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Аннотация: в статье рассматривается соотношение понятий «русский культурный код», 

«российская идентичность», «нравственные ориентиры», приводятся формы работы с обучаю-
щимися, помогающие выстроить передачу культурного кода и формирование российской иден-
тичности. 
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ентиры. 

 

CULTURAL CODE OF A NATION: SOME ASPECTS OF ITS FORMATION 
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Abstract: the article deals with the correlation of the concepts of Russian cultural code, Rus-
sian identity, moral values; it describes different forms of working with students that facilitate the cul-
tural code transmission and the Russian cultural identity formation.  

Keywords: Russian cultural code; Russian identity; moral values. 
 
Культурный код – это набор характери-

стик, образов и устойчивых представлений, 
доставшихся народу от предков, которые по-
нятны каждому [1]. Он помогает понимать по-

веденческие реакции и определяет народную 
психологию. Культурный код – это своего рода 
ключ к пониманию культуры народов, их уни-

кальных особенностей. 
При этом человек может не задумывать-

ся о культурном коде того сообщества, с кото-

рым он себя идентифицирует (по данным про-

веденного исследования
1
, 67 % россиян не 

знают словосочетания «культурный код»), но 
тем не менее быть его носителем. 

                                                 
1Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром 

НАФИ в июне 2022 г. Выборка построена на данных офи-
циальной статистики Росстат и репрезентирует населе-
ние РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу 
населенного пункта. Статистическая погрешность данных 

не превышает 3,4 %. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adeberdeevath@gmail.com
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Именно культурный код русского народа 

заложен в фундаменте российской идентич-
ности.  

Необходимо уточнить, что под русским 

народом мы понимаем всех россиян (не при-
жившееся в языке наименование), всех, кто 
относит себя к гражданам России, кто чув-

ствует и понимает свою причастность к судь-
бе нашей Родины.  

Готовность русского человека принять 

всех под крыло своего культурного кода ёмко 
выражена в одной фразе политрука из филь-
ма «28 панфиловцев»: «А казах – что, не рус-

ский? Что ты мне голову морочишь!». 
Поэтому аксиологическая система, о ко-

торой далее пойдет речь, конечно, распро-

страняется на все народы единой российской 
семьи. И, разумеется, на уроках русского язы-
ка, литературы (во всех их современных мо-

дификациях), на уроках предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» рассматриваются и иллю-

стрируются положительные и отрицательные 
нравственные качества именно с позиций 
российской идентичности личности. 

Зерном культурного кода являются те 
нравственные понятия, которые вросли в его 
сознание в течение веков, когда поколение за 

поколением воспитывалось в системе тради-
ционных ценностей. Благодаря этому воров-
ство, убийство, предательство, лицемерие, 

превозношение, карьеризм вызывают у нас 
осуждение и презрение. Напротив, верность, 
благородство, самопожертвование – это иде-

алы, которые нередко воплощаются в жизнь. 
На уроке ОДНКНР в 5 классе обсуждал-

ся вопрос: «Какие хорошие качества вы хоте-

ли бы видеть в своём друге». Необходимо 
было записать несколько качеств, относящих-
ся к девочке и к мальчику. Дети назвали много 

положительных нравственных качеств (доб-
рый, смелый, МУДРЫЙ, трудолюбивый; доб-
рая, скромная, сдержанная, заботливая, 

ЖЕНСТВЕННАЯ и так далее). Помимо проче-
го, упомянуто такое качество, как благород-
ство. На вопрос учителя, каково значение 

этого слова, дети ответили, что оно выражает 
чувство благодарности.  

Здесь мы столкнулись с первой пробле-

мой – непонимание употребляемых понятий.  
Из года в год и пятиклассники, и семи-

классники пишут слово «честолюбие» с бук-

вой «И». Почему так? Его так легко проверить 
словом «честь». Оказывается, дети искренне 
полагают, что честолюбие – это любовь к чи-

стоте. Приходится их в этом разубеждать. Ве-
роятно, если бы педагоги спросили, что, по 
мнению детей, означает слово «предупреди-

тельность», то их суждения оказались бы 

столь же неожиданными и оригинальными. 

Это понятие сейчас не упоминают и люди бо-
лее старшего поколения. 

Для разъяснения и уяснения этих, по 

сути, новых для ребят понятий выстроена си-
стема работы с конкретными примерами и их 
анализом.  

Такое качество, как благородство в его 
проявлении, рассматривается на примере 
рассказа Сергея Алексеева «Данке шон». В 

нем автор описывает, как русский солдат про-
являет милосердие к голодным немецким де-
тям в Берлине. Учитель напоминает школьни-

кам о той жестокости и зверствах, которые 
прежде чинили фашистские оккупанты на тер-
ритории нашей страны, обращает внимание 

детей на одну из сторон понятия «благород-
ство» – умение не мстить. Иллюстрацией мо-
жет послужить видео, где показаны кадры во-

енных лет: голодные и оборванные дети, их 
глаза, недетский взгляд. Эту видеозапись 
предлагаем показывать его в режиме без-

звучного просмотра во время чтения учителем 
рассказа «Данке шон». 

С идеей произведения Сергея Алексее-

ва перекликается также содержание рассказа 
Виталия Коржикова «Онкель Федя». С детьми 
обсуждаются такие вопросы: 1) какие качества 

проявил солдат дядя Федя в дни жестокой 
войны; 2) что заставило русского моряка Фе-
дю броситься в море, чтобы спасти неизвест-

ного ему чужого японского мальчика. 
Ответ на последний вопрос приводит 

детей к осознанию понятия «самопожертво-

вание». Учитель подчёркивает, что человек в 
данном случае идет не на бесцельный риск, а 
жертвует собой ради спасения другого чело-

века. Это совершенно иное дело, нежели, ко-
гда подростки, например, демонстрируют своё 
«бесстрашие», катаясь на крышах электропо-

ездов, и погибают бессмысленно. 
«Два товарища» – рассказ-притча, кото-

рую переложил в своей художественной ма-

нере Л.Н. Толстой, также раскрывает несколь-
ко пластов нравственных понятий в той оцен-
ке, которую даёт им наш народ. Приведём 

этот небольшой текст полностью. 
«Шли по лесу два товарища, и выскочил 

на них медведь. Один бросился бежать, влез 

на дерево и спрятался, а другой остался на 
дороге. Делать было ему нечего – он упал 
наземь и притворился мертвым. Медведь по-

дошел к нему и стал нюхать: он и дышать пе-
рестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, 
что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, 

тот слез с дерева и смеется:  
– Ну что, – говорит, – медведь тебе на 

ухо говорил?  
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– А он сказал мне, что плохие люди те, 

которые в опасности от товарищей убегают» [2]. 
На уроке можно предложить ребятам 

посмотреть небольшой мультфильм по моти-

вам рассказа Л.Н. Толстого «Два товарища».  
Помимо очевидной мысли о том, что 

нельзя бросать товарища в опасности, в ходе 

обсуждения с ребятами выясняем, что убе-
жавший не только струсил, но и проявил от-
сутствие совести: насмехался над товарищем, 

избежавшим смертельной опасности. Но есть 
и ещё один пласт смысла. Учитель спрашива-
ет ребят: «Как после этого будет относиться 

герой рассказа к бросившему его товарищу? 
Можно ли продолжать с ним дружить, общать-
ся?». Дети решительно отрицают такую воз-

можность. В связи с этим учитель предлагает 
им задуматься: осознает ли этот человек, что 
совершил недолжное, предательство, или же 

нет. Если он осознает и будет раскаиваться, 
то его товарищ поступит хорошо, если простит 
его. Каждый из нас не всегда поступает пра-

вильно и честно. Надо уметь прощать. Это 
тоже элемент нашего культурного кода. 

Казалось бы, банальные вещи, каким 

человеку следует быть? Это знают даже дети: 
«Просто надо быть правдивым, благородным, 
справедливым, умным, честным, добрым, 

смелым – только и всего…». (Ю. Ким.) Но как 
на самом деле трудно стать хорошим челове-
ком и достойно прожить жизнь!  

В современном глобализирующемся 
мире есть и «новые ценности», которые не 
готов принять наш культурный код: гордость, 

амбициозность, толерантность… Гордость 
может иметь разные грани, выступать в роли 
гордыни, что неприемлемо и даже грешно для 

русского человека. Амбициозность сейчас 
поднимают на щит: это объявлено условием 
успешного продвижения по жизни. Но в нашем 

культурном коде это синоним карьеризма, 
превозношения и, опять-таки, гордыни, кото-
рая приводит человека к жизненному краху: 

не на то он в таком случае делает ставку и 
кладёт все силы

2
. Толерантность – сложное 

понятие, в котором заложен элемент смысла, 

порождающий угрозу соскальзывания в попу-
стительство. Принять другого, не такого как 
ты, – важно и ценно для общества. Но где 

граница этой непохожести? (Не стал профес-
сор Преображенский толерантно относиться к 
новоявленному Шарикову. И кто, познакомив-

шись с этой историей, не проголосовал бы 

                                                 
2 Переведём на русский язык фразу, которую можно 

встретить в описании вакансии: «Требуют ся молодые 
амбициозные сотрудники», если использовать толкование 
слова «амбиции» из словаря иностранных слов: «Требу-
ются молодые спесивые сотрудники с завышенной само-

оценкой». 

обеими руками за меры пресечения, которые 

принял Филипп Филиппович?) 
Конечно, нравственное ядро культурно-

го кода невозможно заложить без великой 

русской классики, рассказов В.А. Солоухина, 
писем Д.С. Лихачева и т. д. 

Кроме того, русский культурный код за-

дается емким и богатым русским языком. В 
этом контексте печальным является то, что 
школьники среднего звена зачастую не пони-

мают смысла русских пословиц и фразеоло-
гизмов, не могут объяснить их значение и 
привести в качестве примера ситуацию, где 

уместно было бы их использовать: филькина 
грамота, клевать носом, нос по ветру держать, 
собака на сене, комар носа не подточит. Бы-

вает, что дети дают самые фантастические 
толкования. Видимо, это является результа-
том того, что в семье старшее поколение не 

использует в речи эти жемчужины народной 
мудрости, а художественную литературу по-
мимо школьной программы дети читают мало. 

Поэтому существует острая необходимость 
уделить больше внимания этой теме как на 
уроках родного русского языка, так и на обыч-

ных уроках русского языка.  
В ходе таких занятий дети делают для 

себя открытия. При этом для школьников 

важно, чтобы словесные формулировки име-
ли подкрепление в виде иллюстраций на 
экране. В качестве варианта разминки в нача-

ле урока и создания положительного настроя 
можно использовать пословицы других наро-
дов, с тем, чтобы дети назвали их русские 

аналоги: 
«Во рту козла трава сладкая» (персид-

ская). («На вкус и цвет товарища нет»); 

«Полученный уксус лучше обещанной 
халвы» (персидская), «Одна птица в руках 
стоит двух в кустах» (английская). («Лучше 

синица в руках, чем журавль в небе»); 
«Кот в перчатках мышей не поймает» 

(английская). («Без труда не вынешь рыбку из 

пруда»); 
«Когда свинья в жёлтых шлёпанцах за-

лезет на грушу» (болгарская), «Когда свиньи 

полетят» (английская). («Когда рак на горе 
свиснет»); 

«Сначала ноша, потом отдых» (немец-

кая). («Кончил дело – гуляй смело»); 
«Сын леопарда тоже леопард» (афри-

канская). («Яблочко от яблоньки недалеко па-

дает»). 
Такое упражнение помогает школьникам 

понять, что представления о нравственно 

правильном внутреннем устроении и поведе-
нии человека заложено в сознании разных 
народов, что важно для формирования в де-

тях присущего нашим соотечественникам 
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доброжелательного отношения к предста-

вителям других наций и народностей. 
В дальнейшем в течение всего учебного 

года на некоторых уроках русского языка в 

качестве разминки предлагаем детям какую-
либо пословицу, фразеологизм или афоризм, 
иллюстрирующий нравственные понятия или 

человеческие качества, просим объяснить 
его. От себя учитель может добавить объяс-
нение этимологии.  

Нельзя обойти вниманием и притчи 
нашего народа, которые тонко дают понять, 
как в различных ситуациях проявляется нату-

ра человека. Такова, например, «Притча о 
барине и двух работниках» (или: «О пятикопе-
ечном работнике»). Спросим ребят: «Какие 

качества проявляет здесь Иван?». (Сметли-
вость, смышлёность, догадливость, расто-
ропность). 

В другом варианте разминки в начале 
урока, которая призвана поднимать боевой 
дух и уровень оптимизма, предлагаем школь-

никам небольшую информацию о том, чем 
знаменателен этот день в истории нашей 
страны. Это может быть историческое собы-

тие или дата, связанная с именами русских и 
российских изобретателей, учёных, героев, 
деятелей культуры и искусства: 

19 октября 1811 г. – открытие лицея в 
Царском Селе. 

4 октября 1957 г. – запуск первого ис-

кусственного спутника Земли. 
Что мы празднуем 4 ноября?  
14 марта – День древнерусской книги; 

почему? 
18 марта 2014 г. – воссоединение Кры-

ма с Россией. 

31 марта 1814 г. – русская армия всту-
пила в Париж. 

20 апреля 1945 г. – советская артилле-

рия начала обстрел Берлина (подарок фюре-
ру на день рождения). 

7 мая – День радио (А.И. Попов). 

10 мая 1883 г. – в Москве появились 
электрические дуговые фонари, «Свечи Яб-
лочкова». 

2 марта 2023 г. – в Брянской области 
десятилетний раненый мальчик Фёдор вывел 
двух девочек из зоны обстрела ВСУ. 

Из нашего опыта мы видим, что детей 
вдохновляют эти примеры, некоторые сами 
начинают поиски такой информации. Бывает, 

даже совершают титанический труд. В отборе 
информации им необходима помощь. Для 
формирования российской идентичности 

школьникам крайне необходимы положитель-
ные примеры: примеры людей, которые, воз-
можно и стали, как сейчас принято говорить, 

успешными (преуспевающими, обеспеченны-

ми), но главной своей целью ставили служе-

ние Отечеству. В общем мутном потоке ин-
формации с экранов компьютеров и прочих 
гаджетов такие бесценные свидетельства, к 

сожалению, часто остаются незамеченными. 
Здесь важна роль педагогов и родителей, ко-
торые могли бы направить внимание детей в 

нужное русло. Герои живут рядом с нами. И в 
недавнем прошлом, и в современности. Такие 
имена, как Шаварш Карапетян, Зейнутдин 

Батманов, Тамара Пастухова, современные 
школьники должны знать. А также подвиг двух 
лётчиков, о котором сложена песня «Огром-

ное небо», всем известная в советское время 
благодаря проникновенному исполнению 
Эдиты Пьехи. 

Такая работа позволит также соотнести 
судьбу каждого ребенка с судьбой страны, 
переориентировать ребят с потребительства, 

как навязанной с экранов ложной ценности, на 
благородство и самоотверженность, которые, 
несомненно, заложены в русском культурном 

коде.  
В формировании таких нравственных 

качеств, которые соответствуют нашей рос-

сийской идентичности, без сомнения, немало-
важную роль играют процессы, происходящие 
с нашим языком, ибо язык выражает эту иден-

тичность, его повреждение ведёт к поврежде-
нию сознания. Давний пример, в лихие девя-
ностые годы появилось слово «киллер», такое 

звучное, с налётом романтизма. И требова-
лось усилие, чтобы осознать, что это профес-
сиональный убийца. Так подменяются поня-

тия. 
Что же сейчас? «Легитимный», «ка-

стинг», «месседж» – заимствовать эти слова 

не имеет смысла, они означают то, для чего в 
нашем языке давно существуют слова «за-
конный», «отбор», «послание». Семиклассни-

ки понимают слово «бизнесмен» и уже не 
знают значение слова «предприниматель». 
Такая лексика используется для того, чтобы 

обозначить свою причастность к «иному» ми-
ру, западной, так сказать, культуре. Но это 
приводит к печальным последствиям: следу-

ющие поколения имеют всё меньше шансов 
понимать язык предков и то, чем они жили. 
Именно через это чувство, «дивно близкое 

нам», в котором «обретает сердце пищу», пе-
редаётся эстафета национальной идентично-
сти. В этом и есть наш педагогический долг и 

призвание. 
Очевидно, что неоправданное исполь-

зование заимствованной лексики свидетель-

ствует о преклонении перед западной культу-
рой. А это несёт с собой опасность потери 
нравственных ориентиров. С большим удо-



 

 

9 

№ 1, 2024   

влетворением отметим, что современная рос-

сийская власть озабочена этой проблемой. 
Год назад, 9 ноября 2022 г., вышел Указ 

Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 

[3]. Одной из задач государственной политики 
в нём названо «противодействие излишнему 
использованию иностранной лексики» (Раздел 

III, абзац 24, пункт л).  
Вызывает оптимизм тот факт, что 26 ок-

тября 2022 г. в Государственную Думу был 

внесён проект закона о защите русского языка 
от чрезмерных заимствований; в дальнейшем 
предполагается проведение лингвистической 

экспертизы правовых документов. Планирует-
ся введение закона с 1 января 2025 г. 

25 января 2023 г. Президент России 

Владимир Путин внес изменения в указ от 24 
декабря 2014 года «Основы государственной 
культурной политики» [4]. В этих изменениях 

вводится новое понятие для современной 
России – «культурный суверенитет». Это со-
вокупность социально-культурных факторов, 

позволяющих «избегать зависимости от 

внешнего влияния, быть защищенным от де-

структивного идеологического и информаци-
онного воздействия» и придерживаться тра-
диционных «духовно-нравственных ценно-

стей». Таким образом, речь идет, по сути, о 
сохранении русского культурного кода.  

Основой гражданской идентичности, в 

соответствии с данными изменениями, явля-
ется система «российских духовно-
нравственных ценностей», которые объеди-

няют культуру народов России, говорится в 
тексте указа. Гражданин же, согласно доку-
менту, теперь не только нравственный, ответ-

ственный и самостоятельно мыслящий чело-
век, но и разделяющий «традиционные духов-
но-нравственные ценности», являющиеся яд-

ром культурного кода. 
В заключение не будет лишним ещё раз 

подчеркнуть, что русская литература в разных 

своих жанрах и русская история, «какой нам 
Бог её дал», по выражению А.С. Пушкина, а 
также наша живая современность – всё это 

щедрые источники образов и сюжетов, кото-
рые можно использовать для сохранения рус-
ского культурного кода и формирования у де-

тей российской идентичности.  
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Роль человеческого капитала в разви-

тии региона нельзя переоценить. Развитие 
современной экономики существенно измени-
ло место и роль человека в условиях нового 

типа хозяйствования [4]. 
В научной литературе под понятием 

человеческий капитал принято считать «со-

вокупность знаний, умений, навыков, исполь-
зующихся для удовлетворения многообраз-

ных потребностей человека и общества в це-

лом» [5].  
В современной ситуации региональные 

органы управления образованием должны 

учитывать потребности регионального сооб-
щества в знаниях, умениях, навыках,  приоб-
ретаемых в образовательных организациях 

региона и направлять средства на устранение 
сдерживающих проблем развития отрасли.  
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Доля расходов на образование 

(22,6 млрд) в общем объеме расходов об-
ластного бюджета (92,7 млрд) составляет в 
2023 году 24,4 %. Согласно отчетным данным 

департамента образования Владимирской 
области на расходные обязательства отрасли 
в 2022 году направлено из федерального и 

областного бюджетов 22 472 млн руб. На реа-
лизацию национальных проектов из феде-
рального бюджета привлечено 1 742 млн руб. 

Подавляющая часть расходов пошла на реа-
лизацию стратегических приоритетов, изло-
женных в новой редакции Государственной 

программы Владимирской области «Развитие 
образования» (далее – Госпрограмма № 48), 
которые сформулированы с учетом докумен-

тов стратегического планирования Российской 
Федерации и Владимирской области, включая 
национальные проекты «Образование» и 

«Демография» [1; 3].  
Средства Госпрограммы № 48 направ-

лялись на устранение отраслевых проблем и 

достижение следующих стратегических при-
оритетов:  

1. Обеспечение и сохранение 100 % до-

ступности качественного дошкольного обра-
зования к 2030 году, в том числе присмотра и 
ухода за детьми. 

2. Вовлечение в систему по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талан-
тов у детей и молодежи всех обучающихся к 

2030 году. 
3. Повышение уровня образования к 

2030 году до 73,95 %. 

4. Увеличение доли выпускников колле-
джей, занятых по виду деятельности и получен-
ным компетенциям до 63,3 % к 2030 году [7]. 

Обеспечить сохранение и доступность 
качественного дошкольного образования не-
возможно без обновления и поддержания ма-

териально-технической базы дошкольных об-
разовательных организаций (далее – ДОО). 
По данным отчета федерального статистиче-

ского наблюдения № 85-к за 2022 год (далее – 
отчет 85-к) в области действовали 414 до-
школьных образовательных организаций (да-

лее – ДОО), из них физкультурные залы име-
ют – 250 ДОО (50,4 %), плавательные бассей-
ны – 20 (4 %), музыкальные залы – 475 

(95,7 %), кинозалы – 2 (0,4 %).  
Для развития дошкольного образования 

во Владимирской области сохранение кадро-

вого потенциала системы дошкольного обра-
зования остается актуальной задачей. Со-
гласно отчету 85-к за 2022 год в сфере до-

школьного образования трудились 5493 педа-
гогических работника, из них в возрасте до 35 
лет всего 485 чел. (8,2 %). По материалам 

регионального Министерства образования и 

молодежной политики (ранее – Департамент 

образования) средняя педагогическая нагруз-
ка педагогов в дошкольном образовании (без 
внешних совместителей) по области в 2022 

году составляла 1,4 ставки. Особенно остро 
дефицит воспитателей ДОО ощущается в Со-
бинском районе, где средняя педагогическая 

ставка составляет – 1,7 ставки, в г. Коврове, 
Александровском, Вязниковском, Киржачском, 
Кольчугинском районах – 1,5 ставки.  

Согласно Госпрограмме № 48 к сдержи-
вающим проблемам в развитии общего обра-
зовании относится двухсменный режим обуче-

ния детей. При таком режиме у ребят отсут-
ствует возможность полноценно заниматься 
дополнительным образованием. По данным 

отчета федерального статистического наблю-
дения ОО-1 за 2022 год во вторую смену в об-
ласти обучались 17 317 человек (11,9 % от 

общего числа обучающихся школ). Наиболь-
шую долю числа детей, занимающихся во вто-
рую смену от общего числа детей, обучающих-

ся во вторую смену в регионе, имеют: г. Вла-
димир – 7273 чел. (42 %); г. Ковров – 3909 чел. 
(22,5 %); Александровский 2061 чел. (11,9 %) и 

Кольчугинский 1038 чел. (6 %) районы. Не слу-
чайно данные территории вошли в число прио-
ритетных при выделении муниципальным об-

разованиям федеральных и региональных суб-
сидий на строительство школ. В 2022 году на 
эти цели привлечено 320,8 млн. руб. из феде-

рального, 369,4 млн руб. из областного и 19,4 
млн руб. из местного бюджетов, в результате 
создано дополнительно 3457 современных вы-

соко оснащенных мест в общеобразователь-
ных организациях. 

По материалам Госпрограммы № 48 дру-

гим сдерживающим фактором для развития 
общего образования является недостаточный 
уровень наличия полноценной материально-

технической базы школ, отвечающей совре-
менным условиям проведения занятий. По 
данным отчета федерального статистического 

наблюдения ОО-2 за 2022 год в регионе функ-
ционировало 357 общеобразовательных орга-
низаций разных форм собственности, из них 

оборудованный кабинет информатики имели 
344 организации (96,4 %), столовую или зал 
для приема пищи 357 школ (100 %), спортив-

ный зал 349 школ (97,8 %), медпункт (кабинет) 
260 организаций (72,8 %), актовый зал имели 
248 школ (69,5 %), оборудованную территорию 

для уроков по легкой атлетике 233 учреждений 
(65,3 %), закрытый плавательный бассейн – 26 
организаций (7,3 %), кабинет для внеурочной 

деятельности 130 учреждений (36,4 %). Дан-
ные российского мониторинга об удовлетво-
ренности качеством российского образования, 

проведенного в 2022 году партией «Единая 
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Россия», в котором участвовало 42 региона, 

944 школы, около 29 тысяч респондентов из 
числа обучающихся, родителей, учителей и 
руководителей, показали, что наличие совре-

менной инфраструктуры, материально-
технического оснащения оказывает сущ е-
ственное влияние на удовлетворенность каче-

ством образования [2].  
Комплексному подходу в решении таких 

задач помогают отраслевые инфраструктур-

ные проекты, реализуемые в рамках нацио-
нальных проектов «Образование» и «Демо-
графия» при финансовой поддержке феде-

рального правительства, правительства Вла-
димирской области и Минпросвещения России.  

Полноценному развитию общего образо-

вания препятствует также дефицит и зрелый 
возрастной состав педагогических кадров в 
школах. По данным отчета федерального ста-

тистического наблюдения ОО-1 в 2022 году в 
системе общего образования области труди-
лись 8292 учителя. Среди них удельный вес 

педагогов в возрасте до 35 лет составляет 
1858 человек (22,4 %), 5029 учителей (60,6 %) 
имеют педагогический стаж работы 20 и более 

лет. Данная статистика подтверждает низкую 
восполняемость кадрового потенциала отрас-
ли за счет притока молодых специалистов. 

Этому во многом способствует имеющаяся 
напряженность и интенсивность учительского 
труда из-за высокой педагогической нагрузки. 

Средняя педагогическая нагрузка учителей 
школ по области составляет 1,8 ставки на од-
ного работника. В отдельных муниципальных 

образованиях ситуация с педагогической 
нагрузкой носит угрожающий характер. Так, в 
г. Коврове средняя ставка педагогов составля-

ла 2,3 единицы, в Александровском районе – 
2,0 ставки, в г. Гусь-Хрустальном, Вязников-
ском, Собинском, Судогодском, Суздальском 

районах – 1,9 единиц.  
Предпринимаемые правительством 

Владимирской области и местными админи-

страциями меры по поддержанию повышения 
оплаты труда учителей на уровне средней 
заработной платы в экономике региона, не 

могут в полной мере обеспечить закрепление 
педагогических кадров в отрасли, поэтому 
существует необходимость принятия единой 

федеральной системы оплаты труда педаго-
гов, которую с нетерпением от Министерства 
просвещения России ждет педагогическое 

сообщество.  
Развитию талантов и способностей у 

подрастающего поколения способствует си-

стема дополнительного образования детей. 
По данным автоматизированной информаци-
онной системы дополнительного образования 

региона (далее – АИС ДОД) за 2022 год коли-

чество детей, занимающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, в 
целом по области на 31 декабря 2022 года 
составляет 156 035 детей в возрасте от 5 до 

18 лет. Охват детей дополнительным образо-
ванием увеличивается с 77,5 % за 2021 год до 
82,8 % в 2022 году. Это может свидетельство-

вать о востребованности потенциала системы 
дополнительного образования в регионе. 
Данный рост произошел в основном за счет 

увеличения числа школьных музеев, школь-
ных хоров, школьных спортивных клубов и 
школьных театров. По данным АИС ДОД в 

возрастной группе контингента обучающихся 
преобладают дети 10-14 лет и 5-9 лет (42,5 % 
и 44 % соответственно). Доля учащихся стар-

ших классов составляет 13,6 %. Как видим, 
просматривается тревожная тенденция по 
уменьшению желания детей старшего возрас-

та посещать кружки и секции. В данном воз-
расте дети, казалось бы, должны быть более 
профессионально ориентированы на будущую 

специальность (профессию), занятие допол-
нительным образованием могло бы помогать 
школьнику в реализации его индивидуальной 

образовательной профессиональной траекто-
рии. Данные отчетов по муниципалитетам 
свидетельствуют, что наиболее востребован-

ными являются программы художественной 
(27 %), социально-гуманитарной (26,6 %) и 
физкультурно-спортивной (20,2 %) направ-

ленностей. 
Относительно низкий охват детей про-

граммами дополнительного образования тех-

нического профиля не в полной мере отвечает 
вызовам, принципам и целям технологическо-
го развития страны на период до 2030 года, 

изложенными в соответствующей Концепции 
правительства РФ от 20.05.2023 по развитию 
технологического суверенитета, высокотехно-

логичных отраслей экономики, выпуска высо-
котехнологичной продукции и подготовки ин-
женерных и рабочих кадров [9]. Кроме того, 

способные и талантливые дети являются по-
тенциальной основой повышения человече-
ского капитала региона, кадровой основой 

развития технологического суверенитета 
страны, особенно когда способные и талант-
ливые молодые люди остаются работать на 

предприятиях региона.  
Данные АИС ДОД на сентябрь 2023 го-

да также подтвердили относительно низкий 

(7 %) охват детей дополнительным образова-
нием технической направленности по отноше-
нию к общему охвату ДОД в каждом муници-

палитете. Наилучший такой охват среди му-
ниципальных образований региона имеют Пе-
тушинский (22,5 %), Гороховецкий (19,4 %), 

Собинский (18,4 %), Гусь-Хрустальный 
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(14,6 %) районы, город Ковров (12,4 %). 

Наименьшее значение охвата по техническим 
направлениям продемонстрировали Камеш-
ковский район (0 %), г. Владимир (1,6 %), ЗА-

ТО Радужный (2,8 %). Нам представляется 
важным, чтобы ребенок и его родители изна-
чально выбирали профиль дополнительного 

образования не из соображения простой за-
нятости свободного времени школьника, а с 
учетом имеющихся у него склонностей, пред-

почтений к будущему саморазвитию и про-
фессиональному росту, позволяющем оста-
ваться востребованным на региональном 

рынке труда. Решению данной задачи во мно-
гом способствует планомерное ведение шко-
лами профориентационной работы.  

По итогам 2022 года проведено более 
4,5 тысяч профориентационных мероприятий 
с общим охватом около 328 тысяч обучаю-

щихся образовательных организаций Влади-
мирской области и их родителей, в промыш-
ленном туризме приняло участие 1350 обуча-

ющихся. Профориентационные экскурсии в 
рамках чемпионата «Молодые профессиона-
лы» посетили около 53 тысяч обучающихся 

области. Данную работу целесообразно про-
водить в рамках внедрения Единой модели 
профессиональной ориентации, предусмотрев 

предметное взаимодействие педагогов нави-
гаторов и педагогов дополнительного образо-
вания детей [6].  

Во Владимирской области при проведе-
нии занятий с детьми по техническому про-
филю применяется, оправдавший себя опыт 

использования кадровых и материально-
технических ресурсов технопарка «Квантори-
ум-33» и Мобильных технопарков «Квантори-

ум», центров цифрового образования детей 
«IT-куб», центров «Точка роста». Так, два мо-
бильных «Кванториума» Владимирского ин-

ститута развития образования им. Л.И. Нови-
ковой (далее – ВИРО) в 2023-2024 учебном 
году охватили своей работой 2 000 обучаю-

щихся из 8 муниципальных образований реги-
она. Детским технопарком «Кванториум-33» 
обучено 1038 детей по программам техниче-

ской направленности в 2022 году, в планах 
2023 года предполагается охватить данной 
направленностью еще 1200 детей. Следует 

положительно отметить то, что из 6697 детей, 
обучающихся в данных структурных подраз-
делениях ВИРО, 5572 (83,2 %) ребенка обу-

чаются по программам технической направ-
ленности. 

В условиях обновления содержания до-

полнительного образования детей, развития 
научно-технического прогресса и формирова-
ния современных запросов у детей кадровая 

проблема в этом секторе тоже имеется. По 

итогам 2022 года доля педагогических работ-

ников дополнительного образования детей, 
имеющих стаж работы (до 10 лет), составляла 
13,7 %, а пенсионного возраста – 28,3 %. При-

влечение молодых кадров в отрасль остается 
приоритетной задачей, требующей специаль-
ных точечных мотивационных решений не 

только со стороны руководителей образова-
тельных организаций, но и со стороны их 
учредителей. Внесенный 27.10.2023 в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания 
РФ законопроект № 470837-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образо-

вании в Российской Федерации"», предостав-
ляющий право Правительству РФ, органам 
государственной власти субъектов и органам 

местного самоуправления в целях привлече-
ния к педагогической деятельности, своими 
решениями устанавливать дополнительные 

меры государственной поддержки и социаль-
ные гарантии выпускникам профессиональ-
ных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования, 
определять правовой механизм такой под-
держки [8]. 

Вышеобозначенные проблемы отрасли 
органы государственного управления в по-
следние годы активно стараются разрешать 

за счет бюджетных ассигнований, выделяе-
мых на развитие отраслевых программ и от-
раслевых инфраструктурных проектов, а так-

же за счет внедрения показателей эффектив-
ности глав регионов и глав местных админи-
страций [10; 11]. Предпринятые действия поз-

волили в 2022 году в регионе обеспечить 100 
процентную доступность дошкольного обра-
зования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет [1], 

открыть 6 центров цифрового образования 
детей «IT-куб», создать 30 Центров «Точка 
роста» в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обновить материально-
техническую базу в 14 областных коррекцион-
ных школах и 49 колледжах, открыть 11 мно-

гофункциональных центров прикладных ква-
лификаций, 2 специализированных центра 
компетенций; 46 центров проведения демон-

страционного экзамена, обеспечить занятость 
выпускников колледжей на уровне 82,57 %, 
создать условия по 100 % охвату горячим пи-

танием обучающихся 1-4 классов, включая 
частные школы и др.[1; 3].  

За счет средств Государственной про-

граммы Владимирской области «Информаци-
онное общество» удалось оснастить и под-
ключить 31 978 из 36 816 персональных ком-

пьютеров школ к сети Интернет (обеспечен 
качественный доступ к сети Интернет – 87 %). 
По итогам 2022 года 233 школы (69,4 %) 
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оснащены оборудованием для внедрения 

цифровой образовательной среды.  
Вышеперечисленные подходы по реа-

лизации инфраструктурных проектов в отрас-

ли образования на практике подтвердили 

свою результативность и предполагаются для 
их дальнейшей реализации в качестве инве-
стиций в человеческий капитал региона.  
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Одной из актуальных тем в современ-
ном социально-политическом, психолого-
педагогическом, образовательном дискурсе 

стала проблема детской одаренности. За дол-
гие десятилетия изучения темы научное со-
общество накопило несколько десятков науч-

ных концепций одаренности. Опуская дискус-
сию о том, кого именно можно считать ода-
ренным и как это выявить, главным остается 

вопрос – как сделать так, чтобы все способ-
ные дети получили актуальную своим потреб-
ностям поддержку от государства, поскольку 

именно талантливые и высокомотивирован-

ные дети (в будущем взрослые) становятся 
главным маркером в определении качества 
человеческого капитала.  

В настоящее время в Российской Феде-
рации проживает около 31 млн детей в воз-
расте до 18 лет. Много ли среди них одарен-

ных? Определить, кто из детей одарен – 
трудно, но в этом и кроется задача для роди-
теля и педагога. Пожалуй, один из понятных и 

общепринятых критериев – успехи в значимых 
олимпиадах и конкурсах. Но и в этом аспекте 
не все так однозначно. Далеко не всегда та-

mailto:Helgamo33@yandex.ru
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лантливый ребенок выбирает конкуренцию и в 

таком случае его успехи уже не так очевидны. 
Есть еще один немаловажный аспект, 

всякий ли одаренный ребенок (академически 

одаренный) станет одаренным взрослым? 
Трудно сказать, кто в будущем сделает про-
рывы в науке, напишет великие картины, вне-

сет существенный вклад как общественный 
деятель. А главное, какие именно механизмы 
запускают высокую результативность молодо-

го и уже взрослого человека?  
Интересными видятся выкладки специ-

алистов по математической статистике. Ис-

пользуя закон нормального распределения, 
специалисты считают, что в любой популяции 
общее число нормальных особей находится в 

пределах 68–70 %, существенные отклонения 
в обе стороны составляют по 15–16 % [2]. 
Статистическая разница в оценке количества 

одаренных в разных странах довольно значи-
тельная – от 7 до 90 %. Россия дает цифру 
около 7 %. «Потенциально одаренных» – до 

30 % [3].  
Такую существенную разницу можно 

объяснить разностью подходов к определе-

нию одаренности. Но внимания заслуживает 
сам факт – 30 % как минимум потенциально 
одаренных детей проживает в России и нуж-

дается в реальной поддержке.  
Как известно, во всех технологически 

развитых странах мира, которые показывают 

высокие результаты школьников в рамках 
международных исследований, активно выяв-
ляют потенциальных гениев и внимательно 

сопровождают их во взрослую жизнь.  
В работе В.П. Эфроимсона «Гениаль-

ность и генетика» рассматривается любопыт-

ная связь. Автор указывает, что ответом аме-
риканцев на полеты советских спутников ста-
ло не только развитие собственной космонав-

тики, но и то, что выявление одаренных детей 
поставили «на конвейер». Благодаря много-
численным диагностическим материалам вы-

деляли 35000 одареннейших старшеклассни-
ков ежегодно, вкладывая около 1,5 миллиарда 
на помощь в их развитии тем колледжам, ко-

торые они избирают, что обеспечило в свою 
очередь быстрый карьерный рост этих ребят в 
соответствии с их дарованиями [4].  

Наша государственная политика в об-
ласти образования также нацелена на поиск и 
поддержку одаренных детей. Интеллект, креа-

тивность в решениях, бесспорно, главное 
национальное богатство. Так, в Концепции 
общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов говорится: «Мис-
сия государства в сфере поиска и поддержки 
одарённых детей и молодёжи состоит в том, 

чтобы создать эффективную систему образо-

вания, обеспечив условия для обучения, вос-

питания, развития способностей всех детей и 
молодёжи, их дальнейшей самореализации, 
независимо от места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей се-
мьи» [1]. 

Системная работа в этом направлении 

ведется уже много лет, как результат – дети 
«прокачивают» свои мягкие и специальные 
навыки в прекрасно оснащенных «IT-кубах», 

«Точках роста», «Кванториумах», «Школах 
креативных индустрий». Отдельным направ-
лением такой системной работы стало созда-

ние региональных центров поддержки ода-
ренных детей, где значительную долю финан-
сирования берет на себя федеральный бюд-

жет. Ожидаемый конечный результат – созда-
ние государственной системы выявления, 
развития и адресной поддержки одаренных 

детей со значительным охватом ребят школь-
ного возраста, формирование информацион-
ной базы данных о талантливых и одаренных 

детях, молодежи с целью отслеживания их 
дальнейшего личностного и профессиональ-
ного самоопределения.  

Во Владимирской области Центр под-
держки одаренных детей, созданный на базе 
государственного автономного образователь-

ного учреждения дополнительного професси-
онального образования Владимирской обла-
сти «Владимирский институт развития обра-

зования имени Л.И. Новиковой», ведет свою 
работу уже с 2018 года.  

Эффективность работы Центра дости-

гается за счет привлечения к сотрудничеству 
профессионалов высокого уровня: педагогов 
вузов, психологов, экспертов. Так, «Платфор-

ма 33» сотрудничает с ВлГУ, КГТА, МГУ, ВШЭ, 
МИЭТ, АО «Генериум» и т. д.  

Центр поддержки одаренных детей еже-

годно организует дополнительные образова-
тельные площадки для школьников области 
по направлению «наука». Сегодня в активе 

Центра уже более 60 программ. Ежегодно в 
мероприятиях ЦПОД принимают участие бо-
лее 5000 школьников области и 500 из них 

получают сертификаты о прохождении той 
или иной профильной программы.  

Благодаря организованной Центром 

подготовке, не менее 300 школьников области 
каждый год попадают в реестр одаренных де-
тей РФ как победители и призеры перечневых 

олимпиад. Надеемся, что их ждет интересное 
будущее!  

В 2024 году в рамках федеральных суб-

сидий Центр планирует модернизацию обра-
зовательных площадок, оснащение лаборато-
рий новым современным, высокотехнологич-

ным оборудованием. Цель – создание совре-
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менного образовательного кластера для раз-

вития одаренных и мотивированных детей, 
молодежи региона в направлении науки, спор-
та, искусства с учетом опыта Образователь-

ного Фонда «Талант и успех» г. Сочи. Это даст 
возможность выявить и поддержать одарен-
ных детей в разных сферах их жизни и дея-

тельности.  
Отвечая на вопрос, одаренные дети – 

системное качество личности или показатель 

качества системы, верным оказывается и 
первое, и второе утверждение. Одаренность 
как феномен – предусматривает как минимум 

наличие интеллектуальных способностей, 

устойчивой мотивации и нестандартности 

(креативности, гибкости) мышления, что в 
свою очередь предполагает серьезную внут-
реннюю работу человека над собой. А нали-

чие одаренных детей, их достижения и поло-
жительная динамика в мониторинговых ис-
следованиях – становятся одним из маркеров 

успеха работы самой системы образования. 
Серьезное бремя в выборе жизненной страте-
гии для ребенка ложится на семью. Без под-

держки государства задача такого масштаба 
не может быть решена полноценно и всеобъ-
емлюще. 
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Сегодня формирование функциональ-

ной грамотности школьников рассматривается 
как основа готовности к успешному взаимо-
действию с изменяющимся миром и дальней-

шему успешному образованию в условиях ре-
ализации обновленного ФГОС ООО [2, с. 29]. 

В федеральной рабочей программе по 
математике отмечено, что важной целью обу-

чения математике в основной школе становит-
ся развитие математической грамотности [4].  

Математическая грамотность характе-

ризуется способностью «индивидуума прово-
дить математические рассуждения и форму-
лировать, применять, интерпретировать ма-

тематику для решения проблем в разнообраз-
ных контекстах реального мира» [1, с. 9]. Ос-
новной упор сделан не на овладение пред-

метными умениями, а на формирование ме-
тапредметных достижений обучающихся. 

Понятие математической грамотности в 

современном образовании повлекло за собой 
разработку особого инструментария исследо-
вания: школьникам предлагаются учебные 

задачи, содержащие близкие к реальным про-
блемные ситуации, представленные в некото-
ром контексте и разрешаемые доступными 

учащемуся средствами математики. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образова-
ния» в рамках государственного задания Ми-
нистерства просвещения Российской Федера-

ции осуществляет деятельность по реализа-
ции проекта «Мониторинг формирования и 
оценки функциональной грамотности обуча-
ющихся» (2019-2023 гг.). 

Участниками мониторинга в феврале-
мае 2023 году стали 43 субъекта РФ, 600 об-
разовательных организаций. Владимирская 

область была представлена 12 образователь-
ными организациями и обучающиеся выпол-
няли диагностические работы по трем 

направлениям формирования функциональ-
ной грамотности: читательская, математиче-
ская и естественно-научная.  

Стартовая и итоговая диагностики по 
формированию и оценки математической гра-
мотности обучающихся восьмых классов про-

водились в десяти образовательных органи-
зациях с использованием открытого банка за-
даний на цифровой платформе РЭШ [5]. 

В таблице 1 представлено распреде-
ление учащихся по уровням математической 
грамотности в сравнении результатов старто-

вой и итоговой диагностик. 
 

Распределение учащихся по уровням математической грамотности   

Таблица 1 

ОО 
Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

Старт  
% 

Итог 
% 

Старт  
% 

Итог 
% 

Старт  
% 

Итог 
% 

Старт  
% 

Итог 
% 

Старт  
% 

Итог 
% 

1. МБОУ Селивановского района 0 0 7 17 93 22 0 22 0 39 

2. МБОУ Судогодского района 6 5 44 10 26 36 24 28 0 21 

3. МБОУ Киржачского района 0 18 0 18 83 29 17 24 0 12 

4. МБОУ г. Киржача 25 11 52 43 23 12 0 12 0 23 

5. МБОУ г. Лакинска 15 26 55 43 30 21 0 10 0 0 

6. ЧОУ г. Коврова 0 0 71 46 21 38 7 15 0 0 

7. МБОУ г. Коврова 17 6 40 16 22 23 17 31 4 24 
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8. МБОУ г. Коврова 11 3 61 28 28 37 0 24 0 9 

9. МБОУ г. Владимира 3 3 17 2 17 27 47 23 17 45 

10. МБОУ г. Александрова 2 - 29 - 39 - 29 - 2 - 

Регион 11 10 42 26 29 25 15 21 3 19 

Страна 22 18 28 30 30 23 14 16 6 13 

 
Анализ результатов распределения 

учащихся по уровням математической гра-

мотности стартовой и итоговой диагностик: 
1. Стартовая диагностика предполагает 

знакомство с компьютерным тестированием 

(электронный текст, перетаскивание матема-
тических объектов, математическое модели-
рование, возможности использования элек-

тронного калькулятора и электронных таб-
лиц), а также спецификой практико-
ориентированных заданий PISA. 

2. Результаты стартовой диагностики 
показали уровни сформированности матема-
тической грамотности восьмиклассников де-

сяти образовательных организаций Влади-
мирского региона. Следует отметить, что ре-
зультаты оказались незначительно ниже все-

российских показателей. Однако на повышен-
ном уровне процент оказался чуть выше (ре-
гион 15 %, страна 14 %). Диагностика позво-

лила каждому учителю зафиксировать и оце-
нить стартовые позиции. 

3. По результатам итоговой диагностики 

девяти образовательных организаций региона 
можно констатировать, что большая часть об-
разовательных организаций смогла сохранить 

или улучшить результаты выполнения зада-
ний стартовой диагностики. Это говорит о том, 
что учителя математики данных организаций 

серьезно подошли к проведению Всероссий-
ского мониторинга по формированию функци-
ональной грамотности обучающихся. В систе-

ме проводились занятия как в урочной, так и 
внеурочной деятельности с использованием 

платформы РЭШ.  
4. Учитель математики Екатерина Фо-

менкова (г. Ковров) провела 9 марта 2023 г. на 

платформе «Цифровой урок» для педагогов 
региона открытое занятие по использованию 
заданий платформы РЭШ в урочной деятель-

ности по теме «Мансарда». Запись урока и 
конспект урока нашли одобрение у Федераль-
ного эксперта и опубликованы в журнале «Ма-

тематика» (№ 4, апрель 2023 г.). Педагоги 
школ г. Владимира (28 марта 2023 г.) и Судо-
годского района (6 апреля 2023 г.) провели 

семинары и открытые занятия для учителей 
математики региона, где продемонстрировали 
свой опыт работы, направленный на форми-

рование функциональной, в том числе и ма-
тематической грамотности. Все это нашло 
отражение и на результатах итоговой диагно-

стики обучающихся данных образовательных 
организаций – показатели оказались выше, 
чем на всероссийском уровне. 

5, Анализ результатов итоговой диагно-
стики показал более высокие результаты в 
сравнении с всероссийскими показателями 

распределения учащихся по всем пяти уров-
ням математической грамотности. 

Средний процент выполнения заданий 

по региону в сравнении с всероссийскими по-
казателями по результатам итоговой диагно-
стики представлен в таблице 2.  

 
Средний процент выполнения заданий по результатам итоговой диагностики 

Таблица 2 

№ 
Что оценивается в задании 

(объект оценки) 

Балл за 

задание  

Процент  

выполнения 
(регион) 

Процент  

выполнения 
(страна) 

М атематическая грамотность. «Письмо Деду М орозу» 

1 
Использовать масштаб, вычислять процентные отношения, пере-
водить единицы измерения 

2 34 % 19 % 

2 Вычислять проценты 2 66 % 58 % 

3 Выполнять приближенные вычисления, оценку и сравнение чисел 1 94 % 92 % 

4 Находить медиану набора числовых данных по диаграмме 2 32 % 25 % 

М атематическая грамотность. «Скворечник»  

1 
Читать чертежи, создавать на их основе необходимые мысленные 
образы, выполнять действия, преобразования, сравнение вели-
чин 

2 46 % 40 % 

2 
Читать чертежи, сопоставлять различные изображения, распо-
знавать и анализировать форму геометрических фигур, длины 

отдельных элементов, частей фигуры 

2 47 % 38 % 

3 
Мысленно строить пространственную фигуру из плоских элемен-
тов, оценивать размеры пространственной фигуры 

2 42 % 42 % 

4 
Преобразовывать величины (время), выполнять действия с вели-
чинами (вычислять даты событий) 

1 49 % 54 % 
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М атематическая грамотность. «Крупногабаритный товар»  

1 

Определять линейные размеры реальных предметов по заданно-
му вербальному правилу, использовать представления об изме-

рениях прямоугольного параллелепипеда (длина, ширина, высо-
та) 

1 68 % 62 % 

2 
Читать и интерпретировать данные, представленные в тексте и 
рисунках, заполнять таблицу 

2 93 % 86 % 

3 
Переводить одни единицы измерения длины в другие (метры в 
сантиметры или наоборот), вычислять сумму величин, сравнивать 
величины (длины, массы) 

2 60 % 54 % 

4 

Вычислять по формуле, переводить одни единицы измерения 

длины в другие, вычислять количество дней в заданном времен-
ном интервале 

2 49 % 37 % 

М атематическая грамотность. «Продажи на маркетплейсе»  

1 
Вычислять по формуле, выражать проценты десятичной дробью, 
округлять по правилу до заданного разряда 

1 56 % 49 % 

2 
Вычислять по формуле, распознавать и интерпретировать зав и-
симости 

2 59 % 50 % 

3 
Вычислять процент от числа, вычислять по формуле, используя 
данные, представленные в виде таблицы 

2 35 % 28 % 

4 
Выявлять зависимости между величинами в формуле, находить 

неизвестную величину 
2 47 % 38 % 

 
Анализ выполнения заданий итоговой 

диагностики по уровню оценки математиче-

ской грамотности показал: 
1. Обучающиеся Владимирской области 

все предложенные задания выполнили с  ре-

зультатом выше или на уровне всероссийских 
результатов.  

2. Высокие результаты восьмиклассники 

показали в умении «Выполнять приближен-
ные вычисления, оценку и сравнение чисел» – 
94%, в умении «Читать и интерпретировать 

данные, представленные в тексте и рисунках, 
заполнять таблицу» – 93 %. 

3. Такие умения, как «Вычислять про-

центы», «Определять линейные размеры ре-
альных предметов по заданному вербальному 
правилу, использовать представления об из-

мерениях прямоугольного параллелепипеда 
(длина, ширина, высота)», «Переводить одни 
единицы измерения длины в другие (метры в 

сантиметры или наоборот), вычислять сумму 
величин, сравнивать величины (длины, мас-
сы)» сформированы более чем у 60% школь-

ников, участвующих в мониторинге. 
4. Умения «Вычислять по формуле, вы-

ражать проценты десятичной дробью, округ-

лять по правилу до заданного разряда» и 
«Вычислять по формуле, распознавать и ин-
терпретировать зависимости» продемонстри-

ровали от 56 до 59 % учащихся. 
5. Наибольшие затруднения (менее 

50 % справившихся учащихся) вызвали гео-

метрические задания, в которых необходимо 
читать чертежи, создавать на их основе необ-
ходимые мысленные образы, выполнять дей-

ствия, преобразования, сопоставлять различ-
ные изображения, распознавать и анализиро-
вать форму геометрических фигур, длины от-

дельных элементов, частей фигуры, а также 
мысленно строить пространственную фигуру 

из плоских элементов, оценивать размеры 
пространственной фигуры. Процент выполне-

ния данных заданий составил от 42 до 47 %. 
6. Процент выполнения заданий на пре-

образование величины (время), выполнение 

действия с величинами (вычислять даты со-
бытий) составил всего 49%, что ниже всерос-
сийского результата на 5%. 

7. Самый низкий результат по нахожде-
нию медианы набора числовых данных по 
диаграмме. Всего лишь 32% школьников 

справились с таким видом задания. 
Проблема формирования функцио-

нальной (в том числе и математической) гра-

мотности требует изменений к содержанию 
деятельности как на уроке, так и во внеуроч-
ной деятельности. Что необходимо сегодня 

учителю: 

 в каждой теме в соответствии с кодифи-
катором содержания предлагать ученикам 
задания, построенные на реальных жизнен-

ных сюжетах. Акцент делать на рассуждение: 
обсуждение ситуации, перевод на язык мате-
матики, составление математической модели, 

обсуждение ограничений, допущений, пред-
ложение различных способов решения, об-
суждение их рациональности; оценка и интер-

претация результатов решения, соотнесение 
с реальной ситуацией; 

 формировать у обучающихся опыт по-

иска путей решения жизненных задач, учить 
математическому моделированию реальных 
ситуаций и переносить способы решения 

учебных задач на реальные объекты; 

 регулярно включать в ход урока задания 
на «изменение и зависимости», «простран-

ство и форма», «неопределенность», «коли-
чественные рассуждения». Предъявление 
обучающимся и выполнение ими контекстных 

заданий, разработанных на основе проблем-
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ных ситуаций, является важным видом позна-

вательной и практической деятельности, в хо-
де которой развивается функциональная гра-
мотность, в том числе и математическая. И эта 

деятельность требует, во-первых, применения 
осваиваемых школьниками знаний, умений и 
опыта, а во-вторых, переноса осваиваемых в 

рамках учебного предмета «Математика» зна-
ний и умений на более широкую познаватель-
ную и практическую область, расширяющуюся 

по мере обучения школьников; 

 формировать умения работать с ин-
формацией. Для этого необходимо: представ-

лять школьникам знания о сущности понятия 
«информация» и ее видах, о способах работы 
с информацией (поиск и отбор с учетом име-

ющейся ситуации, анализ, систематизация, 
интерпретация различных источников, оценка, 
перевод информации из одной формы в дру-

гую); включать в урок учебные задания, 
направленные на формирование умений ра-
ботать с различными видами текстов, в том 

числе и электронными; 

 продолжить формировать у школьников 
базовые логические действия, в основе кото-
рых лежат мыслительные операции (анализ, 

синтез, классификация, сравнение и т.п.); 

 усилить формирование базовых иссле-
довательских действий. С этой целью необ-

ходимо включать в урок учебные задания, 

связанные с необходимостью постановки и 

формулировки учащимися проблемы, требу-
ющей решения с помощью исследования; 

 в своей профессиональной деятельно-

сти руководствоваться Федеральными мето-
дическими рекомендациями по формирова-
нию математической грамотности обучаю-

щихся 5-9 классов с использованием открыто-
го банка заданий на цифровой платформе [1], 
а также региональными рекомендациями по 

формированию математической грамотности 
обучающихся в урочной и внеурочной дея-
тельности; 

 использовать банк заданий для форми-
рования и оценки функциональной математи-
ческой грамотности обучающихся основной 

школы (5-9 классы) и платформы РЭШ; 

 для проведения учебных занятий ис-
пользовать лучшие методические разработки 
уроков учителей математики региона, разме-

щенные на сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 
Таким образом, учителю необходимо 

комплексно подходить к формированию ма-

тематической грамотности обучающихся, со-
относить с формированием планируемых ре-
зультатов освоения ФОП ООО, в частности 

метапредметных результатов [3]. 
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Проблема организации патриотического 

воспитания детей и молодежи в формирую-
щемся суверенном образовательном про-
странстве является важным направлением 

деятельности специалистов в области воспи-
тания. 

В мае-июне 2023 г. Владимирским ин-

ститутом развития образования имени Л.И. 
Новиковой проведено анкетирование среди 
обучающихся школ, студентов факультета 

журналистики Владимирского государственно-
го университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(ВлГУ), родителей детей дошкольного возрас-

та, обучающихся среднего профессионально-
го образования Владимирской области с це-
лью определения их личностного отношения 

к основным понятиям патриотизма, формам 
организации патриотического воспитания, 
службе в армии в Российской Федерации и 

дальнейшему развитию организации патри-
отического воспитания во Владимирской 
области. 

В анкетировании
3
 задействованы 

школьники, студенты, родители детей до-
школьного возраста. Общее количество 

участников опроса составило 2553 человека. 
Из них школьников от 9 до 14 лет – 424 чело-
века (среди них 45 % – девочки, 55 % – маль-

чики); студентов ВлГУ и обучающихся в сред-
них профессиональных образовательных ор-
ганизациях от 15 до 20 лет – 1569 человек 

(среди них 65,6 % – девушки, 34,4 % – юно-
ши); родителей детей дошкольного возраста 
от 20 до 35 лет – 560 человек (среди них 65 % 

– женщины, 35 % – мужчины). Выбор обсле-
дования обучающихся разных возрастных ка-
тегорий, родителей детей дошкольного воз-

раста продиктован необходимостью сбора 
объективной информации по проблеме опре-
деления отношения респондентов к основным 

понятиям патриотизма, формам организации 
патриотического воспитания, службе в армии 
в Российской Федерации. 

Анкетирование обучающихся школ по-
казало, что младшие и старшие подростки в 
большей степени понимают под патриотизмом 

защиту Отечества (военный патриотизм) и 
деятельность, направленную на благо Отече-
ства. Гражданский патриотизм как ценностная 

установка политического сознания, проявля-
ющаяся в законопослушании, стоит на втором 
месте. На последнем месте находится этно-

патриотизм. Такая последовательность в вы-
боре утверждений позволяет сделать вывод о 

                                                 
3Для исследования проблем организации патриотическо-
го воспитания и способов их решения разработаны анке-
ты для заполнения обучающимися школ, родителями 
детей дошкольного возраста, студентами университета, 

обучающимися системы СПО.  

том, что любовь к малой родине сохранить 

можно при условии защиты «большой», и 
подростки это понимают.  

Результаты опроса позволили вы-

строить рейтинг мероприятий патриоти-
ческой направленности, в которых респон-
денты принимали личное участие за послед-

ние два года. 
Все перечисленные респондентами ме-

роприятия можно разделить на несколько 

групп: 

 мероприятия, посвященные специальной 
военной операции: встречи с ветеранами 

боевых действий, акции «Письмо солда-
ту», «Собери аптечку для солдата», 
«Сбор гуманитарной помощи для полево-

го госпиталя», «Письма участникам 
СВО», «Сбор сладких посылок для сол-
дат», «Сюрприз с любовью для военно-

служащих» и др.; 

 мероприятия, посвященные Великой 
Отечественной войне: День Победы; уро-

ки мужества с участием представителей 
ветеранских организаций; конкурс твор-
ческих работ патриотической тематики; 
участие в городских митингах, диктанте 

Победы; акции «Сад Победы», «Бес-
смертный полк», «Боевые листы на тему 
Великой Отечественной войны», «Окна 

Победы»; праздничные концерты, линей-
ки, посвященные Дню Победы; возложе-
ние цветов к вечному огню 9 мая; инди-

видуальные проекты о Великой Отече-
ственной Войне «История моей семьи в 
истории страны», конкурсы исследова-

тельских работ «Мои герои большой вой-
ны»; олимпиады; фестивали и квесты 
«Краски победы», «Дорогами войны»; 

традиционные соревнования по спортив-
ной гимнастике ко Дню Победы; 

 общешкольные обязательные мероприя-

тия патриотической направленности: 
День защитника Отечества, церемония 
поднятия флага Российской Федерации, 

волонтерские акции («Добруки», «От-
крытка доброты»), классные часы «Разго-
воры о важном», Дни воинской славы, об-

суждение книг в библиотеке (например, 
«Облачный Полк»), конкурсы рисунков, 
плакатов, боевых листов; соревнования 

среди мальчиков по армрестлингу; кон-
курсы краеведческой направленности 
(например, «Колыбель России»; просмот-

ры и обсуждения фильмов патриотиче-
ской направленности (например, «Пра-
ведник»); фестивали школьных патриоти-

ческих объединений (например, «Растим 
патриотов России»; реализация веб-
проекта «Книга памяти и гордости «Герои 
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моей семьи», конкурс – смотр строя и 

песни; уроки мужества; экскурсионные 
поездки (например, поездка с секцией 
шахмат в храм «Пасхальные традиции 

России»); беседы на патриотическую те-
матику (например, «Серьезный разговор 
«Присоединении Крыма») и др.;  

 мероприятия в рамках «Движение пер-
вых»; кадетского и юнармейского движе-
ний; спортивные патриотические меро-

приятия; краеведческие проекты «Выда-
ющиеся люди моей области»; акции, 
направленные на связь поколений 

(например, «ПесниНашихОтцов33»); тра-
диционные школьные экскурсии (напри-
мер, посещение музея Вооружённых сил 

РФ, храма Вооружённых сил РФ); встречи 
в классе с представителями патриотиче-
ских организаций; конкурсы на основе де-

ятельностного подхода «Своими делами 
славь Отечество» и др. 

Искренность ответов респондентов 

подчеркивают и такие ответы, как: «учил 
стихи и песни о Родине», «собирал посылки 
бойцам СВО»; «участвовал в шествиях Бес-

смертного полка»; «не помню:_»; «выступал 
с песней на конкурсе «Кто, если не мы» в 
честь Дня победы». 

В целом, для обучающихся подростков 
разработана система разноплановых патрио-
тических мероприятий, в которых каждый мо-

жет себя проявить, раскрыть свои таланты, 
понять ценностные смыслы истории нашей 
страны, сформировать активную гражданскую 

позицию. 
Анкетирование предполагает возмож-

ность выявления рейтинга мероприятий 

патриотической направленности, которые 
респонденты могли бы предложить сами. 

На первое место становится желание 

ребят совершить экскурсию, посмотреть па-
рад Победы и др., затем следует желание 
участвовать в военно-спортивных играх, 

участвовать в волонтерских акциях. Рейтинг 
демонстрирует стремление ребят соревно-
ваться, действовать, увидеть своими глазами, 

быть первыми. Во внеурочной деятельности 
существуют свои способы познания и воспи-
тательные эффекты. Главный эффект – 

стремление к действию, через которое и про-
исходит позитивная социализация, формиру-
ется социокультурная идентичность. 

Отдельно анализировались ответы обу-
чающихся системы СПО и студентов факуль-
тета журналистики ВлГУ. 

Для студенческой молодежи и обучаю-
щихся средних профессиональных образова-
тельных учреждений патриотизм – это внут-

реннее состояние души человека, основанное 

на уважении и благодарности к своему краю, 

принципы, поступки по отношению к своему 
Отечеству, т.е. любовь к Родине представля-
ется как априорное знание. Затем следует 

критическая форма отношения к Родине как 
политизирующий концепт патриотизма, выра-
жающаяся в конечном итоге в виде граждан-

ского долга. И только на последнем месте 
рассматривается готовность подчинить свои 
интересы государственным. Это свидетель-

ствует о том, что патриотические ценности 
разных поколений (студенты – это более зре-
лый возраст) формировались в разных усло-

виях. Отметим, что обучающиеся СПО и сту-
денты больше обращают внимание на воен-
но-патриотические мероприятия, направлен-

ные на мотивацию «защиты Отечества». Для 
ребят ценным является участие в сборах во-
енно-спортивных лагерей «Патриот», «Аван-

гард», «Мещерские зори». Вместе с тем об-
ращаем внимание на то, что треть респонден-
тов не помнит своего участия в мероприятиях 

патриотической направленности. Соответ-
ственно, наблюдается некая тенденция к сни-
жению участия обучающихся колледжей в ме-

роприятиях патриотического толка. Такая тен-
денция связана с недостаточностью примене-
ния дифференцированного и индивидуально-

го подходов к патриотическому воспитанию. 
Студенческая молодежь, как наиболее уязви-
мая категория подрастающего поколения с 

еще не полностью сформированными цен-
ностными установками и жизненными принци-
пами, нуждается в качественно новых мето-

дах и формах воспитания, направленных на 
укрепление положительных мировоззренче-
ских установок, базирующихся на традицион-

ных духовно-нравственных ценностях. 
Рейтинг мероприятий, которые боль-

ше всего запомнились респондентам, пока-

зал, что далеко не все участники проводимых 
мероприятий удовлетворены качеством и со-
держанием этих мероприятий. Развитие пат-

риотических чувств иногда происходит инди-
видуально, и это нужно учитывать. Например, 
чувства патриотизма проявляются в необыч-

ной ситуации. Так, респондент, отвечая на 
вопрос «Какое мероприятие запомнилось?», 
пишет следующее: «Запомнилось, как я стоя-

ла под дождем и держала флаг России перед 
памятником павшим воинам во время ВОВ. 
Потом заболела. Но было здорово». 

Рейтинг мероприятий, которые предло-
жили респонденты, демонстрирует подъем 
именно военно-патриотических чувств. Их 

формирование нуждается в деятельностном, 
индивидуальном подходе. Ребята также хотят 
изучать историю России, которую педагоги 

рассказывают искренне и интересно. В этом 
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плане молодежь СПО поддерживает проект 

«Разговоры о важном». Респонденты доста-
точно искренне предлагают такое действие, 
как отказ от принятия на работу непатриоти-

чески настроенных сотрудников. Советуют 
научиться патриотизму через посещение па-
мятных мест у себя на родине, полюбив еë, 

научиться защищать свою страну. 
Вызывает интерес мнения студентов 

о службе в армии. Положительное отношение 

к армии высказало 542 человека из 1569. Их 
них 943 человека – девушки, которые отмеча-
ли, что они не являются призывникам, к служ-

бе в армии относятся нейтрально, но служба в 
армии – это гражданский долг и способ прак-
тического выражения патриотических чувств; 

«армия делает из мальчиков настоящих муж-
чин, которым можно доверять»; «служба в 
армии является показателем того, как ты от-

носишься к своей Родине»; «к службе в армии 
нужно относиться ответственно, людям, кото-
рые не служили в армии должно быть стыд-

но». Более 20 % лиц женского пола сожалеют, 
что не будут служить в армии.  

86,5 % опрошенных мужского пола к 

армии относится положительно. Под ответом 
положительно подразумевались такие ответы: 
«отличное отношение», «суперположитель-

ное», «обязательно буду служить» и др. 
Отрицательное отношение к армии выяв-

лено у 14,5 % опрошенных мужского пола. Нега-

тивное отношение к службе в армии возникает у 
ребят из-за отсутствия должного контроля за 
здоровьем служащих, недостаточной военной 

подготовки. Другой причиной является паци-
фистское мировоззрение анкетируемых. 

Лица мужского пола отмечают положи-

тельное отношение к службе по контракту. Не-
которые демонстрируют сиюминутную готов-
ность записаться на службу по контракту. Со-

ответственно, служба в армии не только не 
вызывает отрицательных эмоций у студентов и 
обучающихся мужского пола, но и проявляется 

как готовность выполнить гражданский долг.  
В этой связи необходимо отметить, что 

заметны позитивные изменения в отношении 

ребят к службе в армии. Немаловажную роль 
в этой связи играют проекты патриотической 
направленности, инициированные президен-

том страны. Особенно нравятся ребятам 
«Разговоры о важном» на исторические темы, 
пребывание в лагере «Авангард», «Киноуроки 

в школе», участие в мероприятиях «Движение 
первых», участие в военно-патриотической 
игре «Зарница».  

Анкетирование родителей детей до-
школьного возраста позволило выявить 
следующее. 

Для родителей детей дошкольного воз-

раста патриотизм – нравственная категория, 
т.е. любовь к Родине представляется основой 
воспитания детской личности. Традиционно в 

дошкольном образовании нравственное и 
патриотическое воспитание осуществляется 
совместно. Об этом свидетельствует множе-

ство проектов, объединяющих эти два вида 
воспитания. В этой связи уместно вспомнить 
мысль И.А. Ильина о том, что Родина есть 

нечто от духа и для духа. Отсюда актуаль-
ность для дошкольных образовательных ор-
ганизаций именно духовно-нравственное вос-

питание будущего патриота России. Важным 
понятием патриотизма выступает также че-
ствование воинских традиций, особенно тех, 

которые сложились в период Великой отече-
ственной войны. Такой вывод подтверждается 
рейтингом мероприятий патриотической 

направленности. 
Родители детей дошкольного возраста 

(в том числе дедушки и бабушки) немаловаж-

ным способом формирования патриотизма 
считают ежегодную трудовую практику. Роди-
тели отмечают: «такая практика была ежегод-

ной и общепринятой для учеников; в нее вхо-
дила уборка школы и прилегающей террито-
рии, работа в теплицах, покраска бордюров и 

побелка деревьев; весельем, конечно, она не 
отличалась, но любовь к труду, бесспорно, 
прививала; никому из родителей даже в голо-

ву не приходило, что это каким-либо образом 
ущемляет права ребенка и эксплуатирует его 
труд – родители не бегали по прокуратурам и 

управлениям образования, а наоборот – ра-
довались, что ребенок занят полезным де-
лом». Соответственно, традиционно в до-

школьном образовании выстраивается некое 
триединство нравственного, патриотического 
и трудового воспитания. 

Родители детей дошкольного возраста 
чаще всего рекомендуют те мероприятия, в 
которых они участвовали сами. Например, 

«рекомендую проводить беседы и игровые 
активности, рассказывающие о том, что наша 
Родина – наш дом. Я бы поддержала идею 

небольшого субботника. Возможно, это будет 
совместное с родителями мероприятие или 
активность внутри группы. Воспитание патри-

отизма можно выстроить на экологической 
теме (и про любовь к Родине, и заботу о при-
роде). Необходимо, чтобы детей учили не 

только не мусорить, но и убирать попадаю-
щийся мусор. Не только не разрисовывать 
стены и качели, но и останавливать своих 

друзей, когда они портят общественное иму-
щество. Хочется, чтобы дети учились отно-
ситься к Родине, как к своему дому. Также 

поддерживали чистоту и порядок, с уважени-
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ем относились к местам общего пользования. 

Нужно начать формировать зачатки экологи-
ческих знаний, например, знаний о важности 
разделения мусора. Для меня – это тоже про 

патриотизм – личная ответственность за все, 
что уже создано, желание создавать новое 
именно в своей родной стране». Другой при-

мер касается военно-патриотического 
направления «рекомендую рассказывать и 
проводить тематические занятия не только 

перед 9 мая, но можно и раз в месяц, освещая 
не только события ВОВ, но и СВО, на понят-
ном детям языке. Рассказывать о выдающих-

ся людях, спортсменах, достижениях России; 
разучивать гимн России, песни военных лет 
(«Смуглянка», «Катюша»), читать рассказы о 

русских традициях, достижениях российских 
ученых и военных, рассказы по истории Рос-
сии». Таким образом, родители проявляют 

большой интерес к тому, как и чему  учат де-
тей в дошкольных организациях. 

Результаты анкетирования позволяют 

сделать следующие общие выводы: 

 Для всех категорий опрошенных – патри-
отизм соединяет в себе начала: нрав-

ственный и гражданский долг перед Оте-
чеством. Определение патриотизма как 
обязательное следование традициям и 

обычаям своего народа респондентами 
считается важным, но не главным.  

 Анализ рейтинга мероприятий патриоти-

ческой направленности показал: все ме-
роприятия, проводимые в образователь-
ных организациях, распределены на 

группы: посвященные СВО, ВОВ; меро-
приятия в рамках кадетского и юнармей-
ского движения; военно-спортивные; ме-

роприятия, связанные с детскими общ е-
ственными объединениями и государ-
ственными праздниками; мероприятия, 

связанные с краеведением и народной 
культурой, трудовым воспитанием.  

 Современные проекты патриотической 

направленности повысили военно-
патриотический настрой старших под-
ростков – обучающихся школ, студенче-

скую молодежь; ребята серьезно задума-
лись о долге перед Родиной (Родина – 
это мы). 

 Анализ анкетирования показал снижение 
интереса к проводимым мероприятиям 
среди студентов колледжей, однако, те 
же ребята активно предлагали свои фор-

мы мероприятий патриотической направ-
ленности, в которых красной нитью про-
является желание прикоснуться к истории 

через форму живого рассказа учителя, 
проект «Киноуроки»; «Разговоры о важ-
ном». 
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тательного потенциала школьного урока. Рассматривается влияние воспитывающей функции 
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Актуальность повышения качества об-

разования через реализацию воспитательного 

потенциала школьного урока обусловлена 
стратегическими документами в сфере обра-
зования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи вто-
рой Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образование – еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и 

обучения. А главным структурным элементом 
образовательного процесса является школь-
ный урок. Именно с проблемой повышения 

воспитательного потенциала урока связана 
инновационная деятельность МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3». 

Качество урока напрямую связано с ка-
чеством образования. Под качеством образо-
вания в соответствии с пунктом 29 статьи 2 

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» понимается комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соот-
ветствия федеральным государственным об-
разовательным стандартам, потребностям 

физического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 
Актуальность повышения воспитатель-

ного потенциала урока определяется также 

Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, где в ка-
честве ключевой выдвигается задача интел-

лектуального воспитания подрастающих по-
колений. 

Решающим фактором для выбора темы 

инновационной деятельности МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» стала 
Примерная программа воспитания, одним из 

обязательных модулей которой является мо-

дуль «Школьный урок». В связи с этим на пер-
вый план в деятельности современной школы 

выдвигаются идеи повышения качества обра-
зования через реализацию воспитательного 
потенциала школьного урока. 

Классно-урочная система существует 
давно и имеет свою историю развития. Если 
еще в Древней Греции обучение было пре-
имущественно индивидуальным, то в период 

средневековья занятия проводились с не-
большими группами учащихся. Обобщив опыт 
братских школ Юго-Западной Руси в XVI веке 

(Луцкой, Львовской), Я.А. Коменский дал тео-
ретическое обоснование классно-урочной си-
стеме обучения, характерной особенностью 

которой была организация обучения в форме 
урока. 

Классно-урочная система оказалась со-

вершенной, она привлекла внимание многих 
дидактов и стала применяться в большинстве 
стран. Для ее развития много сделали и оте-

чественные педагоги, например, 
К.Д. Ушинский. Он развил теорию урока в оте-
чественной педагогике. Необходимо, писал 

великий педагог, чтобы на уроке «дети, по 
возможности, трудились самостоятельно, а 
учитель руководил этим самостоятельным 

трудом и давал для него материал». Однако в 
условиях дореволюционной России осущ е-
ствить эти идеи в широком масштабе не 

представлялось возможным. 
Спустя несколько лет после выхода по-

становления ЦК ВКП (б) «Об учебных про-

граммах и режиме в начальной и средней 
школе» общеобразовательная школа присту-
пила к осуществлению классно-урочной си-

стемы обучения, которая обеспечивала 
успешное выполнение главных задач, постав-
ленных перед школой современным общ е-

ством: реализация всеобщего обязательного 
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образования, овладения учащимися основами 

научных знаний, формирования их научного 
мировоззрения. 

С этого периода урок как форма органи-

зации обучения, которая дает возможность 
для активной и планомерной учебно-
познавательной деятельности группы уча-

щихся определенного возраста, состава и 
уровня подготовки (класса), направленная на 
решение поставленных учебно-

воспитательных задач, прочно заняла свое 
место в школе в качестве основной организа-
ционной формы обучения. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показывает, что единства в определе-
нии и содержании понятия «воспитательный 

потенциал» нет. Характеристика структурных 
элементов воспитательного потенциала урока 
варьируется в зависимости от точки зрения 

авторов на сущность анализируемой катего-
рии, от целей и задач исследования. Воспита-
тельный потенциал урока рассматривается 

как деятельность, как процесс, как ценность, 
как система, как воздействие, как взаимодей-
ствие и т.д. 

По мнению П.В. Степанова, воспита-
тельный потенциал урока есть определенная 
целостность социально-психологических фак-

торов, обуславливающих позицию субъекта 
познания, деятельности, общения, права, 
творчества, саморазвития. Его общие харак-

теристики предопределены возможностью 
реализации на уроке прав ребенка, и освое-
ния им социальной роли; особенностями вза-

имоотношений детей и взрослых; своеобра-
зием микрокультуры [2]. 

С точки зрения О.С. Булатовой, воспи-

тательный потенциал – это способность к 
творчеству, обеспечивающая развитие лично-
сти в зависимости от ее возможностей и твор-

ческих способностей, а средства социально-
культурной деятельности рассматриваются 
как инструменты достижения поставленных 

целей [1]. 
Г.В. Дербенева определяет воспита-

тельный потенциал как реальные структурные 

условия для осознания личностью целей, пер-
спектив урока, актуализации развития личных 
интересов, потребностей, возможностей; 

обеспечения позитивной личностно значимой 
многоролевой деятельности, интенсивного 
межличностного общения, благоприятного 

положения каждого в системе отношений. 
Структура воспитательного потенциала со-
держит следующие компоненты: социальная 

активность, самореализация личности и пози-
тивно направленная деятельность детей [3]. 

Таким образом, мы делаем вывод, что в 

современной педагогике отсутствует единооб-

разное использование терминов, характеризу-

ющих воспитательный потенциал урока. Осо-
бенностью трактовки понятия «воспитательный 
потенциал» в педагогике является его пре-

имущественное рассмотрение с точки зрения 
основных тенденций становления и развития 
ценностной парадигмы воспитания [5]. 

Методологическую основу реализации 
воспитательного потенциала урока составляют: 

1) основы истории развития образова-

ния и педагогической мысли (М.В. Богуслав-
ский, П.Ф. Каптерев. И.А. Колесникова, 
В.В. Краевский, Н.Д Никандров, З.И. Равкин, 

Е.А. Ямбург); 
2) закономерности личностного ориен-

тированного подхода к образовательной дея-

тельности учащихся в школе (П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, Д. Дьюи, А.Н. Леонтьев, 
М.К. Мамардашвили, А. Маслоу, К. Роджерс, 

П.Г. Щедровицкий, М.А. Холодная, И.С. Яки-
манская); 

3) теоретические основы совместной 

деятельности и педагогического сопровожде-
ния учащихся (О.С. Газман, Э.Г. Гельфман, 
Т.М. Ковалёва, И.Ю. Малкова, Г.Н. Прозумен-

това, В.И. Ревякина); 
4) современные гуманистические кон-

цепции воспитания школьников (Ш.А. Амона-

швили, В.А. Караковский, В.А. Сухомлинский, 
А.Н. Тубельский); 

5) концепции и теоретические подходы к 

сущностному пониманию образовательной 
деятельности (Ю.А. Артемьева, Н.М. Борытко, 
Е.Я. Коган, И.Я. Лернер, А.М. Лобок, Н.Д. Ни-

кандров, Ю.В. Сенько, В.И. Слободчиков, 
Л.А. Степашко). 

На основе анализа научной литературы 

и аспектов практического опыта мы делаем 
вывод о том, что реализация воспитательного 
потенциала урока способствует личностному 

развитию обучающихся и повышению каче-
ства образования в школе. 

Структура воспитательного потенциала 

современного урока выступает в тесной взаи-
мосвязи её основных пяти компонентов, скры-
вающих в себе возможности социально-

личностного влияния на становление ученика. 
Два компонента мы относим к условным (ма-
териально-средовое окружение и эмоцио-

нально-психологический комфорт в школе) и 
три компонента к концептуальным (содержа-
ние урока (содержательный блок), процесс 

активной деятельности (процессуальный 
блок), взаимоотношения субъектов (субъект-
ный блок) деятельности). Деление на компо-

ненты связано с удобством систематизации 
деятельности участников образовательного 
процесса, направленной на повышение каче-
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ства образования через реализацию воспита-

тельного потенциала школьного урока. 
Первый компонент – материально-

средовое окружение ученика во время урока 

как условие его деятельности обеспечивается 
предметным обустройством урока на уровне 
санитарно-гигиенических требований к уроку, 

материально-техническим оснащением обра-
зовательного процесса и эстетики учебного 
кабинета. 

Обеспечение воспитательного потенци-
ала данного компонента урока регламентиро-
вано Постановлением главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 «Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи» и Приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федера-

ции от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, со-
ответствующих современным условиям обу-

чения...». Как говорится: «быт определяет со-
знание», поскольку именно комфортная, без-
опасная, технически оснащенная среда со-

временного урока является залогом его каче-
ства. 

Многочисленные исследования показа-

ли, что использование компьютерных техно-
логий, современного лабораторно-
практического оборудования способствует 

усвоению учебного материала и повышению 
качества образования. При этом чрезмерное 
применение технических средств в обучении 

приводит к обратному результату, но тщ а-
тельно продуманное использование, индиви-
дуальный подход в их использовании помога-

ет обучающимся усвоить новый материал, 
повысить мотивацию к освоению новых тем, 
преодолеть свои трудности [4]. 

Второй компонент – эмоционально-
психологический комфорт в школе. Он созда-
ётся благодаря гуманистической позиции пе-

дагога, которая предполагает всю совокуп-
ность отношений между всеми участниками 
урока. В своей работе педагоги МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 3» руко-
водствуются Письмом Министерства просве-
щения РФ и Профессионального союза ра-

ботников народного образования и науки РФ 
от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484 «О 
примерном положении о нормах профессио-

нальной этики педагогических работников». 
Морально-психологический комфорт обучаю-
щихся на уроке создает благоприятную атмо-

сферу для освоения образовательно про-
граммы, мотивирует всех участников образо-
вательного процесса на достижение высоких 

результатов обучения. 

В школе действует служба медиации, 

организованная в соответствии с Письмом 
Министерства просвещения РФ от 28 апреля 
2020 г. № ДГ-375/07 «Методические рекомен-

дации по развитию сети служб медиации 
(примирения) в образовательных организаци-
ях и в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Глав-
ная задача школьной службы медиации – 
обучение участников образовательного про-

цесса (педагогов, обучающихся и родителей 
(законных представителей) способам и прие-
мам бесконфликтного общения, профилактика 

конфликтов в образовательной среде. 
Третий компонент – содержание урока 

(содержательный блок) как система обретае-

мых знаний, формируемых умений и прожи-
ваемых отношений, то, что запрограммирова-
но в учебной программе и должно быть осво-

ено, усвоено и присвоено учеником. Основ-
ными нормативными документами для его 
реализации являются Федеральные образо-

вательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, утвержденные Министерством про-

свещения Российской Федерации в 2023 году.  
Содержание современных учебных про-

грамм обладает значительным воспитатель-

ным потенциалом. Его реализация зависит от 
целенаправленного отбора содержания учеб-
ного материала, предоставляющего ученикам 

образцы подлинной нравственности, патрио-
тизма, духовности, гражданственности, гума-
низма. Профессионализм педагога определя-

ется в умении отбирать материал к уроку, 
определять его воспитательные возможности. 
Содержание учебного предмета на уроке яв-

ляется мощным инструментом воздействия на 
личность ребенка. Правильно отобранное с 
педагогической точки зрения содержание уро-

ка может внести позитивные изменения в его 
структуру, но это способен сделать только тот 
педагог, который сам прекрасно освоил этот 

инструмент и понимает его воспитательные 
возможности. 

В школе ежегодно проходит муници-

пальный фестиваль профессионального ма-
стерства «Воспитание на уроке». Участники 
методического мероприятия представляют 

уроки по различным школьным предметам, 
направленные на реализацию основных 
направлений воспитания, представленных в 

Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Через со-
держание образования у школьников форми-

руется гражданская идентичность и патрио-
тизм, духовно-нравственные ценности, эколо-
гическая культура и культура здорового обра-
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за жизни, научное мировоззрение и профори-

ентация. 
Четвёртый компонент – процесс актив-

ной деятельности (процессуальный блок). В 

школе организовано интеллектуальное воспи-
тание каждого ребенка, вовлеченного в актив-
ную деятельность, результатом которой и 

становится освоенное, усвоенное и присвоен-
ное содержание урока. Педагогами школы 
освоены и эффективно применяются на уро-

ках современные образовательные техноло-
гии, такие как ИКТ, ТРИЗ, проектная техноло-
гия, здоровьесберегающие и модульные тех-

нологии, дистанционные технологии и др. 
Активное участие школьников в процес-

се познавательной деятельности способству-

ет развитию мотивации в освоении предмет-
ных знаний. Выполнение учебных заданий в 
активных индивидуальных, микрогрупповых и 

групповых формах на уроке помогает удержи-
вать внимание на изучаемом материале, спо-
собствует его лучшему запоминанию, помога-

ет использовать полученные знания в нестан-
дартных учебных ситуациях. 

Следует отметить, что одним из харак-

терных признаков современных педагогиче-
ских технологий является увеличение доли 
самостоятельной работы учащихся в процес-

се обучения. В связи с этим усиливается роль 
умений и навыков самостоятельной организа-
ции учащимися своей учебно-познавательной 

деятельности. 
Пятый компонент – взаимоотношения 

субъектов (субъектный блок) деятельности, 

личностные связи между участниками урока, 
помогающие им в овладении учебным мате-
риалом и приобретении опыта совместной 

деятельности. Большое внимание в школе 
уделяется взаимодейсвию с родителями (за-
конными представителями) обучающихся. 

Взаимодействие с семьями обучающихся 
осуществляется как в традиционных формах 
(родительские собрания, консультации, об-

щешкольные образовательные события и 
др.), так и в инновационных формах, таких как 
«Один день вместе с ребенком за партой», 

«Интеллектуальный марафон», «Учебный 
проект» и др.). 

С нашей точки зрения организационно-

педагогические условия повышения качества 
учебного занятия можно разделить на две ка-

тегории: социально-педагогические и психоло-

го-дидактические. 
К социально-педагогическим условиям 

относим: 

1. Наличие квалифицированного, творче-
ски работающего учителя с хорошей научной, 
дидактической и методической подготовкой.  

2. Наличие сплоченного, дружного кол-
лектива учащихся с правильно сформирован-
ной ценностной ориентацией на обучение в 

школе и в течение всей жизни. 
3. Наличие хорошей учебно-

материальной базы школы. 

4. Наличие благоприятного психологи-
ческого микроклимата, хороших отношений 
между учащимися и учителем, основанных на 

взаимном уважении между участниками обра-
зовательного процесса. 

Психолого-дидактические условия 

предполагают соблюдение психологических 
принципов и правил организации учебно-
познавательного процесса, а также примене-

ние активных форм и методов обучения, со-
вершенствование системы работы по разви-
тию умственных и познавательных способно-

стей учащихся, целенаправленная работа по 
предупреждению отставания учащихся, по 
профилактике их неуспеваемости, научная 

организация педагогического труда, труда 
ученика. 

Важным аспектом повышения воспита-

тельного потенциала урока является разра-
ботка научно-методического обеспечения со-
провождения профессионального роста учи-

теля-воспитателя. В МБОУ «Средняя общ е-
образовательная школа № 3» запланированы 
и проводятся тематические педагогические 

советы и методические семинары по повыше-
нию профессиональной компетентности учи-
теля в вопросах реализации воспитательного 

потенциала школьного урока. 
В рамках обновления деятельности ме-

тодических объединений проведены об-

щешкольные образовательные события «Пу-
тешествие в предмет», «Познавательная аз-
бука», «Турнир эрудитов» и другие. 

Итогом этой работы станет разработка 
критериального аппарата, необходимого для 
осуществления мониторинга процесса воспи-

тания на уроке и подготовка методических 
рекомендаций для педагогов-практиков. 
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В современной России вопросы воспи-

тания детей являются приоритетными и по-

стоянно находятся в центре пристального 
внимания. 

С 2012 года реализовано несколько 

важных инициатив по развитию воспитания в 
российской системе образования. Воспита-
тельный блок включен во ФГОС начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования [4; 5]. 

С 2015 года действует Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, определяющая восемь 
основных направлений обновления воспита-
тельного процесса в школе [6]. 

В 2020 году Президент Российской Фе-
дерации подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся». Феде-
ральный закон устанавливает систему орга-
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низации воспитательной работы в сфере об-

разования и предусматривает механизм орга-
низации воспитательной работы, которая бу-
дет являться составной частью образова-

тельных программ. 
С 2021 года в соответствии с принятыми 

поправками к Федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся опре-
делена система организации воспитательной 

работы в сфере образования [8]. 
В 2022 году Указом Президента Россий-

ской Федерации определены основы государ-

ственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей [7]. 

В структуру Федеральных образова-
тельных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, 

утвержденных в 2023 году, включены феде-
ральные программы воспитания обучающихся 
[1; 2; 3]. 

Поправки в закон, связанные с воспита-
нием детей, стали логическим продолжением 
и развитием государственной политики в об-

ласти воспитания и на законодательном 
уровне закрепили механизмы организации 
воспитания в федеральном законе. 

Воспитание обучающихся при освоении 
ими основных образовательных программ 
должно осуществляться на основе включае-

мых в соответствующую образовательную 
программу рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых образова-
тельными организациями. При этом важно, 
чтобы отношение к воспитанию не было фор-

мальным: план необходим для того, чтобы 
систематизировать работу, которую педагог 
считает необходимой, чтобы не упускать важ-

ного и постепенно идти к поставленной воспи-
тательной цели. 

Обязательной частью программы вос-

питания является модуль «Классное руковод-
ство». Уже само словосочетание «классное 
руководство» изначально противоречиво. С 

одной стороны, термин определяет одну из 
важнейших ролей педагога, выполняющего 
функции классного руководителя в школе – 

руководство коллективом и личностью. С дру-
гой стороны, человек, ведущий индивидуаль-
ную воспитательную работу с каждым кон-

кретным учащимся, и эта работа требует еще 
большего внимания, мастерства и сил. Часто 
классный руководитель становится большим, 

чем просто учитель, руководитель коллектива. 
Его отношения с детьми включают в себя 
дружбу, доверие, понимание, поддержку, по-

мощь, сотрудничество, сотворчество, сопере-

живание, сопровождение. 
Взаимодействие классного руководите-

ля с учащимися не ограничивается работой с 

группой детей и индивидуальной работой со 
школьниками. Это еще и взаимодействие с 
различными участниками воспитательно-

образовательного процесса, социумом: роди-
телями, учителями-предметниками, педагога-
ми дополнительного образования. 

Деятельность современного классного 
руководителя является важнейшим звеном в 
воспитательной системе общеобразователь-

ной организации, основным механизмом реа-
лизации государственной политики в сфере 
воспитания подрастающего поколения. 

Изучению вопросов классного руковод-
ства посвящено немало работ. Формы и ме-
тоды воспитательной работы классного руко-

водителя рассматривались в трудах Андре-
евой В.В., Архангельского С.И., Загвязинско-
го В.И., Гусева А., Гусейновой Э.М., Ильи-

ной Т.А., Кузьминой Н.В., Николаева Н.Д., 
Сластенина В.А. и других. 

Отдельные аспекты воспитательной де-

ятельности классного руководителя нашли 
свое отражение в работах Демаковой И.Д., 
Иванова A.M., Скаткина М.Н., Павленко В., 

Паначина Ф.Г., Федонькиной О.Ф., Шендрик И. 
и других. 

Творческий стиль педагогической дея-

тельности рассматривается в работах Андре-
ева В.И., Пилюк Н.Ю., Казанцевой Л.А. 

Вопросам повышения квалификации 

классных руководителей в условиях гумани-
зации общества посвящены работы Богуслав-
ской И.Г., Бабуровой И.В., Гончарова Н.К., 

Горшковой Е.А. 
Проблемы совершенствования воспита-

тельной деятельности, самосовершенствова-

ния личности рассматривались в трудах Ан-
дреева В.И., Победоносцева Г.А., Орловой Т., 
Орешникова И.М., Маслоу А., Малинина В.И., 

Киселевой Л.A. и других. 
В последние годы ученые внесли сущ е-

ственный вклад в разработку многих проблем 

воспитания. Но теоретический анализ пока-
зал, что широкий спектр исследований связан 
либо с системой школьного воспитания, либо 

с отдельными аспектами работы классных 
руководителей. Вместе с тем здесь имеются 
еще недостаточно изученные проблемы. До 

сих пор нет крупных монографических работ, 
посвященных совершенствованию воспита-
тельной деятельности классного руководите-

ля, не определены пути повышения эффек-
тивности его воспитательной деятельности, 
мало исследованы формы и методы педаго-
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гической диагностики в работе классного ру-

ководителя. 
В МОУ Новкинская ООШ педагогический 

коллектив считает, что обновление воспита-

тельной системы школы через развитие ин-
ститута классного руководства возможно, ес-
ли разработан модуль «Классное руковод-

ство» в структуре программы воспитания 
школы на уровне начального и основного об-
щего образования по четырем ключевым 

направлениям: 
1) работа с классным коллективом; 
2) индивидуальная работа с учащимися; 

3) работа с родителями (законными пред-
ставителями) учащихся; 

4) Взаимодействие с учителями-

предметниками, работающими в классе. 
Совершенствование воспитательной 

системы школы по направлению «Работа с 

классным коллективом» предполагает обнов-
ление тематики и форм работы с классом: 

1) инициирование и поддержку участия 

класса в общешкольных ключевых делах че-
рез фестиваль «Самый КЛАССный класс!»;  

2) организацию интересных и полезных 

для личностного развития обучающегося сов-
местных дел с учениками вверенного ему 
класса через коллективное творческое дело 

«Словарь жизненных приоритетов»;  
3) проведение системы классных часов 

«Воспитать Человека»;  

4) сплочение коллектива класса через со-
циальный проект «Университет жизненного 
опыта»;  

5) подготовка и проведение праздников в 
классе через организацию Event – мастерской 
«Праздничное настроение»;  

6) воспитательное событие «Я в мире, мир 
во мне» направлено на выработку совместно 
с обучающимися законов класса, помогающих 

им освоить нормы и правила общения, кото-
рым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися 

включает в себя разработку новых программ, 
индивидуальных воспитательных маршрутов 
и циклов бесед, соответствующих возрастным 

и индивидуальным особенностям учащихся 1-
9 классов. Реализуемая в МОУ Новкинская 
ООШ психолого-педагогическая программа 

«Саморазвитие личности школьника» направ-
лена на изучение особенностей личностного 
развития обучающихся класса. Индивидуаль-

ный воспитательный маршрут «Карта жизни» 
направлен на поддержку ученика в решении 
важных для него жизненных проблем. Порт-

фолио учащегося «Автопортрет в оптимисти-
ческом интерьере» способствует оценке ин-
дивидуальных достижений школьников. Цикл 

индивидуальных бесед «Познай себя. Найди 

себя. Реализуй себя» направлен на коррек-

цию поведения обучающихся. 
Работа с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся предполагает регу-

лярное информирование родителей о школь-
ных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом через медиапроект «КЛАСС-

ные новости». Помощь родителям обучаю-
щихся в регулировании отношений между ни-
ми, администрацией школы и учителями-

предметниками проводится через родитель-
ские встречи «Растим счастливого ребёнка: 
объединение усилий семьи и школы», реали-

зацию цикла родительских собраний «Тради-
ции семьи: воспитательный потенциал сов-
местных видов деятельности». Для организа-

ции работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения реализован проект «Родительская 
инициатива». Привлечение членов семей обу-
чающихся к организации и проведению дел 

класса осуществляется через воспитательное 
событие «Практикум доброты». Организация 
на базе класса семейных праздников, конкур-

сов, соревнований, направленных на сплоче-
ние семьи и школы реализуется через воспи-
тательное событие «Эстафета увлечений» 

между командами учителей, учащихся, роди-
телей. 

Взаимодействие с учителями-

предметниками, работающими в классе, 
включает в себя:  

 медиативную практику «Проводы детских 

и взрослых обид», что способствует 
формированию единства мнений и тре-
бований к учащимся; 

 проведение мини-педсоветов «КЛАССное 
воспитание», направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на обучающихся;  

 привлечение учителей-предметников к 
участию во внутриклассных делах через 
социальный проект «Путешествие в 

предмет». 
В ходе работы педагогов, выполняющих 

функцию классных руководителей, выявлены 

профессиональные дефициты и создана кор-
поративная система повышения их професси-
ональной компетентности. 

Можно выделить «проблемное поле», 
которое находится в плоскости сформирован-
ности определенных видов компетенций (инди-

каторов), входящих в состав профессиональ-
ной компетентности классного руководителя. 

Прежде всего это: 

1) методическая компетенция, определяю-
щая готовность классного руководителя 
эффективно решать методические зада-
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чи в процессе реализации целей воспи-

тания, развития и социализации различ-
ных категорий обучающихся; 

2) технологическая компетенция, включаю-

щая совокупность технологических зна-
ний классного руководителя и готовность 
к внедрению различных педагогических 

технологий и их элементов в реальный 
процесс воспитания; 

3) исследовательская компетенция, прояв-

ляющаяся в готовности классного руко-
водителя занять активную исследова-
тельскую позицию по отношению к своей 

деятельности; 
4) проектная компетенция, выражающаяся в 

способности классного руководителя к 

самостоятельной теоретической и прак-
тической деятельности по разработке и 
реализации проектов в различных сфе-

рах воспитания; 
5) ИКТ-компетенция, включающая готов-

ность классного руководителя к решению 

профессиональных задач, эффективному 
использованию технических и программ-
ных средств современных информацион-

ных технологий в процессе воспитания; 
6) коррекционно-развивающая компетенция, 

определяющая готовность классного ру-

ководителя осуществлять профессио-
нальные функции с учетом включения в 
воспитательный процесс обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Для поддержки классных руководителей 

в решении профессиональных проблем будет 

создана корпоративная система обучения. 
Обновление связано с внедрением новых 
форм работы методического объединения 

классных руководителей, развитием системы 
наставничества молодых классных руководи-
телей и проведением общешкольного воспи-

тательного события – фестиваля «Самый 
КЛАССный класс!». 

В ходе реализации запланированных 

мероприятий апробируется критериальный 
аппарат, необходимый для мониторинга эф-
фективности воспитательной системы школы. 

Во-первых, проводится мониторинг 

уровня профессиональной компетентности 
классного руководителя. 

Основными критериями и показателями 

являются: 

 Организация жизнедеятельности класса. 

 Условия для развития личности. 

 Личностный рост воспитанников. 

 Участие класса в общешкольных де-
лах. 

 Взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями). 

 Взаимодействие с учителями-
предметниками, работающими в классе. 

 Обобщение и представление опыта 

классного руководителя. 
Во-вторых, проводится мониторинг эф-

фективности процесса воспитания в школе. 

Для проведения мониторинга подобра-
ны авторские диагностики: 

 оценка уровня воспитанности обуча-

ющихся; 

 оценка уровня развития коллектива; 

 оценка социально-педагогической 
среды, общей психологической атмо-

сферы и нравственного уклада жизни 
в образовательной организации; 

 изучение особенностей детско-

родительских отношений и степени 
включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и 

воспитательный процессы школы. 
При этом важно помнить, что «Школа – 

не здание, не кабинеты, не образцовая 

наглядная агитация. Школа – это возвышен-
ный дух, мечта, идея, которые увлекают сразу 
троих – ребенка, учителя, родителя – и тут же 

реализуются. Если их нет, значит то не школа, 
а обычная бухгалтерия, где приходят и уходят 
по звонку, зарабатывают – кто деньги, кто 

оценки и считают дни до отпуска и минуты до 
очередного звонка… Учитель призван реали-
зовывать мечты детей…» (А.А. Захаренко). И 

ведущую роль в этом процессе играет класс-
ный руководитель. 
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Проблема отклоняющегося или девиа-

нтного поведения, несмотря на накопленный 
опыт изучения «трудных», «педагогически за-
пущенных», «дезадаптивных» (С.А. Беличева, 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Д. Глоточ-
кин, И.В. Дубровина, Е.В. Змановская, 
В.Т. Кондратенко, А.И. Кочетов, А.Н. Леонть-

ев, Д.И. Фельдштейн, В.А. Крутецкий, 
А.С. Макаренко, В.Д. Менделевич, В.Н. Куд-
рявцев и др.) и других «проблемных» детей и 

подростков остается до сих пор одной из са-
мых актуальных. 

Одной из форм девиантного поведения 

является аддиктивное поведение, в частности 
зависимость от потребления психоактивных 
веществ. 

Профилактика злоупотребления психо-
активными веществами (далее – ПАВ) опре-
деляется как комплекс социальных, образова-

тельных и медико-психологических мероприя-
тий, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих рас-

пространению и употреблению психоактивных 
веществ, предупреждение развития и ликви-
дацию негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий употребления пси-
хоактивных веществ [7]. 

По объекту профилактического воздей-

ствия выделяют следующие виды профилак-
тики: первичную, вторичную и третичную про-
филактику, или реабилитацию [3]. Профилак-

тические мероприятия в образовательной ор-
ганизации являются важнейшей составляю-
щей первичной профилактики наркозависимо-

сти, направленной на формирование у обуча-
ющихся мотивации к здоровому и безопасно-
му образу жизни. 

Основой содержания первичной профи-
лактики в образовательной организации явля-
ется педагогическая профилактика на основе 

следующих технологий [4]: социальных, пси-
хологических и педагогических. 

Социальные технологии профилак-

тики направлены на обеспечение условий 
эффективной социальной адаптации обучаю-
щихся образовательных организаций, а также 

формирование и развитие ценностных ориен-
тиров и нормативных представлений, которые 
могут выступать в качестве альтернативы 

ценностям и нормам субкультуры, пропаган-
дирующей употребление ПАВ. 

Социальные технологии реализуются в 

следующих направлениях воздействия. 
Информационно-просветительское 

направление строится на предположении, 

что, если человек знает об опасности для 

здоровья определенного стиля поведения, он 

начнет относиться к такому поведению отри-
цательно и стремиться от него воздерживать-
ся. Соответственно, если человеку известно, 

что определенный образ поведения полезен 
для здоровья и благополучия, то знание об 
этом сформирует положительное отношение к 

данному образу поведения, мотивацию к со-
хранению здоровья и безопасному поведе-
нию, позволит в случае необходимости изме-

нить поведение. 
Теоретические основания информаци-

онной модели разработаны рядом зарубеж-

ных учёных: 

 Когнитивная модель изменения поведе-
ния (А. Бек). 

 Модель убеждения в области здоровья 
(Розенсток-Беккер). 

 Теория мотивированного действия 
(И. Айзенк, М. Фишбейн). 

 Теория защитной мотивации 
(Р. Роджерс). 

 Теории социального влияния и убежда-

ющей коммуникации (К. Левин, 
Ф. Зимбардо и др.). 
Информационно-просветительское 

направление эффективно отображено в 
школьных медиа (газета, радио, телевидение, 
социальные сети, сайт образовательной орга-

низации). Проблема формирования культуры 
здорового образа жизни может быть пред-
ставлена в виде отдельного специального вы-

пуска или постоянной рубрики. При реализа-
ции информационно-просветительского 
направления особое внимание следует уде-

лить развитию у обучающихся цифровой 
культуры и цифровой гигиены при работе с 
информацией в сети Интернет, формирова-

нию критического отношения к информации, 
размещенной в онлайн-пространстве. 

Важно учитывать, что при подготовке 

информационных материалов по профилакти-
ке потребления психоактивных веществ необ-
ходимо принять во внимание требования Фе-
дерального закона «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ. 
Со стороны педагогов и других специалистов 

системы профилактики должна быть обеспе-
чена информационная безопасность детей, 
состояние защищенности несовершеннолет-

них, при котором отсутствует риск, связанный 
с причинением информацией вреда их здоро-
вью и (или) физическому, психическому, ду-

ховному, нравственному развитию. 
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Организационно-досуговое направ-

ление обеспечивает вовлечение несовер-
шеннолетних в просоциальную деятельность 
и содержательные виды досуга: клубы по ин-

тересам, спортивную деятельность, общ е-
ственные движения. Всероссийские акции 
«Кросс нации», «Лыжня России», «Молодёжь 

против наркотиков» являются эффективными 
формами позитивной альтернативы употреб-
лению ПАВ и формированию просоциальных 

нравственных установок, популяризации здо-
рового образа жизни. 

Нужно отметить, что привлечение детей 

«группа риска» и детей, находящихся в соци-
ально-опасном положении в учреждения до-
полнительного образования или детские об-

щественные объединения задача не простая. 
Связано это с низкой мотивацией детей на 
успех или на самовыражение, педагогической 

запущенностью и где-то генетической пред-
расположенностью к определенным каче-
ствам личности. Ребята, состоящие на раз-

личных видах учёта, как правило неуспешны в 
учёбе, пропускают занятия, не посещают 
учреждения дополнительного образования. 

Проблема усугубляется бесконтрольностью и 
беспомощностью со стороны родителей, не-
желательными, а иногда криминогенными 

компаниями. 
Отсюда и вытекает та важная роль, ко-

торую могут играть объединения по интере-

сам для учащихся, склонных к аддиктивному 
поведению. Дети и подростки посещают объ-
единения тогда, когда видят перспективу ин-

тересной жизни, возможность решить свои 
проблемы. 

Важную роль в этой работе играет лич-

ность педагога, организующего деятельность 
детского объединения. От успешности самых 
первых контактов педагога с несовершенно-

летними, склонными к аддиктивному поведе-
нию, от того, как будут выстраиваться меж-
личностные отношения педагога с ними и 

каждого из них друг с другом, часто зависит 
эффективность профилактической работы. 
Л.Н. Толстой в своих педагогических трудах 

писал: «Свойство мудрого человека состоит в 
трёх вещах: первое – делать самому то, что 
он советует делать другим, второе – никогда 

не поступать против справедливости и третье 
– терпеливо переносить слабости людей, 
окружающих его». 

Социально-поддерживающее 
направление включает деятельность соци-
альных служб, обеспечивающих помощь и 

поддержку группам обучающихся с вероятным 
употреблением ПАВ и (или) с высоким риском 
вовлечения в употребление ПАВ. 

Социально-поддерживающее направ-

ление реализуется через социальный мони-
торинг, направленный на выявление социаль-
ной ситуации в отношении обучающихся с ве-

роятным употреблением ПАВ и (или) с высо-
ким риском вовлечения в употребление ПАВ и 
индивидуальную профилактическую работу с 

этой категорией детей и подростков [6]. 
Социально-психологическое тестирова-

ние – это психодиагностическое обследова-

ние, позволяющее выявлять исключительно 
психологические «факторы риска» возможно-
го вовлечения в зависимое поведение, свя-

занные с дефицитом ресурсов психологиче-
ской «устойчивости» личности. С 2019 года во 
всех образовательных организациях Россий-

ской Федерации для проведения социально-
психологического тестирования обучающихся 
используется Единая методика (далее – ЕМ 

СПТ, Методика), разработанная Департамен-
том государственной политики в сфере защ и-
ты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
Результаты социально-психологичес-

кого тестирования рекомендуется использо-

вать в качестве диагностического компонента 
воспитательной деятельности образователь-
ной организации. Данные, полученные с по-

мощью ЕМ СПТ, дают возможность оказания 
обучающимся своевременной адресной пси-
холого-педагогической помощи. На основании 

результатов ЕМ СПТ рекомендуется разраба-
тывать индивидуальные или групповые про-
филактические программы для обучающихся 

с показателями повышенной вероятности во-
влечения в зависимое поведение. При реали-
зации программ следует использовать меж-

ведомственный подход, основанный на при-
влечении специалистов и служб разной ве-
домственной направленности для повышения 

эффективности профилактической работы. 
Психологические технологии профи-

лактики направлены на коррекцию опреде-

ленных психологических особенностей у обу-
чающихся, затрудняющих их социальную 
адаптацию и повышающих риск вовлечения в 

употребление ПАВ. 
Проблема психологической профилак-

тики и коррекции детей и подростков разраба-

тывалась в трудах ряда отечественных и за-
рубежных ученых: Г.В. Бурменской, Р. Бернса, 
И.П. Воропаевой, Л.С. Выготского, К.М. Гуре-

вича, Л.А. Девис, Г.Ф. Кумариной, О.А. Кара-
бановой, B.C. Мухиной, М. Раттера, К. Род-
жерса, В.В. Столиной, М.В. Чистяковой, 

Ю.А. Клейберга, Е.В. Змановской, В.Ф. Шевчу-
ка, Е.В. Кучинской, М.В. Львовой, О.К. Чедия, 
М.В. Маркеевой, В.В. Стрельцовой и др. 
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Подросток из группы риска имеет свои 

особенности – он труден в социально-
психологическом плане. У таких подростков 
обычно отмечается значительная нервно-

психическая неустойчивость, дисгармоничное 
развитие личности, низкий самоконтроль. 
Вместе с тем наблюдается высокая актив-

ность организма на фоне недостаточно сфор-
мированных защитных сил. В этом возрасте 
отсутствует внимание к своему здоровью. 

Подростки стремятся к самоутверждению и 
самостоятельности, активно добиваясь этого 
различными способами. Для подростков зна-

чимо мнение не медицинских экспертов, а их 
возрастного окружения, являющегося рефе-
рентной группой в этот период. Поэтому 

наиболее эффективным методом профилак-
тической работы с подростками группы риска 
являются в указанном контексте именно тре-

нинговые методы. 
Работа в режиме тренинга обеспечива-

ет максимальную активность, эмоциональную, 

когнитивную и поведенческую вовлеченность 
участников в обсуждаемую проблему, создает 
условия для открытого, доверительного об-

щения и восприятия информации, способ-
ствует выработке навыков безопасного пове-
дения в провоцирующих ситуациях, умению 

противостоять давлению наркотической сре-
ды, способствует формированию самостоя-
тельности и ответственного принятия реше-

ния [1]. 
В профилактическом тренинге исполь-

зуют различные приемы: психологические иг-

ры на знакомство, на сплочение группы, 
упражнения-разминки, игры-разбивки, комму-
никативные игры, традиции завершения груп-

повой работы. 
Проводимая в форме тренинга профи-

лактическая работа направлена на проясне-

ние собственного отношения к проблеме 
наркопотребления и, как следующий шаг, на 
формирование устойчивой отрицательной 

позиции к употреблению наркотиков. 
Также тренинговые методы профилак-

тики помогают подросткам лучше осознать те 

особенности своей личности, которые могут 
способствовать началу наркотизации: неуме-
ние противостоять давлению группы, неуве-

ренность в себе и т.п. Самым действенным 
способом предупреждения зависимости явля-
ется оказание помощи в формировании воле-

вых, моральных, интеллектуальных, духовных 
качеств, представляющих собой систему лич-
ного противостояния зависимости. 

Поэтому именно тренинговые методы 
крайне необходимы, чтобы успеть сформиро-
вать у подростков своеобразный психологиче-

ский иммунитет, укрепить личность в плане 

противостояния неизбежным отрицательным 

воздействиям окружающей среды: развить у 
подростков адекватные представления об 
опасном и безопасном поведении, обучить 

навыкам, снижающим влияние факторов рис-
ка (сформировать умение противостоять 
групповому давлению, агрессивному воздей-

ствию рекламы, развить способности отстаи-
вать собственное мнение). 

Педагогические технологии профи-

лактики направлены на формирование у ад-
ресных групп профилактики (прежде всего, у 
обучающихся) представлений, норм поведе-

ния, оценок, снижающих риск приобщения к 
ПАВ, а также на развитие личностных ресур-
сов, обеспечивающих эффективную социаль-

ную адаптацию. 
Концептуальные основы организации 

систем педагогической профилактики и кор-

рекции различных форм зависимого поведе-
ния детей и подростков представлены в рабо-
тах А.Ю. Егорова, Е.В. Змановской, А.В. Кот-

лярова; В.А. Лоскутовой; О.А. Никулина, 
Н.А. Сирота; Д.И. Фельдштейна, В.М. Ялтон-
ского и др. 

Педагогические технологии реализуют-
ся в следующих направлениях воздействия.  

Во-первых, расширение практики ис-

пользования универсальных педагогических 
методик и технологий (тренинги, кейс-
технологии, ролевые игры, проектная дея-

тельность и др.), составляющих основу для 
разработки профилактических обучающих 
программ, обеспечивающих специальное це-

ленаправленное системное воздействие на 
адресные группы профилактики. 

За прошедшие годы наиболее эффек-

тивно зарекомендовала себя концептуальная 
программа профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами среди подрост-

ков и молодежи, разработанная Сиротой Н.А., 
Ялтонским В.М., Зыковым О.В. Программа 
предназначена для работы с подростками 

старшего (15-17 лет) и среднего (12-14 лет) 
школьного возраста [2]. 

Программа состоит из четырех разде-

лов: информационный; когнитивное развитие; 
развитие личностных ресурсов; развитие 
стратегий высокофункционального поведения 

и навыков. 
В процессе проведения программы про-

водится работа как с подростками, так и с учи-

телями, а также с родителями. 
Выделяются группы волонтеров для 

проведения дальнейшей профилактической 

активности: группа лидеров-подростков; груп-
па лидеров-учителей и группа лидеров-
родителей. Эти группы в дальнейшем прохо-

дят специальную подготовку. 
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Во-вторых, включение профилактиче-

ских мероприятий в образовательные про-
граммы, внеурочную и воспитательную рабо-
ту, в разрабатываемые педагогическими ра-

ботниками проекты и реализуемые практики, в 
том числе с опорой на результаты социально-
психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление не за-
конного употребления наркотических средств 
и психотропных веществ. 

В федеральной рабочей программе 
воспитания, являющейся частью Федераль-
ных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования, содержится модуль «Профилак-
тика и безопасность». Целью модуля являет-

ся реализация воспитательного потенциала 
профилактической деятельности, разработка 
и претворение в жизнь профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиа-
нтными обучающимися, так и с их окружени-
ем; организация межведомственного взаимо-

действия; вовлечение обучающихся в воспи-
тательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности. 

Во Владимирской области более пяти 

лет проводится региональный конкурс про-
грамм, методических разработок и социаль-
ных роликов профилактической направленно-

сти «Лучшая школа, свободная от психоактив-
ных веществ». В нашем регионе у педагогов 
получила широкое распространение програм-

ма Красильниковой Е.Н и Нефедовой Е.В. по 
профилактике наркомании среди обучающих-
ся «НЕ(Т)ЗАВИСИМОСТЬ(И)», ставшая побе-

дителем регионального конкурса [8]. 
При реализации педагогических техноло-

гий следует отказаться от информационно-

образовательного подхода как приоритетного 
при организации профилактической деятельно-
сти, усилия направить на реализацию системно-

деятельностного подхода в профилактике. 
Вышеперечисленные технологии про-

филактики должны стать одним из компонен-

тов в программе подготовки и / или перепод-
готовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров, позволяющей освоить педаго-

гическим работникам образовательных орга-
низаций методы педагогических технологий 
для решения конкретных задач профилактики. 
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Стремительные изменения современно-
го мира, когда мы не можем предположить, 
какие тенденции и реалии окажутся завтра 

определяющими, придают категории «субъ-

ектность» особое значение. Ребенок в школе 
должен сформировать такие качества, кото-
рые ему помогут найти свое место в неопре-

деленном и непредсказуемом будущем. 
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Успешность развития «предметных» и «гиб-

ких» навыков определяется метапонятием 
«субъектность», впервые употребленным 
Алексеем Николаевичем Леонтьевым. Мы 

придерживаемся экопсихологического подхо-
да, который разработан Виктором Пановым [5; 
6]. Он рассматривает психику как особую 

форму бытия, обретающую реальные формы 
своего существования в виде психических 
феноменов посредством взаимодействия ин-

дивида с окружающей средой или ее субъек-
тами. Развитие происходит в процессе дей-
ствия, когда при взаимодействии со средой 

человек проживает психические феномены, 
пропуская их через себя и опредмечивая дея-
тельность. В педагогическом процессе должен 

утвердиться принцип единства интериориза-
ции-экстериоризации. Исходя из этого, одной 
из основных категорий становится субъект-

ность. Под субъектностью понимается спо-
собность индивида быть субъектом произ-
вольной активности в форме деятельности 

того или иного вида (двигательной, речевой, 
коммуникативной, учебной, профессиональ-
ной, педагогической и т.д.). 

Выделяется семь стадий развития 
субъектности:  

1. Субъект мотивации – имеющий по-

требность выполнять деятельность и облада-
ющий внутренними регуляторными качества-
ми: планирование, контроль коррекция дея-

тельности. 
2. Субъект восприятия «Наблюдатель» 

– наблюдающий, созерцающий, воспринима-

ющий, замечающий и фиксирующий операции 
как элементы деятельности. 

3. Субъект подражательного действия 

«Ученик» – подражающий, повторяющий, ко-
пирующий, выполняющий по образцу. 

4. Субъект планирования и произволь-

ного выполнения действия с опорой на внеш-
ний контроль «Подмастерье» – осваивающий 
знания, умения, навыки, работающий под ру-

ководством и внешним контролем. 
5. Субъект планирования и произволь-

ного выполнения действия с опорой на внут-

ренний контроль «Мастер» – самостоятельно 
планирующий и выполняющий деятельность, 
саморазвивающийся. 

6. Субъект внешнего контроля над вы-
полнением действия другими «Эксперт» – 
анализирующий ошибки других, критикующий, 

предлагающий способы исправления, совер-
шенствования. 

7. Субъект саморазвития, использую-

щий освоенную деятельность в качестве 
субъективного средства для дальнейшего 
развития самого себя, в том числе для твор-

ческого самовыражения – «Творец» [5]. 

Очевидно, что уровень развития субъ-

ектности у каждого человека разный и зависит 
от опыта взаимодействия в определенной об-
ласти. 

И.В. Плаксина уточняет эти позиции. 
Субъект-обособленные отношения со-

храняют самодостаточность каждого участни-

ка процесса обучения и воспитания, при кото-
ром не уделяется внимание субъектности дру-
гого. Совместно-субъектный уровень пред-

полагает взаимодействие, но оно не нацелено 
на изменение субъектности участников. Субъ-
ект-порождающие отношения предполагают 

не просто взаимодействие между учащимся и 
педагогом, а создание некой субъектной общ-
ности, которая осуществляет совместно-

распределенную деятельность [1; 6].  
Для становления субъектности важно 

создать среду для развития субъект-

порождающих отношений, что требует приме-
нения интерактивных технологий, при которых 
учащийся и педагог становятся активными 

субъектами образовательной деятельности. 
Рассмотрим стадии субъектности от 

«Наблюдателя» до «Творца» в контексте ис-

торического образования и выделим наибо-
лее эффективные приемы, позволяющие 
формировать субъектные позиции.  

Субъект восприятия, наблюдающий 
и формирующий образ действия («Наблю-
датель»). Учащийся в этой позиции ориенти-

рован на восприятие образцов, получение 
знания в готовом виде. Он рассматривает 
конкретные примеры и старается понять то 

действие, которое следует освоить. При этом 
он не всегда осознает, зачем ему это нужно. 
Задания носят репродуктивный характер: за-

помни даты правления Николая Первого, вы-
дели термины, незнакомые слова, действия, 
назови особенности отмены крепостного пра-

ва, запиши понятие, составь список команду-
ющих фронтами Великой Отечественной вой-
ны, дай определение и др.  

Для эффективного обучения стоит ис-
пользовать прием проблемного изложения. 
Например, педагог объясняет причины приня-

тия христианства князем Владимиром. Он об-
ращается к мультфильму «Князь Владимир» 
(2006, реж. Ю. Кулаков), известный детям, и 

раскрывает художественную версию. Затем 
он обращается к религиозной реформе 980 г. 
и пытается анализировать пантеон богов, 

чтобы показать использование инструмента 
религии в политических целях. Самостоя-
тельно дети не смогут прийти к таким выво-

дам, поэтому учитель в своих рассуждениях 
приводит наблюдателей к определенным при-
чинам [3].  
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Субъект подражательного действия 

(«Подмастерье»). Суть данной стадии субъ-
ектности – выполнение работы по образцу и 
алгоритму. Главное соответствие правильным 

критериям, поэтому простое списывание – это 
накопление знаний и понимание содержания. 
В проблемном обучении этой стадии соответ-

ствуют информационно-сообщающий – ис-
полнительский и объяснительно-
репродуктивный бинарные методы 

Основные задания: повтори, скопируй, 
опиши, обсуди, определи место и др. Умения 
работать с хронологией являются одними из 

основных в историческом образовании, по-
этому учащемуся нужно довести эти умения 
до автоматизированного навыка, что требует 

позиция «Подмастерье». Задания могут быть 
направлены на восстановление хронологии 
или её составление по параграфу учебника. 

Например, при изучении темы «Разгром 
Наполеона» учитель предлагает набор дат и 
событий в хаотичном порядке, а задача уча-

щихся выстроить их в правильной хронологи-
ческой последовательности. Наряду с хроно-
логическими умениями в школьном историче-

ском образовании важна работа с понятиями. 
На уровне понимания учащиеся учатся выде-
лять термины и соотносить их с определени-

ями, различными эпохами, отдельными аспек-
тами. Например, на уроке предлагается найти 
обобщающее понятие «рядович, закуп, кате-

гории зависимого населения, холоп». Или 
приведен ряд понятий, относящихся к эпохе 
Ивана Грозного, но среди них два лишних, 

которые и должен назвать учащийся: Оприч-
нина, Избранная рада, полюдье, стрелецкое 
войско, вече, земщина.  

Субъект произвольного выполнения 
действия-образца при внешнем контроле 
(«Ученик»). Основная характеристика этой 

позиции заключается в том, что учащийся при 
выполнении задания нуждается во внешнем 
контроле. Он понимает, что может допускать 

ошибки, но не осознает их в практической де-
ятельности. Для успешного продвижения в 
познавательной деятельности он нуждается в 

учителе, который указывает ему направление 
и ошибки. Такие учащиеся не проявляют ини-
циативу в поиске ошибок и ориентируются на 

авторитеты. Для них нужны дидакто-
центрические технологии, нацеленные на 
применение знаний: примени, используй, ре-

ши, дополни, построй, представь, докажи и др.  
Этап целеполагания учебного занятия – 

основная деятельность, связанная с выведе-

нием определения конкретного термина, её 
постановка возможна с помощью описания 
изображения, где демонстрируются различ-

ные точки зрения. Пример исторического спо-

ра Платона и Диогена о понятии «человек» 

показывает важность выделения ключевых 
признаков понятия, чтобы оно было конкрет-
ным и однозначным.  

Конкретные исторические ситуации, 
требующие анализа информации и примене-
ния ее на практике, обладают высоким потен-

циалом для позиции «Подмастерье», который 
принимает решение, но ждет внешней оценки. 

Вместе с описанием ситуации учащийся 

получает и дополнительные материалы, в ко-
торых он находит ответ. Например, при рабо-
те со сводами законов применяются правовые 

задачи. 
«XI век. Ремесленник приобрел на торгу 

у незнакомого человека красивую одежду для 

жены и дочерей. Сделка заключалась устно, 
но при ней присутствовал мытник. Впослед-
ствии выяснилось, что вещи были украдены у 

соседнего купца. Используя Пространную ре-
дакцию Русской Правды, предположите, как 
будет развиваться ситуация».  

Критическое историческое мышление 
можно развивать только при получении опыта 
критического анализа фактов и утверждений. 

Педагог предлагает выбрать утверждения в 
защиту и опровержение определенной точки 
зрения, показывая на примерах. 

Сергей Кочережко (победитель конкурса 
«Учитель года – 2015») предлагает алгоритм 
работы с историческими фактами / суждениями: 

1. Вопросы к факту/суждению.  
2. Сравнение с другой информацией. 
3. Оценка факта (верно-неверно, 

истинно-ложно). 
4. Объяснение смысла.  
Еще одной составляющей историческо-

го образования являются умения работать с 
картой. В субъектной позиции «Ученик» про-
исходит обучение ориентироваться в контур-

ных картах, выполнять по образцу. Такая дея-
тельность позволяет закрепить полученные 
знания и получить новые умения. Репродук-

тивный уровень можно вывести с помощью 
проблемных заданий на другой уровень. 
Например, показать на карте самые сложные 

и опасные участки торгового пути «из варяга в 
греки». Предположить о преимущественном 
распространении барщины и оброка на терри-

тории Центральной России, исходя из геогра-
фических особенностей.  

Субъект произвольного выполнения 

действия образца при внутреннем контро-
ле («Мастер»). Переход к этой стадии требует 
развитых регулятивных УУД. Учащиеся само-

стоятельно могут спланировать свою учебную 
деятельность и скорректировать ее по ходу 
выполнения заданий благодаря сильному 

внутреннему контролю. Кроме того, он обла-
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дает высоким уровнем рефлексии: способен 

оценить свое продвижение и указать на недо-
четы в работе. Старается внести изменения в 
дальнейшем.  

На этом уровне развиты аналитические 
способности и освоены познавательные УУД. 
Учащийся способен сравнивать, исследовать 

познавательные объекты, приводить аргумен-
ты, подводить под понятия, отбирать инфор-
мацию, описывать причины и следствия, за-

давать вопросы, делать обзор.  
На этой стадии, наряду с проблемным и 

развивающим обучением, педагог обращается 

к комплексу интерактивных технологий, в том 
числе проектной и исследовательской дея-
тельности.  

На формирование субъектности оказы-
вает влияние характер задач. Если задачи 
закрытого типа стоит использовать на 

начальных стадиях, где важен авторитет учи-
теля, то на уровне субъект-порождающих от-
ношений следует обращаться к заданиям от-

крытого типа, где ценность представляет ав-
торитет знаний. 

Учащиеся по ходу изучения самостоя-

тельно заполняют картосхему или делают 
обозначения на карте. При изучении темы 
«Нашествие хана Батыя» можно составить 

опорный конспект, где основную часть со-
ставляет путь войск Батыя.  

Информационные технологии позволя-

ют самостоятельно отмечать на картах объек-
ты. Например, проект «Наличники старого го-
рода» требует создания интерактивной карты, 

где школьники могут сделать фотографию 
наличника и указать точку в соответствующем 
приложении. 

Среди множества технологий проектная 
деятельность позволяет в полной мере рас-
крыть позицию «Мастера». Совместный про-

ект школьников и студентов «Один день в ис-
тории России: 9 мая 1945 года» нацелен на 
сохранение исторической памяти через фор-

мирование ценностного отношения молодежи 
к историческим источникам и их авторам 
средствами создания и поддержки интернет-

ресурса. Учащиеся разработали опросник, 
самостоятельно собрали воспоминания о 9 
мая 1945 года и участвовали в наполнение 

разделов созданного сайта 
Субъект внешнего контроля над 

действиями других («Эксперт»). Эта пози-

ция требует развития оценочной деятельно-
сти учащихся. Здесь стоит отметить две сто-
роны учебной деятельности. Во-первых, уча-

щийся может дать оценку собственной дея-
тельности, начиная от предвидения результа-
тов, определения критериев, завершая ре-

флексией способов познания. Получая такой 

опыт, подростки могут его транслировать на 

своих товарищей, научить других действовать 
правильно, указывая на ошибки и давая сове-
ты по их исправлению.  

Во-вторых, учащиеся должны уметь 
оценивать содержание предмета. Понимание 
критериев такой оценки требует развитие кри-

тического мышления, умения формулировать 
свою позицию, участвовать в споре. Интерак-
тивные технологии (дискуссии, деловые и ро-

левые игры, кейс-стади, тренинг) в этом слу-
чае позволяют создать среду для проявления 
экспертной позиции.  

Ребята, получившие опыт исследова-
тельской деятельности и представления сво-
их работ на разных конференциях и конкур-

сах, могут поделиться секретами. Сначала 
рассказать о методике проведения исследо-
вания и своих достижениях, предупредить о 

возможных затруднениях, предложить пути их 
преодоления. Во время Дней науки и искус-
ства в школе опытные учащиеся включаются 

в состав жюри.  
Элемент проектной деятельности – вы-

работка критериев оценки будущего продукта. 

Совместно с учащимися учитель составляет 
критерии, по которым будут оцениваться ре-
зультаты и их представление. Работая над 

учебным проектом «Страны в новое время», 
учащиеся определили основные критерии. 

Работа в позиции эксперта при изучении 

исторических споров – сложная, но увлека-
тельная для детей учебная деятельность. За-
дача историка – аргументированно обосно-

вать свои выводы. Ему необходимо понимать 
противоречивость некоторых исторических 
фактов и для убедительного доказательства 

стоит обращаться к комплексу источников, 
выстраивая целостную систему аргументов. 
Начинающему исследователю стоит знако-

миться с таким спорными вопросами и учить-
ся отстаивать собственную позицию. Кроме 
того, в этом материале раскрывается методо-

логия исторического исследования, приводят-
ся основные источники и способы работы с 
ними, привлекаются дополнительные сведе-

ния из различных научных областей. Мнения 
авторитетных ученых открывают мир историо-
графии: это не только знакомство с известны-

ми именами, но и их подходами к трактовке 
исторических событий. Таким образом, споры 
историков выступают важным средством 

формирования исторического мышления и 
исследовательской культуры с сопутствую-
щими метапредметными достижениями уча-

щихся.  Споры историков – это всегда про-
блемная ситуация, которую нужно решить и 
выступить в роли эксперта. На владимирской 

земле самой яркой такой ситуацией до сих 
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пор является проблема датировки города 

Владимира. Официально в городе принято 
вести отсчет от 990 года, хотя историческая 
наука признает 1108 год – датой рождения 

средневековой столицы. За многолетние ис-
следования накоплен достаточно богатый ма-
териал, который и следует использовать. Изу-

чение концепций и системы доказательств 
позволяет учащемуся примкнуть к той или 
иной позиции, но для этого нужно обладать 

качествами эксперта.  
Субъект продуктивного развития и 

творческого самовыражения («Творец») 

обобщает все полученные знания и освоен-
ные способы действия. Отличительной чертой 
является то, что действия-образцы становят-

ся средствами самостоятельной познаватель-
ной деятельности и творческого самовыраже-
ния. В этом случае человек понимает цен-

ность образования, принимает его особенно-
сти и имеет свои жизненные цели. Оптимизм в 
учебе позволяет воспринимать оценки со сто-

роны преподавателя и других как направле-
ние развития и достижение новых высот.   

Очевидно, что здесь используются за-

дания продуктивного характера частично-
поискового и исследовательского уровня про-
блемного обучения: придумай, разработай, 

создай, спрогнозируй, выдвини гипотезу, со-
чини, предложи новые идеи и др. Технологии 
творческого мышления (интеллект-карты, ин-

фографика, дизайн-мышление и др.) [7]. 
Особый интерес вызывает возможность 

использования на уроках истории докумен-

тальных и художественных фильмов. При ра-
боте с кино авторы методических рекоменда-
ций по использованию интегрированной ин-

формационно-коммуникационной среды в гу-
манитарной школе [2] предлагают написать 
сочинение, эссе, рецензию или провести ис-

следование. Учитель обращается к личност-
ному восприятию фильма и тем метапред-
метным умениям учеников. Субъективное 

восприятие кино учащимися должно найти 
отражение в их размышлениях, умениях аргу-
ментированно доказывать собственную пози-

цию, грамотно выражать свои мысли и т.п. 
Стоит отметить, что в позицию «Твор-

ца» учащихся стоит ставить с 5 класса. Зна-

комство с указанным выше фильмом «Маль-
чик в полосатой пижаме» происходит в 
начальной и средней школе. Занятие о друж-

бе между немецким мальчиком по имени Бру-
но и евреем Шмулем позволяет снять остроту 
стереотипов в восприятии другой нации и, тем 

самым, утвердить общечеловеческие ценно-
сти (свобода, равенство, дружба). И хотя 
фильм заканчивается трагично, на занятии 

сюжетная линия для учащихся остается неза-

вершенной, поскольку демонстрируются 

фрагменты. Им предлагается самим приду-
мать продолжение истории мальчиков. Как 
правило, дети верят в счастливый конец. Из-

редка ребята вместе с родителями пересмат-
ривают фильм, противоречие между их пред-
ставлением и завершением истории вызывает 

глубокие эмоциональные переживания. Имен-
но такие переживания ценны в формировании 
толерантной культуры подрастающ его поко-

ления. Сам фильм оставляет неизгладимое 
впечатление на долгое время, что служит от-
правной точкой в дальнейшей работе. Конеч-

но, вершиной является создание собственно-
го фильма уже в старшей школе [3].  

На обобщающих занятиях стоит исполь-

зовать технологию «РАФТ», которая позволя-
ет создавать тексты с определенными пред-
метными характеристиками. РАФТ – это аб-

бревиатура, которая расшифровывается как 
РОЛЬ, АУДИТОРИЯ, ФОРМА, ТЕМА.  

На стадии вызова учащиеся должны 

определиться с этапами и конкретизировать их.  
Роль – определение, от чьего имени со-

здается текст и описание его характеристик. 

Важна вариативность, чтобы учащиеся смогли 
сделать самостоятельно выбор. 

Аудитория – выяснение целевой ауди-

тории, которой предназначается текст, описа-
ние ее. Здесь формируется такой гибкий 
навык, как клиентоориентированность.  

Форма – осознание жанровой особенно-
сти текста.  

Тема – предметное наполнение  

Одна из задач стадии «Творец» заклю-
чается в создании текста, соответствующего 
определенным критериям, которые опреде-

ляют сами учащиеся.  
Примеры РАФТ-технологии на уроках 

истории по теме «Отмена крепостного права», 

9 класс.  
Роль – император, подписавший Мани-

фест об отмене крепостного права. Он ре-

шился на исторический шаг, хотя и понимал, 
какую реакцию вызовет это решение.  

Аудитория – народ, которому следует 

разъяснить важность проведенной реформы.  
Форма – речь после подписания Мани-

феста  

Тематика – историческое значение от-
мены крепостного права.  

«Освобождение крестьян я считаю жиз-

ненным вопросом для России. Сегодня мы 
сделали исторический шаг, который в буду-
щем покончит с той вековой несправедливо-

стью в нашей Отчизне, где одни люди при-
надлежали другим. Мои предшественники 
подступали к этому вопросу, но не решались 

кардинально изменить устойчивые порядки. 
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Отмену крепостного права нельзя было от-

кладывать, иначе мы могли бы спуститься в 
пучину бунтов. К тому же мы живем в другое 
время, которое требует иных, свободных от-

ношений.  
Взгляды на мое решение могут быть 

различны, но я призываю оценивать сей исто-

рический факт, как государственные сановни-
ки, желающие блага своему Отечеству. Впе-
реди еще много трудностей предстоит пере-

жить и предстоит решить много проблем, 
прежде чем крестьянин получит полную сво-
боду, но первый шаг сделан. Твердо уповая 

на милость Божию, я надеюсь, что Бог нас не 
оставит и благословит нас кончить его для 
будущего благоденствия любезного нам Оте-

чества». 
Другие варианты текста могут быть со-

зданы от лица крестьян или дворян, которые 

желали получить от этой реформы свои выго-
ды. В форме записок могли оставить свои 
воспоминания и иностранцы. Дать оценку мо-

гут и потомки, которые с позиций прошедшего 
времени способны оценить историческое зна-
чение преобразований.  

Интеллект-карты – еще один способ 
структурирования информации и творческого 
выражения. В основе технологии интеллект-

карт лежит представление о «радиантном 
мышлении» (лат. radians – «испускающий лу-
чи»). Оно относится к ассоциативным мысли-

тельным процессам, отправной точкой или 
точкой приложения которых является цен-
тральный объект. От центрального образа во 

все направления расходятся лучи к границам 

листа. Над лучами пишут ключевые слова или 

рисуют образы. Их соединяют между собой 
ветвящимися линиями. Подобная запись поз-
воляет интеллект-карте расти беспредельно и 

постоянно дополняться. Ее можно использо-
вать как в начале изучения определенной те-
мы, потом добавляя новые понятия, так и в 

завершении как обобщение. Важно отметить, 
что карты получаются непохожими друг на 
друга и отражают личное восприятие темы, 

переводят ее в определенные образы.  
Оценка результативности опыта проис-

ходит с помощью педагогического наблюде-

ния. Разработанная И.В. Плаксиной и 
К.В. Дрозд диагностика уровня проявления 
субъектности учащихся в разных педагогиче-

ских ситуациях [1] показала, что при систем-
ной работе к 10-11 классу вовлеченность 
учащихся в творческую, исследовательскую и 

проектную деятельность в тех классах, где 
учитель поэтапно формировал субъектные 
позиции выше, нежели в среде учащихся, где 

этот процесс происходил стихийно. Дальней-
шее наблюдение за выпускниками в вузовской 
среде также показывает эффективность под-

хода. Студенты, имеющие опыт субъектной 
позиции «Творца», меньше сталкиваются с 
проблемами и легче переносят стресс вне 

зависимости от предметного содержания. 
Очевидно, что полученный в школе опыт, а 
также достигнутые личностные и метапред-

метные результаты заложили хорошую основу 
для молодых людей, которая поможет им 
ориентироваться в стремительно меняющем-

ся мире.  
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Сегодня учебно-исследовательская дея-
тельность должна стать неотъемлемой частью 
процесса обучения естественных предметов, о 

чем свидетельствует обновленный ФГОС ООО 

и ФОП ООО [5; 6]. Эта тенденция обусловлена 
необходимостью формирования у школьников 
естественно-научной грамотности, состоящей 

из трех компетенций, две из которых относятся 
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к научному исследованию: оценивать и пла-

нировать научные исследования; научно 
интерпретировать данные и доказатель-
ства. Общероссийские и международные ис-

следования формата PISA показали, что имен-
но естественно-научная грамотность является 
одним из самых «слабых звеньев» у россий-

ских школьников, у большинства из которых 
она сформирована на среднем уровне, и лишь 
1,4 % учащихся имеют высокий уровень сфор-

мированности естественно-научной грамотно-
сти [3; 4].  

Под учебно-исследовательской дея-

тельностью мы понимаем такую форму орга-
низации учебного процесса, главной целью 
которого является приобретение обучащими-

ся функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действи-
тельности, в рамках которого происходит ак-

тивизация личностной позиции учащихся в 
образовательном процессе на основе само-
стоятельного получения объективно новых 

знаний, поиска методов и способов деятель-
ности, отработка полученных умений и навы-
ков проведения учебного исследования, а 

также развитие исследовательского типа 
мышления в процессе обучения [2].  

Для организации учебно-

исследовательской деятельности в процессе 
обучения необходимо соблюдать ряд условий 
или требований. Так, американские ученые 

Драйвер Р., Белл Б., Крейзберг П. и др. [2, с. 
84] к таким требованиям относят: 

1. Побуждать учащихся формулировать 

имеющиеся у них идеи и представления, вы-
сказывать их в неявном виде. 

2. Сталкивать учащихся с явлениями, 

которые входят в противоречие с имеющими-
ся представлениями. 

3. Побуждать к выдвижению предполо-

жений, догадок, альтернативных объяснений. 
4. Давать учащимся возможность ис-

следовать свои предположения в свободной и 

ненапряжённой обстановке, особенно путём 
обсуждений в малых группах. 

5. Предоставлять ученикам возмож-

ность применять новые представления к ши-
рокому кругу явлений, ситуаций, так, чтобы 
они могли оценить их прикладное значение. 

Одним из крупнейших специалистов в 
области организации исследовательского 
обучения является Джон Дьюи, который опи-

сал «полный акт мышления» при учебно-
исследовательской деятельности и выделил 
пять его этапов или «ступеней»: 

 ощущение трудности; 

 её обнаружение и определение; 

 выдвижение возможного замысла её 
решения (формулировка гипотезы); 

 формулировка выводов, следующих из 

предлагаемого решения (логическая 
проверка гипотезы); 

 последующие наблюдения и экспери-

менты, позволяющие принять или от-
бросить гипотезу либо прийти к выводу, 
содержащему положительное или отри-

цательное утверждение. 
Эта последовательность легла в основу 

алгоритма исследовательского поиска ребён-

ка в образовательном процессе. Данная кон-
цепция получила дальнейшее развитие в тру-
дах последователя Дж. Дьюи, Э. Фентона, вы-

делившего семь этапов: 

 осознание проблем на основе 
наблюдения определённых предметов, 
явлений, событий или процессов; 

 формулировка гипотез, связанных с 
разрешением этих проблем, особенно 
постановки вопросов аналитического 

характера, а также предварительной 
проверки выдвинутых гипотез; 

 решение вопроса о том, какие данные 

будут необходимы для проверки 
сформулированной гипотезы, а также 
проведение отбора источников с точки 

зрения их пригодности; 

 анализ, интерпретация и оценка этих 
данных с точки зрения их соответствия 
разрешаемой проблеме; 

 оценки истинности гипотез в свете 
собранных данных; 

 поведение в соответствии с гипотезой, 

признанной за истинную, в свете 
действий, перечисленных в пунктах 1-6. 
[1, с. 63]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что учебно-исследовательскую деятель-
ность необходимо целенаправленно заплани-

ровать и организовать в процессе обучения, 
что предполагает формирование у школьни-
ков системы знаний о сущности, структуре, 

практических и теоретических методах учеб-
ного исследования, а также формирование 
базовых исследовательских действий.  

Опираясь на труды вышеизложенных 
ученых [1; 2], нами выстроена структура ис-
следовательской деятельности для предме-

тов естественнонаучного цикла, в основе ко-
торой лежит эксперимент как основной метод 
по проверке гипотезы: 

1. Наблюдение за объектом или явле-
нием. 

2. Анализ и обобщение результатов 

наблюдения. 
3. Выдвижение (формулирование) про-

блемных вопросов, требующих поиска ответов. 

4. Выдвижение (формулирование) гипо-
тезы. 
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5. Разработка эксперимента по провер-

ки гипотезы: 

 сформулировать тему; 

 поставить цель; 

 разработать ход; 

 провести эксперимент; 

 проанализировать, оценить и обобщить 
полученные результаты; 

 сформулировать выводы; 

 подтвердить или опровергнуть гипотезу; 

 установить научный факт. 
6. Оформить исследование соответ-

ствующим образом. 
7. Представить полученные результаты 

общественности в виде публикаций научных 

статей, издания книг, выступлений на научно-
практических конференциях.  

Федеральная рабочая программа по 

биологии [7] выдвигает требования, связан-
ные с формированием у школьников базовых 
исследовательских действий, однако, мы со-

чли необходимым дополнить и расширить их с 
учетом сущности и структуры учебного иссле-
дования. К таким действиям отнесли: 

 использовать вопросы как исследова-
тельский инструмент познания; 

 формулировать тему исследования / 
эксперимента; 

 формулировать гипотезу об истинности 
собственных суждений, аргументиро-
вать свою позицию, мнение; 

 формулировать цель исследования / 
эксперимента; 

 составлять ход работы; 

 проводить по самостоятельно состав-
ленному плану наблюдение, несложный 
эксперимент, небольшое исследование 
по установлению особенностей объекта 
(процесса) изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

 оценивать на применимость и досто-
верность информации, полученную в 
ходе наблюдения и эксперимента; 

 оформлять результаты исследования / 
эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обоб-
щения и выводы по результатам прове-
денного наблюдения, эксперимента, 
владеть инструментами оценки досто-
верности полученных выводов и обоб-
щений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие процессов и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и кон-
текстах; 

 проверять достоверность сформулиро-
ванной гипотезы; 

 устанавливать выявленный научный 

факт.  
Несмотря на важность и необходимость 

организации учебно-исследовательской дея-

тельности в процессе преподавания предме-
тов естественно-научного цикла, наши соб-
ственные наблюдения показывают, что имен-

но учебно-исследовательская деятельность 
на данный момент не является предметом 
целенаправленной организации в общеобра-

зовательных учреждениях, и, как правило, 
учебными исследованиями занимается лишь 
узкий круг школьников. Одной из причин тако-

го положения дел мы видим в отсутствии у 
педагогов инструментария по организации 
учебно-исследовательской деятельности в 

процессе обучения.  
В качестве такого инструментария 

предлагаем матрицу организации учебного 

исследования, которая имеет следующую 
структуру: 

1. Ответ на какой вопрос мог искать 

ученый, задумывая провести такое исследо-
вание? Ответы на какие вопросы мы можем 
найти в ходе исследования? 

2. Сформулируйте гипотезу, которую 
мог проверить ученый (можем проверить мы) 
в ходе данного исследования.  

3. Сформулируйте тему эксперимента / 
исследования.  

4. Сформулируйте цель, которую мог 

поставить перед собой ученый-
исследователь. Сформулируйте цель заду-
манного опыта / эксперимента / исследования.  

5. Установите последовательность хода 
работы для проведения данного эксперимента. 

6. Проведите эксперимент / проанали-

зируйте результаты полученные учеными. 
7. Сформулируйте выводы, которые мог 

сделать ученый по результатам эксперимен-

та. Оцените на достоверность сформулиро-
ванные выводы. Сформулируйте выводы по 
итогам эксперимента. 

8. Верна ли гипотеза, которую сформу-
лировал ученый (сформулированная нами)? 

9. Какой научный факт установлен в хо-

де данного исследования?  
10. Какие методы использовали, прово-

дя исследование (ученые использовали)? 

11. Оформите результаты исследова-
ния. 

12. Если изменить условия …, что будет 

происходить? 
Рассмотрим пример организации учеб-

но-исследовательской деятельности с ис-

пользованием данной матрицы на уроках 
биологии при применении метода практиче-
ского и теоретического эксперимента. 
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При использовании метода теоретиче-

ского эксперимента учащимся необходимо 
предоставить описание исследования и его 
результаты. В качестве примера рассмотрим 

организацию теоретического исследования в 
5 классе в рамках контрольно-обобщающего 
урока по разделу «Методы научного исследо-

вания». 
В настоящее время промышленность 

выпускает препараты для укоренения че-

ренков растений (корневин, фитоклон, цир-
кон и другие). Ученый-исследователь решил 
проверить влияние корневина на образова-

ние и рост корней у черенков комнатных 
растений, а также его влияние на общее 
развитие растения. Для этого он взял две 

группы одинаковых черенков с одного расте-
ния и поместил их в одинаковые условия 

(освещенность, температура, влажность). 

Одну группу черенков он назвал эксперимен-
тальной, а вторую – контрольной. Черенки 
экспериментальной группы обрабатывались 

корневином в соответствии с инструкцией, 
а черенки контрольной группы помещались в 
обычную воду без обработки в прозрачные 

сосуды, чтобы наблюдать за развитием ко-
решков. В течение всего времени экспери-
мента ученый наблюдал за ростом и разви-

тием экспериментальной и контрольной 
группы, отмечал появление корешков, изме-
рял их длину и развитие самого растения 

(его высоту, появление новых листьев, их 
площадь и так далее). В таблице 1 пред-
ставлены некоторые результаты, получен-

ные ученым. 

Таблица 1. Результаты исследования 

Черенок 
Появление  

корешка 

Длина корней 

на конец эксперимента 

Высота 

растения 

Появление 

новых листьев 

Площадь 

листьев 

Экспериментальная группа 

1 2 день 15 см 13 см 3 листа 7 см² 
2 3 день 17 см 15 см 3 листа 7 см² 

3 3 день 14 см 12 см 2 листа 6 см² 

4 2 день 16 см 14 см 4 листа 7 см² 

5 2 день 15 см 14 см 3 листа 6 см² 

Контрольная группа 

1 5 день 11 см 10 см 2 листа 5 см² 

2 6 день 8 см 7 см 1 лист  6 см² 

3 6 день 12 см 10 см 3 листа 5 см² 

4 5 день 10 см 8 см 2 листа 4 см² 

5 6 день 9 см 8 см 2 листа  5 см² 

 
Далее с помощью матрицы формули-

руются вопросы к данному исследованию:  
1. Ответ на какой вопрос мог искать 

ученый, задумывая провести такое исследо-
вание? (Как влияет корневин на рост и обра-
зование корней и развития растения?) 

2. Сформулируйте гипотезу, которую 
мог проверить ученый в ходе данного иссле-
дования. (Предполагаю, что корневин усили-
вает рост и образование корней, положи-
тельно влияет на развитие растения, уси-
ливая его рост, появление новых листьев и 
увеличение их площади.) 

3. Сформулируйте тему данного экс-
перимента. (Изучение влияния корневина на 
образование, рост корней и развитие черен-
ков растений.) 

4. Сформулируйте цель, которую мог 
поставить перед собой ученый-
исследователь. (Выяснить влияние корневи-
на на образование, рост корней и развитие 
черенков растений.) 

5. Установите правильную последо-
вательность хода работы для проведения 
данного эксперимента: 

а) черенки одной экспериментальной 
группы обработать корневином в 
соответствии с инструкцией; 

б) наблюдать, измерять и фиксиро-
вать результаты;  

в) заготовить 10 одинаковых черенков 
одного и того же растения; 

г) обе группы черенков поместить в 
прозрачные банки; 

д) разделить заготовленные черенки 
на 2 группы по 5 штук в каждой. 

6. Проанализируйте таблицу 1 с полу-
ченными результатами и сформулируйте 
выводы, которые мог сделать ученый по ре-
зультатам эксперимента. (Корневин ускоря-
ет появление корней, то есть способствует 
укоренению черенков, усиливает рост корней, 
способствует росту растения, появлению 
новых листьев с большей площадью.)  

7. Какой научный факт установлен в 
ходе исследования? (Корневин ускоряет по-
явление и рост корней, черенков, способ-
ствует росту растения и появлению новых 
листьев с большей площадью.)  

Кроме того, стоит обратить внимание на 
то, что не обязательно брать все пункты мат-
рицы, они могут меняться, корректироваться, 
убираться в зависимости от задумки урока и 
его контекста.  

При организации исследования с ис-
пользованием метода практического экспери-
мента необходимо подвести учащихся к необ-
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ходимости решить какую-то проблему путем 
организации учебно-исследовательской дея-
тельности. Рассмотрим пример организации 
такого исследования на уроке в 8 классе по 
теме: «Пищеварение в ротовой полости». 
Здесь в качестве введения в учебно-
исследовательскую деятельность предлага-
ется текст, на основании которого, а также 
имеющихся знаний, учащимся необходимо 
определить и обосновать условия, необходи-
мые для нормального протекания пищеваре-
ния в ротовой полости.    

«Когда я ем, я глух и нем, и пусть слюна 
творит чудеса» – слюна действительно 
творит чудеса, поскольку уже в первом от-
деле желудочно-кишечного тракта начина-
ется процесс пищеварения. Слюна, как пра-
вило, является смесью секретов всех слюн-
ных желез и представляет собой слизистую 
мутноватую жидкость. В сутки у человека 
выделяется в среднем один литр слюны. При 
сухой пище её выделяется много, при влаж-
ной – мало. Она состоит из 99,4 % воды. В 
слюне содержатся особые вещества – фер-
менты – катализаторы белковой природы, 
которые расщепляют органические веще-
ства на более простые, то есть происходит 
процесс пищеварения. В ней содержатся та-
кие ферменты, как птиалин, амилаза и 
мальтаза, которые участвуют в расщепле-
нии углеводов до глюкозы (моносахарид). 
Кроме того, слюна содержит вещество му-
цин, которое склеивает пищевые частицы и 
помогает формировать пищевой комок. У 
здорового человека слюна имеет слабоще-
лочную реакцию, поскольку содержит соли 
щелочных металлов. Они нейтрализуют кис-
лоты гниения, которые образуются при раз-
ложении остатков пищи во рту под влиянием 
микробов. В слюне также содержится особое 
вещество – лизоцим, которое растворяет 
микробы, вызывая их гибель. 

В качестве условий нормального проте-
кания пищеварения в ротовой полости названы 
температура порядка 36-37 градусов С и сла-
бощелочная среда. Далее учитель предлагает 
учащимся исследовательским путем подтвер-
дить или опровергнуть необходимость данных 

условий. Для организации учебно-
исследовательской деятельности воспользу-
емся матрицей и сформулируем вопросы: 

1. Ответы на какие вопросы можно 
получить в ходе данного исследования? 

2. Сформулируйте гипотезы, которые 
возможно будет проверить в ходе исследо-
вания. Для этого подчеркните необходимые 

слова в скобках: 

 Я считаю, что высокая (40 и более 
градусов) температура (повышает, 

понижает, не влияет) на активность 
фермента. 

 Я считаю, что температура порядка 

36-37 градусов (повышает, понижает, 
не влияет) на активность фермента. 

 Я считаю, что низкие температуры 
около 0 градусов (повышает, понижа-

ет, не влияет) на активность фер-
мента. 

 Я считаю, что сильнокислая среда (по-

вышает, понижает, не влияет) на ак-
тивность фермента. 

 Я считаю, что сильнощелочная среда 

(повышает, понижает, не влияет) на 
активность фермента. 
Каким методом мы воспользуемся для 

проверки данных гипотез? 
3. Сформулируйте тему будущего экс-

перимента:  

Влияние ________ на активность 
фермента _______________. 

Влияние ________ на активность 

фермента ______________.  
4. Исходя из темы, сформулируйте 

цель эксперимента, используя опорные сло-

ва: проверить, выявить… 
5. Используя имеющееся у вас оборудо-

вание, выстроите ход эксперимента по про-

верке гипотез. 
6. Проведите эксперимент по состав-

ленному вами плану. 

7. Занесите полученные вами данные в 
таблицу 2. 

Таблица 2. 
Образец Температура Результат 

1 минусовая  

2 36 – 37 градусов С  

3 40 и выше градусов С  

 
Образец Среда (pH) Результат 

1 Кислая pH =  

2 Сильнощелочная pH =  

3 Слабощелочная pH =  

 

8. Проанализируйте полученные вами 
результаты и выявите зависимость дей-
ствия фермента от температуры, от рН 

среды. Объясните данную зависимость, ис-
пользуя биологические знания.   
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9. Подтвердите или опровергните 
сформулированную вами гипотезу. При 
необходимости скорректируйте гипотезу. 

10. Какой научный факт вы установили 
в ходе исследования? 

Таким образом, использование матрицы 

делает процесс организации учебно-
исследовательской деятельности запланиро-
ванным и целенаправленным.  
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С целью решения проблемы низкой мо-

тивации, профориентации и незнания о воз-

можностях профессионального образования и 
трудоустройства глухих и слабослышащих 
школьников, реализован проект: «#Мывсе-

раЗ/Вные: мотивационные онлайн-уроки для 
глухих и слабослышащих школьников, содер-
жащие истории профессионального успеха 

людей, имеющих ограничения по слуху», в 
следующих регионах: Владимирская область, 
Липецкая область, Тверская область, Архан-

гельская область, Смоленская область, Мур-
манская область, Ярославская область, Туль-
ская область, Краснодарский край, Нижего-

родская область, Республика Татарстан. 
В рамках Проекта для 503 глухих и сла-

бослышащих обучающихся проведены моти-

вационные онлайн-уроки, которые способ-
ствовали позитивным изменениям в социаль-
ной сфере, структуре становления личности и 

жизненной самореализации глухих и сла-
бослышащих школьников (далее по тексту 
ГиСШ), вариативности и информированию о 

возможностях в их профессиональном обра-
зовании. 

Для участия в Проекте определен воз-

раст школьников – 7-18 лет. Именно на этом 
возрастном этапе ученики начинают поиск 
путей дальнейшего личностного и профессио-

нального самоопределения. 
Уроки проводятся с использованием иг-

ровой формы подачи информации на русском 

жестовом языке с дублированием голосом 
для слабослышащих детей, не знающих же-
стовый язык.  

Программа и формат: интерактивные 
онлайн-уроки с игровыми заданиями: 

 профессии, доступные слабослышащим 
и глухим; 

 как и где им обучиться; 

 примеры глухих людей, успешно реали-
зовавших себя в профессии; 

 информационная безопасность в Ин-
тернете. 

Для реализации вышеуказанной цели 
осуществлены следующие задачи: 

 разработаны две программы с учетом 
возрастных особенностей глухих и сла-

бослышащих школьников (далее по тек-
сту ГиСШ): 7-12 лет и 13-18 лет. Общий 
охват ГиСШ, участвующих в проекте, не 

менее 500 детей;  

 проведены в АНО «В Тишине» два мо-
тивационных урока по профориентации 

в одном классе: в течение месяца, про-
должительностью 45 минут каждый (да-
лее по тексту – цикл). Всего реализова-

но не менее 15 циклов мотивационных 
онлайн-уроков по профориентации; 

 проведены уроки по информационной 

безопасности в Интернете; 

 уроки проведены с использованием иг-
ровой формы подачи информации с ак-
центом на историях людей с ограниче-

ниями по слуху, успешно реализовав-
ших себя в профессиях; 

 собраны и обработаны не менее 250 ан-

кет обратной связи. 
Для анализа эффективности и оценки 

социального вклада Проекта в ноябре 2022 

года разработаны анкеты обратной связи от 
участников проекта «#ВТИШИНЕ».  

Проанализировано 250 анкет обратной 

связи, собранных для проведения оценки со-
циального эффекта Проекта «#Мывсе-
раЗ/Вные»: для двух возрастных категорий 

детей (7-12 лет и 13-18 лет) как для глухих и 
слабослышащих школьников с учетом специ-
фики особенностей неслышащего ребенка и с 

учетом его возраста. 
Используемый метод – онлайн-

анкетирование. 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья находятся в сложной, стрессовой 
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жизненной ситуации, и потому им требуется 

особая поддержка и внимание, которых они, 
ввиду специфики системы, чаще всего лише-
ны. Отсутствие такого внимания приводит к 

потере интереса и мотивации к образованию 
и трудовой деятельности [2]. Поскольку учеб-
ная деятельность занимает практически все 

годы становления личности, а получение об-
разования является непременным требовани-
ем для полноценной реализации детей с 

нарушением слуха, то проблема мотивации 
обучения в современных условиях приобре-
тает особую значимость [1]. 

Проведение мотивационных онлайн-
уроков по профориентации, информирование 
детей о возможных способах реализации в 

различных профессиональных сферах дея-
тельности, демонстрация историй успеха 
сформировали у ГиСШ отношение к себе как к 

субъекту будущего профессионального обра-
зования, привлекли детей к поступлению в 
высшие учебные заведения. 

Глухие и слабослышащие школьники 
узнали истории успеха таких же людей с огра-
ничениями по слуху и достигших успехов в 

выбранных профессиях – пример, что многое 
возможно. 

Школьники получили новые знания о 

возможностях личностного роста и самореа-
лизации и осознали, что являются авторами 
своей жизни. 

Ликвидированы психологические и соци-
альные барьеры для определения себя в об-
ществе и в профессиональной деятельности. 

Информирование детей о возможных 
способах реализации в различных професси-
ональных сферах деятельности, демонстра-

ция историй успеха, привлекают детей к по-
ступлению в высшие учебные заведения 

Дети получили новые знания для обес-

печения своей безопасности в Интернете, что 
свидетельствует о положительном социаль-
ном эффекте от реализации проекта. 

Слабые стороны проекта: 
Профессиональное ориентирование 

глухих и слабослышащих школьников необхо-

димо осуществлять комплексно, вовлекая в 
этот процесс различных специалистов и роди-
телей. Систематически проводимая в этом 

направлении работа, несомненно, даст поло-
жительные результаты. 

У детей с нарушением слуха могут про-

являться особенности не только в речевом 
развитии, но и в развитии познавательной и 
личностной сферы: сниженный объем, рас-

пределение внимания, низкий темп переклю-
чения, большая утомляемость, что можно 
проследить в результатах анкетирования [4]. 

Выводы и рекомендации: 

1. Младшие и старшие школьники высо-
ко оценили свое участие в проекте «#Мывсе-
раЗ/Вные». Они удовлетворены и содержани-

ем материалов проекта, и методом их подачи. 
Участники получили во время мотивационных 
онлайн-уроков новые знания, навыки, новый 

опыт, который смогут применять в будущем.  
2. 100 % участников проекта отметили, 

что мотивационные уроки понравились, было 

интересно, школьники увидели для себя но-
вые возможности, что информирует нас об 
успешности реализации проекта «#Мывсе-

раЗ/Вные».  
3. Знания, полученные участниками мо-

тивационных уроков для глухих и слабослы-

шащих школьников, имеют большое приклад-
ное значение, о чём свидетельствуют резуль-
таты анкетирования – 100 % школьников 

вдохновились историями успеха людей, у ко-
торых есть ограничения по слуху.  

4. Высоки показатели вероятности ис-

пользования участниками полученной инфор-
мации для получения будущей профессии, так 
83,7 % старшеклассников желают поступить в 

колледж, 25 % – институт / университет, 
20,4 % – пройти курсы. 

5. Полезность проекта отмечена участ-

никами в дополнительном образовательном 
блоке цикла профориентации «Информаци-
онная безопасность в Интернете». 

6. Качественно улучшились знания ин-
формационной безопасности в Интернете. 
100 % участников выразили свою заинтересо-

ванность к данной теме. 30,8 % младших 
школьников и 24,5 % старшеклассников будут 
учиться информационной безопасности в 

дальнейшем. Школьники познакомились с ак-
туальными социальными сетями, узнали о 
защищенности сайтов и личных данных, а 

также о правилах поведения при онлайн-
взаимодействии с незнакомцами и мошенни-
ками.  

1. Ликвидированы психологические и 
социальные барьеры для определения себя в 
обществе и в профессиональной деятельно-

сти. Глухие и слабослышащие дети благодаря 
мотивационным урокам хотят поступать в 
высшие учебные заведения, поскольку узнали 

о возможностях дальнейшего трудоустрой-
ства. 

2. Для глухих и слабослышащих учени-

ков особое значение имеют отношения с пе-
дагогами, которые являются ведущими в 
формировании мотивации и профориентаци-

онного направления.  
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ses, as well as the possibilities of additional education resources for children. In conclusion, the crit e-

ria for the effectiveness of the proposed organizational model are given.  
Keywords: specialized psychological and pedagogical classes; organizational model; individual 

curriculum; conditions for organizing training in specialized psychological and pedagogical classes; the 

potential of additional education of students. 
 
Психолого-педагогическими классами 

принято считать объединение обучающихся 
старшей школы, которые наряду с общеобра-
зовательными предметами базового и углуб-

ленного уровня выбирают курсы и программы 
психолого-педагогической направленности. 
Такое образование позволит старшеклассни-

кам приобрести интерес к педагогической де-
ятельности и готовность к осознанному выбо-
ру профессии педагога в будущем. 

В качестве организационной модели 
для ППК рекомендуется выбрать универ-
сальный профиль, где наряду с предметами 

базового уровня, учащийся самостоятельно 
определяет, какие программы он будет осваи-
вать на углубленном уровне (не менее двух). 

При этом согласно ФООП СОО учебный план 
универсального профиля строится с ориента-
цией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, в нашем случае – педагогиче-
ская деятельность.  

Такая модель потребует организации 

профильного обучения на основе  индиви-
дуального учебного плана (далее ИУП), по-
скольку право самостоятельно определять 

профильные предметы, элективные курсы и 
курсы внеурочной деятельности, по сути, фик-
сируют индивидуальную образовательную 

траекторию старшеклассника, ядром которой 
является ИУП. 

Таким образом, ИУП можно определить 

как комбинацию учебных программ базового и 
углубленного уровней, а также элективных 
курсов, курсов внеурочной деятельности, изу-

чаемых как в собственной ОО, так и в других 
учреждениях общего, дополнительного и 
профессионального образования, а также ре-

сурсных центров и локальных сетей профиль-
ного обучения, созданных по типу сетевой 
кооперации.  

При таком широком разнообразии вы-
боров может быть сформировано множество 
самых разных траекторий получения образо-

вания 
Необходимо отметить, что ограничен-

ность ресурсов отдельной образовательной 

организации сужает возможности реализации 
ИУП, поэтому сетевое (кластерное) взаимо-
действие выступает одним из обязательных 

условий в организации профильных классов 
психолого-педагогической направленности. 

Еще одним условием организации ППК 

является обязательная предпрофильная 

подготовка в 9 классе, призванная обеспе-

чить осознанный выбор профиля старшей 
школы. Она включает в себя: психологические 
тренинги; консультации, помогающие ученику 

сформировать представление о своих про-
фессиональных перспективах и путях движе-
ния к ним; консультации-переговоры с педаго-

гами о содержании и формах изучения пред-
метов, других формах, позволяющих ориенти-
роваться в образовательных услугах, имею-

щихся в данном ОУ, а также за его предела-
ми; специально организованные мероприятия, 
направленные на выявление интересов уча-

щихся, погружение их в ситуацию «возможно-
стей и ответственности», в ситуацию само-
определения.  

В конце учебного года с обучающимися 
9 классов проводится психолого-
педагогическая диагностика для принятия ре-

шения о продолжении обучения в 10 ПППК. 
Комплексная система диагностики включает в 
себя несколько методик: методика «Профори-

ентатор», разработанная под научным руко-
водством доктора психологических наук, про-
фессора МГУ имени М.В. Ломоносова Алек-

сандра Шмелева. Эта диагностика социально-
го самоопределения учащихся, их интересов, 
склонностей, а также комплекс методик, поз-

воляющих выявить педагогическую направ-
ленность личности. При этом можно исполь-
зовать возможности регионального Центра 

профориентации. На основании результатов 
диагностики с учетом рекомендаций для каж-
дого учащегося будущего ППК создается ин-

дивидуальная образовательная программа, 
которая определяет персональный путь реа-
лизации личностного потенциала обучающ е-

гося в течение следующих двух лет обучения.  
Если учащийся подает заявление в ППК 

неосознанно, а под влиянием разных факто-

ров, такая ситуация может иметь место. Тогда 
перед педагогическим коллективом стоит за-
дача «заражения» такого ученика педагогикой, 

и, возможно, помещая его в мотивирующую 
среду педагогического класса, мы сможем в 
будущем повлиять на выбор профессии педа-

гога. Однако следует напомнить положение 
п.5 ст.67 «Закона об образовании в Россий-
ской Федерации», где указано на возмож-

ность индивидуального отбора в ОО для 
получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в 
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случаях и в порядке, предусмотренных зако-

нодательством субъекта РФ. 
На основании результатов диагностики 

с учетом рекомендаций на каждого учащегося 

ППК создается индивидуальная образова-
тельная программа (ИОП), которая опреде-
ляет персональный путь реализации личност-

ного потенциала обучающегося в течение 
следующих двух лет обучения. Процесс этот 
будет более эффективным, если в штатное 

расписание школы введена должность тьюто-
ра. Тьютор или лицо, его заменяющее, вы-
полняет следующие обязанности: 

 готовит ученика к осуществлению само-
стоятельного выбора организационной 
модели обучения; 

 обсуждает и разрабатывает вместе с 
учеником его индивидуальный учебный 
план;  

 помогает учащемуся в создании и 
наполнении его портфолио;  

 обсуждает с учеником его трудности в 
профильном обучении, помогает раз-

решению возникающих проблем, кон-
тролирует ход учебного процесса;  

 знакомит подростка с вариантами полу-

чения профессионального образования, 
значимыми для него особенностями му-
ниципального и регионального рынка 

труда;  

 обеспечивает доступной информацией 
о его правах при завершении школьного 
образования и продолжении его на по-

слешкольном этапе, о потенциальных 
помощниках в проектировании послеш-
кольного образовательного пути. 

При моделировании ИУП используют-
ся ресурсы формального, неформального и 
информального образования. Следует напом-

нить, что в ППК в учебный план в части, фор-
мируемой участниками образовательных от-
ношений, в качестве обязательного включен 

курс «Основы педагогики и психологии». Дан-
ный курс обеспечен учебным пособием (элек-
тронным приложением) для 10-11 классов: 

«Основы педагогики и психологии. 10-11 клас-
сы». Учебное пособие. В 2-х частях. Авторы: 
Басюк В.С., Брель Е.Ю., Казакова Е.Ю. Изда-

тельство: Просвещение, 2023 
Один час из инвариантной части учеб-

ного плана дается ученикам психолого-

педагогических классов на подготовку инди-
видуального исследовательского проекта по 
педагогике, психологии, в том числе по психо-

логии творчества, возрастной физиологии (на 
выбор). 

Курсы внеурочной деятельности в ППК 

могут вести преподаватели педагогических 
колледжей и педагогического института реги-

она, они же выступают научными руководите-

лями индивидуальных проектов школьников 
на студенческих конференциях, проводимых 
сузами и вузом.  

Отметим, что с 1 сентября 2023 года 
обязательным курсом внеурочной деятельно-
сти является и профориентационный курс 

«Россия – мои горизонты». 
Большие возможности старшеклассни-

кам ППК представляет дополнительное обра-

зование. Например, в Региональном модель-
ном центре дополнительного образования 
детей при Владимирском институте развития 

образования работают Школа вожатых и Шко-
ла будущего педагога, где реализуются мо-
дульные программы общеразвивающей 

направленности. Посещая Школу будущего 
педагога, старшеклассники могут выбрать для 
изучения до четырех учебных модулей еже-

годно: «Ораторское искусство», «Театральная 
педагогика», «Педагогический дизайн – креа-
тивные мастерские», «Психология поколения 

Z», «Я – лидер», «Тренинги по каллиграфии и 
искусству рисования», «Игропрактики». Обу-
чение в областных Школах идет в каникуляр-

ный период. 
 На базе региональных Центров под-

держки одаренных детей могут быть органи-

зованы онлайн-события, формирующие со-
общество школьников, проявляющих интерес 
к педагогической профессии, например, рабо-

та телешколы или площадок на базе кругло-
годично функционирующего оздоровительного 
лагеря, где проводятся конкурсы, олимпиады 

(региональный этап Российской психолого-
педагогической олимпиады им. К.Д. Ушинско-
го); работает клуб «Вожатская кухня» для 

профессиональных проб и практик. Здесь же 
организуются встречи с лучшими представи-
телями педагогического сообщества региона: 

студентами педвузов, победителями профес-
сиональных конкурсов, членами ассоциации 
молодых педагогов, демонстрирующими при-

мер самосозидания и самореализации в педа-
гогической профессии.  

Регулярно направляя старшеклассников 

ППК в педагогические вузы для участия в са-
мых разных профориентационных мероприя-
тиях, мы тем самым расширяем пространство 

профориентации: будущие выпускники знако-
мятся с внешкольными, вузовскими формами 
обучения, приобретают опыт самопрезента-

ции, профессиональной коммуникации, ис-
следовательской деятельности. 

Эффективность предлагаемой органи-

зационной модели ППК можно оценить, ис-
пользуя следующие критерия: 
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 раннее выявление школьников, мотиви-

рованных на продолжение образования 
в педагогическом ссузе или вузе; 

 сформированность позитивного и 

осмысленного имиджа педагогической 
профессии;  

 интеграция мотивированных ребят в 
профессиональное педагогическое со-

общество на этапе школьного образо-
вания; 

 готовность и способность выпускников 

школы продолжить педагогическое об-
разование на следующем уровне. 
Решив эти задачи, мы обеспечим по-

вышение привлекательности получения про-
фессионального педагогического образова-
ния, а значит, снизим отток абитуриентов в 

другие вузы, обеспечив качественную подго-
товку педагогических кадров непосредственно 
в своем регионе. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об использовании авторских логопедических 
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Abstract: the article considers the issue of using the author's speech therapy games in the pro-

cess of working with older preschool children with phonetic and phonemic speech underdevelopment 

as an effective means of correcting sound pronunciation. 
Keywords: speech therapy games; correction tools; children with phonetic and phonemic 

speech underdevelopment. 

 
В современных социально-

экономических условиях развития общества 

перед педагогической наукой и практикой сто-
ят задачи поиска наиболее оптимальных 
форм обучения и воспитания детей с речевы-

ми нарушениями. Острой проблемой для до-
школьного образования, реализующего ос-
новные общеобразовательные программы, 

становится увеличение количества детей, 
имеющих трудности освоения данных про-
грамм и детей с речевыми нарушениями. В 

рамках введения ФОП ДО одна из приоритет-
ных задач – решение этих проблем с помо-

щью инновационных технологий, в том числе 
игровых. 

В процессе работы с детьми, имеющ и-
ми проблемы речевого развития, мы обратили 
внимание на то, что с каждым годом характер, 

глубина, количество и структура речевого де-
фекта меняется. Во-первых, если раньше у 
ребёнка при поступлении в детский сад было 

нарушено 2-3 звука, то сейчас – 6-13 звуков 
как из одной, так и из разных фонетических 
групп (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Во-вторых, страдает не только звукопроизно-
шение и не сформированы фонематические 

mailto:irina.surowa2012@yandex.ru
mailto:irina.surowa2012@yandex.ru
mailto:irina.surowa2012@yandex.ru


 

 

60 

О Б Р А З О В А Н И Е _ 3 3  

процессы, но и присутствуют элементы лекси-

ко-грамматического недоразвития речи. 
Дети с речевыми проблемами зачастую 

имеют и такие психологические особенности, 

как дефицит внимания, низкий уровень разви-
тия самоконтроля, быстрая утомляемость, 
низкая работоспособность, особенности зри-

тельно-пространственного восприятия, низкий 
уровень мотивации к обучению. 

По данным логопедической диагностики, 

которая проводится ежегодно, в первые две 
недели сентября, у 8 % воспитанников из всех 
обследуемых уровень звукопроизношения 

сформирован на среднем уровне, остальные 92 
% имеют низкий уровень (здесь приведены про-
анализированные и сравненные средние пока-

затели логопедической диагностики с 2019 по 
2022 годы). Для определения уровня развития 
звукопроизношения использована методика Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, предназначенная 
для определения уровня развития данной 
функции у детей старшего дошкольного возрас-

та с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи [5]. 

Недоразвитие звукопроизношения 

усложняет для ребёнка процесс овладения 
чтением и письмом, снижает уровень речевой 
готовности к обучению в школе, а низкий уро-

вень мотивации к обучению снижает возмож-
ный результат коррекционно-развивающей 
работы. Для преодоления этого противоречия 

мы разработали систему взаимодействия всех 
участников педагогического процесса с ис-
пользованием логопедических игр, способ-

ствующих нормализации звукопроизношения 
и повышению мотивации к коррекционно-
развивающим занятиям у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 
За 2019-2022 учебные годы создана 

картотека авторских логопедических игр, в 

которую входят игры на развитие подвижно-
сти органов артикуляционного аппарата: 
«Цветик-семицветик», «Снегурочка», «Забав-

ная обезьянка»; игры на развитие целена-
правленной воздушной струи: «Футбол», «Ба-
бочка», «Снежинки»; игры на автоматизацию 

и дифференциацию звуков речи: «Соты для 
осы», «Морковка для зайчика», «Мёд для 
Винни Пуха»; игры на развитие лексико-

грамматического строя речи: «Овощи», 
«Фрукты», «Дикие и домашние животные». 

В данный временной период организо-

вана работа по коррекции звукопроизношения 
средствами авторских логопедических игр в 
три этапа: 

1. Диагностический. Целью данного эта-
па является определение актуального уровня 
сформированности звукопроизношения у де-

тей старшего дошкольного возраста с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием речи. 
2. Коррекционно-развивающий. Целью 

данного этапа является коррекция звукопро-

изношения у детей старшего дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недо-
развитием речи средствами авторских лого-

педических игр. 
3. Контрольный. Цель данного этапа за-

ключается в оценке эффективности прове-

дённой работы по коррекции звукопроизноше-
ния с использованием авторских логопедиче-
ских игр. 

Мониторинг сформированности звуко-
произношения проводился на основе методик 
И.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г.А. Каше, 

Л.А. Парамоновой, с помощью которых выяв-
лена динамика развития данной функции на 
начало и конец учебного года с 2019 по 2022 

год [1; 5]. 
Данные на начало учебного года: 

1. 2019-2020 – высокий уровень – 0 %, 

средний – 10 %, низкий – 90 %; 
2. 2020-2021 – высокий уровень – 0 %, 

средний – 6 %, низкий – 94 %; 

3. 2021-2022 – высокий уровень – 0 %, 
средний – 11 %, низкий – 89 %; 

Данные на конец учебного года: 

1. 2019-2020 – высокий уровень – 100 %, 
средний – 0 %, низкий – 0 %; 

2. 2020-2021 – высокий уровень – 100 %, 

средний – 0 %, низкий – 0 %; 
3. 2021-2022 – высокий уровень – 100 %, 

средний – 0 %, низкий – 0 %; 
Результаты мониторинга свидетель-

ствуют о положительной динамике изменений, 
происходящих в звукопроизношении у детей 
старшего дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. 

Таким образом, за время логопедиче-
ской работы средствами авторских логопеди-
ческих игр у детей повысился уровень разви-
тия данной речевой функции. К моменту по-
ступления в школу дети успешно справляются 
с вступительными испытаниями, демонстри-
руют чистую, правильную речь. 

Считаем возможным сделать вывод о 
том, что авторские логопедические игры яв-
ляются эффективным средством коррекции 
звукопроизношения у детей старшего до-
школьного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. 

Нами создана группа в ВК «Логопедиче-
ские игры Суровой И.А.», где описываемые 
авторские логопедические игры размещены в 
электронном виде и могут быть использованы 
в работе учителями-логопедами, воспитате-
лями, методистами, педагогами-психологами, 
педагогами дополнительного образования. 
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Педагогическая деятельность – это не 

просто профессия, это призвание, требующее 
не только знаний и навыков, но и постоянного 
развития, творческого подхода и глубокого 

понимания своей роли в формировании бу-
дущего поколения.  

Процесс профессионального становле-

ния педагога – это сложный путь, который 
начинается со студенческой скамьи, а нередко 
и в школе, когда будущий выпускник решает 

связать свою жизнь с преподаванием, и за-
вершается только с окончанием профессио-
нальной деятельности. Он включает в себя 

постоянное обучение и саморазвитие. Быстро 
меняющиеся общественные требования, тех-
нологические и методические инновации де-

лают процесс непрерывного обучения необ-
ходимостью, а не просто приятным дополне-
нием к работе. Педагог должен постоянно об-

новлять свои знания, следить за новейшими 
тенденциями в образовании и внедрять их в 
свою практику.  

Помочь педагогу в профессиональном 
развитии и самореализации призвана регио-
нальная система научно-методического со-

провождения (РС НМС). Субъектами РС НМС 
на территории области выступают ГАОУ ДПО 
ВО ВИРО, созданный на базе института 

Центр непрерывного повышения профессио-
нального мастерства (ЦНППМ), муниципаль-
ные методические службы (представленные 

как самостоятельными юридическими органи-
зациями, так и сотрудниками управлений об-
разования), Педагогический институт Влади-

мирского государственного университета, По-
кровский филиал Московского педагогическо-
го государственного университета, педагоги-

ческие колледжи в г. Владимире и г. Муроме, 
а также два колледжа в г. Юрьев-Польском и 
г. Петушки, которые осуществляют подготовку 

студентов педагогического направления. В РС 
НМС входят также методические объедине-
ния различных уровней, профессиональные 

формальные и неформальные педагогические 
сообщества, региональный методический ак-
тив, функционирующий на базе ЦНППМ, пары 

педагогов «наставник-наставляемый», вклю-
ченные в целевую модель наставничества в 
рамках горизонтального обучения [2]. 

Рассмотрим вклад субъектов РС НМС в 
профессиональное развитие педагога.  

Залогом успешного профессионального 

становления является осознание педагогом 
своей миссии, ведь учитель – это не просто 
передающий знания инструктор, но и вдохно-

витель, направляющий своих учеников к по-
ниманию и любви к знанию, помогающий раз-
виваться не только интеллектуально, но и 

эмоционально, социально, прививающий ува-

жение к гражданским и семейным ценностям. 

Роль учителя не ограничивается классной 
комнатой; она простирается на всю жизнь 
ученика. Задача вуза или колледжа, как субъ-

ектов РСНМС, – это не только подготовка 
специалиста-предметника, но и формирова-
ние основ понимания будущим педагогом зна-

чимости профессии, которое закладывается 
как в рамках теоретического обучения, так и 
во время производственной педагогической 

практики. 
Молодой специалист, пришедший рабо-

тать в школу, с первых дней активно взаимо-

действует с коллегами и муниципальными 
методическими службами (ММС), которые 
вместе с руководством образовательного 

учреждения играют важную роль в его про-
фессиональном росте. ММС проводят раз-
личные мероприятия (круглые столы, конфе-

ренции, профессиональные конкурсы, мастер-
классы, открытые уроки т.д.) и служат пло-
щадкой для сетевого взаимодействия педаго-

гов, обмена опытом, обсуждения образова-
тельных подходов и формирования профес-
сиональных связей. Предоставление возмож-

ностей для профессионального обучения, 
участие в конференциях и семинарах способ-
ствуют повышению профессионального уров-

ня и актуализации знаний. Педагог, ощущаю-
щий поддержку со стороны руководства и ме-
тодических служб, более успешно реализует 

свой творческий потенциал. 
Институт развития образования играет 

ключевую роль в профессиональном станов-

лении педагога, предоставляя доступ к по-
следним тенденциям, методикам и образова-
тельным инновациям. Обновление знаний и 

освоение новых навыков в рамках курсовой 
подготовки по дополнительным профессио-
нальным образовательным программам поз-

воляют педагогам быть в курсе современных 
требований образовательной среды, новей-
ших тенденций образовательных технологий в 

образовании. Это особенно важно в совре-
менном образовательном контексте, где тех-
нологии и методы обучения постоянно совер-

шенствуются. Участие в мероприятиях, орга-
низованных институтом, предоставляет учи-
телям возможность углубить свои знания в 

конкретной области, повысить уровень своих 
компетенций и освоить новые методики обу-
чения. Деятельность института направлена и 

на развитие сотрудничества педагогов в рам-
ках совместных проектов и исследований. Это 
может включать в себя проведение коллек-

тивных исследований по вопросам, актуаль-
ным для региона, и разработку образователь-
ных проектов, направленных на решение кон-

кретных проблем. 
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Как подчеркивал Э.Ф. Зеер, «професси-

ональное становление – процесс гетерохрон-
ный, в отдельные периоды наблюдаются спа-
ды, скачки и конфликты в зависимости от вза-

имодействия факторов индивидного, личност-
ного и профессионального развития» [1]. Од-
ним из важных ресурсов для преодоления 

возможных кризисов на пути педагогического 
роста является участие в профессиональных 
сообществах. Присоединение к профессио-

нальному сообществу открывает перед педа-
гогом возможность обмена опытом с коллега-
ми. В этом общении он видит, какие методики 

действительно эффективны, а также получает 
обратную связь. Коллективный разбор слож-
ных ситуаций, обсуждение успешных методик, 

взаимопомощь и обмен лучшими практиками 
способствуют повышению профессиональной 
компетентности, профессиональному самосо-

вершенствованию и повышают мотивацию к 
непрерывному саморазвитию [4].  

Профессиональные сообщества также 

способствуют формированию взаимной под-
держки и взаимообучения [2]. Педагоги, нахо-
дящиеся в похожих профессиональных кон-

текстах, могут вместе искать ответы на общие 
проблемы, обмениваться идеями и вместе 
решать трудности. Эта взаимная поддержка 

создает атмосферу доверия и является одним 
из наиболее эффективных мер профилактики 
профессионального выгорания.  

Горизонтальное взаимодействие реали-
зуется и на уровне образовательной органи-
зации. Целевая модель наставничества 

предоставляет программы менторства, в рам-
ках которых более опытные педагоги делятся 
своим опытом с более молодыми коллегами. 

Менторство играет важную роль в развитии 
профессиональных навыков, помогая нович-
кам легче вливаться в педагогическое сооб-

щество и ускоряя их профессиональное ста-
новление.  

ЦНППМ и региональный методический 

актив ‒ ключевые партнеры в важном процес-
се адресного методического сопровождения 
педагогического работника. Являясь коорди-

натором РС НМС, Центр непрерывного повы-
шения профессионального мастерства стано-
вится своеобразной «точкой сборки» всех ре-

сурсов системы образования региона. На 

площадке ЦНПММ формируется сеть образо-
вательных профессионалов (региональный 
методический актив). Это облегчает общение 

и сотрудничество, создает условия для взаи-
модействия педагогов разных школ и уровней 
образования. 

Основное направление деятельности 
ЦНППМ – адресное сопровождение прохож-
дения педагогом индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ), осуществляют ко-
торое региональные методисты. Как субъект 
РС НМС, региональный методический актив 

создает условия для оказания персонифици-
рованной помощи учителю. Региональный 
методист работает непосредственно под за-

просы и потребности самого педагога, учиты-
вает факт наличия или отсутствия у учителя 
мотивации к самосовершенствованию и при-

нимает во внимание внешние факторы (тип 
образовательной организации, внутренний 
климат и др.).  

В рамках взаимодействия с закреплен-
ными за ним педагогами, а также другими 
членами актива, региональный методист ана-

лизирует и собственный опыт, определяет 
свои точки роста и ориентиры саморазвития. 
Участие в активе обогащает профессиональ-

ный опыт педагога-методиста, активно спо-
собствует развитию образовательных практик 
и поднимает уровень профессионализма все-

го образовательного сообщества. 
Таким образом, субъекты научно-

методического сопровождения становятся 

неотъемлемой частью профессионального 
становления педагога, предоставляя ему не-
обходимые знания, поддержку, инструменты и 

уникальные возможности для сотрудничества. 
РС НМС создает условия для формирования 
образовательного сообщества, где педагоги 

могут взаимодействовать, обмениваться опы-
том, разрабатывать инновационные подходы 
и совместно работать над улучшением каче-

ства образования в регионе. Это способствует 
не только профессиональному становлению 
отдельного педагога, но и развитию образова-

тельной системы в целом. 
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В современных условиях развития об-

разования и науки все больше внимания уде-
ляется не только получению новых знаний, но 
и их практическому применению. В этом кон-

тексте особую роль играют центры «Точка 
Роста» – структурные подразделения образо-
вательных организаций, предоставляющие 

возможности не только для детей, но и науч-
но-методического сопровождения педагогов. 

Центры «Точка Роста» стали площад-

ками для проведения различных тренингов, 
мастер-классов, семинаров, образовательных 
интенсивов по актуальным темам в области 

образования и науки. Здесь педагоги имеют 
возможность обменяться опытом, узнать о 
новых подходах и методиках работы, полу-

чить консультации от экспертов в области 
проектной деятельности с использованием 
оборудования Центра. Такой подход к про-

фессиональной деятельности способствует 
повышению качества проведения занятий с 
помощью ресурсов центра «Точка Роста», 

стимулирует реализацию проектов школьни-
ков и развивает компетенции педагогических 
работников. 

Таким образом, центры «Точка Роста» 
являются важным инструментом научно-
методического сопровождения образователь-

ных учреждений, поскольку представляют со-
бой площадки, где педагоги могут получить 
новые знания и навыки для повышения своей 

профессиональной компетентности. 
Одной из форм работы центров «Точка 

Роста» является проведение выездных семи-

наров. Марафон таких семинаров, организо-
ванных Центром непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-

ских работников ГАОУ ДПО ВО ВИРО 
(ЦНППМ), позволил привлечь большое коли-
чество педагогов к проблемам, возникающим 

в процессе использования оборудования Цен-
тров. Организация выездных семинаров на 
базе центров «Точка Роста» имеет ряд пре-

имуществ.  
Во-первых, это возможность донести 

информацию до значительного числа педаго-

гов из разных учебных заведений одновре-
менно, что особенно актуально для удален-
ных районов, где доступ к профессиональным 

мероприятиям может быть ограничен. 
Во-вторых, организация выездных се-

минаров способствует созданию единого ин-

формационного пространства для всех педа-
гогов, работающих в данном муниципалитете, 
и общего подхода к пониманию проектной де-

ятельности. Они имеют возможность обме-

няться опытом и лучшими практиками, что 

способствует повышению качества образова-
ния в регионе. 

Третье преимущество выездных семи-

наров на базе центров «Точка Роста» заклю-
чается в том, что они помогают укрепить про-
фессиональные связи между педагогами раз-

ных учебных заведений. В ходе таких меро-
приятий коллеги могут лучше узнать друг дру-
га, найти способы сотрудничества для дости-

жения общих целей и реализации совместных 
проектов. 

Организация выездных семинаров тре-

бует тщательной подготовки со стороны 
ЦНППМ и центров «Точка Роста». Необходи-
мо выбрать подходящее место проведения, 

обеспечить технику, оборудование, необхо-
димые материалы и организовать транспорт 
для педагогов из удаленных районов. Кроме 

того, необходимо разработать программу се-
минара, которая бы отвечала актуальным по-
требностям педагогического сообщества дан-

ного региона. 
Важно отметить, что выездные семина-

ры на базе Центров «Точка Роста» должны 

быть интерактивными и практико-
ориентированными. Педагогам предлагаются 
различные методические материалы, кейсы, 

тренинги и мастер-классы, которые помогут 
им применить полученные знания в своей 
практике. Учителя, решая предложенные кей-

сы, должны находить нестандартные реше-
ния, предлагать новые идеи и осуществлять 
эксперименты.  

С этой целью на семинарах с педагога-
ми изучаем и применяем несколько методов 
генерации идей, которые возможно потом 

применять при работе с детьми в рамках ра-
боты центров «Точка Роста». Один из них – 
это брейнсторминг. Во время брейнсторминга 

участники собираются вместе и свободно вы-
сказывают все свои мысли и идеи на задан-
ную тему. Запрещается критика или оценка 

предложений, поскольку основная цель этого 
метода – максимальное количество потенци-
альных решений. 

Еще один метод – ассоциативные кар-
ты. Участникам предлагается записать ключе-
вое слово или фразу на листе бумаги, после 

чего они должны ассоциировать все возмож-
ные идеи с этим ключевым словом. Такая ра-
бота помогает развить ассоциативное мыш-

ление и расширить кругозор. 
Использование мозговых штурмов – 

еще один метод, который активно применяет-

ся в центрах «Точка Роста». Участникам 
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предлагается найти как можно больше вари-

антов решения проблемы, используя все воз-
можные способы и приемы. Во время мозго-
вого штурма происходит активное обсуждение 

и анализ предложенных идей. 
Такой подход позволяет педагогам рас-

ширять свои горизонты и находить инноваци-

онные подходы к решению проблем. Исполь-
зование различных методик по генерации 
идей позволяет расширить потенциал участ-

ников и обеспечить эффективное научно-
методическое сопровождение процесса. Цен-
тры «Точка Роста» становятся не только пло-

щадкой для обмена опытом, но и местом, где 
зарождаются новые идеи и находятся творче-
ские решения проблем. 

Особое внимание на семинарах уделя-
ется жизненному циклу проекта, подробному 
разбору каждого его этапа, методикам управ-

ления проектами, а также развитию гибких 
навыков. 

Гибкие компетенции, такие как коммуни-

кация, командная работа, ролераспределе-
ние, управление временем, креативное и кри-
тическое мышление и т.д. играют важную 

роль в современном мире и требуют особого 
внимания. Поэтому семинары выстроены так, 
чтобы учителя не только поделились практи-

ческим опытом работы над конкретными за-
дачами, но и развивали свои навыки коммуни-
кации и работы в команде. В рамках семина-

ров учителя должны научиться эффективно 
сотрудничать с коллегами, распределять за-
дачи, принимать решения и решать конфлик-

ты. Эти навыки являются важными гибкими 
компетенциями, чтобы сформировать их у 
детей, педагоги должны обладать этими 

навыками сами. 
Методикам управления проектами также 

уделяется немало времени на обучающих се-

минарах, поскольку они являются незамени-
мыми инструментами для эффективной рабо-
ты команды и достижения поставленных це-

лей. В центрах «Точка Роста» участники ме-
тодического десанта имеют возможность 
ознакомиться с этими методиками, обучиться 

их практическому применению, а также полу-
чить поддержку опытных коллег и методистов. 
Это помогает повысить качество выполнения 

проектов, сократить время разработки продук-
та и улучшить коммуникацию внутри команды. 
Программа семинара включает как теорети-

ческое изучение основных концепций и прин-
ципов данных методик, так и практическое 
выполнение заданий в рамках командного 

проекта. 
На семинарах в центрах «Точка Роста» 

педагогам предоставляется возможность про-

ведения мастер-классов по различным науч-

ным дисциплинам, включая химию и биоло-

гию. 
Мастер-классы по химии и биологии в 

центрах «Точка Роста» осуществляются с ис-

пользованием специального оборудования, 
что делает эти занятия более интересными и 
практическими для участников. В Центрах 

имеется широкий ассортимент химических 
реактивов, лабораторного оборудования и 
инструментария для проведения различных 

экспериментов. 
Один из основных принципов проведе-

ния мастер-классов в центрах «Точка Роста» 

– это активное участие педагогов, которые не 
только наблюдают за проведением экспери-
мента, но и сами принимают активное участие 

в его осуществлении. Это помогает им лучше 
понять теоретические аспекты науки и разви-
вает их практические навыки. 

В ходе мастер-классов по химии и био-
логии в центрах «Точка Роста» участники 
имеют возможность изучить различные темы, 

связанные с этими науками, а также научить-
ся пользоваться датчиками для организации 
проектно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, марафон выездных се-
минаров на базе центров «Точка Роста» яв-
ляется эффективной формой научно-

методического сопровождения педагогов, ра-
ботающих в Центре. Они способствуют повы-
шению профессионального уровня педагогов, 

созданию единого информационного про-
странства и развитию профессиональных свя-
зей между коллегами. 

Другим направлением работы ЦНППМ 
являются конкурсы педагогического мастер-
ства. Им уделяется особое внимание, по-

скольку профессиональные конкурсы – важ-
ная составляющая работы педагогов – учите-
ля, участвуя в них, получают возможность 

продемонстрировать свои навыки, обменяться 
опытом и получить оценку своей работы от 
коллег и экспертов. 

Организация конкурсов педагогического 
мастерства проводится ЦНППМ с учетом раз-
личных аспектов. Во-первых, это выбор тема-

тики конкурса, которая должна быть актуаль-
ной для участников и соответствовать теку-
щим требованиям образовательного процес-

са. Например, это может быть конкурс по 
применению инновационных методик обуче-
ния и использованию ресурсов центра «Точка 

Роста». Второй год ЦНППМ проводит Фести-
валь педагогических идей «Реализация си-
стемно-деятельностного подхода с использо-

ванием оборудования «Точки роста», 
«Школьного кванториума», «IT-Куба». 

Во-вторых, определение категории 

участников и критерии оценки их работы. Ка-
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тегории могут быть разделены по предметам 

или ступеням образования, а также по типу 
деятельности – например, есть отдельные 
категории для учителей-предметников и учи-

телейклассных руководителей. Критерии 
оценки могут включать такие аспекты, как но-
ваторство методики, результативность обра-

зовательного процесса, эффективность ис-
пользования различных ресурсов. Центр не-
прерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГАОУ 
ДПО ВО ВИРО второй год проводит регио-
нальный конкурс «Лучший наставник». (Номи-

нации конкурса: «Лучший педагог – наставник 
общеобразовательного учреждения»; «Луч-
ший педагог – наставник дошкольного образо-

вательного учреждения»; «Лучший педагог – 
наставник учреждения дополнительного обра-
зования детей»; «Лучший педагог – наставник 

учреждения среднего профессионального об-
разования».) 

Проведение конкурса педагогического 

мастерства предусматривает не только оцен-
ку работ участников, но и организацию откры-
тых мастер-классов, презентаций успешных 

практик, дискуссии по актуальным вопросам 

педагогики. Это помогает создать благоприят-
ную атмосферу для активного обмена опытом 
и формирования профессионального сообще-

ства. 
Результатами конкурса являются не 

только призовые места и дипломы, но и рас-

пространение успешных педагогических прак-
тик среди широкой аудитории. Победители 
конкурса получают возможность презентовать 

свои методики на других площадках, участво-
вать в научно-практических конференциях и 
быть активными участниками профессиональ-

ного сообщества. 
Конкурсы педагогического мастерства 

для центров «Точка Роста» способствуют по-

вышению качества образования и развитию 
профессионализма учителей. Они создают 
условия для обмена опытом, стимулируют 

творческий подход к образовательному про-
цессу и помогают формированию единого 
профессионального сообщества, способного 

эффективно реагировать на вызовы совре-
менности. 
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Проблема подготовки детей к обучению 

в школе сегодня приобретает достаточно спе-

цифичный характер. Современный родитель 

часто сориентирован на раннее начало подго-

товки к началу школьного обучения – опреде-

ляет своего ребёнка в организации дополни-

тельного образования с целью подготовки к 

школе. Сам родитель часто мотивирован в 

данном процессе задачей облегчения адапта-

ции ребёнка в школе. Стоит отметить, что под 

подготовкой своего ребёнка к школе родитель 

часто подразумевает приобретение ребёнком 

школьных компетенций, заложенных по ФГОС 

НОО (Федеральным государственным стан-

дартам начального общего образования) как 

результаты обучения в начальной школе. Это 

умение читать, считать (причём здесь часто 

присутствует принцип – чем больше, тем луч-

ше) и другие «школьные» компетенции. 

Давайте разберёмся, что же включает в 

себя интегральный показатель готовности бу-

дущего первоклассника к обучению в школе и 

от чего действительно зависит дальнейший 

успех его адаптации в новых социальных 

условиях. 

Понятие «готовность к школе» – это 

комплексное, интегральное понятие, которое 

включает в себя как минимум три компонента: 

физиологическую, психологическую и педаго-

гическую готовность к началу систематическо-

го, массового обучения. 

Сделаем акцент на двух обозначенных 

характеристиках процесса обучения. Первая – 

это его систематичность, в соответствии с ко-

торой построен образовательный процесс. 

Обучающиеся должны каждый день, незави-

симо от настроения и собственного желания, 

посещать школу. Ввиду этого обстоятельства, 

особое значение приобретает сформирован-

ность эмоционально-волевой регуляции дея-

тельности. Во-вторых – образование массо-

вое. Это означает, что ребёнок находится в 

достаточно многочисленной группе своих од-

ноклассников. Успешным в таких условиях 

будет школьник, который слышит и понимает 

инструкции педагога, обращённые ко всем (то 

есть в общем, к классу). В то же время, мы 

понимаем, что возрастной особенностью до-

школьного детства является как раз индиви-

дуальный стереотип восприятия, который го-

раздо более эффективен, чем групповой. То 

есть, инструкции, данные в личных обращ е-

ниях педагога, воспринимаются эффективнее, 

чем общие инструкции. Именно поэтому в ме-

тодике обучения детей дошкольного возраста 

предусмотрены личные обращения, идущие 

вслед за общей инструкцией педагога, обра-

щённой к группе дошкольников. В условиях 

массового образования, когда ребёнок плохо 

усваивает инструкции для всех и нуждается в 

индивидуальном обращении, данная особен-

ность будет являться дефицитом, который 

будет создавать трудности в учебной дея-

тельности. 

Психологический и педагогический ком-

поненты готовности к школе подробно описа-

ны в литературе [1; 2]. Подробнее остановим-

ся на характеристике физиологической готов-

ности как компонента менее описанного в ли-

тературе, но важного в общем интегральном 

показателе готовности к началу обучения. В 

наших рассуждениях постараемся ответить на 

вопрос, – какой компонент более важен для 

анализа при построении прогноза успешности 

адаптации ребёнка к обучению в школе. 

Физиологическая готовность – это пока-

затель ресурса организма будущего перво-

классника к адекватной адаптации к новым 

социальным условиям, формированию нового 

временного динамического стереотипа. Этот 

показатель напрямую зависит от биологиче-

ского возраста ребёнка, который в свою оче-

редь определяется уровнем развития основ-

ных систем организма (при сравнении акту-

ального уровня развития и среднестатистиче-

ских показателей для данного возрастного 

этапа). При оценке биологического возраста 

изучается состояние опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой 

и нервной систем. Оценка биологического 

возраста производится с помощью антропо-

метрии и функциональных проб. Важным по-

казателем биологического возраста ребёнка 

является своевременное определение веду-

щей руки – показатель, косвенно характери-

зующий зрелость головного мозга (определе-

ние его доминантного полушария). При сопо-

ставлении полученных данных со среднеста-

тистическими табличными данными возраст-

ного развития ребёнка можно сделать вывод о 

его биологическом возрасте. Здесь могут быть 

три варианта – биологический возраст соот-

ветствует хронологическому, опережает его 

(акселерация) или отстаёт (децелерация или 

ретардация). Внимание родителей должна 

привлечь ситуация, когда обнаруживается ре-

тардантный тип развития, а в семье планиро-

вали отдать ребёнка в школу по нижней гра-
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нице допустимого для приёма возраста (6,5 

лет). Поскольку это означает, что по фор-

мальным характеристикам (хронологическому 

возрасту) родители имеют право отдать свое-

го ребёнка в школу, но по сущностным осо-

бенностям организма ребёнка – он ещё до-

школьник, демонстрирующий возрастные осо-

бенности дошкольника. И данные особенно-

сти не позволят ему успешно адаптироваться 

в школе, поскольку образование в ней по-

строено с учётом возрастных особенностей 

ребёнка 6,5-8 лет, развивающегося норматив-

но. И здесь обязательно обратим внимание, 

что анализу надо подвергать биологический 

возраст (который и определяет физиологиче-

скую готовность), а не опираться на формаль-

ные сведения о количестве прожитых лет и 

месяцев (хронологический возраст). Ребёнок, 

развивающийся ретардантно, по сути, являясь 

дошкольником, будет проявлять возрастные и 

поведенческие особенности своего возраста и 

не сможет соответствовать требованиям 

школьной среды. А именно – его организм 

нуждается в организации дневного сна, он 

физически не сможет выдержать учебную 

нагрузку длительностью в 40 минут. На уроке 

ресурс волевой регуляции поведения будет 

заканчиваться, и ребёнок будет демонстриро-

вать непроизвольное поведение – к примеру, 

он может ходить по классу, оказаться под 

партой, начать играть школьными принадлеж-

ностями или общаться с соседом по парте. 

Главное, на чём стоит заострить внимание – 

деятельность, не соответствующая школьным 

требованиям, возникает непроизвольно и сам 

ребёнок в это время не может контролировать 

своё поведение, поскольку волевой саморегу-

ляции (ввиду дефицита её ресурса) оно не 

поддаётся. Следствием данной ситуации бу-

дут замечания педагогов, обращённые снача-

ла к ребёнку, а затем и к родителям. Как пра-

вило, после неудачных попыток исправить 

ситуацию с помощью мер воспитательного 

характера, родители обращаются к специали-

стам – педагогам-психологам, учителям-

дефектологам, врачам-неврологам. Но, к со-

жалению, данная ситуация не имеет ресурса 

коррекционного воздействия, поскольку у ре-

бёнка нет нарушенных функций, а те функции 

высшей нервной деятельности, которые на 

данный момент являются дефицитарными, 

являются лишь следствием биологического 

возраста ребёнка. Всё, что нужно для «ис-

правления» положения – это время. Ребёнку 

нужно повзрослеть. Если ребёнок в это время 

уже школьник – то, к сожалению, получается 

замкнутый круг. Но учебный процесс продол-

жается, а школьник дезадаптирован, он не 

усваивает образовательную программу, 

школьные трудности нарастают… Таким об-

разом, в данном случае единственный пра-

вильный выход из ситуации – это верное ре-

шение родителей в ответ на вопрос: «Когда 

пойти учиться?». В данном конкретном слу-

чае, если тип развития ретардантный – то это 

семь с половиной, а не шесть с половиной 

лет. Детям с ретардантным типом развития 

идти в школу по нижней границе допустимой 

возрастной нормы (6,5 лет) противопоказано! 

Теперь остаётся разобраться, как определить 

– готов ли ребёнок к школе с точки зрения 

биологического возраста. Здесь могут быть 

два варианта. Первый – провести оценку био-

логического возраста с помощью антропомет-

рических тестов и функциональных проб. Ва-

риант более точный и имеющий конкретные 

фактологические данные. Процедура оценки 

включает измерение длины тела, окружности 

головы, грудной клетки, подсчёт количества 

постоянных зубов. Из функциональных проб 

обязательными являются тест Филипинского, 

динамометрия силы правой и левой кистей, 

спирометрия и игровые пробы на определе-

ние ведущей руки. Необходимо отметить, что 

при определении ведущей руки важен сам 

факт её определения как показатель зрелости 

коры больших полушарий. Принципиального 

значения, какая рука у ребёнка является ве-

дущей – левая или правая – в данном контек-

сте изучения – нет. Однако трудность заклю-

чается в поиске специалистов, которые смогут 

оценить биологический возраст. Второй вари-

ант – более простой – воспользоваться мето-

дом наблюдения. В данном случае наблюдать 

будем поведение ребёнка во время занятий 

(это может быть воспитатель группы или ро-

дитель, наблюдающий поведение ребёнка на 

занятиях курсов подготовки к школе). Если во 

время занятий видим дезорганизацию учеб-

ной деятельности, то, скорее всего (при отсут-

ствии неврологических отклонений развития) 

это свидетельствует о ретардантном типе 

развития. Родитель должен понимать, что его 

ребёнку будут характерны возрастные осо-

бенности дошкольника, а не первоклассника. 

Поэтому для создания благоприятных условий 

развития и профилактики возникновения 

школьной дезадаптации правильным решени-

ем будет отложить переход из дошкольной 

образовательной организации в школу на год. 

В течение этого периода ребёнок повзросле-

ет, его организм будет обладать большим фи-
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зиологическим ресурсом высшей нервной де-

ятельности (достаточной волевой регуляцией 

и необходимым уровнем произвольности). 

Таким образом, физиологическая готовность к 

обучению является очень важным (в ряде 

случаев – главным) компонентом интеграль-

ного показателя готовности к школе. Изучение 

и дальнейший учёт сведений о физиологиче-

ской готовности ребёнка к школе помогут из-

бежать множества проблем, связанных с дез-

адаптацией, и дают возможность рассчиты-

вать на комфортный процесс начала обуче-

ния. 
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The process of formation of family identity is considered through the prism of development, 

transformation, preservation and transmission to subsequent generations of a system of values that 
act as value orientations of family members. 
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Радикальные изменения социально-

политического и экономического характера, 
произошедшие за последние десятилетия, 
затронули не только российское общество в 

целом, но и каждого отдельного человека. 
Этапы экономических реформ способствова-
ли изменению и социальной структуры общ е-

ства. Социальные трансформации приводят к 
тому, что человек, личность остается наедине 
с собой. Из-за этого теряются устоявшиеся 

ценности, идеалы общественной и личной 
жизни, социальная идентичность. Человек 
испытывает острую потребность отождеств-

лять себя с какой-то стабильной социальной 
группой. И тогда начинается поиск социаль-
ной общности, способствующей восстановле-

нию базовых ценностных основ, защиты от 
трудностей и превратностей жизни. 

Как и в других странах, переживающих 

эпоху острой социальной нестабильности, в 
России такими группами становятся, прежде 
всего, межпоколенные общности семья, род  и 

этнос, которые выступают в период кризиса 
как «аварийные группы поддержки» [1]. При 
этом если принадлежность к этносу может 

быть достаточно условной, то семья является 
той общностью, к которой непосредственно 
принадлежит человек, в ней он живет и сущ е-

ствует, ориентируется в выборе своих дей-
ствий. Именно семья становится общностью, 
где человек получает психологическую под-

держку и признание, чувствует себя уверенно 
и безопасно. По мнению К. Леша, в бездуш-
ном, раздираемом противоречиями обществе 

«семья стала олицетворять собой единствен-
ный источник эмоциональной опоры для ее 
членов», именно она «дает человеку основа-

ние для формирования новой идентичности, 
устойчивых оснований своей социальной жиз-
ни» [10]. В связи с этим на сегодняшний день 

с особой актуальностью встает проблема ис-
следования механизмов формирования се-
мейной идентичности человека. Идентичность 

вообще трактуется учеными как восприятие 
человеком самого себя как уникального, це-
лостного, единого во времени и пространстве, 

а также отношения к окружающему миру [5]. 
При этом чувство идентичности опреде-

ляется в качестве личностного переживания, 

возникающего с осознанием ребенком своего 
существования в мире как индивида среди 
других сходных внешних объектов, но обла-

дающего собственными желаниями, мыслями, 

воспоминаниями и видом, отличающимся от 

других. 
Основой самоотождествления человека 

с некоторой социальной группой является, 

прежде всего, принятие ее норм и ценностей, 
ценностно-ориентационное единство с ней. И 
такой важной социальной группой для ребен-

ка является семья. Семья – это социальный 
институт, выполняющий ряд важных общ е-
ственных функций. Семья характеризуется 

определённой совокупностью социальных 
норм, санкций и образцов поведения, регули-
рующих отношения между супругами, родите-

лями, детьми и другими родственниками [7]. В 
целом, можно выделить два основных 
направления в определении понятия «семья» 

[13]: фактологический и логический. Факто-
логический подход представляет картину 
дифференциации населения по группам, в 

основе которой – супружество и родственные 
связи. В рамках этого подхода семья опреде-
ляется как «малая социальная группа, важ-

нейшая форма организации личного быта, 
основанная на супружеском союзе и род-
ственных связях, т. е. отношениях между му-

жем и женой, родителями и ребенком, брать-
ями и сестрами, а также другими родственни-
ками, живущими вместе и ведущими общее 

хозяйство» [6]. Напротив, логический подход 
ориентирован на выявление специфики соци-
ального феномена семьи, который обладает 

совокупностью устойчивых, повторяющихся 
признаков. 

С этой точки зрения семья рассматри-

вается как социальный институт и форма раз-
вития ответственности, долга и других соци-
альных норм, основой которой является брач-

ный союз, включающий в себя отношения 
«мать – ребенок» и «отец – ребенок», а отсю-
да и отношения «мать – отец». В семье отра-

жаются события и трансформации, происхо-
дящие в обществе, она является живым соци-
альным организмом, постоянно эволюциони-

рующим, развивающимся и изменяющимся 
вместе с развитием общества. Таким обра-
зом, и система семейных ценностей не может 

быть постоянной и стабильной, она подверга-
ется временной трансформации. В этом 
плане ведущую функцию семьи можно рас-

сматривать как сохранение, развитие, преоб-
разование и передачу последующим поколе-
ниям сложившейся системы ценностей, кото-

рые на субъективном уровне выступают как 
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ценностные ориентации членов семьи. Ре-

зультатом этого процесса как раз и является 
формирование идентичности каждого члена 
семьи с семьей в целом. 

По мнению многих авторов, главной ха-
рактеристикой и фундаментом стабильности 
семьи, а также основой эмоциональной удо-

влетворенности её членов жизнью в ней яв-
ляется единство целей и ценностей, которые 
в ней задаются. В этом смысле существова-

ние и развитие семьи следует понимать как 
процесс постепенной идентификации ее чле-
нов с этими целями. Принятие человеком 

ценностей, декларируемых семьей, отражает 
его внутреннее отождествление с ее устоями 
и идеалами и тем самым способствует фор-

мированию собственного «Я» и солидарности 
с семейной структурой [15]. В связи с этим с 
особой актуальностью встает вопрос опреде-

ления механизмов формирования семейной 
идентичности, которые возникают сегодня. 
Семейная идентичность – это ощущение 

принадлежности к семейной группе. Посколь-
ку семейная идентичность формируется у де-
тей на протяжении всего периода нахождения 

в семье, то они перенимают стили родитель-
ского воспитания, образцы поведения и реа-
гирования на разные жизненные ситуации, 

отношение к старшим членам семьи, к семей-
ным реликвиям и традициям, что формирует 
представление об истории семьи, семейных 

ролях. Отсюда основанием семейной иден-
тичности молодого поколения является зна-
ние межпоколенных связей своего рода и био-

графической памяти. Для биографической 
памяти поколений характерны как память 
членов рода, так и основные события, перио-

ды, переживания в истории семьи. Благодаря 
семейной памяти, членами семьи пережива-
ется единение с родовым прошлым, создает-

ся ощущение причастности к семейным собы-
тиям. Важные компоненты, формирующие 
семейную идентичность, – материальные до-

казательства истории семейной жизни: аль-
бомы с фотографиями, детские рисунки, иг-
рушки, какие-либо вещи, которые передаются 

по наследству, семейные реликвии. Зачастую 
взаимодействие с этими объектами родители 
сопровождают рассказами историй из раннего 

детства ребенка, общими воспоминаниями, 
что благотворно влияет на формирование 
чувства принадлежности к семье. Ребенок, 

имея информацию о ближайших родственни-
ках, в большинстве случаев поддерживая с 

ними связь, погружается в историю своего 

рода, что способствует сближению всех чле-
нов семьи и формированию семейной иден-
тичности. 

Уровень сформированной семейной 
идентичности влияет на то, как человек в 
дальнейшем будет строить отношения с 

людьми и создавать собственную семью. 
Жизнь в семье закладывает прочный фунда-
мент для формирования ценностей, жизнен-

ных ориентиров, системы различных правил и 
установок. 

Существуют аспекты семейной иден-

тичности, которые выделил Лукьянченко Н.В., 
это: 

 структурный аспект семейной иден-

тичности определяет состав семьи, её 
членов, совокупность их взаимоотноше-
ний, место, в котором видит себя чело-

век в семье; 

 эмоционально-оценочный аспект иден-
тичности представляет собой общность 

взглядов, суждений, позиций человека в 
отношении собственной семьи, опреде-
ляется множественными терминами, та-
кими как самооценка, самоотношение, 

самоуважение, самопринятие в своей 
семье и др.; 

 когнитивный аспект идентичности 

представлен образом «СЕБЯ», может 
рассматриваться с субъект-объектной и 
субъект-субъектной позиции («Я» как бы 

дистанцируется от себя, объективиру-
ется, оценивается) [11]. 
Существуют такие понятия, как кризис-

ный и зрелый типы семейной идентичности.  
Для кризисной семейной идентичности ха-
рактерны низкие показатели переживания 

принадлежности к семье и многочисленным 
членам рода на уровне социальных эмоций и 
оценок, социального познания и социальной 

памяти, саморегуляции и поведенческих уста-
новок. Зрелая семейная идентичность ха-
рактеризуется глубоким чувством пережива-

ния принадлежности к семье и многочислен-
ным членам рода на уровне социальных эмо-
ций и оценок, социального познания и соци-

альной памяти, саморегуляции и установок 
поведения. 

Более подробную характеристику этих 

типов семейной идентичности можно пред-
ставить в виде таблицы 1 [4]: 
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Таблица 1 
Критерии 
семейной 

идентичности 
Кризисная семейная идентичность Зрелая семейная идентичность 

Социальные 
эмоции и оценки 

Молодежь безразлично или негативно оце-
нивает свое членство в семье, испытывает 
чувство одиночества и нежелание общаться, 
не склонна сопереживать по поводу проис-
ходящих в семье событий, ее успехов и не-
удач 

Молодежь позитивно оценивает свое 
членство в семье, переживает за 
происходящие в семье значимые 
события, достигаемые успехи или 
возникающие неудачи 
Повышенное позитивное эмоциональ-
ное отношение к прошлому семьи и 
ощущение 
безопасности 
Оценка прошлого как  
значительного, интересного, вдохнов-
ляющего 

Социальное  
познание и  
социальная память 

Молодежь не ощущает тесную связь с семь-
ей, ее внутреннюю однородность и отличие 
от других семей; данный тип молодежи в ма-
лой степени принимает и разделяет нормы, 
интересы, успехи и неудачи семьи 

Молодежь ощущает свою тесную 
связь с семьей, ее внутреннюю одно-
родность и отличие от других семей, 
принимает и разделяет цели, нормы, 
интересы, успехи и неудачи семьи; 
молодежь в значительной мере вос-
принимает себя и других членов се-
мьи с точки зрения принадлежности к 
семье, разделяет интерес к ее исто-
рии, событиям 

Неглубокое знание биографии семьи, неж е-
лание идентифицировать себя с прошлым 
семьи 

Знание биографий поколений семьи – 
значимые компоненты 
семейной системы 

Знание отдельных событий семейной био-
графии 

Стабильность и определенность 
прошлого 

Семья представляется группой, способной 
обеспечить защищенность ее членам, а также 
передать некоторый опыт в наследство дан-
ной группе молодежи 

Высокая степень тождественности, 
ощущения причастности молодежи к 
семейному прошлому – молодежь 
переживает события прошлого семьи 
как свое личное родовое прошлое 

Саморегуляция и 
установки 
поведения 

Молодежь предпочитает поступать по-
своему, нежели прислушиваться к мнению 
семьи, игнорирует интересы семьи, если они 
противоположны их личным интересам, при-
держивается 
или игнорирует нормы семьи тогда, когда им 
это выгодно 

Молодежь прислушивается к  
мнению семьи, учитывает общие ин-
тересы и придерживается норм  
семьи; молодежь отстаивает 
интересы и вступает на защиту семьи, 
если есть угроза извне 

 
Чем выше показатели семейной иден-

тичности, тем более положительными явля-
ются характеристики соответствий современ-
ной молодежи восприятию прошлого семьи и 

отношения к нему. 
Еще одним инструментом создания се-

мейной идентичности является выбор имени. 

Павел Флоренский определяет мистическую 
природу имени, считая, что имя отражает «ду-
ховную сущность человека», оно имеет свою 

энергетику, а именование человека програм-
мирует его на проживание определенной 
судьбы [16]. Имя собственное человека в со-

здании целостности многопоколенной семьи 
выполняет важную функцию. Называя членов 
семейного рода одинаковым именем, семья, 

обеспечивая преемственность семейной це-
лостности, связывает поколения. Члены се-
мьи зачастую для этих целей используют не 

только механизм наречения именем, но и, что 

более удивительно, находят себе супругов и 
партнеров с теми именами, которые уже 
представлены в семейной системе. Скорее 

всего, такой выбор определяется осознанным 
или бессознательным предположением того, 
что имя – это семантический знак родства. 

Существуют два основных механизма 
формирования семейной идентичности через 
выбор имени. Первый, вертикальный меха-

низм, соединяет поколения единым мужским 
или женским именем, при этом обеспечивается 
целостная семейная идентичность в несколь-

ких поколениях семейного рода, например, 
дочь или сына называют именем бабушки-
прабабушки, деда-прадеда. Среди структуро-

образующих имен семейных групп чаще всего 
можно встретить такие женские имена, как Ека-
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терина, Мария, Анна, Елена, мужские – Влади-

мир, Иван, Александр, Николай.  
Второй механизм позволяет обеспе-

чить общность имен внутри двух ближайших 

поколений, так называемое, горизонтальное 
соединение, куда можно отнести все случаи 
странности совпадения имен. Например, муж-

чина женится на женщине с именем своей ма-

тери, бабушки, сестры или называет сына 

именем своего брата [2].  
Таким образом, процесс формирования 

семейной идентичности можно рассматривать 

как развитие, преобразование, сохранение и 
передачу последующим поколениям сложив-
шейся системы ценностей, которые выступа-

ют как ценностные ориентации членов семьи. 
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Только вместе с родителями, общими уси-

лиями, учителя смогут дать детям большое чело-

веческое счастье.  

В. А. Сухомлинский 

 
Проблема сотрудничества школы с се-

мьей сегодня остается особенно актуальной. 
Взаимодействие с родителями – процесс мно-
гоуровневый и сложный. Одним из условий 
эффективного сотрудничества является по-
вышение уровня педагогической и психологи-
ческой компетенции родителей. Некоторые 

родители считают, что отдав ребенка в школу, 
ответственность за воспитание и развитие 
они переложили на учителя, а сами должны 
контролировать и оценивать действия учите-
ля и учеников, не участвуя в образовательном 
процессе.  
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Почти каждый родитель чувствует ино-

гда бессилие, не «достучавшись» до дочери 
или сына. Но часто это происходит лишь по-
тому, что взрослые не всегда знают, как 

научить ребенка услышать смысл сказанного 
родителями. Они не понимают мысли, чув-
ства, причины поведения ребенка. Иногда ро-

дители даже не знают, как правильно выра-
жать свой гнев, разочарование, обиду, недо-
вольство так, чтобы не обидеть ребенка. 

Сущность взаимодействия МБОУ Асер-
ховская СОШ с родителями раскрывается в 
двух плоскостях: во-первых, вовлечённость в 

образовательный процесс, во-вторых, сов-
местное выстраивание индивидуальной тра-
ектории развития ребенка. В связи с этим 

возрастает актуальность формирования роди-
тельской компетентности. «Академия успеш-
ных родителей» МБОУ Асерховской СОШ – 

это цикл коуч-сессий, посвящённых вопросам 
воспитания, развития, обучения детей и под-
ростков, построения взаимоотношений в се-

мье. Обучение в Академии способствует по-
вышению компетентности родителей в вопро-
сах всестороннего развития личности детей. 

Консультационно-воспитательная площадка 
«Академия успешных родителей» успешно 
работает с 2022 года и её основными задача-

ми является: 

 психолого-педагогическое просвещение 
родителей школы; 

 коррекция неадекватных поведенческих 
эмоциональных реакций родителей; 

 формирование навыков адекватного 
общения с детьми на основе восстано-

вительных технологий. 
Актуальность создания «Академия 

успешных родителей» обусловлена тем, что в 

малых городах и посёлках отсутствуют цен-
тры по психолого-педагогическому просвеще-
нию родителей, где работают узкопрофиль-

ные специалисты. Наша академия является 
консультанционно-воспитательной площад-
кой, на которой два раза в месяц (по средам и 

пятницам) с 17.00 до 18.00 проводятся обуча-
ющие коучинг-сессии (один раз в очном, два 
раз в дистанционном форматах). 

Темы для встреч выбирают родители, 
для этого предварительно проводится онлайн-
опрос. На каждую коуч-сессию участникам от-

правляются пригласительные. На заседаниях 
Академии представляется теоретический ма-
териал по теме, анкетирование или видеосю-

жеты с интервью детей, обязательна рефлек-
сия, но больше всего времени уделяется прак-
тическим упражнениям. Самыми популярными 

темами коуч-сессий являются: 

 «Школа. Способы и приемы вхождения 
в социальную жизнь»; 

 «Мой ребенок не хочет учиться»; 

 «Злость, обида, раздражение. Как по-
мочь детям с этими чувствами»; 

 «Как научить ребенка привлекать вни-
мание адекватными способами»; 

 «Гаджеты в жизни школьника и Игры на 
сплочение семьи»; 

 «Дисциплина: необходимость или пере-

житок прошлого». 
Для проведения коуч-сессий использу-

ем следующие формы и методы: диагностика, 

практические упражнения, мозговой штурм, 
групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг, 
метафорические карты, нейропсихологиче-

ские и настольные игры, игровые платформы 
для индивидуальной и групповой психологи-
ческой работы. 

Продуктом работы консультационно-
воспитательной площадки стала система раз-
нообразных форматов взаимодействия со 

взрослыми, которые направлены на построе-
ние доброжелательных взаимоотношений в 
семье. Обратная связь с родителями показы-

вает, что эта форма работы, эти встречи ин-
тересны и востребованы в родительском со-
обществе школы. 

Качественными индикаторами эффек-
тивности формирования базовых компетент-
ностей взрослых в вопросах воспитания и 

всестороннего развития личности детей яв-
ляются: 

 приобретение навыков позитивного вза-
имодействия с ребёнком; 

 гармонизация отношений в семье между 
ребёнком и родителями; 

 изменение родительских стереотипов в 

вопросах воспитания детей. 
По итогам реализации программы коуч-

сессий «Академия успешных родителей "Се-

мья + школа – успешный альянс"» в 2022-
2023 учебном году семей, состоящих на всех 
видах учёта, а также семей, находящихся в 

социально-опасном положении, нет. Снизи-
лось количество обучающихся, состоящих на 
всех видах учёта – с четырех человек до од-

ного. Это говорит об эффективности реализа-
ции программы в МБОУ Асерховская СОШ, 
активном сотрудничестве семьи и образова-

тельного учреждения. По итогам муниципаль-
ного этапа областного конкурса «Будущее 
России воспитывается в семье» пять семей 

МБОУ Асерховская СОШ стали победителями 
и призёрами, что также подчёркивает эффек-
тивную работу в данном направлении. Мы 

уверены, что такой формат взаимодействия с 
родителями (законными представителями) 
станет новым этапом в формировании детско-

родительских отношений и их гармоничному 
развитию. 
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В этом году свой юбилей отмечает Ва-

лентина Павловна Канакина – кандидат педа-
гогических наук, профессор, почетный работ-
ник высшего профессионального образова-

ния, автор школьных учебников и вузовских 
пособий, участник разработки программных 
документов развития системы педагогическо-

го образования, всех поколений государ-
ственных и федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-

зования. 
Вся многогранная деятельность Вален-

тины Павловны как ученого и педагога явля-

ется примером служения российскому обра-

зованию, а незаурядные личные качества, 

интеллект, неиссякаемая энергия снискали 
нашему юбиляру огромный авторитет среди 
коллег и учеников. 

Примечательно, что столь значимое со-
бытие совпало с празднованием в России Го-
да педагога и наставника. Вся жизнь и дея-

тельность Валентины Павловны, выдающего-
ся методиста, преподавателя, незаурядной 
личности, талантливого ученого и руководи-

теля, настоящего учителя учителей, – нагляд-
ный пример служения высокой миссии педаго-
га, заботы о подрастающем поколении ма-

леньких граждан нашей страны. 

mailto:elharchevnokova@yandex.ru
mailto:elharchevnokova@yandex.ru
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Значителен вклад В.П. Канакиной в раз-

витие языкового образования в России. Автор 
нескольких линеек школьных учебников по 
русскому языку, учебных пособий для началь-

ной школы и высшей школы, методических 
разработок для учителей, Валентина Павлов-
на связывает значимость языкового образо-

вания с той исключительной ролью, которую 
играет русский язык, русская художественная 
литература в духовно-нравственном воспита-

нии и развитии детей и взрослых.  
Многие выступления Валентины Пав-

ловны посвящены вопросам воспитательного 

потенциала гуманитарных предметов в школе, 
вдумчивого отношения к выбору авторов и 
текстов для изучения, их интерпретации, важ-

ности ценностно-смыслового подхода к язы-
ковому и литературному образованию и про-
свещению детей, которое не ограничивается 

только уроками русского языка в школе. 
Аксиологический подход – это основа и 

для формирования современного содержания 

педагогического образования, о чем неодно-
кратно на протяжении своей трудовой дея-
тельности говорила Валентина Павловна в 

выступлениях и научных публикациях. Роль 
В.П. Канакиной в развитии педагогического 
образования России – это тема отдельного 

большого рассказа. Здесь считаю важным 
сказать лишь о том, что она всегда отстаива-
ла уникальный статус и особую фундамен-

тальность педагогического образования, про-
должая акцентировать вопросы содержания 
образования даже в тот период, когда они ди-

рективно были отодвинуты на второй план в 
угоду модным технологиям и играм. 

И на всех этапах своей методической и 

управленческой деятельности Валентина 
Павловна остается верной убеждению, что 
работа учителя, педагога – это миссия, слу-

жение, суть которого не только в соответствии 
актуальным задачам развития образования, 
но и в передаче ценностей отечественной ду-

ховности, культуры, гражданственности, во 
всестороннем воспитании и развитии разви-
вающейся личности. 

На этом и стоит в своей жизни и работе 
Валентина Павловна Канакина. 

И в конце – лирическое отступление. Я 

имею честь и счастье быть лично знакомой с 
юбиляром много лет. Валентина Павловна – 
мой учитель в вузе, а потом и руководитель 

кафедры, куда я была приглашена работать в 
1984 году.  

«Не так часто и далеко не каждому 

встречается на жизненном пути человек, 
про которого можно с полным правом и 
определенно сказать: «Да, это мой Учи-

тель»… Немногим так везет, встретить 
человека, владеющего искусством легко и 
органично открыть тайны мастерства, 

привить вкус, именно вкус к познанию, науч-
ному поиску. Это можно назвать по праву 
педагогическим талантом» 

Валентина Павловна как личность при-
тягивает к себе своей невероятной энергией, 
обаянием, энтузиазмом, житейской мудро-

стью, готовностью делиться накопленными 
опытом и знаниями, отзывчивостью и спра-
ведливостью, а главное – неравнодушием к 

делу, которому посвятила жизнь, и людям, 
которые ее окружали и окружают сейчас. 
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В 2023 году, объявленным Президентом 
РФ В.В. Путиным Годом педагога и наставни-
ка, практически все, даже те, кто уже давно не 

сиживал за партой, невольно вспоминают 
школу, друзей-одноклассников и, конечно же, 
своих учителей.  

В этом году в средствах массовой ин-
формации, на различных педагогических со-
вещаниях и мероприятиях многократно звучат 

слова «педагогические династии». Что же это 
за особенное явление в нашем отечественном 
образовании? 

Определяя истоки понятия «династия», 
некоторые исследователи связывают его с 
понятием «род» и происходящими от него 

словами: рождение, порода, родство, родня. 
Корень рода составляет семья, от корня идут 
ствол, ветви, листочки, рождается древо рода, 

несущее идею вечности и бессмертия. Особое 
место в истории рода всегда занимали сведе-
ния о семейном деле и фамильных профес-

сиях. Наследование занятий предков счита-
лось обязанностью следующего поколения, 
поскольку именно в них передаются семейные 

опыт, правила, тайны, черты, качества, уме-
ние [1]. 

С развитием общества в жизнь входит 

другое понятие – «династия», от греч. 
δῠναστεία – власть, господство, обозначая из-
начально «ряд последовательно правящих 

монархов из одного и того же рода». Позднее 
термин «династия» перенесли на «тружени-
ков, передающих от поколения к поколению 

мастерство, трудовые традиции» [2]. Появи-
лись военные, купеческие, священнические, 
актёрские профессиональные династии.  

В конце XIX – начале XX века российские 
промышленники поддерживают рабочие дина-
стии, понимая, что постоянный высокопрофес-

сиональный контингент рабочих кадров, пере-
дающий опыт, знания, является и носителем 
нравственных устоев, высокой профессио-
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нальной морали в рабочей среде. Эту тради-

цию поощрения профессиональных династий 
активно развивали и в годы советской власти. 
Появляются учительские династии, династии 

медиков, династии юристов и др. 
О роли педагогических династий в народ-

ном образовании говорил Министр просвещ е-

ния Российской Федерации Сергей Кравцов на 
открытии Года педагога и наставника: «Педаго-
гические династии – это гордость российской 

системы образования и пример для подража-
ния. Любовь к учительскому труду передается в 
этих семьях из поколения в поколение, дети 

берут пример с родителей и продолжают их 
профессиональный путь. Быть учителем – это 
призвание. И очень ценно, когда в основе выбо-

ра профессии лежат личный пример и уважение 
к выбранному делу. У каждой педагогической 
династии тысячи воспитанников, которые бла-

годаря своим наставникам стали прекрасными 
специалистами: учеными, представителями 
творческих профессий, спортсменами, инжене-

рами, врачами – и, конечно, пополнили педаго-
гическое сообщество. И теперь уже они вносят 
свой вклад в процветание нашей страны» [3].  

До сих пор во Владимирской области 
существуют учительские династии, предста-
вители которых на протяжении нескольких 

поколений верны благородному педагогиче-
скому поприщу. К сожалению, ни в одном из 
педагогических словарей нет понятия «педа-

гогическая династия». По традиции принято 
считать династией род, в котором есть три 
поколения педагогов. Представители 115 ди-

настий работают на сегодняшний день в об-
ласти.  

Год педагога и наставника во Влади-

мирской области открывали представители 
педагогических династий округа Муром. 
Управление образования округа Муром выпу-

стило в свет сборник «Учительские династии» 
в 4 томах. В настоящий момент готовит к вы-
пуску новый том, куда войдут молодые дина-

стии. Это свидетельство того, что управлен-
цы, педагогическая общественность относятся 
к такому явлению как «педагогическая дина-

стия» с особым пиететом, понимая его значи-
мость в решении как кадровой проблемы, так 
и в сохранении лучших традиций в системе 

образования. Сегодняшние результаты вла-
димирского образования появляются не на 
пустом месте. Фундаментом и нижними эта-

жами современного образования является 
труд, творчество, опыт тех, кто с нуля созда-
вал систему российского образования. 

В Год педагога и наставника Министер-
ство просвещения РФ реализует проект «Пе-
дагогические династии России», где опубли-

кованы и хранятся истории династий, пред-

ставители которых в настоящее время про-

должают работать на педагогическом попри-
ще. В том числе семнадцати педагогических 
династий Владимирской области. Среди них 

династия Княжевских-Жирковых-Чернигиных. 
Начало педагогической династии положил 
еще в XIX веке Иван Княжевский, который всю 

жизнь посвятил работе с детьми в церковно-
приходской школе. «Если считать годы, от-
данные просвещению членами нашей семьи, 

получится более двух веков. За нами стоят 
предки – это наша опора и помощь», – так 
Ирина Чернигина, учитель истории и общ е-

ствознания школы № 2 г. Радужного, предста-
витель шестого поколения династии, отозва-
лась на сайте проекта о роли прежних пяти 

поколений предшественников. 
По инициативе Владимирского институ-

та образования имени Л.И. Новиковой в этом 

году прошёл конкурс педагогических династий 
«Верность призванию». В нём приняли уча-
стие представители девятнадцати династий, 

чьи материалы, документы, воспоминания 
пополнили архивный фонд музея народного 
образования Владимирской области. Общий 

стаж династии Ильичёвых-Кохановских, став-
шей победителем конкурса, составляет 225 
лет. «Самая важная ценность в жизни челове-

ка – это человечность. Пока в человеке есть 
гуманность, доброта, совесть, даже если у 
него пока нет особых заслуг и достижений, – 

то всё равно он не пустой. Он представляет из 
себя самостоятельную единицу». Этим прин-
ципом руководствуются все представители 

династии на протяжении многих лет своей де-
ятельности, передавая его как эстафету. Ди-
настия Обидовских, педагогов Муромского 

края, насчитывает более 800 лет. С гордостью 
представляла её Обидовская Ирина Влади-
мировна, заместитель директора МБОУ «Гим-

назия № 6» г. Мурома, рассказав о каждом из 
25 педагогов, посвятивших жизнь народному 
просвещению. «Учительская династия – это 

особый образ жизни. Династия начинается с 
любви к профессии, к детям». Приняв эстафе-
ту своих родителей, уже 33 года Ирина Вла-

димировна обучает детей математике, сохра-
няя традицию предков – любить своё дело и 
своих учеников.  

На телеканал «Вариант» в сентябре 
2023 г. были приглашены для беседы предста-
вители педагогических династий: Клюшникова 

Е.С., директор СОШ № 20 г. Мурома, и Гусько-
ва Е.В., директор СОШ № 6 г. Владимира.  

Династия Алякринских (Клюшниковой 

Елены Сергеевны) включает четыре поколе-
ния учителей, совместный педагогический 
стаж которых составляет 88 лет. Её родона-

чальница Алякринская Зоя Валентиновна по-
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сле окончания Владимирского женского епар-

хиального училища в 1918 г. в течение 22-х 
лет преподавала русский язык в школах 
нашей области. Она могла бы гордиться сво-

ей внучкой, ставшей авторитетным, творче-
ским директором школы, и правнучкой Лушни-
ковой Анастасией Сергеевной, учителем ино-

странных языков, которая стала  победителем 
профессионального конкурса молодых специ-
алистов Московской области «Педагогический 

дебют – 2020».  
Династия Владычиных, к которой при-

надлежит Гуськова Елена Владимировна, од-

на из самых возрастных во Владимирской об-
ласти. Её прапрадед, выпускник Владимир-
ской духовной семинарии 1856 года, А.И. 

Владычин. Должность дьякона он совмещал с 
должностью законоучителя школы села Оси-
пово Ковровского уезда. Его потомки труди-

лись на ниве образования в Бессарабской гу-
бернии, Гороховецком уезде, Вязниках, Оре-
хово-Зуеве, Владимире, Шуйском уезде, Юрь-

евце и Родниках (ныне Ивановская область). 
Династия Владычиных слилась с династией 
Повалишниковых. В истории педагогов этих 

династий нашла, конечно же, отражение исто-
рия страны. «На этом долгом пути  было все – 
ссылки, тюрьмы, репрессии, войны, голод, 

школы и вузы, награды и признание...».  Дина-
стия жива, сегодня ей – более 600 лет. 

Понятно, что не все, даже династии-

долгожители, вечны. Династии, как люди, рож-

даются, живут и умирают. Но приходят новые 

продолжатели дела своих родителей, бабушек 
и дедушек. Рождается новая династия, и «пе-
дагогическая поэма» продолжается.  

Легендой нашей области стала уни-
кальная учительская династия Цветковых, 
корнями уходящая в Вязниковский уезд, а 

именно, в село Сергиевы Горки – это дети, 
внуки, правнуки, праправнуки местного свя-
щенника Василия Ивановича Цветкова, 

начавшего педагогическую деятельность ещё 
в XIX веке. В этой династии 60 учителей, об-
щий педагогический стаж которых около 1500 

лет. 43 человека проработали в народном 
просвещении всю жизнь. К сожалению, дина-
стия прервалась. А, возможно, существует, 

поскольку нет информации об её продолжа-
телях, затерявшихся на просторах России. 
Представители этой династии трудились в 

Селивановском, Вязниковском, Гороховецком, 
Александровском районах. Особо бережно 
хранят память об учителях Цветковых в Се-

ливановском районе. Здесь работали три вну-
ка о. Василия: Алексей Иванович, Викторин 
Иванович и Сергей Иванович, его правнуки. В 

Красной Горбатке памятником династии явля-
ется сквер, который носит имя учителей Цвет-
ковых. Вот такую добрую память оставили о 

себе эти педагоги, что сквер местные жители 
назвали в их честь. Этой династии посвятила 
стихи местная поэтесса Любовь Васильевна 

Ермолаева. 
 

Отзвенели подковы, скрылась тройка во мгле… 

Жили братья Цветковы на Горбатской земле. 
Даты не переставить – их давно нет в живых, 
Только трудно представить нашу юность без них.  

Добротой и талантом всех их Бог наделил 
Каждый был музыкантом, и Горбатку любил. 
Нас учили Цветковы петь, играть, рисовать,  

Знать искусства основы, красоту понимать.  

Даже в садике дети знали все как один: 
Веселей жить на свете, коль придёт Викторин.  

И в любое ненастье становилось светлей, 
Если вел урок в классе старший брат Алексей.  

И Сергея прекрасно весь посёлок наш знал: 

Был электрик он классный, и оркестр возглавлял.  
Мы на праздник шагали под оркестр заводской 
Его вальсы звучали над притихшей рекой. 

Под оркестр уезжали в даль целинных степей, 
Под него провожали в путь последний друзей. 
Время птицей мелькает – не узнать здешних мест, 

И уже не играет наш любимый оркестр. 

Но весной зеленеет молодая трава, 
И душа не стареет, если память жива. 

Птицы солнышко встретят, отгрохочет гроза… 
И по-прежнему светят мне Цветковых глаза.    
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Они, братья Цветковы, стали одной из 
ветвей многочисленной династии, давшей 
Селивановскому району десять замечатель-

ных учителей. Это и благодаря им среди 
бывших учащихся Селивановского района 
восемь докторов наук. [4]. 

В музее народного образования береж-
но хранится память о таких династиях-
долгожителях, как Невские – более 400 лет 

(Владимир, Петушки, Суздальский, Гусь-
Хрустальный район), Рузины (Меленковский 
район), Ершовы (Ковров), Волковы (Гусь-

Хрустальный район), Горшковы-Варламовы 
(Ковровский район). В Муроме живет старей-
шая педагогическая династия Сарыкалиных. 

Учительствует эта фамилия уже 480 лет. Все-
го в этой семье – 23 педагога различной спе-
циализации. 

Путь в учительскую профессию начи-
нался в семье с примера родителей, дедушек 
и бабушек. Одни педагоги вспоминают, как в 

детстве им хотелось по вечерам проверять 
ученические тетрадки, ставить оценки крас-
ными чернилами, и это желание стало первым 

толчком в профессию. Другим – иметь боль-

шой портфель с карманами и двумя замочка-
ми, как у мамы. Третьим нравилось уважи-
тельное отношение людей к папе-педагогу. 

Владимирский педагог Анастасия Алексеевна 
Аникина (династия Коровины-Гулякины-
Аникины) вспоминала, с чего начиналось её 

вхождение в профессию: «Мама расстилала 
около доски одеяло, укладывала меня и начи-
нала вести урок. Я полюбила школу за запах 

мела и голос матери».  
С возрастом незаметно сформирова-

лось понимание, что учительская династия – 

это особый, совсем не простой образ жизни. 
Продолжателями дела предков могут быть 
люди, сознающие, какой груз ответственности 

берет на себя человек, сделавший этот вы-
бор. Они понимали, что от порядочности, че-
сти, убежденности и сердечности учителя за-

висит судьба детей, вверенных ему.  
Когда продолжателями дела своих ро-

дителей становятся их дети, мы можем быть 

уверены: здесь нет случая, нет ошибки, а есть 
полная уверенность в своих силах и правиль-
ность выбранного пути. 
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