые читали в детстве их родители. Обязательно 

смотрим год издания, считаем, сколько лет книге.  

Для решения задач экологического воспитания нужно использовать 

природоведческую литературу разных жанров, помогающую детям 

узнать и понять окружающий мир. При этом жанры произведений могут 

быть абсолютно разными. Главное – они должны раскрыть перед 

ребёнком мир природы, его многообразие и красоту. При подборе 

произведений необходимо ориентироваться не на энциклопедические 

источники, поскольку в них много не понятных детям слов, научных 

фактов и минимум информации, а на произведения, сочетающие в себе 

сюжет, приключение, фантазию, любование. Как говорил замечательный 

писатель В. Бианки: «Задача художественных произведений совсем не в 

том, чтобы дать читателю некий комплекс научных знаний о тех или 

иных животных, растениях и т.д., а в том, чтобы дать образ животного, 

растения, даже неодушевленного предмета… Тогда читателю откроется 

чистейшая правда, глубоко верное изображение действительности» [2]. 

Принципы отбора художественной литературы: 

 Доступность произведений детскому пониманию. Произведение 

может воздействовать на чувства ребенка, когда понято им. 

 Реалистичность. Важны стихи, сказки и рассказы, описывающие 

реальную жизнь животных в природе, их внешний вид, повадки, 

жилища и др. 

 Привлекательность для детей. Следует подбирать произведения с 

интересным сюжетом, насыщенные поэтическими образами. 

Параллельно с занятиями по чтению художественных произведений 

применяют следующие формы работы по экологическому воспитанию: 

 экскурсии; 

 экологические праздники; 

 практическая деятельность детей в природе; 

 природоохранительные акции. 
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Для проведения экопросветительской деятельности используют 

возможности образовательных зон БУ ДО «Обл СЮН»: экологическая 

тропа, звероферма, кабинет аквариумистики, Зимний сад, учебно-

опытнический участок, актовый зал. 

Чтение художественных произведений нужно сочетать с беседой, 

играми, решением экологических задач, наблюдениями в природе, 

просмотром мультфильмов и видеофильмов, рассматриванием картин-

пейзажей, слушанием музыки, обращаться к личному опыту детей. Дети 

с увлечением отгадывают загадки, задают друг другу вопросы (приём 

«Спроси меня»), вопросы главному герою (приём «Пресс-конференция»), 

разыгрывают диалоги и сценки из произведений, пересказывают 

небольшие произведения от первого и третьего лица. 

Тематика занятий разнообразна, спрятана в пословицах и 

поговорках: «Дружба заботой да подмогой крепка» (сказки о животных), 

«Знания – наблюдениям сродни» (рассказы о животных), «Тебе смешно, 

а мне до сердца дошло» (художественные произведения о людях и 

животных), «Знай и люби родную природу» (рассказы и сказки о 

больших и маленьких), «Думаешь – чудеса далеко, а они тут, рядом» 

(художественные произведения о растениях), «Учись отгадывать 

загадки» (о животных, явлениях природы, предметах, хорошо известных 

детям), «Унылая пора, очей очарованье!..» (стихи о природе) и другие.  

При использовании природоведческой литературы для детей 

необходимо учитывать её воспитательное и обучающее воздействие, 

возрастные и индивидуальные особенности детей. У истоков 

художественной литературы стоит фольклор. Его рекомендую 

использовать в начале учебного года, когда у детей идёт адаптационный 

период. Это потешки, загадки, заклички, небылицы, песни: «Радуга-

дуга», «Дождик-дождик, пуще», «Уж как я ль свою коровушку люблю», 

«Во поле берёза стояла» и другие. Как считал основоположник русской 

педагогической науки К.Д. Ушинский: «Начинать обучение детей 

следует с рассказов о временах года, самом человеке, домашних и диких 

животных, птицах, растениях, деревьях, минералах, воздухе, воде». 

В дальнейшем можно использовать в своей работе произведения 

хорошо известных писателей-натуралистов: В. Бианки, Е. Чарушина, 

Г. Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Павловой, Е. Трутневой, 

М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, В. Чаплиной, Л. Толстого, 

В. Берестова, В. Сутеева и других.  
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Занятие всегда начинается с рассматривания выставки книг. Под 

руководством педагога проводится ориентировка по выбору 

произведений для работы. В первом полугодии первичным было чтение 

произведения педагогом с последующим анализом, рассматриванием 

оформления книги, иллюстраций. Во втором полугодии знакомство с 

небольшими произведениями происходит через самостоятельное чтение 

детьми и дальнейшим выявлением понимания прочитанного. Новое 

произведение, в котором есть вопрос, экологическая проблема 

осуществляется педагогом или хорошо читающим ребёнком. 

Одним из основоположников детской природоведческой книги 

считают В. Бианки. Его произведения просты и легки для восприятия, 

способствуют развитию наблюдательности и любознательности. 

Произведения автора помогают в занимательной форме раскрыть перед 

детьми сложные явления природы, показать закономерности, 

существующие в мире природы, многообразие форм приспособления 

организма к окружающей среде, взаимодействие среды и организма. Уже 

названия произведений ставят перед детьми вопрос, на который они 

ищут ответ: «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», «Где 

раки зимуют?». Произведения В. Бианки показывают ребенку, что мир 

природы находится в постоянном изменении, развитии. Стиль сказок В. 

Бианки перекликается с русскими народными сказками. Дети, знакомясь 

со сказками, обогащают свою лексику новыми словами, образными 

выражениями, эпитетами и сравнениями. Воспитательное значение 

сказок В. Бианки огромно для детей. Они учат наблюдать природу, 

радоваться её красоте и многообразию, любить и оберегать всё живое на 

Земле. 

Приведу пример значимости одного произведения В. Бианки. 

Познавательная сказка В. Бианки «Сова». Её главные герои старик и 

сова. Однажды сидит старик и пьет чай с молоком. Около него пролетает 

сова, здоровается со стариком и называет его другом. Однако старик 

отвергает дружбу птицы, он говорит ей, что они не товарищи. Обиделась 

сова. Не стала она летать над лугом старика. Этому обрадовались мыши. 

Так как сова перестала быть их угрозой, она начали разорять шмелиные 

гнезда. Насекомые улетели на другой луг. После того как шмели 

покинули луг старика, клевер остался без опылителей и перестал расти. 

Корова старика, которая питалась клевером, без него стала худеть. Ее 

молоко сделалось жидким и невкусным. Нечем стало старику чай белить. 
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Тогда понял старик, что зря обидел сову. Пошел к ней просить 

прощение. Простила его птица и полетела на поле пугать мышей. Мыши 

попрятались в свои норы. Тогда вернулись шмели в свои норы на 

стариковом лугу и снова стали носить пыльцу с цветка на цветок. 

Молоко у коровы сделалось вкусным и полезным. Пьет старик чай с 

молоком и сову в гости к себе зовет. 

Сказка Бианки «Сова» несет в себе поучительный смысл. Из 

произведения дети узнают о взаимосвязях в природе. Если разрушить 

хотя бы одну такую связь, окружающая действительность сразу же 

начинает меняться, нарушается существующее равновесие.  

Работа над сказкой ведётся в таком порядке: чтение, анализ 

произведения, выстраивание «невидимых нитей», деление сказки на 

части, составление картинного плана, пересказ. Кульминацией работы 

становится чаепитие, где главное «действующее лицо» – чай с молоком. 

Человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть – 

забота о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит 

вред человеку. Художественная литература служит могучим средством в 

экологическом воспитании детей и способствует формированию первых 

понятий о единстве человека и природы, дает возможность раскрыть 

огромный потенциал, заложенный в каждом человеке, воспитывает 

экологическую культуру человека. 

На базе Областной станции юных натуралистов ежегодно 

отмечается «Международный день леса». Основная задача 

Международного дня леса – это повысить осведомлённость жителей 

планеты о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, об 

основных мерах их защиты, воспроизводства и восстановления. В этот 

день во многих странах мира проводятся различные мероприятия, 

направленные на защиту лесов и зелёных насаждений. День леса 

отмечается и в России, где лес – её национальное богатство. В 

преддверии этого дня детей знакомятся с рассказом Ю. Дмитриева «Что 

такое лес». В нем в интересной форме дети получают представление, что 

лес – это сообщество растений и животных, проживающих вместе на 

одной территории. Жизнь всех лесных обитателей зависит друг от друга. 

Лес – это общий дом для растений и животных, которые в нем находят 

пищу, места для гнезд, нор. О том, что в лесном доме существует строгий 

порядок, дети узнают из рассказа М. Пришвина «Этажи леса». Вся лесная 

живность живет строго «по этажам». Поменяться этажами с соседями, 

спуститься или подняться им невозможно. У каждого в этом доме есть 
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свое место и свое дело. Рассказ В. Танасийчука «Цепочки в лесу» 

раскрывает связь растений и животных друг с другом. В лесу существует 

множество цепочек. Ими сцеплены друг с другом звери, птицы, 

насекомые, растения. Отдельно друг от друга им не прожить.  

В рамках «Международного дня леса» планирую акцию «Мы бумагу 

соберём – лес России сбережём». Составной частью реализации данной 

акции является совместная работа с родителями, только опираясь на 

семью, можно воспитать экологически грамотного человека. Помощь 

родителей требуется в сборе макулатуры, её сдаче, покупке саженцев 

деревьев. Вместе с детьми и их родителями на территории станции юных 

натуралистов производится посадка саженцев. С наступлением тепла у 

детей продолжается работа по уходу за ними и их охране.  

Таким образом, формирование экологической культуры – осознание 

человеком принадлежности к окружающей его природе, единства с нею, 

необходимости оберегать её. В детстве эти умения формируются в 

процессе усвоения специальных знаний, развития эмоциональной сферы 

и практических навыков взаимодействия с природой. 
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В настоящее время в современном российском обществе одной из 

актуальных является проблема сохранения этнической самобытности, а 

также толерантного и уважительного отношения людей к культурным 

традициям других народов в свете стремительно происходящих 

эмиграционных процессов. 

Проблемы знания и понимания этнокультуры стоят перед каждым 

этносом. Под национальной этнокультурой принято понимать культуру 

определенного народа, основанную на традициях, обрядах, фольклоре, 

декоративно-прикладном искусстве, литературе, танцах, присущих 

только этой нации. 

А.Б. Афанасьева считает, что «этнокультура – это совокупность 

традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, 

воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности 

этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической 
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социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой 

культуру в различных формах самореализации людей» [1, с. 38]. 

Осмысление народной культуры в контексте духовно-нравственных 

ценностей и идеалов позволяет раскрыть ее педагогический потенциал, 

имеющий большое значение для воспитания, развития современных 

детей. 

Изучением этого вопроса занимались ученые-исследователи 

А.Б. Афанасьева, Т.И. Бакланова, М.Ю. Новицкая, Т.Я. Шпикалова и др. 

Опираясь на точку зрения вышеперечисленных авторов, этнокультурное 

обучение и воспитание как целостный процесс представляет собой 

важную педагогическую и социокультурную проблему, благодаря 

решению которой станет возможным не только сберечь культурные 

традиции нашей многонациональной страны с богатым фольклорным 

наследием, но и суметь адаптировать образцы подлинного народного 

творчества к требованиям современности, сохранив при этом их 

уникальность и самобытность. 

Этнокультурное воспитание сегодня реализует принцип сохранения 

и развития национальных культур и региональных культурных традиций, 

а также предусматривает возможность введения в образовательный и 

воспитательный процесс содержания, связанного с историей, наследием 

своего народа.  

Дополнительное образование обладает значительным потенциалом в 

этнокультурном воспитании детей разного возраста. Данный потенциал 

может быть реализован в нескольких направлениях. Первое, через 

освоение детьми содержания национального наследия и региональных 

культурных традиций. Второе, ориентация в образовательном процессе 

на межпоколенное взаимодействие детей и родителей, являющихся 

носителями культурных традиций.  

Рассмотрим особенности организации этнокультурного воспитания 

по данным направлениям на примере деятельности некоммерческой 

организации «Культурно-просветительского центра "Наследие"», задачей 

деятельности которого является «содействие духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения на основе православной веры и 

традиционных культурных ценностей» [3]. 

Первое направление обеспечивается в процессе проектирования и 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. В 

качестве примера рассмотрим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу художественной направленности 
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«Горница» для детей старшего дошкольного возраста, разработанную и 

реализованную в рамках проекта «Территория развития – Центр 

мастеров», получившего финансовую поддержку Фонда Президентских 

грантов. Она направлена на приобщение детей к культурным традициям 

российского народа через активизацию познавательной деятельности. 

Для обеспечения этнокультурного содержания программа включает 

пять основных модулей: «Быт русского народа», «Русские народные 

традиции и обычаи», «Русский народный фольклор», «Русский народный 

костюм», «Русские народные ремесла». Использование модульного 

подхода к построению программы позволило обеспечить вариативность 

и гибкость образовательного процесса и создало условия для учета 

интересов и способностей детей. 

При проектировании учебного плана особое внимание уделялось 

включению в него региональных особенностей. Ориентируясь на тезис: 

«Любовь к своей Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – 

месту, где человек родился», большое значение уделили ознакомлению 

дошкольников с историческим, культурным, национальным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием Южного Урала. 

В процессе знакомства с родным городом – Челябинском, его 

достопримечательностями, дети учатся осознавать себя живущими в 

определенный период времени, в определенных этнокультурных 

условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и 

мировой культуры. Например, в модуле «Русские народные ремесла» 

большое место отводится изучению Урало-сибирской росписи, как 

самобытного явления русского народного искусства. 

При изучении модуля «Русский народный фольклор» дети 

знакомятся с особенностями Уральских русских танцев, которые 

отличаются своей сдержанностью и степенностью. Это особенно видно в 

положении рук и в отношении исполнителей друг к другу. 

Углубленно изучая историю и культуру русского народа, не остается 

без внимания и культура других народов. При изучении истории 

возникновения тряпичных кукол ребята узнают не только название 

куклы, но и регион ее бытования, видят особенности этих кукол в цвете и 

технологии изготовления.  

В процессе освоения модуля «Русский народный костюм» малыши 

учатся определять сходства и различия в костюмах разных народов. 

Результатом работы по данному модулю стало совместное изготовление 

детьми и их родителями детского народного костюма (русского или 
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татарского, башкирского, украинского) для демонстрации его в 

различных мероприятиях – ярмарках, фестивалях и итоговом событии.  

Второе направление – взаимодействие с родителями в реализации 

задач этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста в 

системе дополнительного образования реализовано через систему 

различных форм межпоколенного взаимодействия как в рамках учебных 

занятий, так и массовых мероприятий. Опыт реализации программы 

показал, что конструктивно выстроенная работа с родителями, 

включение их в образовательный процесс, позволяет сделать 

образовательный процесс не только результативным, но и более 

интересным, насыщенным и запоминающимся.  

Фундаментом в такой работе является реализация принципа 

открытости дополнительного образования для родителей. Этот принцип 

предполагает, что они могут иметь возможность свободно, по своему 

усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью 

ребенка, стилем общения педагога, включаясь в жизнь детского 

коллектива, объединения [2]. 

Наряду с принципом открытости, обеспечению процесса 

межпоколенного взаимодействия способствует ориентация педагога на 

следующие принципы: 

 совместного творчества педагогов, детей и их родителей; 

 гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей; 

 интеграции и дифференциации целей, задач и действий 

субъектов дополнительного образования, направленных на 

воспитание и развитие детей; 

 управления процессом взаимодействия педагога и семьи. 

Одним из основных направлений работы педагогов и родителей, 

причастных к реализации программы «Горница» – это создание мини-

музея народного крестьянского быта. Окружающие предметы, впервые 

побуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это помогает детям с 

самого раннего возраста познать свою культуру, сформировать 

собственную идентичность. Экспонаты музея, образцы народных 

вышивок и кукол, колыбель, прялки, лапти, тканый половик, сундук и 

более 20 других экспонатов крестьянского быта используются для 

проведения учебных занятий, мастер-классов и экскурсий, несмотря на 
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то, что некоторые из них имеют историческую ценность и собраны в 

различных уголках Челябинской области.  

В 2022–2023 учебном году проводилась совместной работа по 

созданию каталога экспонатов мини-музея – «Азбука русского 

крестьянина», в которой дети и родители принимали непосредственное 

участие. 

Возрождая народные традиции, организуются занятия в форме 

праздников детей совместно со взрослыми. В студии разработаны 

сценарии четырех праздников, которые проходят с традиционным 

чаепитием. Обязательным условием участия в празднике является 

изготовление угощения своими руками (пироги, блины и т.д.), особенно 

приветствуются угощения по старинным рецептам. Это помогает 

сблизить детей и их родителей, стереть грани общения между разными 

поколениями. Например, при проведении праздника «Покровские 

посиделки» дети и гости знакомятся с традицией проведения данного 

праздника, особенностями русской кухни и секретами хоровода. Дети, 

получившие эмоционально-ценный личный опыт общения с 

произведениями народного творчества и участия в народных праздниках, 

на практике познают, что такое ценить и любить родной край, родителей 

и культуру своего народа. Участие родителей проявляется не только в 

помощи в организации и проведении праздника – они активные и 

заинтересованные участники праздников и занятий. Такое совместное 

творчество сближает детей и родителей, помогает лучше узнать друг 

друга.  

Еще одной формой межпоколенного взаимодействия является 

организация и участие в различных выставках, конкурсах, фестивалях, 

где ребенок не только показывает свое мастерство, но и знакомится с 

культурой других регионов. Ежегодно на базе культурно-

просветительского Центра «Наследие», при храме преподобного Сергия 

Радонежского города Челябинска, проводится интеллектуально-

познавательная игра по народному творчеству, а также театрализованное 

представление «Калейдоскоп праздничных подарков». Целью данных 

мероприятий является формирование у участников представления о 

традициях и обычаях народной культуры России в форме интерактивных 

мастер-классов. 

Участие детей и родителей в благотворительности – это мощный 

внешний фактор, влияющий на всестороннее и гармоничное развитие 

личности. Радость, чувство сопричастности, чувство собственной 



 

536 

значимости, чувство уверенности в себе, социальная ответственность – 

вот те положительные изменения, которые происходят с ребенком, 

участвующим в благотворительных акциях: «Дари радость на 

Рождество», «Радость моя, Христос Воскресе!», Общероссийская акция 

«Фестиваль дарения», для которых дети изготавливали небольших 

тряпичных кукол и украшали мешочки для подарков. Более 100 детей 

младшего дошкольного возраста и пожилые люди получили подарки, 

сделанные руками воспитанников студии «Горница». 

Милосердие, благотворительность, желание прийти на помощь в 

трудную минуту – эти качества характера русского народа не остаются 

без внимания в воспитательном процессе студии «Горница». Дети не 

просто знакомятся с бытом русского народа и его традициями, они еще 

являются активными участниками различных благотворительных 

ярмарок и акций.  

Организация совместных праздников для детей и родителей 

позволяет сплотить участников студии и стереть грани общения между 

разными поколениями. В ходе таких событий создается атмосфера 

общности, которая способствует сохранению и возрождению народных 

традиций. Одним из ярких заключительных событий работы студии 

«Горница» стал выезд на семейное поселение в село Булзи Каслинского 

района Челябинской области, в ходе которого дети и родители 

познакомились с историей села Булзи, его особенностями и традициями 

русского гостеприимства жителей через совместную творческую 

деятельность. Воспитанники студии «Горница» смогли 

продемонстрировать полученные в течение года знания и умения в ходе 

подготовки и проведении праздника «Чайные посиделки», а также в 

проведении различных мастер-классов. 

Таким образом, в студии «Горница» АНО КПЦ «Наследие» созданы 

все условия для этнокультурного воспитания старших дошкольников – 

дети окружены предметами национального характера, знакомятся с 

народными традициями и декоративно-прикладным творчеством, с 

фольклором, который является богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития, принимают участие в народных праздниках. 

Потенциал программы «Горница» постоянно обновляется (новые темы, 

методы, технологии), это способствует достижению планируемых 

результатов и все большему охвату детей, погружаемых в 

этнокультурное образование и воспитание. 
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В ходе опроса и педагогического наблюдения установлено, что 

создание среды, погружение детей в быт и традиции, демонстрация 

иллюстративного материала помогают лучшему восприятию и 

пониманию традиционной народной культуры. Выяснено, что включение 

региональных и этнокультурных компонентов в содержание 

дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности очень позитивно влияет на воспитание детей, формирует 

ценностное отношение к Родине, к природе, к семье, родному дому и 

родителям, к труду, к творчеству, к культурному наследию и традициям 

своего и других народов.  
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

с начала 2000-х годов в России стало резко ухудшаться здоровье 

дошкольников. Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 0 до 14 лет с 2005 года по 2016 год увеличилось с 36 837,4 

тыс. человек до 44 831,9 тыс. человек.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье 

как «состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» 

(Устав ВОЗ, 1968). 

В связи с этим, в понятии «здоровье» можно выделить четыре, 

взаимовлияющие друг на друга составляющие: психологическое, 

духовное, физическое и социальное. 

Согласно статье 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ родители являются 

первыми педагогами. В их обязанности входит заложение основ 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте.  

Внимание к здоровью детей с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений государственной политики РФ. Изменение 

государственного и общественного отношения к ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет вывести его на 

уровень развитой, образованной и полезной личности для различных 

аспектов ее функционирования в обществе [2, с. 11].  

Современная служба ранней помощи меняет ценностные ориентиры 

семьи ребенка с ОВЗ, гармонизует супружеские, детско-родительские 

отношения и внутрисемейную атмосферу, помогает в подборе методов и 

приемов воспитания и обучения ребенка, взаимодействия внутри семьи и 

в социуме. 

Не вызывает сомнения поиск оптимальных путей для 

психокоррекционной работы с травмирующими родителями, поскольку 

рождение ребенка с нарушением движений вызывает потрясение для 

всей семьи, а научные исследования указывают на факт травматизации 

отца и матери при рождении ребёнка с двигательным дефектом. Создавая 

коррекционно-развивающее и коррекционно-образовательное поле, 

специалистам необходимо в него включить всю семью. В специально-

психолого-педагогической литературе ряд авторов описывают 

возможные пути, технологии, методики, психокоррекционного процесса. 
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С точки зрения системного подхода семья представляет собой 

открытую, постоянно развивающуюся систему, элементы которой 

взаимодействуют друг с другом и с окружающими системами. Как и 

всякую систему, семью характеризует ряд признаков: 

1) взаимовлияние отдельных элементов системы; 

2) холизм: отдельные элементы системы, объединяясь в целое, 

приобретают новые свойства, отличные от индивидуальных 

характеристик; 

3) структурная организация, основными параметрами которой 

являются иерархичность, наличие границ, сплоченность, 

гибкость и ролевая структура; 

4) специфичность внутрисистемных процессов (циркулярные, 

спиралевидные, прерывистые, непрерывные); 

5) диалектика гомеостаза (стремления каждой системы сохранить 

стабильность) и развития (согласно которому каждая семья 

проходит свой жизненный цикл). 

Необходимо учесть, что с точки зрения системного подхода семья – 

гибкая система, которая реагирует на внешние и внутренние воздействия 

структурно-функциональными изменениями, играет большую роль в 

жизни отдельной личности и общества в целом. В одних случаях 

обеспечивает личностное развитие отдельного индивида, в других – 

играет ведущую роль в формировании патогенных ситуаций и 

психических нарушений. 

С. Минухин пишет о том, что семейный организм, как и организм 

отдельного человека, колеблется между двумя полюсами. Один полюс – 

безопасность известного. Другой – исследование нового, что необходимо 

для адаптации к другим условиям, в том числе семье с ребенком с 

особыми потребностями, нуждающимся в особом внимании. 

Работая с психосоматическими семьями, С. Минухин обнаружил, 

что в некоторых семьях уровень стрессовых взаимоотношений может 

быть измерен путем измерения АД у наблюдаемых им детей [3, с. 23].  

В теории семейных систем Мюррея Боуэна [1, с. 57] выделяются два 

параметра – уровень тревоги и дифференциация «Я». Тревога – базовая 

характеристика эмоциональной системы. Индивиды, пребывающие в 

высоко тревожной системе, развивают множество поведенческих 

паттернов, направленных на снижение тревоги. Среди них наиболее 

распространены четыре: дистанцирование, супружеский конфликт, 



 

541 

проекция проблем на ребенка, симптоматическое поведение одного из 

супругов.  

По мнению О.А. Карабановой, одной из важнейших функций 

современной семьи является удовлетворение потребности человека в 

счастье, а также в создании уникальных условий для саморазвития и 

личностной самореализации как супругов, так и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Поддерживая убеждения ученого и исследователя А.В. Мудрика, 

соглашусь с его классификацией социализирующих функций семьи:  

 Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие 

ребёнка. 

 Семья влияет на формирование психического пола ребёнка, 

благодаря которому малыш усваивает атрибуты, характерные для 

гендерной принадлежности: набор личных характеристик, особенности 

эмоциональных реакций, различные установки, вкусы, поведенческие 

образцы.  

 Семья играет ведущую роль в умственном развитии ребёнка, а 

также влияет на отношение детей к учёбе и во многом определяет её 

успешность. На всех этапах социализации образовательный уровень 

семьи, интересы её членов сказываются на интеллектуальном развитии 

человека, на том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к 

продолжению образования и к самообразованию.  

 Семья играет большую роль в процессе социального развития 

ребёнка в связи с тем, что её одобрение, поддержка, безразличие или 

осуждение сказываются на притязаниях человека, помогают ему или 

мешают искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к 

изменившимся обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся 

социальных условиях. Ценности и атмосфера семьи определяют и то, 

насколько она становится средой саморазвития и ареной самореализации 

её членов, возможные аспекты и способы того и другого.   

Акцентируя внимание на формировании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, трудно не согласиться с точкой зрения многих 

авторов о том, что семья является важнейшим институтом социализации 

личности, именно в семье человек получает первый опыт социального 

взаимодействия.  

Родительская любовь – источник и гарантия благополучия человека, 

поддержания телесного и душевного здоровья.  
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Отношения привязанности, возникающие в семье, составляют не 

только основу будущих взаимоотношений малыша с людьми, но и 

способствуют снижению чувства тревоги, возникающего у ребенка в 

новых или стрессогенных ситуациях. Таким образом, по мнению ряда 

авторов, главная функция семьи – обеспечить базисное чувство 

безопасности, гарантируя безопасность ребенка c ограниченными 

возможностями здоровья при взаимодействии с внешним миром. 
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От учителей требуют чуда, 

а если чудо свершится, никто не 

удивляется  

Мария-Эбнер Эшенбах 

 

Современное общество с каждым днем все активнее меняет условия 

жизни, а значит, и сознание людей, внося существенные коррективы в 

социальное мышление. Бесспорно, что сегодня мир стал информационно 

единым, поскольку образовательная среда призвана реализовать контент 

для организации обучения и воспитания с использованием 

инновационных технологий. Однако не стоит забывать, что во всем этом 

информационном потоке так одиноко блуждает «особая» детская душа, 

нуждающаяся в помощи и поддержке. 

Сегодня всё больше детей имеют те или иные проблемы со 

здоровьем, которые ограничивают их возможности полноценно 

познавать мир и чувствовать на себе все краски окружающей 

действительности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, чьё 

здоровье является преградой в полноценном изучении 

общеобразовательных программ вне особых условий обучения [1; с. 39]. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют самые разнообразные нарушения развития: 

это может быть связано с отсутствием, потерей или нарушениями слуха, 

ограничениями восприятия действительности из-за проблем со 

зрительным аппаратом, дефектами речевых навыков или же нарушением 

опорно-двигательной системы и др. 
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Какими бы не были отклонения ребенка, задача современной школы 

дать возможность каждой личности реализовать свои возможности и 

найти место в мире информационных технологий.  

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья становится все актуальнее, так как с каждым годом 

увеличивается численность учащихся данной группы [1; с. 40]. 

Неслучайно приходится внедрять в образовательную среду инклюзивные 

возможности обучения и воспитания. Не стоит забывать, что в связи с 

информатизацией общества появляются и новые возможности адаптации 

в социальной среде таких детей. Поэтому персональный подход к 

каждому школьнику и специальная индивидуальная программа для детей 

с ОВЗ – главные преимущества в работе инклюзивной школы. 

Внедрение и апробация инновационных педагогических и 

информационных технологий в учебное учреждение с целью 

обеспечения высокого качества организации образовательного процесса 

играет большую роль в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в обеспечении непрерывности 

процесса обучения. 

При обучении и воспитании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении сегодня 

применяются особые коррекционно-развивающие педагогические 

технологии, что позволяет добиваться положительной динамики в 

развитии творческих и креативных способностей каждой личности [2; 

с. 12]. Учитель-предметник ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, способы повышения мотивации 

к учебе учащихся и качества обучения, в том числе с применением веб-

ресурсов. 

К инновационным образовательным технологиям, способствующих 

достижению успеха и преодолению проблемных зон в изучении 

предметов ребенка с ОВЗ, можно отнести: 

 Разноуровневое обучение: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, создание для него комфортных психолого-

педагогических условий для активной познавательной деятельности 

учащихся [3; с. 46]. (Цель: усвоение базовых знаний, умений и навыков, 

направленных на возможность для дальнейшего развития).  
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 Коррекционно-развивающие обучение: реализация 

потенциальных возможностей каждого обучающегося в условиях ФГОС 

[3; с. 46]. 

 Проблемное обучение: обеспечение развития всесторонней, а 

главное – гармоничной личности ребенка с прочной образовательной 

базой для дальнейшего обучения и реализации индивидуальных 

возможностей [1; с. 47].  

 Игровые технологии в рамках учебных занятий: поддержание 

активного и познавательного интереса школьников к изучаемому 

материалу. 

 Информационно-коммуникационные технологии: повышение 

качества обучения, роста мотивации к получению и усвоению новых 

знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

направленные на обретение цели в жизни, дальнейшего развития и 

преодоления проблемных зон. 

ИКТ не просто насыщают весь образовательный процесс, но и 

оживляют его, делая учебный материал реалистичным и динамичным, 

приближенным к современной действительности [4; с. 18]. При 

использовании ИКТ знания приобретаются по разным каналам 

восприятия (зрительным, аудитивным), лучше усваиваются и 

запоминаются на более долгий срок, что является немаловажным 

аспектом при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ученики с ограниченными возможностями интеллекта почти всегда 

пользуются непреднамеренным (непроизвольным) запоминанием. Они 

запоминают то, что привлекает их внимание и кажется интересным.  

 Нравственное воспитание: раскрытие личностных возможностей 

и способностей индивида; укрепление становления гуманной позиции по 

отношению к себе и окружающим его людям; развивает самовоспитание 

[3; с. 47]. 

 Здоровьесберегающие технологии: сохранение, поддержание и 

обогащение здоровья, создание благоприятной эмоциональной и 

психологической атмосферы, способствующей улучшению самочувствия 

ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в процессе. 

 Метод проектов: способ стимулирования и поддержания 

интереса обучающихся к определенным проблемным вопросам в ходе 

изучения того или иного учебного материала, практическое применение 
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полученных знаний в повседневной жизни, а также развитие 

критического мышления.  

Комплексный метод обучения позволяет строить весь учебный 

процесс с учетом индивидуальных интересов и способностей учащихся, 

что дает возможность детям проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 

деятельности [3; с. 48]  

Использование современных технологий отвечает обновленным 

требованиям государственных стандартов общего образования. 

Благодаря образовательным технологиям учащиеся овладевают 

приемами учебной деятельности, умением самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в современном 

информационном пространстве [4; с. 17]. 

И какие бы технологии не использовались в образовательной среде, 

важно понимать, что дети-инвалиды не должны оставаться один на один 

со своими проблемами, они должны общаться со своими здоровыми 

сверстниками, посещать общественные места, развиваться, проявлять 

способности и радоваться успеху, получая удовольствия от жизни. 

Каждому человеку, особенно ребенку, необходимо чувствовать заботу и 

поддержку не только близких, но и окружающих. Эти дети, как и мы, 

имеют право на счастье. 

Главной же проблемой ребёнка с ограниченными возможностями 

остается разрыв его связи с общественным миром, ограниченность 

мобильности в тех или иных ситуациях, бедность контактов со 

сверстниками и взрослыми. Ребёнок, имеющий инвалидность, зачастую 

удивительно талантливая, душевно богатая личность.  

Таким образом, задача современной школы – обеспечить 

возможность реализации инновационных подходов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, апробации новых педагогических технологий, 

способствующих не только наилучшему усвоению ребенком 

информации, но и положительно влияющих на эмоциональную сферу 

каждого обучающегося. 
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Abstract: this article describes the experience of conducting and 

organizing a joint child-parent project «Opening a children's television studio 

"Kapitoshka"» for children of 6-7 years old with severe speech disorders. The 

project was implemented in kindergarten No. 75 in Ulyanovsk.  

Keywords: education; upbringing; speech therapy; correctional and 

developing technologies; child-parent project; children with severe speech 

disorders. 

 

В современном информационном обществе актуальными становятся 

возрастающие признаки усиления коммуникативной основы жизни 

людей. На основании Федерального Государственного Образовательного 

стандарта дошкольного образования можно говорить, что формирование 

и совершенствование коммуникативных навыков имеет приоритетное 

значение в дошкольном возрасте. 

Современные дошкольники живут в мире, в котором 

компьютеризированы многие стороны жизни человека, им интересны не 

только предметы и игрушки. Активное проникновение научно-

технического прогресса во все сферы жизни диктует педагогам 

необходимость выбирать более эффективные средства обучения и 

воспитания. Использование методик проектной деятельности, 

современных компьютерных технологий расширяет возможности 

интеллектуального развития ребёнка, создаёт условия для обогащения 

его кругозора, в том числе помогает формированию коммуникативного и 

социального опыта дошкольников.  

Своеобразие речевого развития, характерное для детей с речевой 

патологией, лишает их полноценного общения со взрослыми и 
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сверстниками. Если эти нарушения во время не исправить в детском 

возрасте, то они вызовут трудности общения с окружающими, в 

дальнейшем повлекут за собой определённые изменения личности в цепи 

развития «ребёнок – подросток – взрослый», то есть приведут к 

возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в 

полной мере раскрывать свои природные способности и 

интеллектуальные возможности.  

Согласно ФГОС ДО, речевое развитие включает владение языком 

как средством общения, что предполагает формирование словаря, 

грамматической стороны речи, звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; развитие связной 

диалогической и монологической речи, речевого творчества. 

Проблема межличностного (диалогического) общения для ребёнка 

начинается в основном в семье. Нежелание общаться (занятость 

родителей, усталость, нехватка времени), неумение общаться (родители 

не знают о чём разговаривать с ребёнком, не хотят отвечать на 

бесконечные «почему?»). Проще включить телевизор, планшет, телефон 

и дети будут заняты просмотром мультфильмов или компьютерной 

игрой. Часто современные гаджеты заменяют детям живое общение со 

сверстниками. Всё это отрицательно влияет на деятельность, душевное 

состояние, а, следовательно, и на формирование навыков коммуникации 

и развитие речи. 

Развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

является трудным процессом, требующим использования особых 

методических приемов. Дети должны научиться не только пользоваться 

определенными словами и выражениями, но и овладеть средствами, 

позволяющими самостоятельно развивать речь в процессе общения и 

обучения. Развитие связной речи детей опирается на формирование 

познавательных процессов, умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

явления окружающей жизни.  

Метод проектов направлен на максимальную социальную 

активность детей, обеспечивает развитие ребёнка во всех видах детской 

деятельности в процессе активного содержательного общения 

участников коррекционно-развивающего процесса. На определённых 

этапах коррекционного обучения метод проектов может быть 

использован и в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. 

Совместно с родителями и педагогами ребята оформляют макеты, 

выставки рисунков, фотографий, придумывают истории, сказки, 
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рассказы по ним, издают сборники собственных сочинений – стихов, 

сказок, рассказов. Организуются презентации результатов проекта. 

Проект «Открываем телестудию Капитошка» реализован в детском 

саду № 75 г. Ульяновска. Цель работы детской телестудии – 

формирование у детей знаний о профессиях людей, работающих на 

телевидении, развитие навыков коммуникации и языковых способностей 

дошкольников 6–7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Первая часть проекта состоит из нескольких этапов, объединяет 

различные виды и формы деятельности. Подготовительный этап 

включает в себя познавательно-речевую деятельность: логопедическое 

занятие «Что такое телевидение?», на котором формируются 

представления о телевидении, профессиях, телепрограммах. Ребята 

познакомились с новыми «профессиональными» терминами: микрофон, 

камера, эфир, интервью, репортаж, сообщение, диалог, запись и т.д. На 

родительском собрании педагоги представили проект, подобрали темы, 

опираясь на интересы и желания детей. Родители вместе с детьми 

готовили сообщения, доклады. Педагоги делали презентации, беседовали 

на темы, возникающие в процессе записи видеоматериалов, проводили 

дидактические игры, организовывали игровую деятельность: игра «Гость 

в детской телестудии», «Журналист берет интервью», игровые ситуации, 

в которых дети подробно знакомились с профессиями тележурналист, 

телеведущий, фотограф, редактор, оператор, сценарист и т.д., 

продуктивную деятельность: интервьюирование, рисование иллюстраций 

к сюжетам видеоматериалов, создание фотоколлажей, создание 

логотипов каналов. Родители участвовали в обустройстве телестудии, 

изготовлении ширмы.  

Следующий этап – открытие телестудии «Капитошка» и первые 

выпуски телепередач. Ребята стали пробовать выступать в роли 

телеведущих, журналистов перед детьми других групп. Каждый ребёнок 

в качестве ведущего одного из каналов студии рассказал о себе и своих 

увлечениях, представил яркое, интересное сообщение с использованием 

компьютерной презентации. В четыре выпуска программы вошли 

рассказы «В мире техники. Создание велосипеда», «В мире техники. 

Создание компьютера», «В мире культуры. Новости театра», «В мире 

книг», «Канал безопасность. Безопасность зимой на дороге, на улице, 

противопожарная безопасность дома», «Прогноз погоды», «В мире 

добрых дел», «Канал новости Ульяновска. Автокросс в селе Арском», «В 

мире животных. Амурский тигр», «В мире птиц. Интересные факты о 
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птицах», «В мире деревьев. Как зимуют деревья», «В мире цветов. 

Легенды о цветах», канал «Огород – круглый год», «В мире спорта. 

Плавание», «В мире спорта. Хоккей», «В мире искусства. 

Художественный музей нашего города», «Знаменательные события. 

Празднование Нового года», канал «Мода». В качестве иллюстраций 

использованы материалы из книг, журналов, интернет-ресурсов, детские 

и семейные фотографии.  

Юные журналисты научились пользоваться микрофоном, задавать 

вопросы, брать интервью, т.е. выступать в роли дикторов и репортеров. 

Интересно, что каждый ребенок выполнял свою роль. В студии 

находились телеведущие каналов, помощник оператора, суфлер. Каждый 

относился к работе с полной серьезностью и знанием дела.  

Выступления активных детей оказались действенной мотивацией 

для других ребят и их родителей. Дети тоже придумывали рассказы и 

вопросы, получали удовольствие от собственной деятельности. Они 

активно вступали в диалог после просмотра каждой презентации, 

отвечали на вопросы и даже задавали их самостоятельно. Каждому 

хотелось участвовать в проекте. Они знали, что их работу будут 

оценивать дети, родители, поэтому рассказать, побеседовать, взять 

интервью нужно хорошо. 

Интересное дело, связанное с общим, развивает инициативность. В 

процессе подготовки выпуска видеоматериала дети приобретают 

способность ставить общие цели, планировать совместную работу, 

согласовывать мнения и действия. Главное – развивается 

ответственность и самосознание – дети видят уважение со стороны 

взрослого.  

В весеннем выпуске на канале «В мире искусства» мальчик, 

посетивший вместе с родителями музей имени Аркадия Пластова, 

поделился с ребятами и взрослыми своими впечатлениями. На канале «В 

мире техники» ведущий увлечённо рассказал об истории создания 

компьютера. Из выступления юного журналиста на канале «В мире книг» 

дети узнали интересные факты о том, когда появились книги, какие они 

были раньше. Вместе с родителями ведущая канала записала домашнее 

видео, где её бабушка, тётя и мама загадывали ребятам загадки.  

Создание собственных и коллективных продуктов деятельности, 

участие в реализации творческих медиапроектов выступает условием 

формирования навыков коммуникации и развития языковой способности 

дошкольников с речевыми нарушениями. У детей формируются 



 

552 

социально значимые навыки работы в детском коллективе, умение 

использовать различные источники информации. Процесс обучения 

становится удовольствием для дошкольников. 

Дети стали проявлять познавательный интерес, любознательность. 

Данная деятельность помогла многим ребятам почувствовать себя более 

уверенно в коллективе сверстников, самоутвердиться. Они приобрели 

знания о современных профессиях людей, работающих на телевидении, 

попробовали себя в роли телеведущих и журналистов. Работа в 

телестудии «Капитошка» способствует развитию у детей интереса к 

профессиям взрослых, ранней профориентации, формированию 

языковых способностей детей, развитию связной диалогической и 

монологической речи, речевого творчества, становлению активной, 

самостоятельной, творческой личности.  
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Внедрение информационных технологий повлияло на современное 

общество. Эти изменения коснулись практически всех сторон жизни 

человека – от индивидуальных условий жизнедеятельности до 

социальных основ. Семья помогает ребенку овладеть первичными 

навыками социализации (навыками общения, культурой поведения, 

правилами гигиены). Вторичная социализация происходит уже вне 

семьи. Её основой является школа. Обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования основывается на системно-деятельностном подходе, 

который обеспечивает построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических 

особенностей и здоровья учащихся. Согласно ФГОС, наряду с 

предметными и метапередметными результатами обучения прописаны 

требования к личностным результатам, которые включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. С каждым годом число учащихся с ОВЗ 

увеличивается. Проблема социализации младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 

является особенно актуальной. В нашей школе с 1992 года сложилась 
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система работы с детьми с ОВЗ. Одним из направлений школы является 

социальная адаптация. 

Ребенку с ОВЗ в школьной обстановке, в отличие от привычной 

домашней, приходится действовать в соответствии с новыми правилами. 

Именно в младшем возрасте происходит ряд психофизических 

изменений в развитии ребенка. Меняются ведущий вид деятельности, 

социальная группа, позиция, которую занимает ребенок в глазах 

окружающих. Без учета этих изменений невозможно объективно оценить 

обоснованность социальных требований, предъявляемых к младшим 

школьникам современным обществом, определить основные 

направления социализации. Младший школьный возраст является 

периодом интенсивного развития и качественного преобразования 

познавательных процессов: они приобретают осознанный и 

произвольный характер. С началом регулярного обучения в школе 

значительные сдвиги происходят в развитии внимания, памяти, 

мышления ребенка. Особенно быстро развивается произвольное, т.е. 

волевое внимание, составляющее основу всех актов самоконтроля и 

саморегуляции. Усложнение учебных заданий, расширение круга 

самостоятельного чтения, углубление познавательных интересов, 

общение с одноклассниками расширяют сферу действия воображения, 

вносят качественные изменения в память. Приобретаемые знания 

становятся основой развития мышления ребенка. Круг понятий, 

которыми овладевает младший школьник, постоянно расширяется, 

включает в себя новые области знаний, содержание, благодаря чему 

развиваются такие сложные формы умственной деятельности, как 

анализ, синтез, обобщение, рефлексия, абстрактное мышление, 

внутренний план действий, закладываются основы теоретического 

мышления, а также формируется сфера интересов. Ребенок учится 

активно управлять собой, строить свою деятельность в соответствии с 

поставленными целями, сознательно принятыми намерениями и 

решениями. У младшего школьника развиваются мотивы, 

стимулирующие возникновение самолюбия, стремление к 

самоутверждению, изменяется способность к произвольной регуляции 

поведения. В 1–2 классах начальной школы у учащихся преобладают 

широкие социальные мотивы, которые являются наиболее значимыми 

как мотивы самосовершенствования. Ребенок стремится быть 

культурным, развитым. В 3–4 классах формируются мотивы долга и 

ответственности. Дети стремятся выполнять все требования учителя. Эти 
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мотивы – результат социальных влияний. Поэтому ребенок начинает 

руководствоваться сознательными целями, социально выработанными 

нормами, правилами и способами поведения. У ребенка появляется 

возможность вернуться к началу, посмотреть со стороны на себя, на свои 

поступки, результаты, отследить действия в обратном порядке. Таким 

образом, постепенно поведение ребенка перестаёт быть наивным и 

непосредственным, нарастает осознанность действий, поступков, чувств. 

Обучающийся приобретает способность представить последствия своих 

действий, не приводя их в исполнение. Он начинает осознавать себя не 

изолированным, а находящимся в системе человеческих отношений, то 

есть у него появляется переживание себя как существа социального. В 

сознании младшего школьника начинает формироваться система 

ценностей, которым он следует. Именно в этом возрасте процесс 

формирования ценностных ориентаций происходит наиболее динамично. 

Понятно, что в этом периоде детства нельзя говорить об окончательном 

формировании системы ценностей. Ребёнок находится в стадии выбора, 

осмысления и усвоения, но можно говорить о создании основы 

ценностно-смысловой сферы личности. Следует отметить, что на выбор 

ценностей младших школьников, в первую очередь влияет мнение 

окружающих. Это выбор взрослого члена семьи, классного 

руководителя, учителя или наставника. Нравственный опыт учащихся – 

это примеры из художественной литературы, кинофильмов, телепередач, 

мнение и выбор детского сообщества, близких друзей. Поэтому 

первостепенная задача педагога (классного руководителя), родителей 

(законных представителей) не просто дать набор ценностей, а помочь их 

осмыслить ребенку, принять основные как собственные жизненные 

регуляторы, научиться использовать их практически. Младшим 

школьникам с ограниченными возможностями здоровья свойственно 

создавать собирательный образ идеального в их понимании человека. 

Некоторые начинают видеть свой идеал в одноклассниках, товарищах. 

Сегодня современный мир полон разных компьютерных технологий и 

зачастую, в связи с этим, младший школьник с ОВЗ «прячется» от 

общества, от живого общения в сетях интернета. Нередко под влиянием 

просмотренных видеороликов примером для подражания становится 

сильный и жестокий человек, стремящийся к удовлетворению своих 

интересов и потребностей за счет других людей. Представления 

учащихся меняются от нравственного максимализма (когда ребенок 

имеет твердые, излишне категоричные представления о добре, зле, 
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справедливости, убежден в их незыблемости и неизменности) к 

нравственному релятивизму (когда ребенок понимает относительность 

своих нравственных представлений, признает право каждого на свою 

точку зрения). Важнейшая задача родителей (законных представителей) 

и педагогов состоит в том, чтобы убедить учащихся в их человеческой 

ценности. Чтобы дети были готовы преодолевать многочисленные 

жизненные трудности, успешно адаптироваться к социуму и быть 

счастливым и людьми, они должны иметь положительное представление 

о себе. Работа классного руководителя по социализации и воспитанию 

младших школьников с ОВЗ начинается с изучения семьи. Это позволяет 

ближе познакомиться с самим учеником, понять уклад жизни его семьи, 

духовные ценности, стиль взаимоотношений родителей и детей. В работе 

с родителями важно сформировать у них представления о собственном 

ребенке как о личности, имеющей своё собственное восприятие мира и 

мировоззрение. Основными формами сотрудничества являются: 

 индивидуальные беседы, 

 тематические консультации, 

 анкетирование, 

 родительские собрания с привлечением социального педагога. 

Особую роль в формировании личностных результатов имеет 

дополнительное образование. Оно является необходимым звеном в 

воспитании многогранной личности. Задачи дополнительного 

образования обучающихся сводятся к обеспечению необходимых 

условий для личностного развития; развития мотивации к познанию и 

творчеству, формирования общей культуры личности, предметного, 

социального и личностного самоопределения, потребностей детей в 

познании, творчестве, чтобы максимально раскрыть себя, заниматься 

творческим трудом, укреплять свое здоровье, находиться в рамках 

организованного досуга. 

Система дополнительного образования в МБОУ «ООШ № 5 

реализуется не только через взаимодействие школы и ДШИ, но и 

реализацию программы «Уроки здоровья», созданной на основе 

программы «Здоровье» В.Н. Касаткина. Эта программа ориентирована на 

школьника, она знакомит его с самым тонким инструментом познания 

окружающего мира – с самим собой и включает один из модулей, 

который называется «Все цвета, кроме черного». Программа модуля 

реализуется на занятиях дополнительного образования «Уроки здоровья» 



 

558 

в школе 1 ступени. Ситуации, рассматриваемые на занятиях с педагогом, 

помогают обучающимся с ОВЗ решить проблему в учебной деятельности 

и стать социально адаптированным человеком в дальнейшем. При 

успешном освоении программы младшие школьники приобретают ряд 

качеств: самостоятельность, исполнительность, инициативность, 

способность брать на себя ответственность, умение работать в группе и 

многое другое. Наличие ряда приобретенных качеств младшего 

школьника с ОВЗ влечёт за собой личностный рост и успешное участие в 

инициативах различного уровня. 

 

Литература 

1. Голованова Н.Ф. Социализация младшего школьника как 

педагогическая проблема. СПб.: Специальная литература, 1997. 

2. В.Н. Касаткин, Л.А. Щеплягин Учебная программа «Здоровье». 

Ярославль: Аверс Пресс, 2003.  

3. Матюхина М.В. Социализация младших школьников / 

М.В. Матюхина. М: Педагогика, 2014. 431 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Научное издание 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИИ 

 

Материалы Международной научно-практической конференции, 

приуроченной к Году педагога и наставника  

в Российской Федерации 

 

Владимир, 16-17 марта 2023 г. 

 

Электронное издание сетевого распространения 

 

Часть 2 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

 

Авторы несут ответственность за достоверность приведенных 

фактических материалов, корректность цитирования и правильность 

указания источников 

 

 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования  

имени Л.И. Новиковой» 

 

600001 г. Владимир, пр. Ленина, д.8-а 

Тел. 8 (4922) 36-68-06 

www.viro33.ru; e-mail: viro33.com 

 

 

Подписано к публикации 17.03.2023 г. 

Формат 60×84/16. Объём 33 усл.п.л. Заказ № 09. 

 


