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Дополнительное профессиональное образование 
педагогов инклюзивной практики 

в зеркале социально-образовательных перемен 
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Additional professional education for teachers 
of inclusive practice in the mirror 

of socio-educational changes 

Аннотация. В рамках представленной статьи рассматриваются 

вопросы дополнительного профессионального образования педа-

гогов инклюзивной практики в условиях социально-

образовательных перемен. Обозначены современные образова-

тельные тенденции, оказывающие влияние на состояние инклю-

зивной практики. Актуализированы вопросы кардинальных изме-

нений, направленных на модификацию содержания программ по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки пе-

дагогов инклюзивной практики. 

Abstract. The article deals with the issues of additional profession-

al education of teachers of inclusive practice in the context of socio-
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educational changes. Modern educational trends influencing the state of 

inclusive practice are outlined. The issues of cardinal changes aimed at 

modifying the content of advanced training and professional retraining 

programs for teachers of inclusive practice are actualized. 

Ключевые слова: социально-образовательные перемены, ин-

клюзивная практика, педагоги, кадровая политика, модификация 

содержания программ дополнительного профессионального обра-

зования. 

Keywords: socio-educational changes, inclusive practice, teachers, 

personnel policy, modification of the content of programs of additional 

professional education. 

 

На текущий момент дополнительное профессиональное обра-

зование (ДПО) педагогов инклюзивной практики осуществляется 

в условиях социально-образовательных перемен, отличительными 

особенностями которых являются: обращение к доминирующим 

на сегодняшний день духовно-нравственным интересам и ценно-

стям российского общества; качественное изменение в предметно-

методической подготовке педагогических кадров. Наметившиеся 

приоритеты приемлемы профессиональным сообществом 

и направлены на повышение качества непрерывного профессио-

нального образования педагогов.  

В сформировавшемся инклюзивном образовательном про-

странстве оказывается востребованным обогащение педагогиче-

ского опыта педагогов, вовлеченных в обучение, воспитание и со-

циализацию обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) [2; 4], поднимаются вопросы внутриорганизационно-

го обучения педагогов [3]. Необходимость усиления их психолого-

педагогической и методической мобильности соподчиняется реа-

лизации федеральных адаптированных основных общеобразова-

тельных программ (ФАООП) обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью. 

Согласно утвержденным на федеральном уровне социально-

образовательным переменам в инклюзивном образовательном про-

странстве страны создаются альтернативные условия для обучения 

и воспитания детей с ОВЗ [9]. ФАООП представлены в единой мат-

рице структурного-содержательного оформления, но реализуются 

в специальных образовательных условиях, коррелирующих с особы-

ми образовательными потребностями обучающихся. В учебные пла-

ны ФАООП включены коррекционные курсы; разработаны специ-

альные формы учебников (в брайле, для детей с интеллектуальными 

нарушениями); к учебникам прилагаются методические адаптирован-

ные материалы. Из сказанного следует, что на сегодняшний день 



 

 
7 

сформировалась адаптированная социально-образовательная среда, 

отвечающая требованиям общегосударственной доктрине и реализу-

емая в законодательно обновленных форматах. По факту на сего-

дняшний день создана инклюзивная социально-педагогическая мо-

дель общего образования, соподчиненная общности смыслов социо-

культурного, духовно-нравственного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Ориентировка на федеральные образова-

тельные программы и календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы воспитания и план воспитательной работы, 

утвержденные учебники, которые воспринимаются как стандартизи-

рованные нормативы, отражает совокупность единых обязательных 

требований к планируемым результатам образования. При этом обра-

зовательные организации не ограничены в выборе методик и техно-

логий педагогического сопровождения, форм организации учебно-

воспитательного процесса и кадровом обеспечении. Логично пола-

гать, что именно в области психолого-педагогического и методиче-

ского сопровождения образовательного процесса детей с качествен-

ным своеобразием психофизического развития оказываются востре-

бованными программы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки педагогов инклюзивной практики.  

Современное видение обновления программ ДПО педагогов-

инклюзивной практики органически связано с принятием профес-

сионального стандарта «Педагог-дефектолог», согласно которому 

на федеральном уровне сформирована функциональная карта вида 

профессиональной деятельности, включающая характеристики 

обобщенных трудовых функций интерпретируемых в контексте 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающих-

ся с ОВЗ, оказания психолого-педагогической помощи и поддерж-

ки участникам образовательных отношений. Трудовые функции 

конкретизируют специфику профессиональных умений, знаний 

и действий по каждой нозологии обучающихся с ОВЗ [6]. Тем са-

мым можно констатировать, что трудовые функции выступают 

в качестве предикторов генерализации формируемых профессио-

нальных компетенций и, как следствие, определяют характер мо-

дификации содержания программ ДПО.  

Всеохватывающий процесс цифровизации профессионального 

образования не обошел стороной систему ДПО. Цифровые образо-

вательные платформы ДПО способствуют гибкости и мобильности 

в выборе форматов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, персонализации ДПО, расширению поля деятель-

ности педагогов инклюзивной практики в получении и переработке 

учебно-профессиональной информации, конструктивному взаимо-

действию в группе и с преподавателем [5; 8]. Особое значение при-
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дается овладению педагогами коррекционными цифровыми техно-

логиями обучения детей с ОВЗ и установлению контактов с их роди-

телями в формате онлайн [1; 7]. Очевидно, что в первом случае ак-

цент в модификации содержании программ ДПО смещается на ре-

зультативность применения цифровых технологий в учебно-

профессиональной деятельности, во втором — на формирование го-

товности педагогов инклюзивной практики к практическому исполь-

зованию цифровых технологий, повышающих коэффициент инклю-

зивного сопровождения. В обоих случаях практико-

ориентированную целевую ориентацию, включающую умение 

управлять цифровым следом, следует направлять на формирование 

личностных и профессиональных качеств, определяющих иннова-

ционный стиль педагогический деятельности в инклюзии. 

Под влиянием перечисленных социально-образовательных 

тенденций инициируются потребности в новом содержательном 

наполнении программ повышения квалификации (ПК) и профес-

сиональной переподготовки (ПП) педагогов инклюзивной практи-

ки. Модификацию подходов к проектированию содержания про-

грамм ДПО мы видим в расстановке новых ценностно-смысловых 

акцентов. Актуализируются вопросы: 

— социального партнерства — взаимной заинтересованности 

и согласованности школы и организаций ДПО в разработке содер-

жания программ ПК и ПП с учетом профессиональных дефицитов 

педагогов инклюзивной практики; 

— четкой ориентации содержания программ ПК и ПП на реа-

лизацию ФАООП обучающихся с ОВЗ и трудовые функции, со-

подчиненные установкам профессионального стандарта «Педагог-

дефектолог»; 

— выработки действенных механизмов межличностного взаимо-

действия между участниками образовательных отношений и осозна-

ния инклюзии как коллективной, социально значимой и системно 

организованной в рамках действующего законодательства;  

— овладения педагогами инклюзивной практики опытом про-

дуктивного взаимодействия с расширенным кругом участников 

образовательных отношений (специалисты сопровождения, роди-

тели обучающихся), что особо значимо при проектировании и ре-

ализации индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся с ОВЗ; 

— усиления методической подготовки педагогов инклюзивной 

практики в вопросах адаптации учебного материала к особым об-

разовательным потребностям детей с ОВЗ; 

— доступности информации о лучших инклюзивных практи-

ках, успешно реализуемых в образовательных организациях, и ло-
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кализация данной информации на цифровой образовательной 

платформе ДПО; 

— активности относительно поиска ресурсов в разных инсти-

туциональных средах, сопряженных с оказанием коррекционно-

педагогической помощи детям с качественным своеобразием ин-

теллектуального и личностного развития в раннем и подростковом 

возрасте; 

— инициирования разработки программ ПК и ПП с учетом 

востребованности педагогами инклюзивной практики совершен-

ствования профессиональных компетенций в сфере образования 

и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития; 

— педагогического сопровождения научно-исследовательских 

проектов, когда педагог выступает в качестве заказчика проекта, 

ориентируясь на практическую проблематику, требующую научно-

практического обоснования; 

— сотворчества, поддерживающего творческие инициативы 

педагогов в реализации коллективных и индивидуальных форм 

социокультурного развития детей с ОВЗ; 

— создания условий ПК и ПП, способствующих формирова-

нию устойчивой готовности педагогов к профессиональной дея-

тельности в инклюзии, их личностному саморазвитию и самореа-

лизации, чему способствует исследовательская активность и твор-

ческая инициатива; 

— активизации рефлексии и регулятивной стороны педагоги-

ческой деятельности через конструктивное взаимодействие, ре-

зультатом которого является обсуждение сильных и слабых сто-

рон в реализации инклюзивной практики (умение координировать 

цели коррекционно-развивающих мероприятий, отбирать матери-

ал, планировать ход выполнения предстоящих действий, констру-

ировать педагогические ситуации и предвидеть их последствия, 

вносить коррективы в намеченный план работы). 

Перечисленные направления в модификации содержания 

программ ДПО базируются на принципах практико-

ориентированности и многозадачности, которые присущи совре-

менной инклюзивной образовательной практике и продиктованны 

новой государственной образовательной политикой. Немаловаж-

ное значение придается разнонаправленности и вариативности ор-

ганизационных форм ПК и ПП, разработке единых требований 

к реализации программ ПП на основе междисциплинарного под-

хода при совмещении профильной подготовки педагогических 

кадров. 
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В заключение отметим, что повышенный интерес к ПК и ПП пе-

дагогов инклюзивной практики объясняется сбалансированностью 

интересов государства, общества, работодателей и личной заинтере-

сованности педагогов. Рассматривая ПК и ПП педагогов инклюзив-

ной практики в зеркале социально-образовательных перемен, следует 

исходить из понимания, что решение затронутых вопросов взаимо-

обусловлено изменениями в интеграции образовательных систем.  
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образовательного процесса. Несмотря на значительные перспекти-

вы использования генеративного ИИ в образовании, статья также 

обращает внимание на существующие проблемы этичности и ка-

чества сгенерированного контента.  

Abstract. The article explores the potential of generative AI for 

personalization and adaptation of educational materials, automation of 

routine tasks of teachers and creation of adaptive learning systems that 

facilitate individualization of the educational process. Despite the sig-

nificant prospects for the use of generative AI in education, the article 

also draws attention to the existing problems of ethics and quality of 

generated content.  

Ключевые слова: образование, электронное обучение, генера-

тивный искусственный интеллект 

Keywords: education, e-learning, generative artificial intelligence 

 

В последние годы цифровые технологии оказывают суще-

ственное влияние на образовательный процесс, требуя всех участ-

ников образовательных отношений и стейкхолдеров новых подхо-

дов к коммуникации и взаимодействию. По данным ЮНЕСКО 

(2021), более 60% учебных заведений в мире активно внедряют 

электронное обучение, что подчеркивает глобальный тренд к циф-

ровизации образования [3].  

Пандемия COVID-19 стала катализатором ускорения процесса 

цифровой трансформации в образовании. Исследование, прове-

денное Международной ассоциацией университетов (IAU), пока-

зало, что около 80% университетов по всему миру действительно 

увеличили использование цифровых технологий в обучении. Од-

нако критика ограничения цифровизации до простой оцифровки 

содержания и базовых платформ LMS указывает на необходи-

мость более глубокой трансформации [6]. 

2023 год стал прорывным в технологиях генеративного искус-

ственного интеллекта (ИИ), который приобретает все большую 

популярность в самых разных сферах, включая образование.  

Британской энциклопедии» приводится следующее определе-

ние: В «Толковом словаре по искусственному интеллекту» [1] 

предлагаются следующие определения: Искусственный интел-

лект — это машины, которые ведут себя так, словно они обладают 

интеллектом. Искусственный интеллект — это способность циф-

ровых компьютеров или контролируемых роботами компьютеров 

решать задачи, которые обычно связывают с человеческими. 

Естественной реакцией университетов на использование гене-

ративного ИИ стали споры об этичности и даже запрете его при-

менения в студенческих и научно-исследовательских работах, од-
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нако будущее его использования гораздо шире — от освобожде-

ния преподавателя от рутинных действий (например, автоматиза-

ция проверки при контроле знаний, внедрение чат-ботов и доказа-

тельное образование) до генерации цифровых моделей в образова-

тельных целях и создании цифровых двойников. 

Применение генеративных технологий в образовательном про-

цессе предлагает обещание радикальной трансформации традици-

онных методов преподавания и обучения, от автоматизации со-

здания контента до индивидуализации учебного процесса (Johnson 

et al., 2020) [4]. Особенно это становится актуальным в контексте 

недавних вызовов, таких как пандемия COVID-19, которая выяви-

ла необходимость в более гибких и адаптивных подходах к обра-

зованию. 

Целью данного статьи является анализ потенциала генератив-

ного ИИ в реформировании образовательного процесса и опреде-

ление его возможного будущего влияния на образование. 

Несмотря на значительный интерес к применению генеративного 

ИИ в образовании, на практике возникает целый ряд вопросов и вы-

зовов, включая этические соображения, вопросы качества сгенериро-

ванного контента и возможность его настройки под индивидуальные 

потребности учащихся. Кроме того, встает проблема интеграции ИИ 

в существующие образовательные структуры и процессы. 

Так, работа Johnson et al. (2020) [4] предоставляет обзор воз-

можностей, которые открывает генеративный ИИ для персонали-

зации обучения и создания адаптивных учебных материалов. Не-

смотря на большой потенциал использования технологии, авторы 

также выражают озабоченность по поводу этических и практиче-

ских проблем, связанных с этим. 

В работе Smith и Zhang (2021) [7] акцентируется внимание на 

потенциале генеративного ИИ для создания реалистичных обуча-

ющих симуляций, которые могут способствовать улучшению 

практических навыков студентов. 

Согласно исследованию Lee и Kim (2022) [5], возможность ге-

неративного ИИ создавать обширные количества учебного кон-

тента может значительно упростить задачу преподавателей 

по подготовке материалов для курсов, однако поднимает вопросы 

о проверке качества и актуальности создаваемой информации. 

Раскроем обзор возможностей применения ИИ в контексте бу-

дущего образования. 

Одним из наиболее популярных направлений использования 

ИИ в образовании стало применение интеллектуальных систем 

обучения (ИСО), которые выглядят как персонализированное 

учебно-методическое пособие, которое представляет учебный 
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контент на основе анализа возможностей и способностей обучаю-

щегося. 

Одной из основных областей применения ИИ является персо-

нализация учебного процесса. Системы ИИ могут анализировать 

успеваемость ученика, адаптируя учебный материал и темп обу-

чения под его потребности, что значительно повышает эффектив-

ность образования. Примером служит платформа DreamBox 

Learning, которая адаптирует учебные задания исходя из ответов 

студентов. Также для построения персональных образовательных 

маршрутов ИИ может встраиваться в уже имеющиеся в образова-

тельных учреждениях LMS (learning management system, системы 

управления обучение). 

Нейросети облегчают рутинную работу и отдельного препода-

вателя в оценке заданий, поиска плагиата и некорректных заим-

ствований в них для обеспечения академической честности, осно-

вываясь на технологиях автоматического оценивания письма. 

Примером являются такие программы как Revision Assistant (про-

грамма оценки и комментирования коротких эссе, позволяющая 

давать обратную связь, которая генерируется на основе анализа 

тысяч комментариев, написанных экспертами заранее) 

и OpenEssayist — (система, разработанная Открытым университе-

том и Оксфордским университетом, для того, чтобы дать обучаю-

щемуся развернутую обратную связь в ответ на письменную рабо-

ту, улучшить его навыки письма, самообучения и рефлексии) 

Кроме того, ИИ часто используется для создания учебного 

контента — от разработки визуальных и текстовых материалов до 

создания цифровых двойников объектов физического мира, про-

изводственных и бизнес-процессов и других явлений и систем. 

Так, согласно отчету Gartner (2023) [8], к 2025 году до 20% учеб-

ного контента будет генерироваться с помощью генеративных 

ИИ-технологий. 

Интерактивные платформы и виртуальные ассистенты на базе 

ИИ обеспечивают поддержку студентов, отвечая на их вопросы 

и предоставляя рекомендации по учебному материалу, автомати-

зируя также рутинные процессы обратной связи и оценки в систе-

ме преподаватель-ученик. Адаптивный помощник (тьютор) вы-

ступает в роли интеллектуального помощника для обучающегося, 

который может быть партнером, наставником, а в некоторых слу-

чаях — и полностью заменить преподавателя. Такие решения об-

ладают широким спектром умений: моделировать когнитивное 

и эмоциональное состояние обучающихся; вовлекать в учебный 

процесс через диалог; поощрять рефлексию и самообучение через 

доступную статистику и дашборды; увеличивать уровень мотива-
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ции через использование нарративов, контекстных подсказок 

и т. д. [1]. Примером может служить Duolingo — популярное при-

ложение для изучения языков, где ИИ помогает адаптировать 

учебный материал под нужды пользователя. 

ИИ также используют для автоматизации рутинных админи-

стративных процессов, включая автоматическую регистрацию 

на курсы, управление расписанием и отслеживание посещаемости 

через системы распознавания лиц.  

Возможности дальнейшего повсеместного внедрения ИИ в об-

разовательный процесс связаны с повышением интерактивности 

образовательных ресурсов и платформ — отслеживание цифрово-

го следа ученика и обработка больших данных по каждой образо-

вательной программе значительно упрощается при использовании 

ИИ, а значит, дает возможности сделать обучение действительно 

персонализированным и более эффективным.  

Однако, применение ИИ, как и других технологий влечет 

за собой ряд этических вопросов, включая проблемы конфиденци-

альности данных и возможность смещения в алгоритмах, а также 

остро ставит вопросы цифрового равенства и доступа к инноваци-

онным технологиям. Кроме того, возрастают риски формирования 

зависимости образовательного процесса от технологий, что может 

сделать обучение уязвимым к техническим сбоям. 

Подводя итог, можно сказать, что ИИ обладает значительным 

потенциалом для реформирования сферы образования, делая ее 

более гибкой, индивидуализированной и эффективной. Однако 

для полноценной интеграции ИИ необходимо учитывать как его 

возможности, так и ограничения, а также постоянно работать над 

улучшением технологий и методов их применения. 

Проведенный обзор исследований выявили значительный по-

тенциал генеративного ИИ в образовательной сфере, но также 

определил и ряд вызовов, требующих дальнейших исследований 

и разработки методических подходов к их решению. В заключение 

резюмируем: генеративный ИИ обладает большим потенциалом 

для реформирования образовательного процесса, предлагая новые 

возможности для персонализации и адаптации учебных материа-

лов. Однако для реализации этого потенциала требуются даль-

нейшие исследования и разработка новых подходов к интеграции 

ИИ в образовательный процесс, с учетом всех связанных с этим 

этических и практических вопросов. 
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ставителей гражданской науки. Отмечается, что указанный подход 

позволяет выявить актуальные потребности учителей общеобразова-

тельных организаций, что, безусловно, представляет интерес для си-

стемы дополнительного профессионального образования. Уточнение 

неформальных и бесструктурных механизмов развития «гражданской 

науки» позволит показать способы объединения усилий профессио-

нальных ученых и простых граждан, интересующихся научными ис-

следованиями. Раскрываемые подходы могут быть адаптированы 

в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и помочь в реа-

лизации его миссии, а также ведущих задач. По нашему мнению, од-

ним из универсальных средств решения части проблем указанного 

проекта является популяризация научных исследований среди широ-

кой аудитории обучающихся, даже находящихся в неблагоприятной 

социальной среде. Сильным решением нашей работы является пред-

ставление гражданской науки в качестве области «ближайшего разви-

тия» или «места стыковки» между профессиональной наукой и про-

являющих природное любопытство и любознательность детей обще-

образовательных школ. 

Abstract. The role of informal research associations, which involve 

non-professional scientists, is revealed. It emphasizes the prospect of 

using non-structural technologies of self-management in these groups, 

as well as the use of “soft power” tactics. The importance of involving 

representatives of civil science in research teams is emphasized. It is 

noted that this approach allows identifying the actual needs of teachers 

of general education organizations, which is certainly of interest for the 

system of additional professional education. Clarification of informal 

and non-structural mechanisms of “civil science” development will al-

low us to show the ways of combining the efforts of professional scien-

tists and ordinary citizens interested in scientific research. The dis-

closed approaches can be adapted within the framework of the project 

“School of the Ministry of Education of Russia” and help in the realiza-

tion of its mission and leading tasks. In our opinion, one of the univer-

sal means of solving part of the problems of this project is populariza-

tion of scientific research among a wide audience of students, even 

those in disadvantaged social environments. A strong solution of our 

work is to present civil science as an area of “nearest development” or 

a “place of juncture” between professional science and the natural curi-

osity and inquisitiveness of general school children. 

Ключевые слова: гражданская наука, научно-исследовательские 

коллективы, бесструктурные формы управления, Школа Минпро-

свещения России. 

Keywords: civil science, research teams, unstructured forms of man-

agement, School of the Ministry of Education of Russia. 
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Понятие гражданской науки не имеет сегодня единой теоретиче-

ской основы. Содержание указанного понятия по-разному интерпре-

тируется в различных научных школах. Вместе с тем ресурсы, кото-

рыми обладает гражданская наука достаточно очевидны: широкая 

сеть неформальных помощников и ассистентов, готовых помочь по-

сильным трудом профессиональному сообществу ученых; социальная 

привлекательность ее подхода к организации исследований, способ-

ствующая повышению имиджа работников интеллектуального труда; 

возможность расчетов с многочисленными непрофессиональными 

ассистентами неформальными средствами посредством начисления 

им волонтерских часов, выдачей грамот и благодарственных писем от 

государственных учреждений, приоритетное рассмотрение заявок на 

получение членства в различных статусных общественных организа-

циях страны. 

В этой связи отметим, что в России гражданская наука успешно 

прошла интеграцию с социально важными волонтерскими проектами. 

Основной площадкой по продвижению позиций гражданской науки 

является интернет-ресурс «Добро.ру». Сайт позволяет в онлайн ре-

жиме отслеживать ход реализации тех или иных научных исследова-

ний, а также своевременно подавать заявки на участие в интересую-

щих граждан проектах. В этой связи мы пришли к выводу, что после-

дователей инициатив гражданской науки можно рассматривать в ка-

честве особого сообщества с едиными культурными установками. 

Указанное сообщество интересно и тем, что оно подчинено иррацио-

нальным законам самоорганизующихся систем. В данном случае речь 

идет о бесструктурных уровнях самоуправления, принцип работы ко-

торых отличается безадресностью итогового сообщения, а также спо-

собностью людей действовать интуитивно, синхронизируя свое ко-

гнитивное поведение с деятельностью референтных для нее научных 

сообществ. Дополнительно укажем, что бесструктурность управления 

означает вовлечение в деятельность лиц на добровольной основе, без 

использования привычных демократичных, либеральных или автори-

тарных мотиваций личности. Коммуникация между членами рас-

сматриваемого сообщества происходит на уровне особой сигнальной 

системы, действующей в пределах бессознательных и предсознатель-

ных уровней психики. Речь идет о системе «сигналов», следующих не 

только от первой, но и от второй, и третьей сигнальных систем. Тре-

тья сигнальная система представляет собой самоорганизующуюся от-

крытую знаковую или символьную систему, основанием которой яв-

ляется вторая сигнальная система. В данном случае учитывается от-

крытие Л. С. Выготского о единстве сознания и речи, речи и мышле-

ния. Важно учесть, что ведущую роль в осуществлении природой 

указанных законов играют символы языка, которые зачастую на бес-
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сознательном уровне регулируют процессы интериоризации. Необхо-

димость введения третьей сигнальной системы была опосредована 

наличием разрыва между четвертой психической функцией (интуи-

ция) [6] и второй сигнальной системой личности (язык и речь, симво-

лы и слова). 

Добавим, что в научных исследованиях имеются работы, характе-

ризующих стиль работы самоорганизующихся систем термином 

«мягкой силой». Особенность указанной тактики воздействия само-

организующихся социальных систем состоит в плавном воздействии 

на эмоции и интеллект личности, которая на бессознательном уровне 

разделяет ценности референтного для нее сообщества. Вместе с тем 

плавность заявленной силы обеспечивает действие особые ноотроп-

ные элементы. В данном случае речь идет о системе символов и зна-

ков той или иной семиотической системы, которые изучаются в их 

целостности, на всех уровнях сенсорного проявления, доступных для 

усвоения личностью. Добавим, что на указанном принципе действует 

методика обучения детей грамоте, разработанная Н. Зайцевым, 

В. В. Набоковым (цит. по Г. Чесноковой [4]), В. Кандинским (цит. 

По Я. Михайловой [2]) и т. п. 

По нашему мнению, представленные механизмы бесструк-

турного управления активно используются саморегулирующи-

мися сообществами, в том числе речь идет о сообществах граж-

данских ученых. 

Принимая во внимание указанные факты, нами был переосмыслен 

подход по организации научных исследований в системе дополни-

тельного профессионального образования. В частности, было уточне-

но, что постоянно действующим научным коллективам на базе учре-

ждений дополнительного профессионального образования было бы 

полезно обращаться к ресурсам гражданской науки. В частности, об-

щение с гражданскими учеными из числа учителей общеобразова-

тельных организации позволит им разрабатывать востребованные об-

разовательные технологии, методы и методики. Указанный формат 

работы позволит возродить традиции проведения фокус-групп, кото-

рые впервые были заложены в социологии. Добавим, что обмен мне-

ниями в кругу знакомых лиц является лишь слабой проекцией истин-

ных фокус-групп. 

По нашему мнению, неформальные связи между научными кол-

лективами учреждений дополнительного профессионального образо-

вания и учителями в рамках проектов гражданской науки могут стать 

новыми опорными площадками по апробации экспериментальных 

педагогических технологий; повышения квалификации учителей; 

проведению педагогических исследований в среде, которая отличает-

ся повышенной интерактивностью, мотивацией и интересом к сов-
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местной деятельности профессиональных ученых и непрофессио-

нальных исследователей. 

Мы видим перспективу использования внутренних механизмов 

самоорганизации, свойственных сообществам представителей граж-

данской науки, в рамках проекта «Школы Минпросвещения Рос-

сии». Указанная мера позволит поддержать один из значимых прин-

ципов проекта, который связан с обеспечением добровольности и со-

гласованности участия участников образовательного процесса в его 

мероприятиях. 

Особенность раскрываемого механизма состоит в учете управлен-

ческих механизмов способности школьных сообществ к проявлению 

педагогической интуиции. Вместе с тем чтобы активизировать ее 

действие необходимо среди участников проекта «Школы Минпро-

свещения России» организовывать просветительские лекции о воз-

можностях базовых лексических единиц русского языка к самообъяс-

нению их сущностных значений, включая физические, химические 

и исторические характеристики означаемых ими предметов. Добавим, 

что указанная тематика достаточно основательно раскрыта в работах 

В. В. Пяткова [3], А. С. Шишкова [5] и др. 

Указанный подход является демонстрацией еще одного свойства 

саморегулирующихся систем, к которым относится движение граж-

данской науки. Речь идет о феномене живого знания, которое по мне-

нию В. П. Зинченко должно обогатить содержание личностного под-

хода [1]. 

Таким образом, нами была выявлена значимая роль гражданской 

науки в повышении качества работы научно-исследовательских кол-

лективов, организованных на базе учреждений дополнительного про-

фессионального образования. В частности, выявлены ее основные ре-

сурсы, которые позволят учреждениям дополнительного профессио-

нального образования обогатить свои подходы по разработке востре-

бованных учителями образовательных программ. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен прокрасти-

нации в профессиональной деятельности учителей общеобразо-

вательных организаций. Обсуждаются западные и отечествен-

ные исследования по проблеме прокрастинации. Авторами 

представлены результаты исследования уровня прокрастинации 

у учителей различных учебных предметов. Обсуждается взаи-
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мосвязь прокрастинации учителей и уровня их профессиональ-

ной эффективности.  

Abstract. The article examines the phenomenon of procrastina-

tion in the professional activities of teachers in general education or-

ganizations. Western and domestic research on the problem of pro-

crastination is discussed. The authors presented the results of a study 

of the level of procrastination among teachers of various academic 

subjects. The relationship between teachers' procrastination and the 

level of their professional effectiveness is discussed. 

Ключевые слова: академическая прокрастинация, прокрасти-

нация в профессиональной деятельности, учитель, педагог. 

Keywords: academic procrastination, procrastination in profession-

al activities, teacher, pedagogue. 

 

В современном мире государство и общество выставляет все 

более высокие требования к качеству организации учебной дея-

тельности, всестороннему развитию подрастающего поколения. 

Соответственно, от профессионализма учителя — его владения 

различными эффективными педагогическими технологиями, ме-

тодами и приемами, применяемыми во взаимодействии с участни-

ками образовательных отношений, во многом зависит успешность 

педагогической деятельности. В педагогической практике особое 

внимание акцентируется на личности современного учителя: 

сформированности его традиционных педагогических ценностей, 

развитии коммуникативных навыков, его эмоциональному состоя-

нию, а также успешности и удовлетворенности профессиональной 

деятельностью [3]. 

В современной педагогической и психологической литературе 

проблематике неудовлетворенности профессиональной деятельно-

стью посвящен большой пласт исследований. Учеными выявлены 

типичные причины неудовлетворенности педагогов профессио-

нальной деятельностью. К одной из серьезных причин неэффек-

тивности профессиональной деятельности учителя можно отнести 

психологический феномен прокрастинации. 

Термин «прокрастинация» является относительно новым для 

отечественной психологии, несмотря на то, что его психологиче-

ская сущность и поведенческие проявления знакомы большинству 

людей. Сложности добавляет и наличие значительного числа раз-

личных определений и подходов к ее изучению, обусловливаю-

щих отсутствие единства в его концептуальном понимании. 

По мнению П. Стила, прокрастинация — это добровольное откла-

дывание намеченного курса действий, несмотря на ожидание 

худших последствий от задержки [6]. 
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Систематизация различных видов и форм прокрастинации 

выявляет множество ее классификаций. Одной из распростра-

ненных считается классификация Н. Милграма, включающая 

следующие виды прокрастинации: академическую прокрасти-

нацию, прокрастинацию в принятии решений, компульсивную 

и нейротическую прокрастинацию, а также прокрастинацию 

бытовую (ежедневную) [2]. 

Установлено, что осознанное откладывающее поведение про-

является в различных сферах деятельности: в семейных и детско-

родительских отношениях, в сфере здоровья, в профессиональной 

и учебной деятельности и приводит к большому числу негативных 

последствий. Например, пагубно влияет на эмоциональное состо-

яние прокрастинатора, его психологическое благополучие, а также 

сказывается на результатах его деятельности. 

Одним из распространенных видов прокрастинации является 

академическая прокрастинация (осознанное откладывающее пове-

дение в учебной деятельности). Проблематика академической 

прокрастинации в психологической литературе получила широкое 

распространение. Главным образом в ракурсе рассмотрения ее 

негативных последствий для личности обучающегося, а также его 

учебной успешности. Исследования распространенности прокрас-

тинации в профессиональной деятельности представлены в мень-

шей степени. Таким образом, в современной психолого-

педагогической практике осуществляется фокусировка внимания 

на проблематике осознанного откладывающего поведения в ос-

новном на одной категории субъектов образовательного процес-

са — на обучающихся, оставляя без внимания категорию учителей 

общеобразовательных организаций и преподавателей учреждений 

дополнительного профессионального образования.  

Необходимо отметить наличие разрозненных эмпирических 

исследований прокрастинации в профессиональной деятельности 

педагогов. Исследование учителей, проводимое учеными из Мюн-

хена, выявило проявление осознанного откладывающего поведе-

ния, обусловленное многозадачностью в профессиональной дея-

тельности. Наиболее частой причиной осознанного откладываю-

щего поведения является «неприятие заданий». Которое может 

интерпретироваться как проведение урока по предмету, который 

неприятен, что может быть обусловлено страхом неудачи или со-

мнениями в своей компетентности. Следующая причина прокрас-

тинации, названная учителями была связана с внешней мотиваци-

ей и касающаяся выполнение ряда административных задач. Более 

того, практически половина опрошенных учителей заявили о нега-

тивных эмоциональных переживаниях, сопровождающих прокра-
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стинацию, причем у некоторых из них наблюдалось формирова-

ние чувства гнева [5]. 

В исследовании А. Ч. Вырвич и И. Н. Андреевой установлено, 

что в работе учителя прокрастинация может быть обусловлена орга-

низационными недостатками. Например, высокой профессиональ-

ной нагрузкой, многозадачностью, отсутствием поддержки среди 

руководства и коллег, что в совокупности может приводить к эмо-

циональному и интеллектуальному переутомлению. Кроме того, 

большое значение оказывает существующий кадровый дефицит 

учителей — не только предметников, но и педагогов дополнитель-

ного образования: дефектологов, логопедов и т. д. Это может обу-

словливаться интенсивным ростом численности учеников, а также 

повышением среднего возраста учителей — дефицитом молодых 

специалистов. Авторами исследован характер влияния личностных 

факторов учителей на уровень выраженности прокрастинации в раз-

личные периоды педагогической деятельности. Причем для каждого 

периода выявлена своеобразная комбинация факторов прокрастина-

ции, включающих уровень сформированности эмоционального вы-

горания, мотивацию профессиональной деятельности, а также ком-

поненты смысложизненных ориентаций [1].  

Целью данного исследования являлось изучение выраженности 

прокрастинации у учителей общеобразовательных организаций 

Челябинска и Челябинской области. Респондентами выступали 

слушатели дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки ГБУ ДПО «ЧИРО»: учителя инфор-

матики, физической культуры, технологии, русского языка и лите-

ратуры. Общая численность опрошенных составила 73 учителя. 

В качестве диагностического инструмента применялась шкала 

общей прокрастинации К. Лэя. 

Результаты диагностики уровня выраженности прокрастина-

ции у испытуемых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень выраженности прокрастинации у испытуемых 

№ 
Учителя различных 

учебных предметов 
n 

Прокрастинация (%%) 

очень  

низкий 
низкий средний высокий 

1 Учителя информати-

ки  

20 0 25,0 65,0 10,0 

2 Учителя физической 

культуры 

18 0 11,1 77,8 11,1 

3 Учителя технологии  18 5,6 27,8 55,6 11,1 

4 Учителя русского 

языка и литературы  

17 5,7 47,1 41,3 5,9 
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Согласно полученным данным, средний уровень прокрастинации 

выявлен у большей части опрошенных — у 65,0 и 55,6% учителей 

информатики и технологии, а также у более одной трети учителей 

физической культуры (у 77,8%). Низкий уровень прокрастинации 

установлен практически у половины учителей русского языка и лите-

ратуры (у 47,1%), а также у одной четвертой учителей информатики 

и технологии. При этом, высокий уровень прокрастинации отмечен 

у 10% учителей информатики и 11,1% учителей физической культу-

ры и технологии. Менее подвержены осознанному откладывающему 

поведению в профессиональной деятельности учителя русского языка 

и литературы (у 5,9% опрошенных). Таким образом, около 10% 

опрошенных педагогов подвержены осознанному откладывающему 

поведению в профессиональной деятельности. 

Проведенный опрос о влиянии прокрастинации на эффектив-

ность профессиональной деятельности учителей выявил следую-

щие результаты:  

— Считают, что прокрастинация влияет на эффективность 

профессиональной деятельности — 91% опрошенных. 

— Считают, что прокрастинация в деятельности существенно 

не влияет на эффективность педагогов — 9% респондентов. 

Таким образом условия работы, связанные с многозадачностью 

в деятельности современного учителя, могут способствовать про-

явлению прокрастинации в профессиональной деятельности. Сле-

довательно, выполнение учителем широкого ряда профессиональ-

ных задач, включающих педагогическую деятельность, организа-

ционно-методическую работу может способствовать проявлению 

осознанного откладывающего поведения. 

Результаты опроса педагогов о влиянии осознанного отклады-

вающего поведения на успешность учебной деятельности школь-

ников показали следующие результаты: 

— 95% учителей согласны, что академическая прокрастинация 

негативно влияет на учебную успешность. 

— 5% испытуемых считают, что осознанное откладывающее 

поведение в учебной деятельности не приводит к академической 

неуспешности. 

Поскольку академическая прокрастинация получила широкое 

распространение среди обучающихся всех ступеней образования, 

школьников можно отнести к особой группе риска по формирова-

нию осознанного откладывающего поведения в учебной деятель-

ности. Исходя из этого, можно предположить о взаимосвязи про-

крастинации в профессиональной деятельности педагога и выра-

женности академической прокрастинации обучающихся. Это мо-

жет быть обусловлено прежде всего серьезным влиянием, оказы-
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ваемым личностью педагога на формирование личности ученика. 

Поскольку они проводят много времени вместе, являются частью 

социального и когнитивного развития обучающихся [4].  

Принимая во внимание указанные факты, перспективным 

направлением дальнейших исследований нам видится изучение 

личностных особенностей педагогов, способствующих проявле-

нию прокрастинации в профессиональной деятельности. Важным 

является акцентировать внимание на учебной нагрузке учителей, 

работающих в общеобразовательных организациях, преподавате-

лей учреждений дополнительного профессионального образова-

ния поскольку одним из ключевых условий изучения осознанного 

откладывающего поведения является критерий условий труда.  
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С точки зрения нормативных актов уточняются его функции 

в формировании функциональной грамотности как основы по-

явления «мягких навыков» и актуализации значимости пред-

метных знаний для изучения профессий. Отбор содержания об-

разования и практико-ориентированных методов обучения спо-

собствует повышает интерес обучающихся к практическому 

изучению профессий. Это способствует включению учителя 

в комплексный и непрерывный процесс сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся в общеобразо-

вательной организации. 

Abstract. The article updates the role of the teacher in promoting 

the professional self-determination of students. From the point of view 

of regulations, its functions in the formation of functional literacy as 

the basis for the formation of “soft skills” and updating the significance 

of subject knowledge for the study of professions are clarified. The se-

lection of educational content and practice-oriented teaching methods 

helps to increase students' interest in the practical study of professions. 

This contributes to the inclusion of the teacher in a comprehensive and 

continuous process of supporting the professional self-determination of 

students in a general education organization. 

Ключевые слова: общеобразовательные организации, профес-

сиональные функции учителя, познавательный интерес, профес-

сиональная ориентация, профессиональное самоопределение. 

Keywords: general education organizations, professional functions 

of a teacher, cognitive interest, professional guidance, professional self-

determination. 

 

Ускоряющиеся темпы научно-технологического развития 

обусловливают усиление требований к профессиональной дея-

тельности современного специалиста. В связи с этим обучаю-

щийся должен иметь представление не только о сферах профес-

сиональной деятельности, но и об особенностях предпочитае-

мой профессии, требованиях, которые предъявляются к ее 

представителям.  

В научных исследованиях отмечается, что достаточно большая 

доля обучающихся общеобразовательных организаций не имеет 

четкого представления о будущей сфере профессиональной дея-

тельности, констатируется слабая выраженность мотивов и не-

устойчивость интересов в профессиональном выборе. Кроме того, 

существующие способы профориентации в целом направлены на 

получение общих представлений о психологической предрасполо-

женности к той или иной сфере профессиональной деятельности. 

Как справедливо отмечают М. А. Федотова, А. Р. Затолокина, 
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В. С. Прохорова, такая работа должна дополняться знаниями, ко-

торые детализируют представления обучающихся о возможных 

конкретных профессиях, которые могут быть выбраны обучаю-

щимся. Недостаточность такой деятельности приводит к неопре-

деленности с выбором направления профессионального образова-

ния, тем более система среднего профессионального и высшего 

образования предлагает широкий спектр направлений профессио-

нальной подготовки [1]. Такая неопределенность поддерживается 

склонностью обучающихся к академической прокрастинации, что 

в целом проявляется в неопределенности представлений о соб-

ственном будущем, показателях жизненной успешности [2]. Эта 

позиция в целом согласуется с высказанными нами ранее предпо-

ложениями о комплексном характере самоопределения, в структу-

ру которого входит, в том числе профессиональное самоопределе-

ние. В связи с этим возникает потребность в организации деятель-

ности в общеобразовательной организации по содействию про-

фессиональному самоопределению обучающихся и по повышению 

их интереса обучающихся к практическому изучению конкретных 

профессий. 

В организации профориентационной деятельности образова-

тельные организации руководствуются таким документом, как 

«Методические рекомендации по реализации профориентацион-

ного минимума в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования». Согласно данным 

рекомендация в образовательных организациях организуется 

многоуровневая и вариативная профориентационная работа 

с обучающимися. В рамках данной работы предусматривается: 

урочная деятельность, которая представляет собой включение 

профориентационного материала в содержание учебных предме-

тов; внеурочная деятельность, включающая диагностику склон-

ностей, организацию профориентационных мероприятий; вос-

питательная работа, которая позволяет организовывать об-

щешкольные мероприятия, экскурсии, организовывать взаимо-

действие с родителями; дополнительное образование ориенти-

рованное на углубленное ознакомление с каким-либо видом 

профессиональной деятельности; профессиональное обучение; 

подготовку в профильных предпрофессиональных классах. От-

дельно стоит отметить закрепление такой формы как професси-

ональная проба и профориентационный урок.  

В научной литературе обосновывается, что содействие про-

фессиональному самоопределению может реализовываться 

в различных формах практического изучения профессий. Так, 
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Т. П. Варфоломеева пишет о том, что одной из тенденций изу-

чения профессий является интерпретация их социально-

психологических аспектов. Так общее представление о склон-

ности личности к сфере профессий «Человек-человек» само по 

себе не дает представлений об особенностях профессиональной 

деятельности. С этой точки зрения имеет смысл изучить харак-

тер взаимодействия представителя профессий данной сферы 

с объектами труда, необходимыми личностными качества [3]. 

Подобные знания могут стать основой для организации дея-

тельности обучающихся. Например, сведения, которые получи-

ли обучающиеся по результатам тестирования профессиональ-

ных склонностей, становятся основой для формирования лич-

ного отношения к профессиям данной сферы, поиска возмож-

ных траектории личностного развития.  

В работах Э. Ф. Зеера [4] и А. В. Ходыкина [5] утверждается, 

что в современной профориентационной деятельности делается 

акцент на получении опыта личностного, эмоционального отно-

шения к профессии; выявлении своих интересов и возможностей 

в освоении профессии; выборе траекторий возможного професси-

онального развития. В своей работе И. С. Сергеев вводит пред-

ставление об «образовательной профориентации». Это означает 

повышение практико-ориентированности изучения профессий, ко-

торое фокусируется не на общих представлениях о профессии, 

а на изучении конкретных видов деятельности и профессиональ-

ных пробах [6]. Н. Е. Скрипова пишет о возможностях ориентации 

школьников на конкретные рабочие профессии, востребованные 

современной экономикой [7].  

Становится очевидным, что предложенные формы работы 

осуществляются в рамках реализации основной образовательной 

программы. С этой точки зрения актуализируется необходимость 

определения функций учителя в данной деятельности. Так, в науч-

ной литературе подтверждается факт расширения возможных ви-

дов деятельности учителя, которые обеспечивают не только полу-

чение обучающимися знаний и умений, но и их личностному раз-

витию. Так, А. А. Севрюкова пишет об актуализации тьюторских 

функций педагога и необходимости подготовки учителей к их ис-

полнению в системе дополнительного профессионального образо-

вания [8]. Другой коллектив авторов одним из критериев эффек-

тивности системы профессионального самоопределения в обще-

образовательной организации называет готовность педагогов 

к данной деятельности [9]. В своей статье Е. С. Красницкая обра-

щает внимание на имиджевую культуру педагога, которая сама, 

обладание которой позволяет педагогу демонстрировать позитив-
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ные профессиональные качества, выступая ориентиром для про-

фессионального и социального развития обучающихся [10]. 

Например, И. А. Дидук пишет о потенциале изучения и представ-

ления педагогических династий как способа профориентационной 

работы [11]. Последний способы профориентационной работы бу-

дет особенно востребован в рамках работы учителей в психолого-

педагогических классах. Таким образом, в научной литературе 

представляются различные способы повышения интереса обуча-

ющихся к практическому изучению профессий в деятельности со-

временного учителя. 

Функции учителя в повышении интереса обучающихся 

к практическому изучению профессий основываются на пони-

мании его профессиональных обязанностей, изложенных в со-

ответствующем профессиональном стандарте. В осуществле-

нии профориентационной деятельности учитель опирается 

на трудовые функции: обучение, воспитание, развитие, педаго-

гическая деятельность по проектированию и реализации ос-

новных образовательных программ. В данном случае предпола-

гается осуществление таких трудовых действий как развитие 

у обучающихся познавательной активности; развитие способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира; понима-

ния места предмета в общей картине мира; содействие в вы-

страивании индивидуального образовательного маршрута; ор-

ганизация олимпиад, конференций и т. д.  

Кроме того, учитель ориентируется на требования Федерально-

го государственного стандарта общего образования, который в ка-

честве одного из основных результатов обучения предполагает 

осознание обучающимися ценности труда в жизни человека и об-

щества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. Таким образом, 

в нормативных актах прямо указывается на необходимость осу-

ществления учителем деятельности профориентационной направ-

ленности. 

Интерпретируя данные положения с педагогической точки зре-

ния можно определить несколько направлений реализации данных 

функций. Первое направление связано с формированием функцио-

нальной грамотности как основы становления «мягких навыков» 

обучающихся. Элементы функциональной грамотности могут рас-

сматривается как надпрофессиональные, обусловливающие 

успешность человека в любом виде деятельности. Функциональ-

ная грамотность обеспечивает гибкость человека в процессе адап-

тации к различным видам и условиям профессиональной деятель-
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ности. Следовательно, учителю следует делать акцент на том, что 

задания, основанные на применении функциональной грамотно-

сти, могут пригодиться обучающемуся в любом виде профессио-

нальной деятельности. 

Следующее направление деятельности учителя связывается 

с актуализацией значимости предметных знаний для изучения 

профессий. В этом плане актуализируется такой вид деятельно-

сти как отбор содержания образования. Так, урочная деятель-

ность предполагает включение профориентационного материа-

ла в содержание учебных предметов. Учебные задания могут 

выстраиваться относительно какой-либо сферы профессио-

нальной деятельности. Например, в профильных классах (фи-

зико-математических, социально-экономических, инженерных, 

психолого-педагогических и др.) можно применять учебные за-

дания, отражающие контекст соответствующей деятельности. 

Очевидно, что в данном случае учащиеся проявят больший ин-

терес к изучаемой ими профессиональной деятельности. Появ-

ляется возможность осуществлять профессиональные пробы во 

время обучения. Кроме того, можно задействовать такую фору 

работы как профориентационный урок, который может носить 

не только информационно-просветительскую, но и мотиваци-

онно-вовлекающую и личностно-развивающую функцию. 

В рамках такого урока можно обратиться к особенностям про-

фессии: необходимым для ее освоения личностным качествам, 

требованиям к здоровью специалиста и т. д. Углубленное изу-

чение специфики профессий в той или иной сфере можно осу-

ществлять в рамках дополнительного образования. В этом слу-

чает учитель, опираясь на собственные знания и умения, разра-

батывает курс внеурочной деятельности, связанный с изучени-

ем знаний о профессиональной деятельности, проведением ла-

бораторных исследований. Профессиональное обучение, при 

наличии соответствующей программы, непосредственно 

направлено на освоение конкретного вида профессиональной 

деятельности. 

Еще одно направление работы учителя — внеурочная деятель-

ность. В рамках данной деятельности учитель привлекается к ор-

ганизации профориентационных мероприятий, экскурсий, встреч 

с представителями профессий, организации олимпиад, конферен-

ций, проектов по изучению трудовых династий и т. д. В рамках 

данной деятельности учитель может осуществлять наставнические 

функции. Например, подсказать обучающемуся, который заинте-

ресовался какой-либо профессией какой фильм посмотреть или 

какую книгу прочитать, посвященные той или иной профессии. 
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Может рекомендовать способы взаимодействия с организациями 

профессионального образования и т. д.  

Таким образом, учитель непосредственно включается в про-

цесс содействия профессиональному самоопределению обучаю-

щихся. Такая деятельность протекает в рамках его профессио-

нальных функций. Сегодня в образовательной организации вы-

страивается система реализации единого профориентационного 

минимума. В рамках данной системы учитель выполняет целый 

ряд педагогических функций, которые позволяют не только давать 

общую информацию о сферах профессиональной деятельности, но 

и изучать конкретные профессии, которые вызывают интерес у 

обучающихся. Учитель мотивирует к освоению обучающимися 

функциональной грамотности. Актуализирует значимости пред-

метных знаний для изучения профессий, через отбор содержания 

образования, в том числе в условиях профилизации обучения. Со-

здает учебные задания, которые вызовут дополнительный интерес 

к изучению специфики различных профессий. В качестве воспита-

теля и наставника содействует в выборе направлений профессио-

нального и личностного развития обучающегося, способствует 

формированию ценностного отношения к трудовой деятельности. 

Указанные направления деятельности могут служить основанием 

для отбора содержания повышения квалификации учителей в ча-

сти их подготовки к содействию профессиональном самоопреде-

лению обучающихся и повышению интереса к практическому изу-

чению профессий. 

 

Библиографический список 

1. Федотова, М. А. Формирование профильных центров профо-

риентации для аэрокосмических специальностей / М. А. Федотова, 

А. Р. Затолокина, В. С. Прохорова // Вестник Академии знаний. — 

2020. — № 38 (3). — С. 281‒286. 

2. Жаркова, С. В. Академическая прокрастинация как причина 

учебной неуспешности / С. В. Жаркова // Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого эволю-

ционирования : материалы XXII Международной научно-

практической конференции, Москва — Челябинск, 16 ноября 

2023 года. — Челябинск : ЧИППКРО, 2023. — С. 302‒306. 

3. Варфоломеева, Т. П. Социально-психологические аспекты 

изучения профессий системы «Человек-человек» / Т. П. Варфоло-

меева // Самарский научный вестник. — 2013. — № 4 (5). — 

С. 49‒52. 

4. Зеер, Э. Ф. Профессиональное самоопределение человека: 

смена парадигмы в профориентационной деятельности / Э. Ф. Зе-



 

 
37 

ер // Профессиональное образование и рынок труда. — 2014. — 

№ 1. — С. 36‒37. 

5. Ходыкин, А. В. Изменение парадигмы профориентации 

в контексте трансформации системы занятости населения в совре-

менном обществе / А. В. Ходыкин // Социология. — 2018. — 

№ 2. — С. 195‒199.  

6. Сергеев, И. С. Образовательная профориентация — методо-

логическая основа профориентационой работы с детьми и моло-

дежью / И. С. Сергеев // Профессиональное образование и рынок 

труда. — 2023. — Т. 11, № 1 (52). — С. 24‒44. 

7. Скрипова, Н. Е. Теоретико-методологические подходы к изу-

чению ориентации школьников на рабочие профессии / 

Н. Е. Скрипова // Известия Волгоградского государственного педа-

гогического университета. — 2015. — № 7 (102). — С. 32‒36. 

8. Севрюкова, А. А. Обучение педагогических работников тью-

торской деятельности в системе дополнительного профессиональ-

ного образования / А. А. Севрюкова // Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров. — 2023. — № 4 (57). — 

С. 35‒47. 

9. Чабулина, А. Ю. Критерии эффективности применения ме-

тода кинопедагогики в содействии профессиональному самоопре-

делению слабоуспевающих обучающихся / А. Ю. Чабулина, 

М. Ю. Крушина, М. Б. Моторина // Современное педагогическое 

образование. — 2023. — № 11. — С. 71‒77. 

10. Красницкая, Е. С. Использование ресурсов системы допол-

нительного профессионального образования для формирования 

имиджевой культуры педагогов / Е. С. Красницкая // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 

2022. — № 3 (52). — С. 34‒44. 

11. Дидук, И. А. Изучение педагогических династий как источ-

ника сохранения традиций служения профессии в условиях праг-

матизации сферы образования / И. А. Дидук // Непрерывное обра-

зование: XXI век. — 2017. — № 1 (17). — С. 33‒40.  

 

References 

1. Fedotova, M. A., Zatolokina, A. R., Prokhorova, V. S. For-

mation of specialized career guidance centers for aerospace special-

ties. Bulletin of the Academy of Knowledge, 2020, No. 38 (3), 

pp. 281‒286. 

2. Zharkova, S. V. Academic procrastination as a cause of academic 

failure. Modernization of the vocational education system based on 

regulated evolution: Proceedings of the XXII International Scientific 

and Practical Conference, Moscow — Chelyabinsk, November 16, 



 

 
38 

2023. Chelyabinsk: Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced 

Training of Education Workers, 2023, рр. 302‒306. 

3. Varfolomeeva, T. P. Social and psychological aspects of studying 

professions of the “Man-Man” system. Samara Scientific Bulletin, 

2013, No. 4 (5), pp. 49‒52. 

4. Zeer, E. F. Professional self-determination of a person: a para-

digm shift in career guidance activities. Professional education and the 

labor market, 2014, No. 1, pp. 36‒37. 

5. Khodykin, A. V. Changing the career guidance paradigm in the 

context of transformation of the employment system in modern society. 

Sociology, 2018, No. 2, рр. 195‒199. 

6. Sergeev, I. S. Educational career guidance — the methodological 

basis of career guidance work with children and youth. Professional 

education and the labor market, 2023, Vol. 11, No. 1 (52), pp. 24‒44. 

7. Skripova, N. E. Theoretical and methodological approaches to 

the study of schoolchildren’s orientation towards working professions. 

News of the Volgograd State Pedagogical University, 2015, 

No. 7 (102), рр. 32‒36. 

8. Sevryukova, A. A. Training of teaching staff in tutoring activities 

in the system of additional professional education. Scientific support 

for the system of advanced training of personnel, 2023, No. 4 (57), 

pp. 35‒47. 

9. Chabulina, A. Yu., Krushina, M. Yu., Motorina, M. B. Criteria for 

the effectiveness of using the film pedagogy method in promoting pro-

fessional self-determination of low-performing students. Modern peda-

gogical education, 2023, No. 11, pp. 71‒77. 

10. Krasnitskaya, E. S. Using the resources of the system of addi-

tional professional education to form an image culture for teachers. 

Scientific support of the system for advanced training of personnel, 

2022, No. 3 (52), рр. 34‒44. 

11. Diduk, I. A. Study of pedagogical dynasties as a source of pre-

serving the traditions of serving the profession in the conditions of 

pragmatization of the education sector. Continuing education: XXI cen-

tury, 2017, No. 1 (17), рр. 33‒40. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Буров, К. С. Функции учителя в повышении интереса обучаю-

щихся к практическому изучению профессий / К. С. Буров // Инте-

грация методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров : материалы XXV Межд. научно-

практ. конф. В 2 ч. Ч. 1 / Челябинский институт развития образо-

вания ; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. — Челябинск : ЧИРО, 2024. —

 С. 30–38. 



 

 
39 

УДК 374.7 

Никита Олегович Николов 

кандидат педагогических наук, PhD 

Россия, г. Челябинск 

nikolov_1989@mail.ru 

Развитие педагогической интуиции учителя 
посредством активизации его синестетических 

способностей 

Nikita Olegovich Nikolov 

Candidate of Pedagogical Sciences, PhD 

Russia, Chelyabinsk 

Development of a teacher’s pedagogical  
intuition through activation of his  

synesthetic abilities 

Аннотация. Область профессиональной ответственности 

педагога является предметом многочисленных научных обсуж-

дений. Многие авторы высказывают опасения в том, что педа-

гогам сложно выполнять предъявляемые к ним требования. 

В этой связи возникает необходимость выявления таких психо-

лого-педагогических инструментов, которые позволили бы ре-

шить поставленную задачу. По нашему мнению, поиск универ-

сального инструмента стоит вести во внутреннем мире лично-

сти. В этой связи нами предлагается обратить внимание на воз-

можности педагогической интуиции, открытие которой лично-

сти позволяет много быстрее организовывать свою бытовую 

и профессиональную деятельность. Учитывая множество раз-

личных точек зрения на подходы к ее развитию, мы выявили, 

что практически не принимается во внимание ресурс синесте-

зии или природной способности к соощущению личности. 

В результате исследований было выявлено, что указанная спо-

собность не только повышает качество креативной деятельно-

сти педагога, но и его иррациональные когнитивные качества. 

В данном случае речь идет о созависимом развитии интуиции 

и навыков синестезии. Делается вывод о том, что выявленный 

нами педагогический механизм развития профессионально 

важных качеств учителя будет способствовать повышению ка-

чества образовательного процесса в школах, реализующих 

свою деятельность в неблагоприятных социальных условиях. 

Подчеркнем сильную сторону нашей идеи — использование 

внутренних, незадействованных ресурсов учителя в образова-

тельных условиях, чертой которых может быть дефицит высо-
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котехнологичных, высокоинтеллектуальных ресурсов, которые 

доступны только высокорейтинговым образовательным учре-

ждениям. 

Abstract. The area of professional responsibility of an educator 

is the subject of numerous scientific discussions. Many authors ex-

press concerns that it is difficult for teachers to fulfill the require-

ments imposed on them. In this regard, there is a need to identify 

such psychological and pedagogical tools that would allow solving 

the task at hand. In our opinion, the search for a universal tool 

should be conducted in the inner world of the individual. In this re-

gard, we propose to pay attention to the possibilities of pedagogical 

intuition, the discovery of which allows the individual to organize 

their domestic and professional activities much faster. Taking into 

account many different points of view on approaches to its devel-

opment, we have found out that the resource of synesthesia or natu-

ral ability to co-consciousness of a personality is practically not 

taken into account. As a result of research, it was revealed that the 

above ability not only increases the quality of creative activity of a 

teacher, but also his irrational cognitive qualities.  In this case we 

are talking about co-dependent development of intuition and synes-

thesia skills. It is concluded that the pedagogical mechanism of de-

velopment of professionally important qualities of a teacher identi-

fied by us will contribute to improving the quality of the education-

al process in schools that implement their activities in unfavorable 

social conditions. Let us emphasize the strong side of our idea — 

the use of internal, idle resources of the teacher in educational con-

ditions, the feature of which may be the deficit of high-tech, highly 

intellectual resources, which are available only to highly rated edu-

cational institutions. 

Ключевые слова: педагогическая интуиция, синестетиче-

ские способности учителя, скрытые педагогические ресурсы, 

школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Keywords: pedagogical intuition, teacher's synesthetic abilities, 

hidden pedagogical resources, schools functioning in unfavorable so-

cial conditions. 

Бейся там, где стоишь! 

А. Невский 

 

Используя представленную цитату, мы хотим подчеркнуть, 

что ресурсы внутреннего мира современного педагога имеют 

значительный потенциал и до конца не изучены. Благодаря 

знанию скрытых способностей своей личности он может сме-
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лее подходить к решению сложных проблем образовательного, 

экономического, организационного и методического характе-

ра. Вместе с тем существует проблема в том, как правильно 

подойти к их активизации и не допустить преждевременного 

эмоционального истощения при работе в рамках профессии 

типа «человек-человек». В этой связи нами было обращено 

внимание на возможности педагогической интуиции, которая 

позволяет выстраивать свою профессиональную деятельности 

в несколько раз эффективнее, чем при рациональном планиро-

вании. Поскольку выбран ресурс решения поставленной зада-

чи, то следующим управленческим шагом является уточнение 

способов достижения и поддержания ее высокого уровня раз-

вития. 

Вместе с тем следует заметить, что интуиция не развивает-

ся, а открывается человеку в процессе его активной деятельно-

сти. В этой связи мы можем вести речь о повышении готовно-

сти личности к восприятию символов и образов интуитивного 

мышления. По нашему мнению, наиболее перспективным под-

ходом является обучения личности навыкам синестезии (со-

ощущению). Добавим, что и интуиция является продуктом ра-

ционального и иррационального знания, которое объединив 

усилия и дает ее мощный, ноотропный подъем когнитивной де-

ятельности человека. 

Навыки синестезии также базируются на синергии двух, 

трех и более источников, наполняющих ее. В данном случае 

речь идет о сенсорных системах, развитых у личности. Их сов-

местная работа и дает тот сложный, уникальный когнитивный 

продукт, который может быть не только субъективной, но 

и объективной реальностью. К примеру, такое понятие как 

«малиновый звон» вполне возможно могло появиться у одного 

человека, но в последующем соответствие длины волны звуко-

вого колебания (звук) и длины электромагнитной волны (цвет) 

в рассматриваемом понятии могли быть приняты за аксиому, 

но уже большой группой лиц. 

Еще раз подчеркнем сильную сторону нашего педагогиче-

ского решения: интуиция и синестезия являются разными яв-

лениями, вместе с тем между ними есть общая черта. Речь идет 

о условно общих структурных основаниях: интуиция — ре-

зультат объединения рациональных и иррациональных знаний, 

синестезия — результат объединения усилий двух и более сен-

сорных систем. На указанном основании мы заключаем, что 

оба явления могут оказывать значимое воздействие друг 

на друга, резонируя, усиливая друг друга принципом, по кото-
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рому развивается их основание. В данном случае явление ре-

зонанса вызывается синергетическим сложением элементов 

указанных систем. В рамках решаемой нами задачи, синерге-

тические эффекты (эмоционального, гормонального, психофи-

зиологического формата) синестезии или соощущения являют-

ся внешней силой, воздействующей на интуицию, на ее внут-

реннюю структуру. И внешнее и внутреннее пространство двух 

объектов взаимоусиливается иррациональными образами, ко-

торые имеются в основании и синестезии и интуиции.  

Помимо указанного механизма влияния синестезии на ин-

туиции остается не раскрытым вопрос о наиболее приемлемых 

упражнениях, которые бы могли использовать учителя в про-

цессе саморазвития в условиях формальной и неформальной 

обстановки. Наш педагогический опыт указывает на то, что 

оптимальнее всего предлагать обучающимся системы допол-

нительного профессионального образования понятные и про-

стые для них стимулы. Речь идет о символах русского языка. 

Слушатели, выбирая ту или иную букву алфавита, предлагают 

ее комплексное описание: цвет фонемы, вкус фонемы, кине-

стетические ощущения от произносимой фонемы и т. п. 

По нашему мнению, предложенное упражнение не требует 

закупки сложного материально-технического оборудования, 

подписки на дорогие с финансовой точки зрения методические 

издания и т. п. Иными словами мы выявили педагогический 

инструмент, которым обладает каждый человек от рождения 

и может применить его в любое удобное время. На указанном 

основании мы полагаем, что доступный и малозатратный ин-

струмент может быть интересен образовательным организаци-

ям, функционирующим в неблагоприятных социальных усло-

виях. При этом важно учесть, что ранее обоснования созависи-

мости между феноменом синестезии и интуиции в научных ра-

ботах не представлялись. Дополним нашу позицию тем, что 

перспективность представленного инструмента состоит в том, 

что он открывает возможность педагогам осваивать новые воз-

можности своей педагогической интуиции.  

Заявленные нами упражнения открывают новые возможно-

сти русского языка, которые связаны с изучением базовых 

структур нашего сознания и подсознания. Речь идет о симво-

лах языка, которые воспринимаются в рамках упражнений на 

синестезию, как объемные явления. Указанное достижение 

имеет значение для наглядного представления основной идей 

новой теории сознания — алфавитно-архетипической теории 

сознания. Она, усиливает выводы Л. С. Выготского о роли 
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языка в развитии мышления [1], роли символов и знаков в ин-

териоризации внешнего опыта; уточняет идеи К. Г. Юнга 

о наличии в структуре подсознания достаточно автономных 

явлений [3], не подчиняющихся активному сознанию и пред-

ставляет нам символы букв в качестве саморефлексирующих 

структур (архетипов), синергия которых и образует наше само-

сознание.  

По нашему мнению, представленные материалы исследова-

ний могут быть полезны для учителей русского языка, реали-

зующих образовательные программы в общеобразовательных 

учреждениях. Речь в первую очередь о школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях. 
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Productive cooperation of teachers as a sign  
of a positive image of an educational organization 

Аннотация. Авторами актуализируется важность имиджевой со-

ставляющей работы образовательной организации. Одним из элемен-

тов деятельности по повышению имиджа образовательной организа-

ции является разработка и внедрение инноваций. Именно инноваци-

онная деятельность позволяет любой организации начать развиваться, 

включая различные механизмы улучшения внутренних процессов, 

в том числе повышения профессиональной компетентности педаго-

гических работников. Авторами также отмечен факт, что именно 

продуктивное сотрудничество по реализации инновационной дея-

тельности в образовательной организации будет способствовать по-

вышению ее имиджа на рынке образовательных услуг.  

Abstract. The authors update the importance of the image compo-

nent of the work of an educational organization. One of the elements of 

activities to improve the image of an educational organization is the 

development and implementation of innovations. It is innovation activi-

ty that allows any organization to begin to develop, including various 

mechanisms for improving internal processes, including increasing the 

professional competence of teaching staff. The authors also noted the 

fact that it is productive cooperation in the implementation of innova-
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tive activities in an educational organization that will help improve its 

image in the market of educational services. 

Ключевые слова: имидж организации, сотрудничество, педа-

гогическое сотрудничество, продуктивное сотрудничество, инно-

вационная деятельность, инновация, сотрудничество в инноваци-

онной деятельности. 

Keywords: image of the organization, cooperation, pedagogical 

cooperation, productive cooperation, innovative activity, innovation, 

cooperation in innovative activity. 

 

Повышение имиджа образовательной организации, в том числе 

общеобразовательной, является одним из направлений инновацион-

ной деятельности, а также актуальным видом деятельности внутри 

организации. Одним из направлений создания позитивного имиджа 

школы является инновационная деятельность, в рамках которой при-

меняется продуктивный метод педагогического сотрудничества.  

Метод педагогического сотрудничества подразумевает коллек-

тивное выполнение профессиональной деятельности в одной ор-

ганизации или решение каких-либо задач и достижения целей.  

Если рассмотреть сущность инновационной деятельности, то 

именно она позволяет достичь сплочения коллектива в некую 

общность педагогов. Инновационная деятельность реализуется 

субъектами образовательных отношений, которые могут привле-

кать и иных специалистов, решающих аналогичные задачи в дру-

гих учреждениях. Сплочение участников инновационной деятель-

ности, а также внедрение и реализаций этой деятельности будет 

давать результаты в повышении имиджа образовательной органи-

зации. Так как именно инновации дают толчок развитию любой 

организации. При этом вся деятельность будет влиять на достиже-

ние результатов обучающимися. 

Любой человек может выступать инициатором инновации, ак-

тивным творцом социальной действительности, генератором 

и проводником новых идей. Инновационный потенциал характе-

рен для многих людей, он включает в себя стремление к самораз-

витию и самореализации, гибкость, уход от стереотипов, толе-

рантность к неопределенности [1, с. 69–71]. Реализация и генера-

ция новых идей, как правило, предполагает выход из «зоны ком-

форта», готовность столкнуться с неизвестностью, сложными вы-

зовами и трудностями. Поэтому не каждый субъект может активно 

включаться в такую деятельность. 

Стремление человека к инновации, кроме того, должно стро-

иться на гуманистских ценностях, альтруистических стремлениях 

и потребностях улучшить объективную реальность. Согласно 
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А. Маслоу высшим уровнем развития личности является ее стрем-

ление к самоактуализации, самосовершенствованию в различных 

проявлениях. Самоактуализироваться личность может в разных 

достижениях: идеальный родитель, лучший спортсмен, великий 

изобретатель, известный педагог. В основе стремления к достиже-

нию определенной вершины в своем развитии лежит творческая 

активность личности [2]. Такая личность меняет себя в положи-

тельную сторону и трансформирует окружающую реальность, 

улучшая социально-психологические, материально-технические, 

организационно-педагогические и другие характеристики окру-

жающей среды. Реализуя свою индивидуально-творческую дея-

тельность, многие известные личности в итоге способствовали 

кардинальному улучшению окружающей среды.  

Кооперируясь со своими коллегами, интегрируясь в действу-

ющие профессиональные сообщества, педагогический работник 

может стать активным субъектом инновационной деятельности. 

Здесь инновация реализуется на педагогическом уровне. В каждой 

образовательной организации есть, как правило, несколько иници-

ативных педагогов (участники конкурсов профессионального ма-

стерства, фестивалей, конференций), которые наиболее открыты 

к оригинальным идеям и трансформациям. Их творческий потен-

циал и социальная активность могут стать стимулом для развития 

инновационной деятельности в учреждении. Тем самым иннова-

ция с индивидуально-творческого переходит на коллективно-

педагогический уровень.  

Необходимо отметить, что без поддержки руководителя иннова-

ционные процессы могут не реализоваться. Поэтому задача руково-

дителя образовательной организации оказывать всяческую поддерж-

ку субъектам педагогических инноваций. Это может быть информа-

ционно-методическая поддержка, материально-техническая, социаль-

но-психологическая. В идеальном варианте именно комплексная 

управленская поддержка, включающая все указанные элементы, бу-

дет наиболее эффективной в плане результативности инновационной 

деятельности. О. Н. Калачикова, анализируя опыт инновационных 

школ, отмечает, что в них наблюдается грамотно вытроенная управ-

ленская поддержка. Такая поддержка способствует развитию образо-

вательных замыслов педагогов и детей, их воплощению в инноваци-

ях, которые влияют в целом на жизнь и традиции школы, совершен-

ствуют профессиональные компетенции педагогов и повышают обра-

зовательные результаты учащихся [3]. Поэтому автор утверждает 

о необходимости перехода от управленской деятельности к управлен-

ской поддержке в условиях инновационного режима функционирова-

ния школы. 
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Руководитель образовательной организации, как правило, 

не только поддерживает, но и инициирует инновации в образова-

тельной организации, а также именно он руководит процессом 

сплочения коллектива.  

Э. Ф. Зеер в своих исследованиях поднимают проблему зако-

нодательного обеспечения инноваций, касающихся непосред-

ственно педагогического процесса [4]. Эффективная управленская 

поддержка позволяет повысить творческую составляющую обра-

зовательного процесса, самоуваженние субъектов инновационной 

деятельности и значимость их продуктивного сотрудничества. 

Именно продуктивное сотрудничество между субъектами ин-

новационной деятельности выступает одним из значимых условий 

результативности инноваций и, в последствии, повышения ими-

джа образовательной организации.  

Такое взаимодействие, на наш взгляд, должно носить партнер-

ский характер отношений. Партнерство рассматривается как «тип 

паритетных отношений участников совместной деятельности, … 

в котором каждый признает в другом субъекта» [5]. Редко такие 

отношения возникают спонтанно, как правило, контакты между 

людьми проходит ряд этапов. 

К. Ландри выделяет восемь видов (уровней) социальных отноше-

ний, они определяются такими составляющими как целеполагание, 

формализм, структурированность, интенсивность и др. К этим видам 

взаимодействия относятся: 1) взаимное информирование, 2) консуль-

тирование, 3) координация, 4) взаимодействие. В них каждый сохра-

няет автономность, а отношения строятся на обмене информацией 

между ее участниками. Далее такие отношения переходят в: 5) коопе-

рацию, 6) партнерство, 7) совместное управление, 8) слияние. На этих 

стадиях взаимодействие носит взаимообусловленный характер, до-

стижение целей предполагает взаимозависимость, отказ от автоно-

мии. Партнерство подразумевает договорное соглашение, которое 

поддерживает целостность каждого из партнеров, определяет и рас-

пределяет обязанности и роль друг друга в достижении общего ре-

зультата [6, с. 191–208]. Таким образом, отношения между субъекта-

ми инновации проходят ряд стадий прежде, чем перейти в партнер-

ский характер взаимодействия. Причем они предполагают опреде-

ленный регламент, отношения, построенные на взаимоуважении и со-

гласованности действий.  

По словам И. А. Андреевой партнерство в организации осу-

ществляется на постоянной основе и строится на договорных от-

ношениях. Иными словами, речь идет о соглашении, в котором 

определены рамки совместной деятельности (цели, методы, ответ-

ственность, результаты). Также партнерство предполагает равный 
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вклад каждого участника в достижение общей цели [7, с. 26–36]. 

В инновационной деятельности партнерство предполагает кон-

структивное сотрудничество между ее участниками. Однако не 

исключается и наличие конфронтации на определенных этапах 

работы над инновационным проектом. Поэтому субъекты взаимо-

действия должны владеть навыками убеждения, преодоления раз-

ногласия, управления эмоциями.  

Инновационная деятельность в образовательной организации 

может осуществляться различными субъектами образовательных 

отношений: педагогами, обучающимися, их родителями (закон-

ными представителями), администрацией школы.  

При этом основная задача взаимодействия субъектов школьной 

команды заключается в организации творческого процесса, про-

дуктивной работы, согласованной деятельности по реализации 

инновации. Д. В. Плохов пишет о целесообразности управления 

коммуникациями, координации участников для эффективного ин-

формационного обмена в такой проектной команде. Подчеркивает 

значимость коммуникативной среды проекта, которая обращается 

через формальные и неформальные связи между его субъектами, 

способы передачи информации, выстраивания сотрудничества, 

предупреждения конфликтных ситуаций [8]. В этой связи возни-

кает необходимость оценки готовности персонала школы, реали-

зующего инновацию, к работе в команде. Эта идея развивается 

А. А. Федоровой, исследующей различные методы оценки склон-

ностей участников проектной деятельности к сотрудничеству 

с коллегами, выявления командных ролей при формировании ко-

манды [9]. Однако стоит понимать, что и сама инновационная дея-

тельность может стать условием формирования проектной коман-

ды, сплоченных отношений в педагогическом коллективе.  

Экономисты подчеркивают важную роль не только сотрудниче-

ства внутри проектной команды, но и ответственности ее субъектов. 

Рекомендуется составлять матрицу ответственности, в которой пред-

ставлено описание и согласование структуры ответственности за вы-

полнение пакетов работ по проекту [10, с. 30]. Это обусловлено 

и оподленными рисками командной работы, связанными со снижени-

ем личной ответственности за результатами деятельности.  

Коллективный труд может быть непродуктивен, если каждый 

его участник в основном полагается на других, перекладывая сво-

их функции и снимая собственную ответственность. Особенно 

важным является осознание субъектами инновационной деятель-

ности ценности полученных результатов и их влияния на различ-

ных участников образовательных отношений. Речь идет о преду-

преждении негативных последствий инновационной активности 
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работников образования: увеличение временных затрат, повыше-

ние интеллектуальной и физической нагрузки на педагогов, уче-

ников, родителей. Поэтому возникает вопрос об определении го-

товности персонала школы к инновационной деятельности.  

Итак, инновационная деятельность в образовательной органи-

зации реализуется различными субъектами. Ключевая роль при-

надлежит в этом случае руководящим и педагогическим работни-

кам, которые должны выстраивать партнерские отношения 

не только внутри коллектива, но и за его пределами с другими 

участниками инновации. Для обеспечения результативности ин-

новационной деятельности важно исследовать готовность ее субъ-

ектов к реализации актуальных, социально значимых, эффектив-

ных педагогических проектов. 

Готовность субъектов к инновационной деятельности выступа-

ет психологическим системным новообразованием личности. Она 

представляет собой высокий уровень профессиональной культу-

ры, интегрирующей ценностное отношение к исследованию и его 

субъектам, умения создать инновационный продукт, проявлять 

креативное мышление и ответственное отношение к процессу 

и результатам инновации в образовательной среде. В структуру 

такой готовности входит когнитивно-креативный, мотивационно-

аффилиативный, нравственно-волевой и деятельностно-

рефлексивный компоненты.  

Развитие готовности к инновационной деятельности осуществ-

ляется в условиях реализации различных форм образования и са-

мообразования педагогов. Они могут реализовываться как в учре-

ждениях повышения квалификации педагогов, так и ресурсами 

внутриорганизационного обучения, стимулирования педагогов 

к самообразованию.  

Именно субъекты, реализующие инновацию, являются ключевы-

ми фигурами данного процесса. Поэтому развитие их инновационной 

компетентности позволит обеспечить результативность инновацион-

ной деятельности, направленной на повышение качества российского 

образования в конкретной школе, муниципалитете, регионе.  
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Определяется содержательная сторона понятий «ценности», 

«установки», «поведенческие паттерны», «экстраполяция». 

Направленность личности педагога, основа ее взглядов на окру-

жающий мир, к самому себе, другим людям отражаются в пове-

денческих паттернах. Обосновывается, что ценностные установки 

как компонент профессиональной деятельности педагога имеют 

воспитательную роль и воздействуют на личность ученика. Усто-

явшаяся концепция мировоззрения педагога находит свое отраже-

ние в поведении, общении с учениками. Объясняется эффект пе-

реноса в общении учителя с учениками, который состоит не толь-

ко в трансляции знаний, но и в передачи личностных отношений 

к жизни, людям, профессии. Утверждается, что личность педагога 

влияет на личность обучающихся. И если образованию требуется 

ученик с особыми личностными качествами, то какой должен 

быть учитель.  

Abstract. The article deals with the problem of the influence of 

value attitudes of the teacher's personality on the personality of school-

children. The concepts of “values”, “attitudes”, “behavioral patterns”, 

“extrapolation” are defined. The orientation of the teacher's personality, 

the basis of its views on the surrounding world, on itself, on other peo-

ple are reflected in behavioral patterns. It is substantiated that value at-

titudes as a component of professional activity of a teacher have an ed-

ucational role and affect the personality of a child. The established 

concept of the teacher's worldview is reflected in behavior and com-

munication with schoolchildren. The effect of transfer in the teacher's 

communication with schoolchildren is explained, which consists not 

only in the transfer of knowledge, but also in the transfer of personal 

attitudes to life, people, profession. It is argued that the personality of 

the teacher affects the personality of schoolchildren. The teacher 

should have special skills if education requires a student with special 

personal qualities.  

Ключевые слова: ценности и установки, ценностные уста-

новки педагога, экстраполяция, поведенческие паттерны, обу-

чающиеся. 

Keywords: values and attitudes, teacher's values, extrapolation, be-

havioral patterns, schoolchildren. 

 

На развитие детей, процессы формирования их личности влия-

ет множество факторов. Особенное влияние оказывают поведен-

ческие реакции значимых взрослых, через которые дети неосо-

знанно учатся реагировать на различные ситуации. Значимость 

личности педагога и его влияние на обучающихся отмечается как 

современными учеными, так и мыслителями во все времена. Это 
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влияние определила Е. В. Бондаревская 2, которая считает, что 

на мировоззрение ученика учитель имеет прямое воздействие. 

В этом влиянии большая роль определяется обусловленности по-

ведения педагогов: их установкам, ценностям, побуждениям, по-

требностям. К.Д. Ушинский говорил о роли личности педагога, 

о том, что задача педагога состоит не только в передачи знаний, но 

и в обогащении культурного самосознания ученика, его отноше-

нии к миру, отношении к себе и другим. Личность педагога имеет 

индивидуальный и сложившийся характер. И никакие программы 

обучения и воспитания, нормативные документы не смогут заме-

нить воспитательное воздействие поведенческих реакций педагога 

на определенные жизненные события, ситуации фрустрации лич-

ностное отношение педагога к своей профессиональной деятель-

ности.  

Внутренний склад личности учителя неизменно отражается в 

поведенческих паттернах. Паттерны состоят из привычных дей-

ствий, шаблонных действий в определенных ситуациях. В целом 

все наше поведение можно отнести к набору реакций. Этих реак-

ции выдают ценностные установки личности и находят свое отра-

жение в подходах к детям, в отношениях с родителями обучаю-

щихся, в общении с коллегами, в общем поведении, речи, отража-

ется в педагогических ситуациях и жизненных ситуациях в целом. 

При ценностных установках создается устойчивая профессио-

нальная направленность личности с морально-этическим отноше-

нием к своей профессии, определяется чувством успеха к своей 

деятельности, удовлетворенностью работой, общением. И если эти 

установки позитивные, продуктивные, то проявляются паттерны 

адекватных отношений между людьми. Если установки негатив-

ные, то проявляются паттерны с деструктивными реакциями — 

крики, чрезмерное возмущение, акцентирование на проблеме, 

унижение личности, жалобы. Такое поведение провоцирует кон-

фликты и мешает человеку установить гармоничные отношения 

с другими.  

Современные ученые К. С. Буров 5, С. В. Жаркова 4, 

А. А. Севрюкова 7, Е. А. Селиванова 6 и другие отмечают, что 

учителя должны понимать целесообразность психолого-

педагогических знаний в области эффектов экстраполяции пове-

денческих паттернов, применять их в своей практике для преду-

преждения конфликтных ситуаций в педагогическом процессе 

и особенно понимать роль своего воздействия на психику подрас-

тающего поколения, в формировании их картины мира. 

Причины такого сильного морального влияния личности учи-

теля на личности учеников лежит в самой природе человеческих 
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взаимоотношений. Побудительной силой взаимоотношений, 

направляющей и организующей, являются слаженные отношения 

между педагогом и детьми. А. Г. Асмолов считает, что в системе 

смыслового образования все начинается не с педагога и не с уче-

ника, а с диалога между ними 1. Во время общения между педа-

гогами и учениками складываются определенная взаимосвязь. 

Один из эффектов во взаимоотношениях между взрослыми 

и детьми становится экстраполяция. В экстраполяции происходит 

перенос знаний, умений и наблюдений в будущее. Экстраполяция 

имеет отсроченное действие, результат можно наблюдать только 

через несколько лет после школы, когда личность уже сформиро-

валась и начинает действовать в своей жизни в соответствии с тем, 

что сложилось под влиянием воспитательных воздействий в шко-

ле. В суждениях уже подросшего ученика находятся мнения его 

учителей. Эти мнения, как многочисленные скрытые факторы, 

действие которых на первоначальных этапах взаимодействия не 

проявляются, но имеют значительное влияние на будущее. При-

знаки экстраполяции могут исчезнуть, даже при благоприятных 

условиях. Необходимо постоянно поддерживать желание учиться, 

работать над собой и развиваться дальше. Поддерживать мотива-

цию детей к учебе и максимально развиваться всегда может толь-

ко такой педагог, который обладает особыми профессионально-

личностными качествами, верит в детей и их развитие.  

Часто мнение школьника складывается не сколько от самосто-

ятельного умозаключения, сколько от мнения и суждений близких 

ему взрослых и друзей. Механизм интериоризации (переход 

из внешнего во внутреннее) формирует внутренние структуры че-

ловеческой психики посредством усвоения внешней социальной 

деятельности 6. Экстериоризация (переход от внутреннего 

к внешнему) происходит несколько позже, из свернутой формы 

в форму развернутого действия 6. В результате получается то, 

что как относились к ребенку, какие модели поведенческих реак-

ций демонстрировали, все это отложилось во внутренней психиче-

ской жизни человека и проявляется во внешне выраженной знако-

вой или социальной формы своего существования.  

Принцип экстраполяции способствуют в развитии детей более 

осмысленной жизненной позиции, установке целей и их достиже-

ние, стремление к деятельности и результатам, уверенности в соб-

ственных способностях, самостоятельности только в том случае, 

когда педагог сам выражает уникальность точки зрения, отноше-

ния к аспектам жизни, социального взаимодействия.  

Знание педагогов об эффекте экстраполяции способствует об-

новлению содержания, форм и методов в профессиональной дея-
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тельности самих педагогов, способствует формированию профес-

сионального сознания, переосмысление прошлого опыта, актуали-

зации собственных возможностей, развивает способность к ре-

флексии, оценке результатов своей деятельности, стремление 

к новому. 

Паттерны являются некоторой моделью поведения, которые 

нельзя просто изменить. Однако их можно взять под собственный 

контроль. Педагогу следует помнить об эффекте экстраполяции 

и основные правила общения с детьми. Поменять свои поведенче-

ские сценарии на более оптимистичные, которые потом отразиться 

на мировоззрение ученика. Если педагог позволяет себе проявлять 

раздражение, нетерпение, может перейти на крик, начать морали-

зировать ситуацию, то такое поведение заложит в сознании учени-

ков негативное, протестное отношение к учебе, знаниям, к предме-

ту. М. Монтессори раскрывает плохое или хорошее поведения ре-

бенка в следующих причинно-следственных связях 3:  

— если ребенка часто критиковать, осуждать, то он начинает 

критиковать других, постоянно осуждать; 

— если ребенку демонстрировать принципиальный протест, то 

он учится обижаться и настаивать только на своем; 

— если ребенку показывать враждебность, то он учится боять-

ся, нападать; 

— если ребенка ставить в позицию неловкости, надменно ука-

зывать на ошибки, то он учится ненавидеть людей, будет унижать 

других; 

— если ребенка часто обвиняют, пытаются позорить, то ребе-

нок живет с чувством вины, развивается низкая самооценка, сни-

жается мотивация к деятельности и познанию; 

— если над ребенком смеются, то он становится робким; 

— если ребенка постоянно поучают, то он перестает слышать 

людей; 

— если с ребенком часто смеяться, то он учится радоваться 

жизни; 

— если ребенка игнорируют, то он чувствует себя ненужным. 

Если нашей задачей стоит помочь детям эмоционально и ин-

теллектуально раскрыться, то наше поведение должно демонстри-

ровать искренность, дружбу, добро, терпимость, веру в детей, от-

крытое желание помогать им: 

— если ребенка хвалят, то он учиться ценить себя и других; 

— если с ребенком стараются быть честными, то он учится 

быть справедливым; 

— если ребенка часто подбадривают, то он учится быть уве-

ренным в себе; 
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— если ребенка одобряют, то он учится хорошо относиться 

к себе; 

— если ребенок растет в атмосфере дружбы и чувствует себя 

необходимым, то он научится находить любовь; 

— если к ребенку прислушиваются, то он учиться быть сво-

бодным; 

— если ребенку все объясняют, то он учиться все понимать; 

— если к ребенку проявляют уважение, то и он научиться ува-

жать других; 

— если ребенку помогают в его делах, то он учиться быть тру-

долюбивым. 

Если в модели педагогического поведения педагог в большей 

степени проявляет веру в своих учеников, убеждает их, говорит 

им, что у них многое получается, что он гордится своими учени-

ками, защищает и заступается за них, то такие дети в последствии 

и со временем начинают верить в себя, более открыты новому, 

с большим желанием учатся. В психике детей фиксируется поло-

жительное отношение к себе, людям, формируется уверенность 

в своих способностях, возникает чувство собственной значимости, 

а потом это становится устойчивой чертой характера личности. 

Таким образом отражаются ценностные установки личности педа-

гога в жизнедеятельности обучающихся. Так, позитивный взгляд 

учителя переходит из внешнего стимула во внутриличностные мо-

тивы в жизнедеятельности обучающегося.  

 

Библиографический список 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности: культурно-

историческое понимание развития человека. — 3-е изд., испр. 

И доп. — Москва : Смысл : ИЦ «Академия», 2007. 

2. Бондаревская Е. В. Введение в педагогическую культуру / 

Е. В. Бондаревская // Воспитание как встреча с личностью : из-

бранные педагогические труды в двух томах. Т. I. — Ростов-на-

Дону : Изд-во РГПУ, 2006. — С. 238. 

3. Гуманистическая педагогика Марии Монтессори : методиче-

ское пособие для студентов педагогических вузов по истории об-

разования и педагогической мысли. — Казань : ТГГПУ, 2005. — 

75 с. 

4. Жаркова, С. В. Академическая прокрастинация как причина 

учебной неуспешности / С. В. Жаркова // Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого эволю-

ционирования : материалы XXII Международной научно-

практической конференции, Москва — Челябинск, 16 ноября 

2023 года. — Челябинск : ЧИППКРО, 2023. — С. 302–306. 



 

 
57 

5. Ильясов, Д. Ф. Активные методы популяризации научных 

психолого-педагогических знаний среди учителей общеобразова-

тельных организаций / Д. Ф. Ильясов, Е. А. Селиванова // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 

2022. — № 2 (51). — С. 5–18. 

6. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя : учебное пособие для слушателей курсов 

повышения квалификации педагогических кадров: в 4 частях / 

Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова [и др.]. 

Часть 1. — Москва : ВЛАДОС, 2013. — 336 с.  

7. Clérico, J. B., Ilyasov, D. F., Cherepov, E. A. [et al.]. Methods of 

mental health maintenance in teachers experiencing emotional stress / 

Human. Sport. Medicine, 2019, Vol. 19, No. 3, рр. 57–65. 

 

References 

1. Asmolov, A. G. Personality psychology: cultural and historical 

understanding of human development. 3rd ed., ispr. and add. Moscow: 

Sense; IC “Academy”, 2007. 

2. Bondarevskaya, E. V. Introduction to pedagogical culture / Edu-

cation as a meeting with a personality (Selected pedagogical works in 

two volumes). T. I. Rostov-on-Don: Publishing house RSPU, 2006. 

p. 238. 

3. Humanistic pedagogy of Maria Montessori. A methodological 

guide for students of pedagogical universities on the history of educa-

tion and pedagogical thought. Kazan: TGGPU, 2005. 

4. Zharkova, S. V. Academic procrastination as a cause of academic 

failure. Modernization of the vocational education system based on 

regulated evolution: Proceedings of the XXII International Scientific 

and Practical Conference, Moscow. Chelyabinsk, November 16, 2023. 

Chelyabinsk: Chelyabinsk Institute of Retraining and Advanced Train-

ing of Educational Workers, 2023, pp. 302–306. 

5. Ilyasov, D. F. Selivanova, E. A. Active methods of populariza-

tion of scientific psychological and pedagogical knowledge among 

teachers of general education organizations. Scientific support of the 

personnel training system, 2022, No. 2 (51), pp. 5–18. 

6. Ilyasov, D. F., Kespikov, V. N., Selivanova, E. A. Psycholog-

ical and pedagogical support of the teacher's professional activity: 

educational handbook for students of advanced training courses 

for teaching staff: in 4 parts. Part 1. Moscow: VLADOS, 2013. 

336 p. 

7. Clérico, J. B., Ilyasov, D. F., Cherepov, E. A. Methods of mental 

health maintenance in teachers experiencing emotional stress. Human. 

Sport. Medicine, 2019, Vol. 19, No. 3, рр. 57–65. 



 

 
58 

Образец для цитирования статьи: 

Красницкая, Е. С. Отражение ценностных установок личности 

педагога в жизнедеятельности обучающихся, эффект экстраполя-

ции поведенческих паттернов / Е. С. Красницкая // Интеграция ме-

тодической (научно-методической) работы и системы повышения 

квалификации кадров : материалы XXV Межд. научно-практ. конф. 

В 2 ч. Ч. 1 / Челябинский институт развития образования ; отв. 

ред. Д. Ф. Ильясов. — Челябинск : ЧИРО, 2024. — С. 51–57. 

 

 

 
УДК 371.14 

Лилия Фануровна Салихова 

кандидат педагогических наук 

Россия, г. Казань 

salia1967@mail.ru 

Ануза Мидхатовна Хаматгалеева 

Россия, г. Казань 

anuza.miss@mail.ru  

Дополнительное профессиональное образование 
как инструмент актуализация научной 

детальности субъектов школьного образования 

Lilia Fanurovna Salikhova  

Candidate of Pedagogical Sciences 

Russia, Kazan 

Anuza Midkhatovna Hamatgaleeva 

Russia, Kazan 

Additional professional education as a tool for 
actualization of scientific detail of subjects of school 

education 

Аннотация. В рамках представленной статьи раскрывается по-
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between the manifestation of scientific activity of a teacher and mo-

tivation to study scientific issues, the formation of scientific 

worldview and its realization in various subject areas in schoolchil-

dren. 
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В современных условиях развития Российской Федерации 

своевременно повышение престижа научной сферы деятельности, 

реализация научного знания в проектных инициативах, а значит 

формирование основ научного мировоззрения у представителей 

педагогического сообщества и детско-молодежной аудитории. 

На актуальность этого направления работы указывают решения 

Президента России и Главы (Раиса) Республики Татарстан.  

Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2022–

2031 годы в России десятилетием науки и технологий. 

В ходе ежегодного послания Государственному Совету Татар-

стана Раисом Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым 2024 год 

объявлен Годом научно-технологического развития. Консолиди-

рующим ядром сопровождения научной деятельности в регионе 

определена Академия наук Республики Татарстан [3]. 

Отметим, что в «Национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации» на период до 2025 года стратегическим за-

просом государства является формирование у представителей мо-

лодого поколения современного научного мировоззрения, позна-

вательной активности, умений анализировать темы и ситуации, 

выделять проблемы и находить пути их решения [5]. 

Ответить на реализацию этого запроса призван педагог, кото-

рый обладает соответствующими характеристиками и успешно 

применяет их в своей профессиональной деятельности и других 

сферах жизни. 

Ресурсной площадкой по актуализации научной деятельности 

субъектов школьного образования является система дополнитель-

ного профессионального образования (далее — ДПО).  

29 сентября 2023 года Коллегия Минпросвещения России 

одобрила методические рекомендации по профессиональному 

развитию педагогических работников на основе единых подхо-

дов к дополнительным профессиональным программам, которые 

составляют «Ядро дополнительного профессионального педаго-

гического образования». В нем указывается, что реализация 

программ ДПО должна осуществляться на основе методологии 
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компетентностного подхода, в структуре которого содержится 

проблематизация и интерактивность обучения, применение про-

ектной и исследовательской технологий педагогической дея-

тельности, системная рефлексия приобретенного опыта, ориен-

тация на практикоприменимый результат, необходимый и до-

статочный для профессиональных действий в типичных и не-

стандартных ситуациях [4]. 

Одним из значимых условий подготовки и мотивации педаго-

гов к организации комплексного целенаправленного процесса 

формирования исследовательских компетенций школьников, раз-

вития их научного кругозора и познавательной активности являет-

ся организация специализированной системы повышения квали-

фикации педагогов [1]. 

Центром развития компетенций руководителей научных, науч-

но-технических проектов и лабораторий ОСП «Институт приклад-

ных исследований Академия наук Республики Татарстан» (да-

лее — Центр) организация работы по актуализации научной де-

тальности субъектов школьного образования спроектирована реа-

лизацией тематических модулей в программах ДПО для учителей-

предметников гуманитарного, математического и естественнона-

учного направлений.  

Эти модули являются вариативными и в зависимости от акту-

альных запросов педагогов, заявившихся на повышение квалифи-

кации, опыта их профессиональной деятельности им предлагаются 

модули: «Основы научной деятельности в современных условиях 

педагогической деятельности»; «Исследовательская деятельность 

школьников в контексте конкурсных мероприятий научной 

направленности» и «Организация и сопровождение учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в условиях реали-

зации ФГОС основного и среднего общего образования». Про-

должительность каждого модуля — 8 ч. За три года их реализации 

модули прошли более 750 педагогов Республики Татарстан. 

В анкетах обратной связи, которые предлагаются педагогам по 

завершению обучения по программе ДПО они отметили то, что 

содержание модулей ценно тем, что содержит ответы на многие 

вопросы, связанные с организацией исследований и участием 

школьников в конкурсах научной направленности. Педагогам бы-

ли даны в доступной и приемлемой форме основы научной дея-

тельности, которые востребованы как в реализации их самообра-

зования и профессионального совершенствования, так и для орга-

низации и сопровождения этой работы с обучающимися. Также 

педагоги указали на своевременность разработки отдельной тема-

тической программы по научной составляющей их труда, в кото-
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рой ценно аккумулировать предложенное содержание и формат 

работы в тематических модулях. 

В работе Т. С. Золотовой и А. П. Чернявской указывается 

на то, для педагогов необходимо разработать курс повышения 

квалификации по реализации проектно-исследовательской дея-

тельности [2]. 
В настоящее время Центром для педагогических работников 

разработана программа дополнительного профессионального об-

разования «Руководство учебно-исследовательской деятельностью 

школьников: теория и практика», объем 72 часа. 
Целью программы является повышение профессиональной 

квалификации педагогов в области организации и руководства ис-

следовательской деятельностью школьников. 

В рамках ее прохождения слушатели познакомятся с особенно-

сти организации и планирования исследования; нюансами оформ-

ления научной работы и подготовки ее к защите. Педагоги узнают 

о специфике конкурсов ученических работ и критериев их оцени-

вания, а также получают практические рекомендации по подго-

товке школьников к защите исследования. 

Кроме того, важно ответить, что Академия наук Республики 

Татарстан организует широкий спектр мероприятий: конферен-

ции, конкурсы, олимпиады по популяризации и пропаганде науч-

ных знаний для обучающихся. Эти мероприятия направлены 

на выявление, развитие у обучающихся интереса и способностей 

к исследовательской, научной и проектной деятельности по раз-

личным областям науки.  

Ресурсной формой работы для обучающихся и педагогов явля-

ется «Малая академия наук», которая открывается Академией 

совместно с муниципальными образованиями республики. На базе 

«Малой академии наук» в муниципальном образовании проходят 

публичные лекции опытных преподавателей и ученых Академии, 

курсы по подготовке школьников к олимпиадам.  

За 3 месяца 2024 года Академией проведены 3 конкурса иссле-

довательских работ обучающихся. 

В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса ис-

следовательских работ учащихся им. Владимира Ивановича Вер-

надского в восьми секциях по естественнонаучному и гуманитар-

ному направлениям работали 35 экспертов, авторы — учащиеся  

5–7-х и 8–11-х классов школ из 40 муниципальных образований 

республики представили 98 исследовательских работ.  

Лучшие авторы 8–11-х классов в апреле будут делегированы на 

Всероссийский этап юношеских Чтений им. В. И. Вернадского, 

чтобы достойно представить Республику Татарстан.  
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Ежегодная работа юношеских Чтений им. В. И. Вернадского 

доказывает важность и актуальность обсуждаемых на ней вопро-

сов. Обучающиеся из Татарстана неоднократно становились побе-

дителями и призерами Всероссийского конкурса юношеских ис-

следовательских работ им. В. И. Вернадского для учащихся  

8–11-х классов предыдущих лет. 

В этом году Академией совместно со Всероссийским государ-

ственным университетом юстиции впервые был проведен Респуб-

ликанский конкурс исследовательских работ «История и право: 

прошлое и настоящее», посвященный Году семьи в Российской 

Федерации и Году научно-технологического развития в Республи-

ке Татарстан. Цель мероприятия — развитие творческих способ-

ностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; по-

пуляризации и пропаганды научных знаний и достижений обуча-

ющихся по 3 возрастным категориям: 8–9, 10–11 классы и студен-

ты организаций среднего профессионального образования. На за-

ключительном этапе конкурса было представлено 60 работ 

из 37 муниципальных образований республики. 

По мнению ученых Академии — экспертов, итоги конкурсов 

для обучающиеся свидетельствуют о заинтересованности и самих 

исследователей, и их наставников — учителей в проведении работ 

научного характера. 

Педагогические работники испытывают потребность в расши-

рении и углублении их профессиональных компетенций в сфере 

организации и реализации научного труда. 

Система дополнительного образования обладает действенными 

спектров ресурсов для актуализации и развития научной деятель-

ности субъектов образования. 

Компетентный и мотивированный на применение научного по-

тенциала в профессиональной деятельности педагог способствует 

прогрессивному развитию в области созидания как отдельной 

личности, так и всего общества на государственном уровне, в це-

лом. 
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Functional literacy of a teacher as a basis for the 
development of functional literacy of schoolchildren 

Аннотация. Одной из приоритетных задач современного обра-

зования является не репродуктивная передача знаний, умений 

и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование 

и развитие способностей ученика самостоятельно выдвигать учеб-

ную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролиро-

вать процесс и оценивать полученный результат. Перед образова-

тельной системой стоит непростая задача: формирование и разви-

тие мобильной самодостаточной личности, способной к развитию 

и обучению на протяжении всей жизни. Следствием этого проис-

ходит коррекция основных задач и условия образовательного 

процесса, в основу которого положены идеи развития личности 

школьника. Некоторые изменения в образовании предполагают 

определенные изменения в деятельности участников образова-

тельного процесса. Непосредственно, в деятельности учителя. 
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Следовательно, совершенствование профессиональной компе-

тенции педагога по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся является актуальной проблемой на сего-

дняшний день. 

Цель нашего исследования — выявление путей совершенство-

вания профессионального мастерства учителя в достижении каче-

ственной подготовки обучающихся в образовательном процессе 

и развитии социально ответственной личности. 

Abstract. One of the priority tasks of modern education is not the 

reproductive transfer of knowledge, skills and abilities from teacher 

to schoolchildren, but the full formation and development of the 

schoolchildren's abilities to independently propose a learning prob-

lem, formulate an algorithm for its solution, control the process and 

evaluate the result obtained. The educational system faces a difficult 

task: the formation and development of a mobile self-sufficient per-

sonality, capable of development and lifelong learning. As a conse-

quence, the main tasks and conditions of the educational process, 

which is based on the ideas of schoolchild's personality develop-

ment, are corrected. Some changes in education imply certain chang-

es in the activities of the participants of the educational process. Di-

rectly, in the teacher's activity. Consequently, the improvement of 

professional competence of a teacher in the formation of functional 

literacy of students is an urgent problem today. 

The goal of our research is to identify ways to improve the profes-

sional skills of teachers in achieving quality training of schoolchildren 

in the educational process and the development of a socially responsi-

ble personality. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, непрерывное 

образование, саморазвитие, повышение квалификации, образова-

тельные ресурсы. 

Keywords: functional literacy, continuing education, self-

development, advanced training, educational resources. 

 

В настоящее время в нашей стране происходит развитие си-

стемы образования. Одной из важных задач современной школы 

является формирование функционально грамотных людей. Все 

больше возрастает интерес к понятию функциональная грамот-

ность, что обусловлено следующими причинами: изменения 

в экономике и технологиях, которые существенно меняют каче-

ство и технологии жизнедеятельности; утрата школой безусловно-

го приоритета как источника знаний для жизни. Произошли зна-

чительные цифровые изменения, под воздействием которых 

трансформируются и основные элементы образования: это связано 
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с появлением новых цифровых технологий и социально — психо-

логическими изменениями самого человека. Знаниевая парадигма 

в образовании значительно устаревает. Следствием этих измене-

ний является расширение самого понятия функциональной гра-

мотности, а ее развитие лежит в основе образования. 

Впервые термин грамотность, введенный в 1957 году ЮНЕСКО, 

определялся как совокупность умений, включающих чтение 

и письмо, которые применяются в социальном контексте. Грамот-

ность — это определенный уровень владения навыками письма 

и чтения. Социальный словарь определяет функциональную гра-

мотность как способность человека вступать в отношения с внеш-

ней средой, адаптироваться в ней, то есть способность использо-

вать навыки чтения и письма в социуме. Речь идет об уровне гра-

мотности, которая делает деятельность человека в социальном 

окружении полноценной. 

В 1978 году ЮНЕСКО дает следующее определение: 

«функционально грамотным считается только тот, кто может 

принимать участие во всех видах деятельности, в которых гра-

мотность необходима для эффективного функционирования его 

группы и которые дают ему также возможность продолжать 

пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собствен-

ного развития и для дальнейшего развития общины (социаль-

ного окружения)» [1]. 

Исходя из этого определения, С. А. Тангян конкретизирует от-

дельные аспекты и предлагает считать функциональной грамотно-

стью повышаемый по мере развития общества уровень знаний 

и умений, в частности умения читать и писать, необходимого для 

полноправного и эффективного участия в экономической, полити-

ческой, гражданской, общественной и культурной жизни своего 

общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для соб-

ственного развития [3]. Известный российский психолог, академик 

РАО А. М Леонтьев в одной из своих работ писал: «Функциональ-

но грамотный человек — это человек, который способен исполь-

зовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [4, c. 35]. С данным рамочным 

определением А. А. Леонтьева пересекаются многие описания со-

временных результатов образования, в состав которых входят 

элементы функциональной грамотности, например, «навыки 

XXI века», «ключевые компетенции», «метрики обучения», инди-

каторы ЮНЕСКО (устойчивого развития и глобальных граждан-

ских компетенций). 
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Другой российский педагог Н. Ф Виноградов пишет: «Функци-

ональная грамотность сегодня — это базовое образование лично-

сти. Ребенок должен обладать: возможностью решать различные 

учебные и жизненные задачи, способностью строить социальные 

отношения, готовностью успешно взаимодействовать с изменяю-

щимся окружающим миром, совокупностью рефлексивных уме-

ний оценки своей грамотности, стремясь к дальнейшему образо-

ванию» [5, c. 16–17]. 

Следует отметить, что функциональная грамотность является 

центральным понятием в образовательном процессе. На сего-

дняшний день она выступает как обще учебная компетенция, ко-

торая на современном этапе необходима и является ключевой 

компетенцией для реализации задач федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее — ФГОС). 

Таким образом, развитие и формирование функциональной 

грамотности дает уникальную возможность индивиду использо-

вать приобретенные знания, умения и навыки для решения раз-

личных задач в сфере человеческой деятельности и социальных 

отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются 

на начальном этапе обучения, интенсивно развиваются различные 

виды речевой деятельности — письмо и чтение, говорение и слу-

шание, особое внимание уделяется работе с текстом. 

Функциональная грамотность включает в себя языковую, пра-

вовую, финансовую, компьютерную и информационную, граж-

данскую и экологическую грамотность, а также способность ста-

вить и изменять цели и задачи собственной деятельности, решать 

бытовые проблемы в различных жизненных ситуациях, осуществ-

лять коммуникацию. 

Данные качества функционально грамотной личности могут 

и должны рассматриваться как портрет современного учителя 

школы. Для того чтобы развивать необходимые навыки детей, 

учитель сам должен владеть ими на высоком уровне. «Чтобы дать 

ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море све-

та», — писал В. А. Сухомлинский, подчеркивая особую роль 

культурной составляющей педагога и преподавателя как в разви-

тии способностей, наклонностей, талантов ученика, так и в систе-

ме образования в целом [6]. 

Сегодня важнейшим компонентом содержания образования 

становятся универсальные учебные действия. Личностный резуль-

тат педагога занимает важную позицию, так как для успешного 

воспитания функционально грамотной личности необходимо при-

дать образованию личностный смысл. Личность — это субъект 
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деятельности, а «учение через деятельность» (Д. Дьюи) — осно-

вополагающий принцип ФГОС. Напомним основные принципы 

системы Д. Дьюи: учет интересов обучающихся, учение через 

мысли и действия, познание и знание — следствие преодоления 

трудностей, свободная творческая работа и сотрудничество. 

Именно поэтому необходимо выстроить процесс обучения 

и воспитания таким образом, чтобы привить воспитаннику 

ключевые компетентности, а именно: умение сравнивать и ана-

лизировать, выделять главное, умение организовать себя и 

оценку своей деятельности, видеть проблемы и уметь решать 

их, умение сотрудничать. 

Вопросы о повышении функциональной грамотности учителя 

весьма актуальны и широко обсуждаются, так как в настоящее 

время остро стоит вопрос о повышении качества образования 

в России в целом. Существуют определенные индикаторы, кото-

рые непосредственно влияют на развитие функциональной гра-

мотности учителя. В указе Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

прописано: «При разработке национального проекта в сфере об-

разования Правительству Российской Федерации необходимо 

обеспечить: глобальную конкурентоспособность российского об-

разования; вхождение Российской Федерации в число 10 веду-

щих стран мира по качеству общего образования» [7]. В настоя-

щее время существует государственная программа Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Развитие образования 

(2018–2025 гг.)», в которой зафиксировано: «сохранение лиди-

рующих позиций Российской Федерации в международном ис-

следовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также 

в международном исследовании позиций Российской Федерации 

в международной программе по оценке образовательных дости-

жений учащихся (PISA)» [8]. 

Компетентностный подход, деятельностный подход, ком-

плексная оценка образовательных результатов по трем группам 

(личностные, предметные, метапредметные), практико-

ориентируемая исследовательская и проектная деятельность, ос-

нованная на проявлении самостоятельности, активности, творче-

стве учителя отмечены во ФГОС как условия изменения образова-

тельной парадигмы. Владение функциональной грамотностью 

входит в обязанность педагога. Все нормативные показатели вы-

строены с учетом этой компетентности, следовательно, педагогу 

необходимо развивать функциональную грамотность как одну 

из важных компетенций. 
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Стоит отметить, что педагог на протяжении своей профессио-

нальной и творческой деятельности должен организовать ее таким 

образом, чтобы постоянно стремиться к новым познаниям и раз-

витию. Важно ставить перед собой профессиональные цели и за-

дачи, искать нестандартные пути решения этих задач, уметь ана-

лизировать и обобщать. Следовательно, неотъемлемой частью 

развития становится наличие плана профессионального роста. 

В помощь педагогу, для его профессионального роста суще-

ствуют следующие потенциальные образовательные ресурсы: ат-

тестация, портфолио, участие в профессиональных, творческих 

конкурсах, семинары, олимпиады для учителей, работа в творче-

ских группах, вебинары, видеоуроки, сетевое взаимодействие учи-

телей-предметников, участие в экспертных комиссиях, стажиров-

ка, экспериментальная деятельность, а также педагогические сове-

ты, семинары, консультации, участие в работе методических объ-

единений, взаимопосещение уроков. Большое развивающее значе-

ние для развития имеет взаимообучение, что подразумевает дея-

тельностный подход учителя в повышении собственной квалифи-

кации. Педагог не только учится сам, но и готов к презентации ре-

зультатов педагогической деятельности, в том числе, через публи-

кации. Помимо всего вышеперечисленного, каждому педагогу 

важно расширять свой кругозор, вести здоровый образ жизни, 

знать новейшие достижения науки и техники, читать книги разных 

жанров, научные журналы и публикации, изучать точки зрения 

экспертов в сфере образования. Не менее важно развивать комму-

никативные навыки, что включает в себя выступление на конфе-

ренциях и семинарах с докладом по определенной теме, выносить 

существующие проблемы на обсуждение на методических объ-

единениях, рассматривать возникающие вопросы с учетом разных 

позиций и высказывать свое мнение. 

Учитель является главной движущей силой качественного об-

разования, и он должен владеть современными образовательными 

технологиями; уметь перерабатывать учебный материал, делая его 

доступным пониманию обучающихся; творчески применять мето-

ды обучения; уметь организовать детский коллектив. 

В своей педагогической практике учителю важно использовать 

различные технологии и методики. Считаем, что именно они поз-

воляют учителю оптимизировать образовательный процесс, повы-

сить качество образования, обеспечивать развитие личности обу-

чающегося, исходя из выявления его индивидуальных способно-

стей, работать с одаренными детьми, организовывать совместную 

деятельность ученика и учителя, направленную на создание обра-

зовательной среды, в которой ученик успешно развивается. 
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В заключение отметим, что в системе подготовки и повышения 

квалификации учителей целесообразно соблюдать следующие 

условия: 

— комплексный подход к подготовке учителей с учетом того, 

что они будут решать задачу развития функциональной грамотно-

сти у обучающихся; 

— владение предметным содержанием и современными мето-

дами и технологиями обучения; 

— применение педагогических технологий и техник в соответ-

ствии с целью; 

— организация самостоятельных исследований обучающихся; 

— учет индивидуальных потребностей, интересов и склонно-

стей обучающегося; 

— реализация сотрудничества и преемственности в достиже-

нии единой цели — развития функциональной грамотности обу-

чающихся; 

— организация работы команд педагогов с руководством своей 

образовательной организации, профессиональными ассоциациями 

и союзами; 

— оптимизация использования цифровых ресурсов в образова-

нии, применение информационных систем для диагностики разви-

тия каждого обучающегося; 

— проектирование, планирование и управление образователь-

ной средой в сотрудничестве с другими учителями; 

— рефлексия собственного опыта и его коррекция по необхо-

димости. 

Таким образом, в ходе изучения нашего вопроса об успешном 

развитии функциональной грамотности педагога, можно сделать 

следующий вывод — понятие «функциональная грамотность» яв-

ляется метапредметным и интегральным образованием. Для раз-

вития функциональной грамотности учителя необходим ком-

плексный подход к уровню его профессиональной подготовки. 
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Аннотация. Инновационная проектная деятельность педагогов 

является существенным условием для повышения образователь-

ных результатов школ и выведения их на новый, эффективных 

уровень функционирования. Для более качественной подготовки 

к проектной деятельности педагогов на курсах повышения квали-

фикации необходимо не только давать информацию в области 

теории и практики проектной деятельности, но и обеспечивать 

рост личностных ресурсов педагогов для повышения их эффек-

тивности. В работе рассмотрены жизнестойкость и толерантность 
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к неопределенности как личностные ресурсы педагогов в зависи-

мости от их ролевого позиционирования в проектной деятельно-

сти. Доказано, что педагоги, позиционирующие себя как руково-

дители и координаторы в проектной и грантовой деятельности, 

имеют более высокий уровень по всем параметрам жизнестойко-

сти и более высокую толерантность к неразрешимости проблемы, 

нежели педагоги, не принимающие участие в проектной деятель-

ности или педагоги, берущие на себя только роль исполнителя. 

Abstract. Innovative project activity of teachers is an essential 

condition for improving the educational results of schools and bringing 

them to a new, effective level of functioning. It is necessary not only to 

provide information on the theory and practice of project activities, but 

also to ensure the growth of teachers' personal resources to improve 

their effectiveness. The article considers resilience and tolerance to un-

certainty as personal resources of teachers depending on their role posi-

tioning in project activities. It is proved that teachers who position 

themselves as leaders and coordinators in project and grant activities 

have a higher level of all the parameters of resilience and a higher tol-

erance to problem intractability than teachers who do not participate in 

project activities or teachers who take only the role of executor. 

Ключевые слова: проектная деятельность, инновационная де-

ятельность, личностные ресурсы, жизнестойкость, толерантность 

к неопределенности, ролевое позиционирование. 

Keywords: project activities, innovative activities, personal re-

sources, resilience, tolerance for uncertainty, role positioning. 

 

Введение 

В современных реалиях трансформации школьного образования, 

ориентации его на развитие гибких навыков и проектных компетен-

ций у обучающихся, большое значение получило направление по-

вышения квалификации, связанное с развитие личностных ресурсов 

педагогов для усиления их компетентности и результативности 

в проектной инновационной деятельности. Педагоги, создавая свои 

педагогические инициативы, прорабатывая инновационные проекты 

для повышения результативности обучения, реализуя педагогиче-

ские исследования при поддержке грантов, безусловно, стремятся 

к максимальным результатам. Но, имея схожие знания в области 

теории и практики проектной деятельности, полученные в результа-

те прохождения курсов повышения квалификации, тем не менее по-

казывают разную эффективность. Следовательно, имеет смысл об-

ратиться к исследованию личностных особенностей, психологиче-

ских ресурсов педагогов, которые помогают им достигать макси-

мальной эффективности в подобной деятельности. Понимание таких 
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особенностей поможет грамотно выстроить психологическое сопро-

вождение профессионального обучения проектной и инновационной 

деятельности педагогов для развития их личностных ресурсов 

и личностного потенциала.  

На основе выделения некоторых критериев отнесения деятельно-

сти к инновационной (научная обоснованность, достижение страте-

гических целей, внедрение кардинального нового или значительное 

изменение существующего, изменение системы функционирования 

и т. д.) [1], появляется понимание, что такая деятельность с одной 

стороны вводит педагога в ситуации неопределенности, когда нет 

конкретных ориентиров деятельности, а с другой, требует быстрой 

адаптации к текущим изменениям и высокого уровня жизнестойко-

сти для совладения со стрессом. Многие исследователи рассматри-

вают жизнестойкость и толерантность к неопределенности как лич-

ностные ресурсы педагогов. 

В этом контексте отметим исследование А. В. Кандауровой, 

которая обращает внимание на то, что при реагировании на про-

цесс изменений, у педагогов наблюдается сниженные уровни жиз-

нестойкости и толерантности к неопределенности [2]. 

Ю. В. Торкаченко в своих исследованиях делает выводы о значи-

мых различиях между показателями здоровья и психологического 

благополучия учителей с разным уровнем жизнестойкости [5]. 

Т. В. Ледовская пишет о том, что жизнестойкость является одним 

из определяющих факторов способа реагирования педагога на 

стресс: дистанцируется ли педагог от фрустрирующей ситуации, 

либо он будет ее переоценивать [3]. Проведенные исследования 

связи результативности проектной деятельности педагогов по раз-

витию одаренности и ресурсов педагогов (Н. В. Маркина и др.), 

показали ресурсный потенциал командной работы педагогов, поз-

воляющей снизить сопротивление в ситуации неопределенности, 

выйти на системный уровень решения проблемы [4]. 
Поскольку проектная деятельность чаще всего является ко-

мандной, то участники проектных команд в своей работе берут 

на себя различные роли. При этом его задачей будет не просто вы-

брать для себя роль в инновационной деятельности, но и позицио-

нировать ее для остальных, осознанно и добровольно принимая на 

себя ответственность за выполнение ее функциональных обязан-

ностей. Позиционирование, согласно энциклопедическому слова-

рю, означает процесс определения, оценки положения кого-либо 

или чего-либо в соответствующем ряду. Таким образом, ролевое 

позиционирование в команде, группе — это определение (обозна-

чения) функциональной роли участника команды в ряду других 

участников с их ролями. 
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Цель исследования является выявление особенностей жизне-

стойкости и толерантности к неопределенности у педагогов с раз-

ным ролевым позиционированием в проектной деятельность.  

Методы исследования. Участникам исследования предлага-

лось ответить на вопрос о том, какую роль педагог выполняет 

в разработке педагогических инициатив, проектов, грантов. Дан-

ный вопрос помог разделить ответивших на три группы: 1) педа-

гоги, не принимающие участие в разработке педагогических ини-

циатив, проектов, грантов (далее «Не участвуют» — 30 человек); 

2) педагоги, принимающие участие в разработке педагогических 

инициатив, проектов, грантов в качестве исполнителей (далее 

«Исполнители» — 33 человека); 3) педагоги, которые выполняют 

руководящую и координирующую роли в данных мероприятиях 

(далее «Лидеры» — 33 человека). Еще одним методом исследова-

ния был опросник жизнестойкости С. Мадди (в адаптации 

Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой), который диагностирует четы-

ре компонента: «Вовлеченность», «Контроль», «Принятие риска», 

«Общий уровень жизнестойкости». Также была использована ме-

тодика «Толерантность к неопределенности» S. Budner (в переводе 

и адаптации Г. У. Солдатовой), имеющая следующие шкалы: «но-

визна»; «сложность»; «неразрешимости»; суммарный показатель 

толерантности к неопределенности. Всего для исследования были 

взяты результаты 96 педагогов школ.  

Распределение в группах, согласно критерию Колмагорова-

Смирнова, является нормальным, в связи с чем при дальнейшем 

статистическом подсчете различий использовался параметриче-

ский Т-критерий Стьюдента.  

Результаты исследования 

В результате статистического анализа полученных результатов 

по показателям толерантности к неопределенности и жизнестой-

кости у педагогов с разной позиционируемой ими ролью в разра-

ботке педагогических инициатив, проектов, грантов, установлено, 

что между группами «Не участвую» и «Исполнители» значимых 

различий нет. То есть педагоги, не принимающие участие в разра-

ботке педагогических инициатив, конкурсов и грантов не отлича-

ются от педагогов, кто принимает участие в подобной деятельно-

сти в качестве только исполнителя ни по уровню жизнестойкости, 

ни по толерантности к неопределенности. Их представления о себе 

и мире, которые помогает переживать трудности, схожи. 

При сравнении групп педагогов, которые не участвуют в раз-

работке педагогических инициатив, конкурсов и грантов или 

участвуют в качестве исполнителей и группы педагогов, которые 

в подобной деятельности берут на себя руководящие и координи-
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рующие роли, то данные педагоги значимо отличаются между со-

бой по всем параметрам жизнестойкости. Статистическое сравне-

ние трех этих групп представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сравнение статистически значимых показателей  

толерантности к неопределенности и жизнестойкости  

у педагогов групп «Не участвуют», «Исполнители»  

и «Лидеры» 

Показатели 

Средние значения Т-критерий Стьюдента 

группы сравниваемые группы 

не участ-

вуют 
исполнители лидеры 

не участ-

вуют — 

лидеры 

исполни-

тели —  

лидеры 

Опросник жизнестойкости 

Вовлеченность 38,64 40,55 45,77 –3,90*** –3,34** 

Контроль 30,00 32,79 37,97 –4,64*** –3,58*** 

Принятие риска 17,61 18,97 21,97 –4,33*** –3,20** 

Жизнестойкость 86,24 92,30 105,70 –4,63*** –3,80*** 

Методика «Толерантность к неопределенности» 

Новизна 16,64 15,97 16,13 –0,18 0,57 

Сложность 33,55 32,39 32,90 –0,38 0,50 

Неразрешимость 13,12 12,88 14,23 –2,05* –1,48 

Общий 63,30 61,24 63,27 –-1,01 0,02 

 

Примечание: *** –p < 0,001; ** –p < 0,01; * –p < 0,05.  

 

Отметим, что жизнестойкость педагогов группы «Лидеры» от-

личается от групп «Не участвую» и «Исполнители» с очень боль-

шой значимостью (p≤0,001). Таким образом, педагоги группы, бе-

рущие на себя руководящую и координирующую роль в иннова-

ционной и грантовой деятельности, более вовлекаются в профес-

сиональных процесс, получают больше удовольствия от процесса 

работы и достижения профессиональных целей. Они более убеж-

дены в том, что следует прикладывать все усилия и бороться за 

выполнение даже очень сложного дела, и подобный подход обяза-

тельно принесет свой результат. Они готовы бороться против 

внутриличностной экзистенциальной тревоги и преодолевать 

стрессовые ситуации для достижения намеченных целей, а из лю-

бой рискованной ситуации всегда можно извлечь важные уроки. 

Следует также отметить, что по параметрам толерантности 

к неопределенности между группами «Не участвую» и «Лидеры» 

значимые различия отсутствуют. При этом, наблюдается значимое 

различие на уровне тенденций (p≤0,05) по такому параметру толе-
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рантности к неопределенности, как «неразрешимость» между 

группами «Исполнители» и «Лидеры». То есть педагоги, берущие 

на себя руководящие и координирующие роли в проектной и гран-

товой деятельности, более толерантны к неразрешимости ситуа-

ции неопределенности. Педагоги группы «Лидеры» готовы дей-

ствовать даже в неопределенных ситуациях, когда нет четких ори-

ентиров, непонятны возможные ресурсы, когда задача является 

новой и не имеющей еще отработанного плана действий и ин-

струментария. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования были 

выявлены значимые различия между группами педагогов, которые 

принимают участие в проектной и грантовой деятельности в руково-

дящей и координирующей роли, которые принимают участие в по-

добной деятельности в роли исполнителя и между педагогами. Ко-

торые вообще не принимают участия в подобной деятельности. 

При этом педагоги с руководящей и координирующей ролью в про-

ектной и грантовой деятельности характеризуются более высокой 

жизнестойкостью, что характеризуется устойчивой системой убеж-

дений о себе и мире, позволяющей им более эффективно преодоле-

вать стрессовые ситуации за счет готовности «действовать вопреки» 

экзистенциальной тревоге. Они более вовлечены в профессиональ-

ные процессы и стремятся найти новое и значимое в той деятельно-

сти, которую реализуют. Обнаруженные факты являются суще-

ственным ресурсом для проектной и грантовой деятельности педаго-

гов школ. Следовательно, на выявленные личностные ресурсы педа-

гогов, берущих на себя руководящие и координирующие роли, сле-

дует ориентироваться при проработке содержания программ повы-

шения квалификации по вопросам проектной инновационной дея-

тельности и организации в них профессионального психологическо-

го сопровождения развития ресурсов педагогов. 
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на 2019–2025 годы (далее — Концепция) обусловлено необходи-

мостью совершенствования процессов в системе образования 

в Республике Беларусь на основе развивающихся цифровых тех-

нологий в целях формирования информационного общества 

и конкурентоспособного человеческого потенциала. 

Abstract. The approval in March 2019 by the Ministry of Educa-

tion of the Republic of Belarus of the Concept of digital transformation 

of processes in the education system of the Republic of Belarus for 

2019–2025 (hereinafter — the Concept) is due to the need to improve 

processes in the education system in the Republic of Belarus on the ba-

sis of developing digital technologies in order to form an information 

society and a competitive human potential. 

Ключевые слова: образование, информационно-коммуника-

ционные технологии, цифровые технологии, STEM-подход. 

Keywords: education, information and communication technolo-

gies, digital technologies, STEM approach. 

 

Повышению качества образования Могилевской области спо-

собствует использование в образовательном процессе современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. Для внед-

рения электронных услуг в практику работы учреждений образо-

вания области используются 10 379 компьютеров, из них — 

8402 в образовательном процессе; 809 мультимедийных установок 

и 892 интерактивные доски (системы). 100% учреждений образо-

вания Могилевской области, в том числе 64% компьютеров, ис-

пользуемых в образовательном процессе, имеют выход в интер-

нет. Более 95% педагогов (без учета учителей информатики) при-

меняют или готовы применять информационно-

коммуникационные технологии в своей профессиональной дея-

тельности.  

Продолжается обновление и наращивание количества компью-

терной техники в учреждениях образования. Так, в конце 2021 го-

да в соответствии с приказом Министерства образования Респуб-

лики Беларусь в учреждения общего среднего образования Моги-

левской области поступили 222 интерактивные сенсорные панели 

и 500 персональных компьютеров; в 2023 году — 68 персональ-

ных компьютеров.  

В 2022/23 учебном году в 150 школ Республики Беларусь 

(25 школ Могилевского района) осуществлена поставка иннова-

ционных инженерных классов от российского EdTech-

производителя «РОББО». Главная цель проекта — доступность 

востребованных профессий будущего для всех детей. Инженерные 

инновационные классы РОББО появились в школах для того, что-
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бы ребята имели возможность изучать современные технологии. 

РОББО-класс — это решение для учреждений образования, вклю-

чающее в себя набор оборудования, программного обеспечения 

и методических материалов для подготовки юных инженеров-

инноваторов будущего по специальностям: креативное програм-

мирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робото-

техника, интернет вещей (IoT) и умный дом, 3D-

прототипирование и 3D-печать. 

В состав РОББО-класса входят следующие наборы: РОББО Ро-

боплатформа, РОББО Лаборатория, набор расширений для Лабо-

ратории, РОББО Схемотехника, РОББО Трассы и 3D-принтер. 

Эти комплекты оборудования предназначены для организации 

уроков, факультативных занятий, объединений по интересам, про-

ведения опытов и реализации практических проектов по основным 

учебным предметам. С их помощью обучающиеся могут изучать 

основы робототехники, схемотехники, микроэлектроники, интер-

нета вещей, 3D-моделирования и 3D-печати. Учебные материалы 

собственной разработки «РОББО» были адаптированы к специфи-

ке белорусской системы образования совместно с Национальным 

техническим университетом Республики Беларусь. 

Педагоги и обучающиеся Могилевской области активно ис-

пользуют электронные копии учебников, преобразованные 

в формат, удобный для навигации и добавления дополнительно-

го цифрового контента и размещенный на Национальном обра-

зовательном портале. В настоящее действует и востребован еди-

ный информационно-образовательный ресурс для учебно-

методического обеспечения образовательного процесса 

на уровне общего среднего образования. Данный образователь-

ный ресурс дополняет процесс изучения учебных предметов, яв-

ляется методической поддержкой для обучения тех учащихся, 

которые по каким-либо причинам временно не могут посещать 

учреждение образования либо нуждаются в дополнительном 

разъяснении учебного материала при выполнении домашних за-

даний. Он включает перечень учебных материалов, а также раз-

личные сервисы для организации и управления образователь-

ным процессом. Библиотека учебных материалов структуриро-

вана по учебным предметам, классам, темам учебной программы 

по учебному предмету и постепенно пополняется новыми мате-

риалами. Каждый учебный курс состоит из модулей, в свою 

очередь один учебный модуль состоит из следующих блоков: 

тема и задачи учебного модуля; видеофрагмент к учебному мо-

дулю: объяснение нового материала; соответствующий параграф 

учебного пособия (pdf-версия); тестовые задания для самопро-
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верки; дополнительные материалы (при необходимости). Мате-

риалы данного сервиса разрабатываются лучшими педагогами 

республики на русском и белорусском языках.  

Одним из ключевых факторов успешного развития информа-

ционного общества является создание качественного человеческо-

го капитала — людей, способных создавать новые информацион-

ные технологии, эффективно использовать их в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. Основными задачами, реша-

емыми УО «Могилевский государственный областной институт 

развития образования» (далее — Институт, МГОИРО) в этой об-

ласти, являются: 

1. Совершенствование образовательных программ повыше-

ния квалификации руководящих работников и специалистов 

в области информационно-коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ); 

2. Формирование информационной культуры педагогических 

работников Института и слушателей как специалистов, свободно 

владеющих современными ИКТ; 

3. Использование, разработка и внедрение (в том числе на базе 

самого Института) современных ИКТ. 

С 23 марта 2020 года МГОИРО начал использовать смешан-

ные (удаленные) образовательные технологии при проведении 

повышения квалификации руководящих работников и специа-

листов, а также мероприятий дополнительного образования 

взрослых. Всю техническую составляющую реализует отдел 

информационных технологий в образовании под личным руко-

водством начальника центра развития регионального образова-

ния. Специалисты центра провели более 150 тематических обу-

чающих семинаров по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельно-

сти для педагогических работников г. Могилева и Могилевской 

области.  

Для решения одной из задач в рамках проведения цифро-

вой трансформации процессов в системе образования в Моги-

левском регионе более 200 учреждений общего среднего обра-

зования проводят занятия, связанные с робототехникой и язы-

ками программирования (например, факультативное заня-

тие «Создание компьютерных игр на языке визуального про-

граммирования Scratch, объединение по интересам «Робототех-

ника»). 

Занимаясь в STEM-центрах и специально оборудованных ка-

бинетах, ребята занимают достойные места в республиканских 

и международных конкурсах. Таких как: олимпиада по учебному 
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предмету «Информатика», республиканский конкурс инновацион-

ного и технического творчества учащейся молодежи “Hi-Тech”, 

республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», республикан-

ский конкурс компьютерных разработок патриотической направ-

ленности «Патриот.by» и др. 

В 2020 году совместно с государственным учреждением 

«Администрация Парка высоких технологий» в институте был 

открыт STEM-центр. В структуру данного центра вошли вирту-

альные лаборатории «Информатика без розетки», «Алгоритмы 

и роботы».  

Оснащенный мультимедийным оборудованием, компьютера-

ми, системой для проведения видеоконференций, многофункцио-

нальными устройствами, STEM-центр стал своеобразной стажи-

ровочной площадкой для педагогических кадров учреждений об-

разования области в деле овладения передовыми технологиями 

в образовательном процессе, робототехникой, обмена эффектив-

ным педагогическим опытом для дальнейшего его внедрения в ра-

боте с детьми. 

Центр оснащен 3 линейками конструкторов MatataLAB ProSet, 

LegoEducationsWeDo 2.0 и Lego Mindstorms EV3, которые предна-

значены для детей трех возрастных категорий. Все три линейки 

конструктора — образцы простого программирования, понятного 

детям, то есть это оборудование помогает изучить основные 

принципы программирования. 

В 2021 г. и 2022 г. были приобретены два 3D-принтера. Рас-

смотрение вопросов по овладению педагогическими работниками 

технологии 3D-печати и использованию данного оборудования в 

образовательном процессе включено в темы повышения квалифи-

кации, а также мероприятия межкурсового периода. 

Специалисты центра развития регионального образования 

разработали и успешно провели повышение квалификации по 

темам «STEAM-подход в образовании: сущность, компоненты, 

принципы, инструменты и практики реализации» (2021 г.), 

«Использование образовательной робототехники как средства 

развития метапредметных компетенций у обучающихся» (2022 г., 

2023 г.). 

В декабре 2020 года, а затем ежегодно, специалисты МГОИРО 

впервые провели областной конкурс по креативному программи-

рованию с целью поддержки инициатив обучающихся и педагогов 

в вопросах изучения креативного программирования на визуаль-

ном языке Scratch в соответствии с планом работы STEM-центра 

учреждения образования «Могилевский государственный област-

ной институт развития образования» [2]. 
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Результаты проведенного опроса учителей информатики 

и учителей начальных классов выявили недостаточную степень 

готовности младших школьников к решению логических задач 

и обучению программированию.  

Новизна республиканского образовательного проекта «Ин-

форматика без розетки» для учреждений дошкольного образова-

ния обеспечивается тем, что в Республике Беларусь в учрежде-

ниях дошкольного образования отсутствуют общеобразователь-

ные программы по изучению информатики без использования 

компьютера.  

Цель проекта — развитие алгоритмического мышления и логи-

ки у детей старшего дошкольного возраста как основы пропедев-

тики к изучению информатики, формирование интеллектуальной 

готовности детей к обучению на первой ступени общего среднего 

образования.  

Для успешной реализации проекта была необходима допол-

нительная подготовка воспитателей дошкольного образования 

по образовательной программе «Информатика без розетки». 

С этой целью был организован образовательный процесс на ба-

зе МГОИРО.  

STEM-центр учреждения образования занимается и распро-

странением эффективного педагогического опыта педагогов 

области, республики, работающих в направлении развития 

естественно-математического образования.  

Так в марте 2021 года на базе STEM-центра прошла научно-

практическая конференция «Пути реализации Концепции циф-

ровой трансформации процессов в системе образования» (сек-

ция «Использование STE(A)M-подходов, проектных методов 

при планировании и проведении учебных и факультативных 

занятий по учебным предметам», в марте 2022 года — «Совер-

шенствование образовательных систем в интересах общества, 

личности, государства» (секция «Современные подходы к обра-

зовательному процессу в условиях информационного обще-

ства»), а в апреле 2023 года II международная конференция 

«Совершенствование образовательных систем в интересах об-

щества, личности, государства» (секция Методические аспекты 

внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в образовательный процесс). 

В настоящее время на базе Института осуществляется реализа-

ция инновационного проекта «Внедрение комплекса цифровых 

ресурсов непрерывного профессионального развития воспитате-

лей дошкольного образования в условиях взаимодействия учре-

ждений образования». 
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В связи с изложенным состояние цифровой трансформации 

процессов в системе образования можно определить как старто-

вое: система образования Могилевской области имеет достаточ-

ную степень готовности к цифровой трансформации, созданы от-

дельные точки роста. Вопросы дальнейшей реализации концепции 

требует разработки и внедрения общегосударственной концепции 

цифровой трансформации процессов в системе образования, 

а также принятия ряда других нормативных правовых актов, кото-

рые определят конечные цели и методы оценки эффективности 

данного процесса [1]. 
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Современное образование непрерывно эволюционирует, предъ-

являя новые требования к школьной системе. В современной школе 

существуют новые требования, которые включают в себя обновлен-

ное содержание образования, интеграцию информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс и использование 

активных методов обучения. Эти изменения обусловливают необхо-

димость трансформации педагогической деятельности, постановки 

новых целей и задач, которые непросто решать в одиночку. В связи 

с этим все большую актуальность приобретает сетевое взаимодей-

ствие в сфере образования. Идея сетевого взаимодействия возникла 

в педагогической практике в конце 1990-х годов. Одним из пионеров 
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в данной области был А. И. Адамский [1], создавший образователь-

ную сеть «Эврика». 

Обычно под сетевым взаимодействием в сфере образования 

понимают разные по типу и масштабам связи между учебными за-

ведениями, организациями и людьми для достижения каких-либо 

общих целей. Оно позволяет: 

— Расширить возможности образовательных учреждений 

за счет совместного использования ресурсов. 

— Повысить качество образовательного процесса за счет об-

мена передовыми практиками. 

— Создать единое образовательное пространство, обеспечива-

ющее равные образовательные возможности для всех учащих-

ся [3]. 

В условиях современных образовательных требований сетевое 

взаимодействие становится все более востребованным. В послед-

нее время актуальным являются «сетевые сообщества», объеди-

няющих пользователей сети Интернет. Но это понятие имеет бо-

лее широкое понимание. Так, основой сетевого взаимодействия 

является сотрудничество, представляющее собой процесс сов-

местной деятельности двух или более людей или организаций 

в какой-либо сфере для достижения общих целей, при котором 

происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия 

(консенсуса) [6, с. 11].  

Сетевое сообщество педагогов представляет собой организа-

цию, объединяющую учителей различных образовательных учре-

ждений с целью общения, обмена идеями и разработки совмест-

ных проектов [4]. Такое сотрудничество способствует развитию 

профессиональных компетенций педагогов, повышению качества 

образования и укреплению партнерских отношений между учре-

ждениями.  

Сотрудничество между учреждением среднего профессиональ-

ного образования и общеобразовательной школой может быть ор-

ганизовано в формате сетевого сообщества педагогов. Такая сов-

местная работа предоставляет уникальные возможности для обме-

на опытом, обучения и развития, что положительно сказывается 

на качестве обучения и воспитания молодого поколения. 

Одним из таких примеров является Якутская балетная школа-

колледж имени Аксении и Натальи Посельских, которая сотруд-

ничает в сетевом взаимодействии со многими образовательными 

учреждениями республики, такими как Якутский колледж культу-

ры и искусств, Арктический государственный институт культуры 

и искусств, общеобразовательными школами и другими организа-

циями (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Сетевые сообщества 

 

Основным преимуществом такого сотрудничества между 

учреждениями в формате сетевого сообщества педагогов является 

возможность обмена опытом и наработками. Кроме того, сетевое 

сообщество педагогов позволяет проводить различные формы: 

проведение мастер-классов, совместных проектов. Эти совмест-

ные мероприятия способствуют обновлению знаний и навыков 

педагогов, а также способствуют профессиональному развитию 

и росту коллектива. 

Якутская балетная школа-колледж и Национальная поли-

техническая средняя общеобразовательная школа № 2 г. Якут-

ска имеют успешное партнерство, основанное на сотрудниче-

стве в области дополнительного образования. Студенты и пре-

подаватели колледжа активно помогают организовывать танце-

вальные конкурсы, такие как «Мисс и Мистер школы», а также 

ежегодные концерты в Якутской балетной школе. Это сообще-

ство стало настоящим центром гармонии и культурного разви-

тия, где ученики обеих образовательных учреждений могут 

встречаться, сотрудничать и вдохновлять друг друга. Благодаря 

своему совместному статусу, балетный колледж и общеобразо-

вательная школа создали уникальную платформу, объединяю-

щую в себе танцевальное и академическое искусство.  

В рамках этого сетевого сообщества проводятся совместные 

мероприятия (рис. 2), которые не только способствуют разви-

тию творческого потенциала участников, но и позволяют им 

раскрыть свои таланты перед широкой публикой. Например, 

интересное и познавательное мероприятие в честь Мариуса Пе-

типа, известного балетмейстера. Важной составляющей такого 

совместного мероприятия явилось художественная выставка, 

на котором учащиеся общеобразовательной школы представ-
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ляют свои творческие работы, а студенты балетного колледжа 

создают специальные художественные инсталляции, сочетаю-

щиеся с танцевальными элементами балета Мариуса Петипа. 

 

 
Рис. 2. Совместные мероприятия 

 

Одним из важных аспектов сотрудничества в качестве примера 

сетевого взаимодействия между колледжем и школой было проведе-

ние мероприятия «В мире хореографии», целью которого было разви-

тие эстетического вкуса и творческих способностей учащихся, а так-

же развитие коммуникативных и практических навыков студентов. 

Участниками конкурса были школьники и студенты балетной школы, 

которые представляли различные жанры танцев, такие как современ-

ный, классический, народный и бальный танцы. Что позволяет моло-

дым артистам балета получить опыт работы с различными исполни-

телями и расширить свои художественные горизонты. В свою оче-

редь, ученики общеобразовательной школы могут насладиться про-

фессиональными танцевальными выступлениями и возможностью 

познакомиться с миром балетного искусства. Подготовка к конкурсу 

заняла два месяца, в течение которых учащиеся занимались совмест-

но со студентами колледжа. Жюри оценивало выступления и при-

суждало призы. Кроме конкурсной программы, зрителям были про-

демонстрированы танцевальные номера студентов колледжа, а также 

проведен конкурс со зрителями. 

Мероприятие получило положительные отзывы и вызвало 

огромный интерес у всех участников и зрителей. Отмечая важ-

ность сотрудничества между колледжем и школой, были разрабо-

таны методические рекомендации для руководителей учреждений: 

— в плане учебно-воспитательной работы образовательных 

учреждений запланировать проведение совместных акций, проек-

тов, мероприятий, олимпиад, семинаров; 

— сформировать позитивное общественное мнение о результа-

тивном сотрудничестве образовательных учреждений посредством 

СМИ; 

— привлекать в совместную деятельность образовательных 

учреждений педагогическую и родительскую общественность, со-

циальные институты республики.  
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Сотрудничество между колледжем и школой открывает но-

вые перспективы для молодежи и способствует расширению ее 

воспитательных возможностей. При этом сотрудничество 

учреждения среднего профессионального образования с обще-

образовательной школой в качестве сетевого сообщества педа-

гогов также способствует обеспечению интеграции профессио-

нального и общего образования [7]. Это позволяет обучающим-

ся получать необходимые знания и навыки в соответствующей 

профессиональной области, а также формировать общекуль-

турные компетенции.  

Такая интеграция в совместных мероприятиях играет важную 

роль в культурной жизни и развитии творческого потенциала мо-

лодых людей. Благодаря этому сотрудничеству, студенты и уче-

ники получают уникальные возможности для саморазвития, про-

явления талантов и взаимного вдохновения. 

Таким образом, сетевое взаимодействие представляет собой 

эффективную модель сотрудничества в образовательной среде, 

способствующую распространению инноваций, обмену ресурсами 

и профессиональному росту участников. Это партнерство способ-

ствует развитию образовательных учреждений и обеспечивает 

успешное будущее для молодого поколения.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации кас-

кадной модели обучения с использованием ресурсов стажировоч-

ных площадок и с учетом образовательных дефицитов и запросов. 

Предложенная модель помогает увеличить охват обученных педа-

гогов, разнообразить информационное и методическое сопровож-

дение образовательной деятельности, обеспечить условия для ин-

дивидуализации и персонификации образовательной деятельно-

сти. Авторы уделяют внимание проблемам подобного обучения и 

представляют пути решения. 

Abstract. The article discusses the experience of the cascade model 

of training using the resources of training sites and taking into account 

the educational deficits and requests. The proposed model helps to in-

crease the coverage of trained teachers, to diversify the information and 

methodological support of educational activities, to provide conditions 

for individualization and personalization of educational activities. 

The authors pay attention to the problems of such training and present 

solutions. 
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Актуальность повышения уровня педагогического мастер-

ства связана с постоянно меняющимися условиями реализации 

программ дошкольного образования, обновлением ФГОС ДОО, 

внедрением федеральной образовательной программы до-

школьного образования. Реализация каскадной модели обуче-

ния, использование ресурсов стажировочных площадок дают 

возможность преодолеть имеющиеся дефициты педагогических 

работников. 

Разработка и реализация проекта «Трансформация педагога 

дошкольного образования в условиях стажировки» обусловлена 

востребованностью и перспективностью использования механиз-

мов сетевого взаимодействия на базе стажировочных площадок. 

Сетевое взаимодействие создает условия для оптимизации исполь-

зования методических, материально-технических, кадровых, орга-

низационных ресурсов. Создание механизмов восполнения про-

фессиональных дефицитов в рамках деятельности стажировочной 

площадки — одна из приоритетных задач проекта. Помимо этого, 

в настоящее время использование дистанционного, сетевого взаи-

модействия в сфере повышения профессионального мастерства 

педагогических работников стало признанным ресурсом, в том 

числе и в развитии профессиональных компетенций работников 

образования. 

Проект «Трансформация педагога дошкольного образования 

в условиях стажировки» был разработан с учетом выявленных 

в ходе опроса проблем стажировочных площадок, возникающих 

при подготовке и реализации стажировки. Так, команды стажи-

ровочных площадок среди проблем и трудностей отмечают сле-

дующие: недостаточно проработанные формы вертикального 

и горизонтального взаимодействия участников стажировки 

в условиях открытого информационно-образовательного про-

странства; недостаточно разработанные мотивационные меха-

низмы по вовлечению участников стажировки в процесс непре-
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рывного профессионального развития, в том числе на базе ста-

жировочной площадки; недостаточное информационное и мето-

дическое обеспечение практик стажировочных площадок; недо-

статочная системная организация обучения участников стажи-

ровки; недостаточная компетентность команды в вопросах нор-

мативного обеспечения образовательного процесса; недостаточ-

ный уровень материально-технического оснащения, нехватка 

кадровых, временных ресурсов для более полной организации 

деятельности по направлению. Кроме того, предварительная ди-

агностика профессиональных дефицитов позволила выявить 

проблемные зоны содержательного характера работы: психоло-

го-дидактические затруднения педагогов при использовании ин-

новационных технологий, цифровых образовательных ресурсов 

в образовательной деятельности, слабое владение методами пе-

дагогической диагностики и др. 

Проект «Трансформация педагога дошкольного образова-

ния в условиях стажировки» направлен на создание на основе 

сетевого взаимодействия системы организаций (стажировоч-

ных площадок) «Детский сад — маршруты развития», обеспе-

чивающих организационно-методическое сопровождение дея-

тельности не менее чем 60 дошкольных образовательных орга-

низаций, с ориентацией на приоритетные направления разви-

тия дошкольного образования и в соответствии с выявленны-

ми образовательными запросами и профессиональными дефи-

цитами. 

В процессе реализации проекта были решены следующие задачи:  

— организована деятельность по выявлению, сбору, обобще-

нию и анализу данных о профессиональных дефицитах управлен-

ческих кадров и педагогических работников системы дошкольного 

образования для дальнейшего построения индивидуальных обра-

зовательных маршрутов; 

— в систему непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников внедрены разработанные эф-

фективные технологии, методы, формы; 

 — сформировано и обеспечено внедрение системы адресного 

организационно-методического сопровождения деятельности пе-

дагогических работников и управленческих кадров ДОО на основе 

сетевого взаимодействия посредством интеграции формального 

и неформального образования и различных вариантов «горизон-

тального» обучения; 

— осуществлено распространение эффективных педагоги-

ческих и управленческих практик в области дошкольного обра-

зования.  
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Эффективность и результативность деятельности системы об-

разовательных организаций (стажировочных площадок) «Детский 

сад — маршруты развития» по итогам реализации проекта обу-

словлена:  

— применением системного и адресного подходов при реали-

зации организационно-методического сопровождения деятельно-

сти педагогических работников и управленческих кадров ДОО 

на основе сетевого взаимодействия; 

— формированием перечня ДОО, готовых работать в качестве 

стажировочных площадок, на основе экспертизы кадрового обес-

печения, материально-технической базы, наличия успешного ин-

новационного опыта и т. д.; 

— обучением команд ДОО, отобранных для включения в со-

став системы образовательных организаций (стажировочных пло-

щадок), по разработанной ДПП ПК «Инновационные подходы 

к управлению профессиональным развитием педагогов ДОО», 

направленной на внедрение в практику деятельности инновацион-

ных технологий методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития управленческих и педагогических 

работников ДОО; 

— разработкой и реализацией комплекса образовательных со-

бытий (стажировок), направленных на развитие профессиональ-

ных компетенций и устранение профессиональных дефицитов пе-

дагогов дошкольного образования региона; 

— возможностью реализации различных моделей стажировок 

(очная, дистанционная, гибридный формат); 

— выявлением и распространением эффективных педагогиче-

ских и управленческих практик в области дошкольного образова-

ния. Материалы, предоставленные образовательными организаци-

ями (стажировочными площадками), прошли экспертную оценку 

и размещены на сайте в банке эффективных практик; 

— привлечением к реализации организационно-методического 

сопровождения деятельности ДОО ведущих специалистов органи-

заций высшего и дополнительного профессионального образова-

ния; 

— постоянным получением обратной связи и возможностью 

корректировки деятельности по организационно-методическому 

сопровождению деятельности ДОО в ходе реализации проекта. 

В контексте мобильного реагирования на задачи развития 

информационно-образовательной среды в рамках проекта была 

использована каскадная модель повышения квалификации, 

внедрение которой обеспечивает непрерывное повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работ-
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ников и управленческих кадров и позволяет распространить 

лучшие практики, выработанные в процессе деятельности ста-

жировочной площадки. 

Программы ДПО, реализуемые по каскадной модели повыше-

ния квалификации, являются механизмом взаимодействия субъек-

тов региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в рамках не-

прерывного повышения профессионального мастерства (Распоря-

жение Минпросвещения России от 16.12.2020 № Р-174 (ред. 

от 15.12.2022) «Об утверждении Концепции создания единой фе-

деральной системы научно-методического сопровождения педаго-

гических работников и управленческих кадров»), приказ Мини-

стерства образования Кузбасса от 08.06.2023 N 1971 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования Кузбасса 

от 06.05.2022 № 1145 «Об утверждении положения о структуре 

и составе региональной системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров 

Кемеровской области — Кузбасса»). 

Каскадная модель повышения квалификации в системе допол-

нительного профессионального образования предполагает обуче-

ние работников образования в несколько этапов. Первыми прохо-

дят обучение группа/команда педагогов, которые в дальнейшем 

будут передавать полученные знания другим педагогическим 

и управленческим работникам. 

Преимущества каскадного обучения состоят в том, что оно 

способствует увеличению охвата обученных педагогов, помогает 

быстрее и эффективнее передавать умения и опыт, разнообразить 

информационное и методическое сопровождение образовательной 

деятельности, организовать профессиональное коммуникационное 

пространство, повысить мотивацию педагогических работников, 

качество реализации и эффективность дополнительных професси-

ональных программ, обеспечить условия для индивидуализации 

и персонификации образовательной деятельности. 

ИРО Кузбасса реализовал каскадную модель обучения команд 

ДОО в 2023 году в рамках проекта «Трансформация педагога до-

школьного образования в условиях стажировки». Была разработа-

на дополнительная профессиональная программа повышения ква-

лификации «Инновационные подходы к управлению профессио-

нальным развитием педагогов ДОО», направленная на внедрение 

в практику деятельности инновационных технологий методиче-

ского сопровождения непрерывного профессионального развития 

управленческих и педагогических работников ДОО. Программа 

состоит из инвариантной (5 модулей) и вариативной (8 модулей) 
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частей и построена с учетом выявленных образовательных по-

требностей и дефицитов педагогических работников и управлен-

ческих кадров.  

Для обучения по программе были сформированы педагогиче-

ские и управленческие команды 30 ДОО, которые вошли в систе-

му организаций (стажировочных площадок) «Детский сад — 

маршруты развития», выполняющих организационно-

методическое сопровождение деятельности организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования. 

Содержание инвариантной части построено преимущественно 

на основе выявленных дефицитов. Реализация вариативных моду-

лей программы обеспечила адресный подход и позволила удовле-

творить образовательные запросы работников образования. Так, 

например, наиболее актуальные запросы, связанные с методиче-

ским обеспечением реализации образовательной программы до-

школьного образования, подбором диагностического инструмен-

тария для оценки качества образовательной программы дошколь-

ного образования, были удовлетворены в рамках модулей «Про-

граммно-методическое обеспечение образовательной деятельно-

сти ДОО» и «Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС 

ДО и ФОП ДО: методы, приемы, технологии». 

Обучение по данной программе позволило слушателям рас-

смотреть современные тенденции развития дошкольного образо-

вания, освоить современные технологии, методы, приемы, приме-

няемые в андрагогике, получить опыт тиражирования успешных 

педагогических и управленческих практик и др. Далее команды 

ДОО спроектировали программы стажировок, включающих ком-

плекс образовательных событий, в рамках которых передавали пе-

дагогическим коллективам знания, полученные в рамках ДПП ПК, 

и собственный педагогический опыт. В процессе реализации про-

екта было проведено 33 образовательных события, которые посе-

тили 647 человек из 60 образовательных организаций. 

Результаты изучения обратной связи показали, что удовлетво-

ренность педагогов в рамках проведения стажировок составила 

более 98%. Более 87% опрошенных отметили, что технологии, 

формы и методы проведения мероприятия являются целесообраз-

ными. 

С целью распространения эффективных педагогических 

и управленческих практик в области дошкольного образования со-

здан банк эффективных практик по приоритетным направлениям 

развития дошкольного образования, в котором по результатам 

экспертизы в период реализации проекта размещено более 50 ма-

териалов. 
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В настоящее время сеть региональных стажировочных площа-

док, утвержденных приказом ИРО Кузбасса, продолжает свою де-

ятельность в рамках дальнейшей реализации каскадной модели 

обучения, также осуществляется регулярное пополнение банка 

эффективных практик материалами стажировочных площадок. 

Деятельность стажировочных площадок направлена 

на обеспечение практической отработки стажерами эффектив-

ных образцов содержания образования, технологий воспитания 

и обучения, новых механизмов управления образованием. Ста-

жировочные площадки — это инструмент, обеспечивающий на 

всей территории Кемеровской области-Кузбасса условия для 

достижения современного качества общего образования. Клю-

чевой идеей данного подхода является формирование методик 

и образовательных программ с учетом региональной специфи-

ки и задач, но с ориентацией на общефедеральные образова-

тельные стандарты и требования. 

Ключевая задача реализации каскадной модели обучения за-

ключается в подготовке специалистов-тьюторов, способных 

в дальнейшем передавать инновационный опыт другим педагогам. 

Однако, несмотря на преимущества каскадной модели обучения, 

в ходе обратной связи и анализа практики функционирования 

стажировочных площадок были определены некоторые проблемы 

данного типа инновационной инфраструктуры современного обра-

зования: 

— не все запросы и потребности педагогических работников 

и управленческих кадров удовлетворены в рамках стажировки; 

— неполный охват различными формами поддержки педагоги-

ческих работников и управленческих кадров ДОО, имеющих де-

фициты, поскольку диагностика работников ДОО не масштабиро-

вана; 

— недостаточное ресурсное обеспечение стажировочных пло-

щадок для организации консультационного и тьюторского сопро-

вождения повышения профессиональной компетентности педаго-

гов и руководителей ДОО; 

— отсутствие комплексности мероприятий, проводимых ста-

жировочными площадками; 

— недостаточное методическое сопровождение команд стажи-

ровочных площадок (отсутствие научного консультанта по тема-

тике деятельности стажировочной площадки для обеспечения 

условий тиражирования опыта, оказания помощи в формировании 

продуктов работы стажировочной площадки); 

— наблюдается дефицит креативных индустрий, современных 

культурно-оздоровительных практик и социальных технологий 
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форматов развития профессионального мастерства (отмечается 

недостаточно эффективное тьюторское сопровождение участни-

ков стажировки, отсутствие критериев усвоения нового опыта ра-

боты); 

— дефицит инструментов цифровой трансформации в системе 

стажировочных площадок: сбора и анализа данных, создания ин-

терактивных цифровых коллекций учебных и информационно-

методических материалов; организации обучения, профессио-

нального взаимодействия на основе современных цифровых плат-

форм и социальных сервисов. 

Вместе с тем сеть стажировочных площадок создает условия 

для реализации важнейших направлений государственной по-

литики в сфере образования, способствуя формированию от-

крытой образовательной среды, вариативности и свободному 

выбору образовательных программ в системе повышения ква-

лификации, привлечению в эту систему лидеров, показываю-

щих высокие инновационные результаты деятельности, гото-

вых к диссеминации своего опыта. В связи с этим пути реше-

ния проблем предполагают: 

— расширение пула стажировочных площадок на основе ана-

лиза обратной связи участников стажировки; 

— разработку и внедрение диагностической процедуры в си-

стеме повышения квалификации педагогических работников 

и управленческих кадров ДОО с учетом каскадной модели; 

— анализ ресурсов стажировочных площадок, объединение 

площадок по одной тематике в сеть для расширения ресурсного 

обеспечения; 

— разработку инструктивных материалов для обеспечения эф-

фективного взаимодействия команды стажировочной площадки 

с участниками стажировки в процессе освоения нового опыта, со-

вершенствования компетенций; 

— обеспечение деятельности стажировочной площадки науч-

но-методическим сопровождением; 

— совершенствование компетенций команд ДОО в области 

тьюторского сопровождения программы стажировки; 

— создание единого регионального портала информационно-

методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров на базе стажировочных площадок, что 

расширит возможности для эффективных коммуникаций в цифро-

вой среде, создания сервисов, банков данных и обмена практика-

ми дошкольного образования. 

Перспективы использования стажировочных площадок связа-

ны с внедрением, распространением и масштабированием лучших 
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практик, с организацией программ профессионального роста педа-

гогов на базе образовательных организаций, имеющих инноваци-

онный опыт в той или иной области путем расширения программы 

практико-ориентированных стажировок, совершенствованием 

и популяризацией продуктов практико-ориентированной деятель-

ности стажировочных площадок (образовательных и рабочих про-

грамм, электронных образовательных ресурсов, методических 

и дидактических пособий, оценочных техник, дневников стаже-

ров, разработок уроков с использованием ИКТ, сайтов, рекомен-

даций, сборников материалов и др.). 

В следующем году планируется включить в перечень регио-

нальных стажировочных площадок дошкольные образовательные 

организации, обученные командами ДОО в текущем учебном го-

ду. Кроме этого, предполагается регулярное пополнение банка 

эффективных практик материалами стажировочных площадок. 

Таким образом, считаем использование каскадной модели це-

лесообразным и эффективным ресурсом непрерывного професси-

онального развития, позволяющим увеличить включенность педа-

гогов в образовательную деятельность, охват различными форма-

ми адресной поддержки педагогических работников и управлен-

ческих кадров, повысить качество дошкольного образования. 
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Сложившаяся практика организаций дополнительного профес-

сионального образования ориентирована на модернизацию систе-

мы повышения квалификации педагогов и дополнительного про-

фессионального образования; организацию наставничества над 

молодыми педагогами; публикацию для средств массовой инфор-

мации об успешной профессиональной деятельности педагогов; 

формирование и укрепление профессиональных контактов с педа-

гогическими работниками других регионов. Все эти задачи реша-

ют сетевые профессиональные сообщества, в которых основные 

усилия фокусируются на методическом сопровождении педагогов 

и во время их обучения по программам дополнительного профес-

сионального образования и в выполнении ими своих трудовых 

функций [2].  

mailto:shubina_ev@viro.edu.ru


 

 
102 

Сегодня в практике деятельности специалистов складываются 

различные формы сетевого профессионального диалога, что спо-

собствует использованию педагогического потенциала, распро-

странению инновационного опыта по приоритетным направлени-

ям развития и открытости образования [1]. Организация сетевого 

взаимодействия дает возможность расширить аудиторию сопро-

вождения, оптимизировать и повысить эффективность методиче-

ской поддержки, сделать ее доступной для каждого.  

Сетевое педагогическое сообщество, как интерактивная форма 

организации профессиональной деятельности в сети, позволяет 

совершенствовать следующие компетенции, предъявляемые про-

фессиональными стандартами специалистов: 

— применение деятельностного подхода и современных педа-

гогических технологий; 

— использование и апробирование специальных подходов 

к обучению, включая обучающихся с особыми потребностями 

обучения; 

— применение современных психолого-педагогических техно-

логий развития личности в реальной и виртуальной среде; 

— формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями [4; 5]. 

Приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития об-

разования» («ВИРО») утверждено Положение о сетевых профес-

сиональных сообществах «Методподдержка 35». Сетевые сообще-

ства являются добровольными объединениями педагогических ра-

ботников образовательных организаций Вологодской области 

и представляют собой единое информационное пространство для 

совместной деятельности на основе социальной сети «ВКонтакте». 

Участниками сетевых сообществ являются руководящие и педаго-

гические работники образовательных организаций Вологодской 

области, принимающие участие в деятельности сетевых сооб-

ществ. Количество участников в сетевых сообществах не ограни-

чено.  

Организационно-методическое сопровождение сетевых сооб-

ществ осуществляет АОУ ВО ДПО «ВИРО». Так, одним из сете-

вых сообществ является группа методической поддержки педаго-

гов-психологов Вологодской области «Психолого-педагогическое 

сопровождение #ВО35», которая включает 3597 подписчиков 

группы (https://vk.com/public193719167). Участниками сообщества 

являются преимущественно женщины старше 30–35 лет, около 

70% — жители Вологодской области. Основной формой взаимо-

действия участников сетевого сообщества является дистанционная 

форма, с помощью которой осуществляется совместная деятель-

https://vk.com/public193719167
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ность посредством использования современных информационных 

технологий.  

Модератором сетевого сообщества «Психолого-педагогическое 

сопровождение #ВО35» является кафедра психологии и коррекци-

онной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» во главе с заведующим кафедры. Модератор осу-

ществляет непосредственное сопровождение сетевого сообщества, 

что включает в себя: подготовку и размещение информационных 

и методических материалов, проведение консультаций в дистан-

ционной форме по вопросам, актуальным в системе образования 

(создание консультационных чатов); инициирование и сопровож-

дение совместной разработки участниками сетевых сообществ ме-

тодических и дидактических материалов (конспектов занятий, ро-

дительских собраний, памяток, презентаций и др.), программных 

продуктов для использования их в образовательной деятельности; 

организацию обсуждения актуальных проблем психолого-

педагогического сопровождения в образовании. Таким образом, 

в сетевом сообществе кроме размещения информационных мате-

риалов используются следующие практико-ориентированные 

формы проведения мероприятий: сетевая консультация (индиви-

дуальная, групповая), опрос. 

Основными задачами деятельности являются: 

— создание единого информационно-методического простран-

ства для обеспечения оперативного сопровождения специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения образователь-

ных организаций Вологодской области в непрерывном развитии 

их профессионального мастерства; 

— создание условий для диссеминации передового педаго-

гического опыта и распространения успешных педагогических 

практик; 

— организация своевременной методической поддержки 

и профессиональной взаимопомощи в решении актуальных про-

блем профессиональных затруднений специалистов службы пси-

холого-педагогического сопровождения; 

— обеспечение доступности методических и дидактических 

материалов; проведение тематических консультаций; 

— стимулирование положительной мотивации к продуктивно-

му педагогическому взаимодействию; 

— формирование навыков сетевого взаимодействия. 

Содержание деятельности сетевого сообщества строится с уче-

том приоритетных задач государственной образовательной поли-

тики в сфере образования, реализации Концепции развития психо-

логической службы в региональной системе образования, образо-
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вательных потребностей и профессиональных затруднений руко-

водящих и педагогических работников образовательных органи-

заций Вологодской области. Так на странице сообщества разме-

щаются следующие материалы: 

— положение, материалы и резолюция региональной научно-

практической конференции; 

— методические рекомендации и информационно-

методические материалы по неделе психологии; 

— нормативные документы федерального и регионального 

уровня по вопросам профилактики социально-негативных яв-

лений; 

— вебинары и консультации по вопросам развития психологи-

ческой службы, медиации в образовательной организации, профи-

лактики социально негативных явлений, психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

— материалы единых методических дней; 

— положения о конкурсах и конкурсных проектах, результаты 

конкурсов; 

— памятки и чек-листы по направлениям работы психолого-

педагогической службы со всеми участниками образовательных 

отношений в организации; 

— ссылки на публикации по актуальным вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; 

— информация о лучших практиках/моделях воспитатель-

ной и профилактической работы, разработанных и реализуемых 

в регионе; 

— аспекты межведомственного взаимодействия по вопросам 

организации профилактической работы в образовательных орга-

низациях с участием субъектов региональной системы профилак-

тики. 

Модератор сообщества оценивает статистику посещения сете-

вого сообщества и востребованность предлагаемых методических 

материалов, информационных ресурсов и мероприятий участни-

ками сетевого сообщества. У участников сообщества «Психолого-

педагогическое сопровождение #ВО35» есть возможность позна-

комиться с основными направлениями деятельности АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», подать заявку на интересующие курсы повы-

шения квалификации и переподготовки, конкурсы и конференции, 

опубликовать информационно-методические материалы из опыта 

своей деятельности по результатам проведенной экспертизы мо-

дератором. 

Оценка эффективности работы сетевого сообщества осуществ-

ляется по следующим показателям: динамика количества участни-
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ков сетевого сообщества (наблюдается ежегодный прирост участ-

ников: 2021 год — 2806, 2022 год — 2993, 2023 год — 3538 участ-

ников); количество размещенных информационных и методиче-

ских материалов (так за 2023 год размещено 225 постов-новостей); 

периодичность публикации информационных и методических ма-

териалов (в среднем в течение рабочей недели размещается 5 пуб-

ликаций), перечень методических материалов, практико-

ориентированных разработок, кейсов, иных материалов, разрабо-

танных участниками сетевого сообщества, в том числе в совмест-

ной деятельности и размещенных в сетевом сообществе; востре-

бованность методических материалов, представленных в сетевом 

сообществе (охват аудитории максимальный до 16000 просмотров 

в сентябре 2022 года, более 13000 просмотров в мае 2023 года, бо-

лее 7000 в марте 2024 года; максимальное количество реакций на 

размещенные отдельные материалы — 169 репостов в апреле 

2023 года, 23 добавлений в закладки в августе 2023 года, 41 ре-

пост, 17 добавлений в закладки в феврале 2024 года); количество 

консультаций данных модераторами по обращениям педагогов 

в сетевом сообществе. 

Профессиональное сетевое сообщество «Психолого-

педагогическое сопровождение #ВО35» позволяет сформировать 

единое информационное пространство педагогических работников 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения в образо-

вательных организациях Вологодской области. При этом пробле-

мы неопределенности размера сетевого сообщества и идентифи-

кации участников сетевого сообщества остаются актуальными [3]. 

В приоритетах для дальнейшего развития — освоение новых форм 

активизации подписчиков, расширение аудитории подписчиков 

с целью организации своевременной методической поддержки 

и профессиональной взаимопомощи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы 

формирования индивидуального образовательного маршрута пе-

дагога-наставника. Обобщен и представлен опыт работы «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением мате-

матики» города Магнитогорска в данном направлении.  

Abstract. The article deals with topical issues of the formation of 

an individual educational route of a teacher-mentor. The experience of 
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the “Secondary school No. 5 with advanced study of mathematics” of 

Magnitogorsk in this direction is summarized and presented. 
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Keywords: individual educational route of a teacher, mentoring, 

professional skills competitions, informal advanced training. 

 

Профессиональные конкурсы для педагогов играют важную 

роль в развитии образования. Они способствуют стимулированию 

педагогического сообщества к постоянному самосовершенствова-

нию, поддерживают качество образования и повышают уровень 

профессионализма учителей. 

Концепция национального проекта «Развитие образования», 

утвержденная в 2018 году, закрепила ряд задач, одной из которых 

является формирование системы профессиональных конкурсов 

в целях предоставления гражданам возможностей для профессио-

нального и карьерного роста. Одним из целевых показателей эф-

фективной реализации национального проекта является число 

граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов 

(планируемый показатель на 2024 год составляет 700 тысяч чело-

век); а также доля участников профессиональных конкурсов, по-

ступивших на обучение по образовательным программам, повы-

сивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в те-

чение года после завершения участия в конкурсе (планируемый 

показатель на 2024 год составляет 50%) [6]. 

Представители административной команды и педагогического 

коллектива муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изуче-

нием математики» города Магнитогорска (далее — МОУ «СОШ 

№ 5 УИМ») неоднократно являлись участниками профессиональ-

ных конкурсов. В организации работают 6 победителей регио-

нального конкурса «Учитель года», 2 победителя федерального 

конкурса «Учитель года», 9 победителей конкурса на присужде-

ние премии лучшим учителям за достижения в педагогической де-

ятельности, абсолютный победитель областного конкурса «Лидер 

в образовании». Высокий профессионализм педагогов МОУ 

«СОШ № 5 УИМ» подтвержден благодарностью Российской ака-

демии наук за организацию системной работы по повышению 

квалификации педагогов. Участие в профессиональных конкурсах 

можно рассматривать как неформальное повышение квалифика-

ции, в результате которого педагог осваивает новые компетентно-

сти, что позволяет эффективно транслировать свой опыт, выходя 



 

 
109 

на более широкую аудиторию регионального или всероссийского 

уровня.  

«СОШ № 5 УИМ» не первый год реализует стратегию само-

обучающейся организации [3]. Такая организация имеет ряд пре-

имуществ в обучении педагогов, независимо от того, где оно осу-

ществляется: непосредственно на рабочем месте или за его преде-

лами. Стоит отметить, что обучение и профессиональное развитие 

педагогов осуществляется не только при непосредственном уча-

стии в профессиональных конкурсах, но и при организации сопро-

вождения конкурсанта. Выявление и преодоление профессиональ-

ных дефицитов осуществляется не только у наставляемого, но 

и у наставника. Таким образом, появляется потребность формиро-

вания индивидуального образовательного маршрута педагога-

наставника.  

Под индивидуальным образовательным маршрутом (далее — 

ИОМ) мы понимаем комплекс мероприятий, включающий описа-

ние содержания, форм организации, технологий, темпа и общего 

времени освоения педагогическим работником необходимых зна-

ний, умений, практических навыков и опыта, основанный на пер-

сонифицированном подходе к организации дополнительного про-

фессионального образования, в том числе, учитывающем актуаль-

ные дефициты профессиональных компетенций педагогических 

работников и управленческих кадров, их личные ресурсы, педаго-

гический контекст образовательной организации, в которой он ра-

ботает, а также возможности и ресурсы системы дополнительного 

профессионального образования [4]. Разработка ИОМ для обуча-

ющихся как трудовое действие закреплена в профессиональном 

стандарте «Педагог» [6], поэтому определение зоны собственного 

ближайшего профессионального развития, выбор средств и ресур-

сов не должен быть затруднительным. При этом стоит учитывать, 

что реализация маршрута должна решать актуальные задачи.  

Сопровождение участников профессиональных конкурсов вы-

являет такие затруднения как обобщение и системное видение 

своего педагогического опыта, обоснование применяемых мето-

дов, приемов и форм организации деятельности, а также эмоцио-

нальную готовность к публичному представлению своей деятель-

ности. И если первые два затруднения успешно преодолеваются, 

благодаря отлаженной системе методической работы школы и мо-

дульным курсам, предлагаемым Челябинском институтом разви-

тия образования, то последнее затруднение оказывается не разре-

шенным, так как сопровождающие наставники не обладают доста-

точной компетентностью для его эффективного преодоления. Это 

затруднение можно определить как отправную точку для форми-
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рования индивидуального образовательного маршрута педагога-

наставника.  

В структуре индивидуального образовательного маршрута пе-

дагога можно выделить две составляющие компоненты: формаль-

ную (обучение на курсах повышения квалификации) и нефор-

мальную (участие в образовательных событиях, работа в школь-

ных и городских проблемно-творческих группах, разработка 

и представление собственных методических продуктов, консуль-

тации специалистов в рамках сетевого взаимодействия с иными 

образовательными организациями).  

Современная система дополнительного профессионального 

образования позволяет подобрать программы повышения квали-

фикации, направленные на преодоления проблемы эмоциональной 

неготовности педагогов к представлению своих результатов. Так 

программы «Актерская выразительность учителя» (реализуемая 

Челябинском институтом развития образования) [1], «Профессио-

нальное выгорание педагога и способы его преодоления» (курс, 

предложенный Академией Минпросвещения России), «Профилак-

тика эмоционального выгорания педагогов (программа предлагае-

мая онлайн школой «Фоксфорд») позволят педагогу-наставнику 

самому освоить приемы эмоциональной саморегуляции, техники 

снижения уровня напряженности; совершенствовать свои профес-

сиональные компетенции в применении актерских выразительных 

средств для повышения эффективности публичного представления 

своего профессионального опыта, а также оказывать психологиче-

скую поддержку коллегам, диссеминировать опыт, обогащая тем 

самым себя и коллектив. 

Опыт неформального повышения квалификации в направлении 

психологического сопровождения представлен итогами работы 

школьной проблемно-творческой группы по формированию и раз-

витию эмоционального интеллекта участников образовательных 

отношений. Выступления учителей-предметников на педагогиче-

ском совете делились своим опытом формирования эмоциональ-

ного интеллекта у обучающихся, но представленные формы также 

приемлемы и при работе с педагогами. Так, Алена Валерьевна 

Христева, учитель математики, представила опыт организации 

участия школьников в командных олимпиадах и конкурсах. Успех 

в таких мероприятиях во многом зависит не только от предметных 

знаний учеников, но и умении распределить роли (координатор, 

генератор идей, оппонент и т. п.) в соответствии со своими осо-

бенностями и возможностями, преимуществами. Подобные ком-

петенции также необходимы педагогам, поскольку некоторые 

конкурсный испытания предполагают групповую работу, напри-
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мер при разработке проекта (конкурс «Учитель года») или реше-

ния кейсов (конкурс «Флагманы образования»), в том числе 

и с незнакомыми людьми. Четкое осознание своих сильных сторон 

и качеств поможет педагогу правильно выбрать роль и занять свое 

место в команде, чтобы представить свои компетенции наиболее 

выигрышным способом.  

Важным компонентом индивидуального образовательного 

маршрута педагога-наставника может также стать взаимодействие 

с психологической службой образовательной организации. Стоит 

отметить некоторые затруднения в реализации такого взаимодей-

ствия: как правило, работа педагога-психолога школы ориентиро-

вана на детей, поэтому кадровых ресурсов на сопровождение пе-

дагогов не остается. В такой ситуации есть возможность обра-

щаться за консультацией в Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи города Магнитогорска, но по-

добные обращения единичны. Возможность решения этой про-

блемы видится в заключении договора о сетевом взаимодействии.  

Таким образом, построение индивидуального образовательно-

го маршрута педагога может быть актуально не только для моло-

дого специалиста, но и опытного наставника. Осознание и анализ 

проблем и профессиональных дефицитов может стать точкой ро-

ста любого педагога, независимо от его стажа и опыта работы.  
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Профессия учителя одна из главных профессий, но не понятно 

по какой причине она была переведена в разряд услуги. Невоз-

можно сдать ребенка в детский сад, школу, вуз и получить гото-

вый продукт с заданными характеристиками (нужным мировоз-

зрением, правильной точкой зрения, правильным поведением 

и т.д.). Личность человека — это совершенно уникальный мир, ко-

торый развивается по путь постоянной трансформации [1]. 

Но важным, определяющим фактором для развития личности, 

выступает та совокупность ценностей и норм, что была заложена 

в семье. Так возникает одно из главных противоречий: родители 

хотят видеть своего ребенка идеальным (на уровне своих пред-

ставлений), счастливым и успешным, но при этом совершенно ис-

ключают из внимания себя и свою семью как основу формирова-
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ния всего этого. Как итог ребенок отправляется в образовательное 

учреждение с целью приобретения и овладения всеми знаниями 

и навыками, которые позволят компенсировать перекосы или не-

достатки семейного воспитания, усилить кумулятивный эффект 

от семейного и образовательного воспитания детей в совокупно-

сти [2]. В результате педагоги выполняют важную задачу: воспи-

тание личности подрастающего поколения по заданным запросам 

как общества, так и государства.  

Однако педагогическая профессия часто принимает в свою 

среду людей, видящих смысл своей деятельности в передачи 

знаний, умений и навыков, а также усвоение детьми опреде-

ленных норм и правил жизни в обществе, лишая таким образом 

образовательный процесс воспитания ценностей труда, долга, 

жизни, семьи, традиций, Родины. Педагог, видящей в своей ра-

боте главным формирование личности ребенка способен сфор-

мировать личность маленького человека и заложить в ней те 

ценности, которые мы считаем жизненно важными и жизненно 

значимыми, в том числе и потребность к знаниям, умениям 

и навыкам [3]. 

Долгий путь профессионального роста педагога охватывает 

весь период трудовой деятельности специалиста. Его начало озна-

менуется профессиональной ориентаций, пока еще школьника, 

будущего абитуриента, продолжается целенаправленно в вузе или 

колледже и продолжается, основываясь на саморазвитии и само-

совершенствовании педагога, в течении всей педагогической дея-

тельности [4]. Таким образом, совершенствование профессио-

нальных знаний и умений длитесь в течении всей профессиональ-

ной деятельности. Однако, в условиях образовательного учрежде-

ния процесс становления будущего специалиста управляем и кон-

тролируем. Тогда как в продолжении профессиональной деятель-

ности эта задача решается только самим педагогом и зависит 

от уровня развития его отношения к своей профессии и своему де-

лу, личностной готовности к осуществлению работы над своим 

самосовершенствованием [5].  

Часто педагоги, сталкиваясь со сложностями данного процесса, 

а порой и ненадобности этого со стороны администрации образо-

вательного учреждения, занимаются текущими обязанностями, 

решая задачу самообразования только формально: посещение кур-

сов повышения квалификации, мастер-классов, конференций, уча-

стие в педагогических конкурсах как самих педагогов, так и детей. 

Все эти формы носят несистемный характер и способны только 

на эпизодическое включение педагога в процесс самосовершен-

ствования. 
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В этих условиях важно проводить воспитательную работу 

с педагогами. Она не должна: 

— решать только назидательные задачи; 

— реализовываться в виде стандартных форм воспитательной 

работы; 

— быть оторвана от современных изменений, происходящих 

как в обществе, так и с конкретной личностью в целом. 

Для преодоления установленных трудностей необходимо 

определить, как меняется роль и содержание профессионального 

воспитания педагогов на пути их профессиональной деятельности. 

Профессиональное воспитание как явление чаще всего рас-

сматривается в отношении обещающейся молодежи — студентов 

вузов и колледжей. Поэтому как процесс профессиональное вос-

питание направлено на приобретение личностью студента сово-

купности умений и навыков, а качеств личности, которые бы 

определили его профессиональную направленность. На этапе обу-

чения происходит познание и принятие личностью будущего спе-

циалиста норм и ценностей профессионального сообщества, в ко-

тором ему предстоит работать и провести большую часть своей 

жизни [6].  

Профессиональное воспитание имеет большое количество 

определений, но основное их содержание сводится к результатам, 

которые должны быть достигнуты при его осуществлении: фор-

мирование ценностно-смыслового значения личности будущего 

педагога, саморазвитии и самосовершенствовании, готовности 

к мобильности и интеграции профессиональных навыков в смеж-

ные области и т. д. Все это направлено на подготовке к решению 

основных профессиональных задач. Однако анализ определения 

понятий профессионального воспитания студентов не отразил 

ключевого фактора: для чего личность будущего педагога и сам 

педагог должен овладеть всей совокупностью норм, правил и цен-

ностей, свойственных именно для профессии педагога [7].  

После получения профессии профессиональное воспитание пе-

дагогов переходит на иной уровень и связано это прежде всего 

с развитым самосознанием, понимаем целей и задач деятельности, 

а также путей реализации. В этом аспекте педагоги должны 

не просто знакомится с успешной работой своих коллег, новыми 

методиками, они прежде всего нуждаются в переориентации цен-

ностей своей профессиональной деятельности на ценности высше-

го порядка. К этим ценностям мы отнесем: 

— долг; 

— профессионализм; 

— мастерство; 
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— самореализация в профессии; 

— ценность будущих поколений; 

— постоянное самообучение и саморазвитие; 

— передача своего профессионального опыта. 

Отличие отношения к данным ценностям в период рудовой де-

ятельности могло выразиться в трансформации под воздействием 

реальных условий труда (материально-техническая оснащенность, 

оплата труда, характер управления со стороны администрации об-

разовательного учреждения, занижение представления о характере 

труда учителя и т. д.). эти отличия выступают ложными мотивами 

для становления профессионального мастерства, а также и эффек-

тивности профессионального воспитания педагогов.  

Однако профессиональное воспитания становится частью 

формирования современного облика педагога, отмечающегося 

ряду требования и нашедшего свой путь самореализации. Мо-

тивация уступает место процессу воспитания, поскольку оно 

закладывает некие глубинные механизмы, определяющие пове-

дение человека. Мы в своей работе с педагогами должны опи-

раться на развитие педагогического процесса и саморазвитие 

самих педагогов. 

Таким образом, встает вопрос о самообразовании педагогов 

в духе ценности и великой значимости своей профессии, когда 

не всегда можно встретить благодарность, когда результата 

приходится ждать годами. Вот именно в таких условиях 

и должно быть принятие своей педагогической профессии как 

служения. 

Вопрос профессионального служения педагогов должен ре-

шатся в процессе профессионального воспитания. 

Профессиональное воспитание должно быть ориентировано 

на принятие студентами всех норм и принципов своей профессии 

через усвоение понятия служения своим ученикам, проявляющее-

ся в ценности личности ученика, ценности успехов воспитанника, 

направленности на его результат не только в школе, но и будущей 

жизни [8]. 

Профессиональное воспитание студентов, направленное 

на личное становление и саморазвитие без обозначение ключевого 

предназначения учительской профессии, теряет смысл и направ-

ленность самого воспитания.  

Принятие своей профессии через служение предполагает, что 

процесс профессионального воспитания студентов будет направ-

лено: 

— на изучение особенностей профессиональной деятельности 

педагога; 
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— понимание социальной значимости педагогической дея-

тельности; 

— принятие на себя всей доли ответственности за результаты 

педагогической деятельности [9]. 

Профессионально-субъектная позиция специалиста в нашем 

понимании — это осознание себя профессионалом, причем про-

фессия осознается не как набор квалификационных характери-

стик, а как образ жизни. 

Профессионально-субъектная позиция педагога — это осозна-

ние себя субъектом, обучающимся профессии, то есть сочетаю-

щим освоение профессиональных знаний, умений, навыков с са-

моразвитием профессионально-личностных качеств. 

Профессиональное воспитание как часть общего воспитания 

личности ведет к развитию ее нравственности, духовности, 

к осмыслению человеком миссии своего существования. 
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professional development of basketball coaches 

Аннотация. В статье приводится анализ применения гибрид-

ного обучения в системе повышения квалификации тренеров 

по баскетболу. Автор дает понятие «гибридному обучению», вы-

деляет его особенности трактовок. Автор отмечает, что на совре-

менном этапе гибридное обучение (смешанное обучение) базиру-

ется на двух принципах обучения — синхронном и асинхронном 

обучения, на основе которых были выделены основные сочетания 

онлайн и офлайн обучения. Среди всего разнообразия возможных 

способов сочетания онлайн и офлайн обучения сегодня набирает 

популярность форма HyFlex learning. Проведенное исследование 

показало, что особенности тренерской деятельности способствуют 

стимуляции интеграции гибридного обучения в систему повыше-

ния квалификации тренеров по баскетболу.  

Abstract. The article analyzes the application of hybrid learning in the 

system of advanced training of basketball coaches. The author gives the 

concept of “hybrid learning”, highlights its peculiarities of interpretations. 

The author notes that at the present stage hybrid learning (blended learning) 

is based on two learning principles — synchronous and asynchronous 

learning, on the basis of which the main combinations of online and offline 

learning were identified. Among the variety of possible ways of combining 

online and offline learning, the form of HyFlex learning is gaining popular-

ity today. The research has shown that the peculiarities of coaching activity 

contribute to the stimulation of integration of hybrid learning into the sys-

tem of advanced training of basketball coaches.  
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Современная система образования после своего функционирова-

ния в условиях пандемии претерпела большие изменения. И главная 

модернизация всех уровней образования заключается в активном вве-

дении онлайн обучения в образовательную систему. Проводимые за-

нятия с обучающимися стали чаще проводиться в удаленном режиме, 

хотя уже сейчас можно сказать, что традиционные занятия в офлайн 

режиме стали возвращаться к обычному уровню использования. Тем 

не менее, на сегодняшний день проведение онлайн-занятий становит-

ся такой же обыденностью, как и занятия офлайн.  

Активное внедрение на всех образовательных уровнях онлайн 

занятий с сохранением классических занятий «вживую» актуали-

зирует проблему внедрения еще одной формы обучения, а именно 

гибридного обучения. Также в отечественной литературе гибрид-

ное обучение приравнивают к смешанному обучению (blended 

learning) [1]. Такая модель обучения предполагает гармоничное 

сочетание онлайн и офлайн занятий. Гибридное обучение может 

стать не только ответом на имеющиеся педагогические споры 

о преимуществах и недостатках традиционной и электронной 

форм обучения [2], но также и предложить решения педагогиче-

ских задач по оптимизации образовательного процесса.  

Сегодня наибольшее распространение гибридное обучение по-

лучает в системах получения высшего образования, а также в си-

стеме повышения квалификации. Активное внедрение гибридного 

образования в высших школах и при проведение курсов повыше-

ния квалификации связано с такими факторами, как экономия вре-

менных ресурсов, большая доступность, возможность пройти обу-

чение заочно с помощью видео занятий и т. д. Интерес к гибрид-

ному образованию со стороны образовательных организаций обу-

славливается и некоторыми другими факторами, такими, как ча-

стое совмещение обучающимися своей профессиональной дея-

тельности с параллельным прохождением курсов повышения ква-

лификации, или местом проведения повышении квалификации, 

с чем могут быть связаны трудности очного присутствия на заня-

тиях, количеством желающих пройти повышение квалификации. 

Эти и некоторые другие факторы открывают возможность для ак-

тивного использования гибридного обучения в системе повыше-

ния квалификации.  
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Среди всего многообразия современных профессий и специаль-

ности отдельно стоит отметить педагогические специальности, по-

вышение квалификации у которых имеют особую роль. Несомнен-

ная важность мастерства и компетентности педагога любой сферы 

деятельности подтверждается возрастающими в обществе требова-

ниями к профессионализму наставников. Среди них важную роль 

играют и тренера, в частности, тренера по баскетболу, игры, стреми-

тельно набирающей популярность не только в нашей стране, но 

и во всем мире (например, включение в программу Олимпийских 

игр нового вида спорта — «баскетбола 3×3»). Таким образом, повы-

шение квалификации тренеров по баскетболу является неотъемле-

мой частью профессионализма и мастерства тренера.  

Гибридное обучение, или, как было уже сказано, принятое 

в нашей стране альтернативное понятие «смешенное обучение», 

имеет несколько трактовок. В первую очередь, стоит отметить 

возможные основания определения гибридного обучения гибрид-

ного обучения, которые выделил исследователь М. Дрисколль [2]: 

— разные форматы проведения образовательного процесса 

(аудитория онлайн, аудитория офлайн и их различные сочетания);  

— педагогических подходов; 

— педагогических технологий в процессе лекционных занятий; 

— педагогических технологий в процессе самостоятельных 

и арктических занятий.  

Зарубежные исследователи М. Хорн, Х. Стейкер и К. Кристен-

сен в своей работе различают форматы обучения «на основании 

способа сочетания поддерживающих и прорывных технологий» [3, 

с. 39]. Именно такой подход получил наибольшее распространение 

и стал обозначать blended learning. Также стоит отметить, что «по-

нимание гибридного обучения как формата, объединяющего в од-

ном и том же образовательном пространстве в один и тот же мо-

мент времени онлайн- и офлайн-обучающихся, позволяет проти-

вопоставить его смешанному обучению, которое предполагает че-

редование синхронного и асинхронного формата обучения для 

всех обучающихся» [3, с. 40]. Поэтому в данной работе будет ана-

лизироваться понятие «гибридное обучение» без использования 

похожего, но отличающегося понятия «смешанное обучение».  

В научном сообществе при употреблении понятия «гибридное 

обучение», как правило, подразумевают именно сочетание разных 

форматов технологий, которые базируются на двух основных 

принципах — синхронного и асинхронного обучения. Синхронное 

обучение предполагает участие всей группы обучающихся одно-

временно или в онлайн занятии, или в офлайн. Асинхронное 

наоборот подразумевает участие в занятии част группы онлайн, 
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а другой части офлайн. Асинхронное обучение в рамках гибридно-

го обучения открывает большое разнообразие сочетания офлайн- 

и онлайн-обучения. Можно отметить следующие сочетания: 

1. Преподаватель во время занятия находится в аудитории, 

часть группы находится офлайн, часть группы находится онлайн; 

2. Преподаватель находится в аудитории, вся группа находится 

онлайн; 

3. Преподаватель находится вне аудитории и ведет занятие он-

лайн, вся группа находится офлайн в аудитории; 

4. Преподаватель находится онлайн, часть группы присутствует 

в аудитории офлайн, часть группы находится онлайн; 

5. Преподаватель и вся группа находятся онлайн.  

Помимо этого, вместе с гибридной моделью обучения применяет-

ся еще одна из ее форм, которая набирает популярность последняя 

время — HyFlex learning [4]. Ее суть заключается в том, что непосе-

тившие занятие любым из доступных способов обучающиеся могут в 

записи просмотреть занятие. Также использование модели HyFlex 

learning подразумевает выбор обучающимся наиболее подходящего 

формата в обучении: он может посетить занятие офлайн, может при-

нять участие в занятии онлайн, а может, самостоятельно просмотрев 

видеоматериал, пройти занятие в любое другое время.  

В обучении тренеров, в частности, в системе повышения их 

квалификации большое влияние на проведение оказывают особен-

ности тренерской деятельности тренеров по баскетболу. Поэтому 

проводимые курсы по повышению квалификации должны органи-

зовываться оптимально и рационально для каждого тренера-

участника. Среди возможных ограничений, которые усложняют 

возможность прохождения курсов повышения квалификации тре-

неров, можно отметить следующие: 

— проживания в отдаленных регионах, обусловленных геогра-

фическими особенностями размера нашей страны (в то же время 

курсы повышения квалификации проводятся, как правило, в цен-

тральных регионах); 

— различие в игровых графиках команд разных дивизионов, 

мужских и женских, детских и взрослых; 

— ведение тренером детских команд нескольких возрастов; 

— совмещение тренерской и преподавательской деятельности 

тренерами сборных команд университетов; 

— проживание и тренерство команды за рубежом.  

Гибридное обучение в своих разных формах становится реше-

нием поставленной задачи. Формат гибридного обучения HyFlex 

learning позволяет тренерам отдаленных регионов, принимающих 

участие в соревнованиях или чемпионатах в момент проведения 
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курсов повышения квалификации, беспрепятственно проходить 

обучение: HyFlex Learning позволит им освоить полностью курс 

обучения.  

Таким образом, гибридное обучение, активно внедряемое 

в процесс обучения в последние годы, может также активно при-

меняться в системе повышения квалификации тренеров по баскет-

болу. Такой формат обучения, как HyFlex learning может стать 

средством по преодолению тех сложностей, которые обусловлены 

особенностями тренерской деятельности и с которыми сталкива-

ется тренер по баскетболу при прохождении курсов повышения 

квалификации.  
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The use of game educational technologies 
in methodological work with young teachers 

Аннотация. В рамках представленной статьи рассматривается 

вопрос повышения уровня педагогических компетентностей мо-

лодых педагогов в формате деловой игры. В статье обосновывает-

ся гипотеза: использование в процессе повышения квалификации 

деловых игр будет способствовать формированию необходимых 

компетенций для работы в условиях меняющегося мира. Уточня-

ется понятие квеста как формы деловой игры, дан алгоритм разра-

ботки педагогического квеста, описаны этапы, приведен пример 
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модельного педагогического квеста, который может быть напол-

нен любым содержанием, актуальным в конкретный момент мето-

дической работы. Материал может быть интересен администра-

тивной команде школы, методистам школы. 

Abstract. This article considers the issue of improving the level 

of pedagogical competence of young teachers in the format of a 

business game. The article substantiates the hypothesis: the use of 

business games in the process of advanced training will contribute to 

the formation of the necessary competencies to work in a changing 

world. The concept of quest as a form of business game is clarified, 

the algorithm of pedagogical quest development is given, stages are 

described, an example of model pedagogical quest is given, which 

can be filled with any content relevant at a particular moment of 

methodological work. The material may be of interest to the admin-

istrative team of the school, school methodologists. 

Ключевые слова: педагогические компетентности, педагоги-

ческая поддержка, молодые специалисты, деятельностный подход, 

формы работы. 

Keywords: pedagogical competencies, pedagogical support, young 

professionals, activity approach, forms of work. 

 

Введение новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов требует пересмотра подхода к проектированию 

и реализации методической работы с молодыми специалистами. 

Заниматься профессиональным ростом молодого учителя необхо-

димо в короткие сроки, так как традиционные средства поддержки 

не могут обеспечить должный уровень профессионализма для мо-

лодого учителя. Зачастую методическая работа, выстроенная через 

организацию традиционных обучающих курсов и семинаров 

в большинстве образовательных организаций, носит сугубо фор-

мальный характер, не вызывает интереса у молодых педагогов. 

В то время как методическая работа призвана не только глубоко 

и всесторонне развивать знания в области предметной специали-

зации и методики преподавания, воспитания и педагогической 

психологии, но и способствовать формированию необходимых 

компетенций для работы в условиях меняющегося мира [2]. 

В связи с этим, возникла необходимость изменения подхода 

к выбору методов профессионального становления молодых спе-

циалистов. В новых условиях, по нашему мнению, перспективным 

методом обучения в сочетании с другими видами занятий, прово-

димыми в рамках повышения профессионализма молодых учите-

лей, является организация в школе деловых игр, которые направ-

лены на развитие профессиональных компетенций, умения со-
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трудничать в виртуальном пространстве и работать в условиях не-

определенности, коммуникативной компетентности, высокого 

уровня цифровой грамотности и др. [2] 

Организация образовательных деловых игр является новым 

и эффективным инструментом для развития молодых педагогов 

так как предоставляет возможности для самообразования и само-

анализа, а также обеспечивает соблюдение двух важных аспектов 

педагогической поддержки. Первым, из которых является созда-

ние доверительной и поддерживающей атмосферы, в ней молодые 

специалисты могут свободно высказывать свои мысли, а также за-

давать вопросы, делиться опытом и получать обратную связь 

от более опытных коллег. Это способствует развитию их профес-

сиональной самооценки и уверенности. Вторым важным аспектом 

является активное взаимодействие между наставниками и моло-

дыми педагогами, что способствует обмену опытом и созданию 

благоприятной образовательной среды. 

Как показывает опыт, разумное использование таких интерак-

тивных игровых форм обучения как квест наиболее соответствует 

личностно-ориентированному подходу, так как он предполагает 

взаимное обучение, где и молодой специалист, и опытный педагог 

являются активными участниками обучающего процесса. Во вре-

мя игры наставник может выступать не только в роли организато-

ра игры и лидера команды, но и в роли участника. Особенно ценно 

то, что интерактивное обучение основано на прямом взаимодей-

ствии молодого педагога с его собственным опытом и опытом 

коллег [2]. Новые знания и профессиональные навыки формиру-

ются на основе такого опыта.  

Квест традиционно рассматривается как вид детской игры. Суще-

ствует достаточно большое количество определений понятия «квест». 

Анализ представленных формулировок и трактовок понятия выявил 

общность, которая сводится к способу прохождения заданий. Про-

хождение квестов рассматривается как игровое действие, связано 

с решением заданий. В результате проведенных исследований [3–6], 

основные результаты ученых были связаны с классификацией и раз-

работкой структурных элементов квестов. Основной акцент в изучен-

ных работах сделан на использование квестов в образовательной дея-

тельности с обучающимися. Однако, квест также развивает навыки 

общения, инициативы, инициативы и молодого педагога, что позво-

ляет ему самостоятельно диагностировать свои профессиональные 

проблемы и приобретать профессиональных знаний. В процессе пе-

дагогической работы с молодежью, этот формат не был изучен до сих 

пор. В условиях новой практики методической поддержки педагогов 

квест имеет большой потенциал.  
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В нашем контексте квест мы будем рассматривать как интерак-

тивную технологию приобретения профессиональных знаний мо-

лодыми педагогами, предполагающую четко поставленную мето-

дическую задачу, наличие педагога наставника и игровую цепочку 

действий, направленных и ориентированных на результат. 

Рассмотрим модель конструирования и разработки педагогиче-

ского квеста для молодых учителей. В методической работе может 

быть использован любой содержательный материал, актуальный 

в данный момент. Необходимо учесть, что только правильно 

спланированный и организованный квест позволяет реализовы-

вать задуманные методические цели. К основным требованиям, 

которым должен удовлетворять квест относятся наличие: 

1) четко сформулированной методической задачи, отражающей 

ожидаемые результаты; 

2) педагогической задачи; 

3) интерактивной задачи, которая предполагает командную ра-

боту и принятие коллективных решений; 

4) цепочки логически связанных игровых элементов (заданий). 

Описанные требования трансформируются в алгоритм кон-

струирования квеста, который включает следующие этапы: 

1) подготовительный, на котором знакомятся с задачей; 

2) игровой момент непосредственного решения задачи, про-

хождения этапов квеста; 

3) рефлексивный, на котором ведется оценка хода деятельно-

сти, отдельных ее результатов. 

Благодаря распределению обязанностей в процессе подготовки 

квеста, происходит сокращение времени на его подготовку 

и успешному проведению. Обязанности могут быть прописаны 

в правилах к квесту, включают: 

1) главного редактора; 

2) разработчиков маршрута; 

3) исполнителей; 

4) экспертов. 

Предлагаем рассмотреть пример квеста на тему «Функцио-

нальная грамотность в начальной школе».  

На этапе подготовки распределяются обязанности. Главный 

редактор квеста определяет тему, цель, задачи, концепцию и сю-

жет игры. Разработчики маршрута — учителя наставники изучают 

материал по теме квеста; подбирают формы, приемы и разнообра-

зие этапов и заданий, оформляют маршрутные листы, выявляют 

уровни сложности и готовят дополнительные задания для участ-

ников, которые столкнутся с трудностями, а также раздаточный 

материал, реквизит для квест-игры. Исполнители — молодые спе-
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циалисты, проходят квест по заданному маршруту. Эксперты — 

производят анализ, оценку пройденных этапов исполнителями. 

Квест организуется в соответствии с выделенными выше эта-

пами, задачами. В этой связи совместная деятельность педагогов, 

подчиняется следующим задачам: 

— методическая задача заключается в том, чтобы научить рас-

познавать различные виды функциональности; 

— командная работа, направленная на формирование функци-

ональных навыков у обучающихся начальной школы, является ин-

терактивной задачей; 

— педагогическая задача заключается в прохождении маршру-

та и знакомстве с приемами, помогающими развивать функцио-

нальную грамотность; 

— игровой элемент содержит смоделированные ситуационные 

практико-ориентированные задачи с выбором вариантов решения 

(кейсы). 

Педагоги следуют квесту, следуя заданным маршрутом, стре-

мясь достичь главной цели — изучить приемы формирования 

функциональной грамотности, способствующими поддержанию 

учебной мотивации и активности обучающихся. 

Маршрут квеста — виды функциональной грамотности: чита-

тельская, математическая и финансовая, естественнонаучная. Ко-

манда молодых педагогов проходят маршрут. На этапах Мудрецы 

(педагоги-наставники) знакомят молодых педагогов с методами и 

приемами формирования функциональной грамотности и помога-

ют составить задания для детей.  

На этапе «Математическая грамотность» педагоги наставники 

знакомят с методическими приемами «Ложная альтернатива», 

«Кассовый чек». Молодые педагоги в игровой форме совершают 

покупки в магазине «Пятерочка», выполняют компетентностно 

ориентированные задания такие как: 

1. Изучить чек магазина «Пятерочка» и заполнить таблицу 

со следующими данными: дата посещения магазина, время, сумма 

покупки, скидка на покупки, сдача, № чека, № кассы, Ф. И. кассира). 

2. Рассчитать бюджет семьи, совершающей покупки в «Пяте-

рочке». 

Заканчивается этап практической работой, которая заключается 

в составлении игры для детей «Поход в магазин» используя раздаточ-

ный материал в виде продуктов и промышленных товаров. 

На этапе «Читательская грамотность» наставники предлагают 

ознакомиться с приемами: «Анаграмма», «Дерево предсказаний», 

«Проблемный вопрос», «Чтение с остановками», «Верно-

неверно», «Несплошной текст». Молодые педагоги в игровой 
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форме в группе с помощью предоставленного материала состав-

ляют несплошной текст.  

На этапе «Естественно-научная грамотность» педагог настав-

ник познакомит с приемами: «Удивляй!» (или «Яркое пятно»), 

«Лови ошибку», «Схема — опора», «Ромашка Блума». Молодые 

педагоги в игровой форме составляют вопросы к теме урока, ис-

пользуя ромашку Блума. Предложены следующие темы: «Состоя-

ние воды», «Животные», «Природные сообщества», «Человек 

и его безопасность». 

На этапе рефлексии проходит оценка работы команд, публич-

ный показ итогов команд и обсуждение. 

Использование в методической работе образовательного квеста 

с молодыми специалистами способствует взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии, приобретение нового опыта 

и развитие необходимых навыков и компетенции. Квест-игра с 

любым наполнением позволяет моделировать различные произ-

водственные ситуации, в которых каждый участник может приме-

рить на себя разные роли, обогащающие новыми способами дей-

ствия, что оказывает благотворное влияние на развитие професси-

ональных компетенций. 
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стеме методической работы школы с позиции изменения его 

функционала на современном этапе развития общего образования. 

Проанализированы нормативные основы и государственная поли-

тика по вопросам методической работы. Авторы раскрывают со-

временные актуальные направления планирования деятельности 

предметных объединений, изменяете роли руководителя методи-

ческого объединения. 

Abstract. The authors consider the role and place of the school 

methodological association as a structural unit in the system of meth-

odological work of the school from the position of changes in its func-

tionality at the present stage of development of general education. The 

authors analyze the regulatory framework and state policy on methodo-

logical work. The authors reveal modern actual directions of planning 

the activities of subject associations, changing the role of the head of 

the methodological association. 

Ключевые слова: методическое объединение, методическая 

служба, методическая работа. 

Keywords: methodical association, methodical service, methodical 

work. 

 

В разделе Развитие экономики «Прогноза долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России) образова-

ния [1], отмечено, что развитие сферы образования, должно быть 

ориентировано на повышение качества образования, подготовку 

квалифицированных кадров всех уровней профессионального об-

разования, способных быстро реагировать на запросы рынка тру-

да, повышать уровень своей квалификации в течение всей жизни, 

использовать свои знания, навыки и компетенции, полученные 

в процессе обучения. Качество образования не может быть выше 

качества подготовки учителей и, если необходимо улучшить 

школьное образование, то во главу нужно поставить изменение 

качества учительского корпуса.  
Методическое объединение в школе отвечает за кадровые 

условия, являются частью стандарта. Реализация стандарта обес-

печивает достижение качества образования. Таким образом, у об-

разовательного учреждения возникает потребность в таком мето-

дическом объединении (структурном подразделении), которое от-

вечает запросам образовательной отрасли, создает условия для 

развития кадрового потенциала образовательного учреждения 

и реализации основной образовательной программы.  
Школьное методическое объединение является одним из атри-

бутов методической работы и реализует ее стратегические задачи. 
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Предметное методическое объединение как профессиональное со-

общество педагогов в образовательном учреждении, появившись 

в 40х годах прошлого столетия, продолжает и сегодня отражать 

реальную потребность учителя в совершенствовании профессио-

нального мастерства.  

Современное состояние методической системы общего образо-

вания можно охарактеризовать словом «возрождение». Примерное 

положение о муниципальном методическом центре (кабинете) 

в системе дополнительного педагогического образования (повы-

шения квалификации) [2], которое определяло задачи, содержание 

и формы их взаимодействие со школами, сегодня утратило свою 

актуальность. Данное положение можно считать, как документ, 

фиксирующий рубеж методической работы в системе общего об-

разования, которым закрывалась «фронтальная» работа с педаго-

гами и формировались предпосылка к новой парадигме модели 

методической работы. Новизна данной парадигмы: уход от массо-

вой «фронтальной» работы к адресной и непрерывной. Сегодня 

любое педагогическое сопровождение педагогов в сфере общего 

образования должно быть непрерывным (посещение курсов по-

вышения квалификации столько раз, сколько необходимо для вос-

полнения имеющихся у педагогов профессиональных дефицитов) 

и адресным, потому что эти дефициты у каждого специалиста ин-

дивидуальны. Эта адресность и непрерывность и отличает сего-

дняшнюю концепцию методической работы от той, которая была 

отражена в Положении о муниципальном методическом кабинете. 

Атрибутом новой парадигмы методической работы является 

индивидуальный образовательный маршрут педагогического ра-

ботника — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

повышения квалификации и профессионального развития педаго-

га, разрабатываемый для него персонально. 

На сегодняшний день выстроена вертикаль методического со-

провождения в сфере общего образования и федеральным коорди-

натором этого сопровождения, учреждением, которое организует 

методическую работу в регионах, выступает ФГАОУ ДПО «Ака-

демия Министерства просвещения России». Она осуществляет 

функции федерального центра непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогического работника, выступает 

оператором деятельности региональной сети ЦНППМ, оказывает 

им методическую, организационную и содержательную поддерж-

ку и проводит мониторинг результатов их деятельности. ЦНППМ 

утверждены распоряжением Министерства Просвещения РФ от 

04.02.2021 № Р-33. Этот документ серьезно поднимает статус ор-

ганов местного самоуправления в сфере образования. В поддерж-
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ку отраслевой политики государства на уровне муниципалитетов 

функционируют муниципальные методические объединения, 

определяющие деятельность методических служб в школах.  

Государственный заказ на методическую работу таков, что об-

разовательным учреждениям стоит всерьез задуматься о создании 

полноценной методической службы, структурным подразделени-

ем которой будут являться методические объединения.  

Интерес к проблеме изучения и совершенствования методиче-

ской работы всегда был самый неподдельный. До революции рус-

ские педагогики — Н. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, С. А. Влади-

мирский, П. Ф. Каптеров, П. Ф. Лесгарт, К. Д. Ушинский и др., 

в советские времена — Ю. К. Бабанский, А. М. Гельмонт, 

М. А. Данилов, М. Н. Скаткин, Н. П. Тучнини др. обращались 

к решению проблем методической работы. Методическую работу 

можно определить как составную часть единой системы непре-

рывного образования педагогических кадров, основанная на до-

стижениях науки и педагогического опыта система взаимосвязан-

ных мер, направленных на развитие тьюторского потенциала пе-

дагога». система мер, действий, мероприятий, направленных 

на повышение мастерства педагогов школы [3]. 

Вопросы организации деятельности методических объедине-

ний рассматривались многими авторами учебно-методических по-

собий, диссертационных исследований, статей. Так, работу про-

фессиональных сообществ в школе рассматривает М. М. Поташ-

ник. В 2010 году в условиях перехода общества к рыночным от-

ношениям и возрастании роли конкурентоспособности выпускни-

ка, настольной книгой методистов стало пособие Т. Н. Макаровой 

«Организация деятельности методического объединения в школе» 

[4]. Эффективность функционирования школьных методических 

объединений оценивает в пособии А. Е. Ильин [5] 

Анализируя труды отечественных педагогов, таких как 

Т. И. Шамова, М. М. Поташник, В. И. Дружинин, Ю. К. Бабан-

ский, М. Н. Скаткин и др., можно отметить единство авторов 

в том, что методическое объединение решает следующие задачи: 

информирование сотрудников по организации профессиональной 

деятельности, об инновационных технологиях, о передовом опыте, 

достижениях психолого-педагогических наук; систематическое, 

всестороннее изучение, анализ и самоанализ педагогической дея-

тельности; стимулирование профессионального творчества, роста 

профессионального мастерства; осуществление профессионально-

го наставничества, осуществление аттестации; включение педаго-

гов в процесс внутришкольного управления учителей через пере-

дачу ряда управленческих функций методическим объединениям. 
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Сегодня запросы государства к отрасли образования (деятель-

ность педагогов в условиях обеспечения технологического суве-

ренитета; синхронизированной с прогнозными запросами отрас-

лей экономики и региональных рынков труда, вовлечение отрас-

левых предприятий в подготовку рабочих кадров; реализации 

практико-ориентированной модели обучения). создают новые 

направляющие в работе методических объединений [6; 7]: 

1. Соединение административных запросов образовательного 

учреждения и педагогических инициатив, представление интере-

сов МО в профессиональном пространстве. 

2. Принятие вопросов, связанных с качеством образования (ре-

зультаты обучающихся и компетентность педагогов) и дальней-

шая работа с ними. 

3. Участие в выполнении циклограммы внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО): содействие в проведении 

мониторингов и разработке для педагогов индивидуальных обра-

зовательных маршрутов. 

4. Организация горизонтального обучения педагогов в разрезе 

предметной области. 

Таким образом, методическая работа на современном этапе 

развития общего образования — это плановая, официально регу-

лируемая и регламентируемая документально деятельность 

на разных уровнях государственного управления в сфере образо-

вания. Это выстроенная вертикаль по сопровождению непрерыв-

ного профессионального развития кадров системы общего образо-

вания. Наличие федеральных регуляторов — атрибут институцио-

нальности методической работы. Предметное объединение в обра-

зовательной организации сегодня — это не каприз отрасли, а ре-

сурс управления качеством, объединение мотивов и стимулов. От-

сюда логически вытекает изменение направляющей стратегии де-

ятельности методического объединения: с контролирующей 

на наставническую. 

 

Библиографический список 

1. КонсультантПлюс. — URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_144190/798fe60b85830249c4141fec7f71d

809613fa1a7/ (дата обращения: 14.04.2024). 

2. Письмо Министерства общего и профессионального образо-

вания РФ от 11 сентября 1998 г. № 36-51-159ин/36-19. 

3. Поташник, М. М. Профессиональные объединения педаго-

гов / М. М. Поташник. — Москва : Новая школа, 1997. 

4. Ильин, А. Е. Эффективность функционирования школьных 

методических объединений (организация методической работы) : 



 

 
135 

учебное пособие / А. Е. Ильин, Е. А. Тенякова. — Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2021. — 102 с. 

5. Макарова, Т. Н. Организация деятельности методического 

объединения в школе. Ч. 1 / Т. Н. Макарова. — Москва : Центр 

«Педагогический поиск», 2010. — 160 с. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р 

утвержден Перечень инициатив социально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2030 года // КонсультантПлюс. — 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ 

(дата обращения: 14.04.2024). 

7. Савиных, Г. П. Построение и обеспечение функционирова-

ния внутренних систем оценки качества образования в общеобра-

зовательных организациях / Г. П. Савиных. — Санкт-Петербург, 

2023. — 422 с. 

 

References 

1. ConsultantPlus. — URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_144190/798fe60b85830249c4141fec7f71d809613fa1

a7/ (date of access: 04/14/2024). 

2. Letter of the Ministry of General and Professional Education of 

the Russian Federation dated September 11, 1998, No. 36-51-159in/36-

19. 

3. Potashnik, M. M. Professional associations of teachers. Moscow: 

New School, 1997. 

4. Ilyin, A. E., Tenyakova, E. A. Effectiveness of the function-

ing of school methodological associations (organization of method-

ological work): textbook. Cheboksary: Chuvash. state ped. univ., 

2021. 102 p. 

5. Makarova, T. N. Organization of activities of the methodological 

association at school. Part 1. Moscow: Center “Pedagogical Search”, 

2010. 160 p. 

6. Order of the Government of the Russian Federation dated Octo-

ber 6, 2021, No. 2816-r approved the List of initiatives for the socio-

economic development of the Russian Federation until 2030. Source: 

Consultant Plus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_144190/ (access date: 04/14/2024). 

7. Savinykh, G. P. Construction and ensuring the functioning of in-

ternal systems for assessing the quality of education in educational in-

stitutions. St. Petersburg, 2023. 422 p. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Бабич, Ю. М. Задачи методического объединения школы в со-

временных условиях стратегии образования / Ю. М. Бабич, 



 

 
136 

Р. Д. Яковлев // Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров : материалы 

XXV Межд. научно-практ. конф. В 2 ч. Ч. 1 / Челябинский инсти-

тут развития образования ; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. — Челябинск : 

ЧИРО, 2024. — С. 130–135. 

 

 
 

УДК 374.1 

Марина Спартаковна Мартьянова  

Россия, Челябинская область, г. Златоуст 

tamara18_62@mail.ru 

Внутрифирменное повышение 
психологической компетентности педагогов 

как позитивная практика учреждения 
дополнительного образования 

Marina Spartakovna Martinova 

Russia, Chelyabinsk region, Zlatoust 

Internal improvement of psychological competence 
of teachers as a positive practice of an institution 

of additional education 

Аннотация. В статье представлен опыт создания в соответ-

ствии с определенными принципами системы внутрифирменного 

повышения психологической компетентности педагогов одной 

из организаций дополнительного образования Златоустовского го-

родского округа. Приводятся примеры тематики, актуальной для 

данного учреждения, форм и методов обучения. 

Abstract. The article presents the experience of creating a sys-

tem of internal improvement of psychological competence of teach-

ers of one of the organizations of supplementary education of Zla-

toust city district in accordance with certain principles. The exam-

ples of topics relevant for this institution, forms and methods of 

training are given. 

Ключевые слова: Профессиональный стандарт педагога до-

полнительного образования, психологическая компетентность пе-

дагога, внутрифирменное обучение, психолого-педагогический 

всеобуч. 

Keywords: professional standard of a teacher of additional educa-

tion, psychological competence of a teacher, internal training, psycho-

logical and pedagogical general training. 

mailto:tamara18_62@mail.ru


 

 
137 

Учитель жив, пока он учится. Когда 

он перестает учиться, в нем умирает 

учитель. 

К. Д. Ушинский 

 

Педагогика и психология — родственные дисциплины, ко-

торые дополняют друг друга, часто объединяясь в широко из-

вестное словосочетание «психолого-педагогический»: речь мо-

жет идти о психолого-педагогических знаниях, исследованиях, 

характеристиках, особенностях, о психолого-педагогическом 

сопровождении и многом другом, что позволяет более глубоко, 

всесторонне осмыслять явления педагогической действитель-

ности и более эффективно решать профессиональные задачи 

[4]. Как опытный педагог-психолог учреждения дополнитель-

ного образования знаю, что каждому работающему у нас педа-

гогу необходимы психологические знания. Обращение к Про-

фессиональному стандарту педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых подтверждает это. Так, в соответствии 

с профстандартом педагог должен уметь: грамотно применять 

техники и приемы общения с воспитанниками с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей собеседника;  органи-

зовывать педагогическое наблюдение, использовать методы, 

принципы, результаты психологической диагностики и пра-

вильно понимать полученные данные; устанавливать педагоги-

чески целесообразные взаимоотношения с обучающимися, со-

здавать условия для формирования на учебных занятиях благо-

приятного психологического микроклимата; видеть причины 

конфликтов и знать способы их разрешения; понимать мотивы 

поведения обучающихся, их потребности и запросы; диагно-

стировать предрасположенность детей к освоению выбранного 

вида искусства; знать психолого-педагогические основы и ме-

тодику применения технических средств обучения [3]. 

И это далеко не полный перечень профессиональных умений 

педагога дополнительного образования, в основе которых лежат 

психологические знания. Конечно, базовое педагогическое обра-

зование, являющееся основой для профессиональной деятельно-

сти, предполагает их наличие. Но полученные однажды навыки 

перестают быть актуальными, если своевременно не повышать 

психологическую компетентность.  

Выявленные профессиональные дефициты можно восполнять 

двумя способами: посредством внешнего повышения квалифика-

ции (один раз в три года с помощью курсовой подготовки) либо 

посредством внутрифирменного обучения (то есть, приобретения 
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знаний, умений, навыков в процессе непрерывного обучения 

на рабочем месте).  

Вообще проблема повышения квалификации педагога в послед-

нее время вызывает большой интерес у ученых и практиков: к ней 

обращались М. В. Александрова, А. А. Вербицкий, С. Г. Вершлов-

ский, В. Н. Виноградов, В. И. Загвязинский, С. И. Змеев, Е. И. Каза-

кова, Т. А. Каплунович, А. В. Карпов, А. М. Коротков, В. В. Краев-

ский, О. Г. Прикот, А. П. Тряпицина, Р. М. Шерайзина и многие дру-

гие. Все исследователи этой проблемы отмечают, что требуется мо-

дернизация внутрифирменного повышения квалификации педаго-

гов, использования современных методов и форм в работе с ними. 

Научные исследования также подтверждают, что внешнее обучение 

в сочетании с внутрифирменными методами эффективнее для до-

стижения наилучших результатов, поскольку помогает сочетать ре-

зультаты нескольких методов и получать максимальную отдачу 

от инвестиций в профподготовку [1]. 

Однако остановимся подробнее на внутрифирменном обу-

чении. Сегодня его можно рассматривать как систему подго-

товки педагогов, проводимую на базе образовательного учре-

ждения с привлечением собственных или внешних преподава-

телей и строящуюся на решении проблем, специфичных для 

конкретной образовательной организации [2]. Причем предпо-

лагается не разовая акция, а процесс постоянного совершен-

ствования знаний и компетенций, направленный на решение 

задач конкретной образовательной организации и учитываю-

щий интересы и затруднения ее педагогов с использованием 

всех видов обучения. 

В Центре эстетического воспитания детей г. Златоуста уже де-

сять лет существует собственная система повышения психологи-

ческой компетентности, обновления и прироста знаний педагогов 

дополнительного образования. В обобщенном виде ее алгоритм 

таков: 1) выявление образовательных потребностей педагогов; 

2) индивидуальная работа с различными источниками информа-

ции; 3) организация теоретического семинара; 4) проведение 

практического семинара; 5) организация работы «круглого стола»; 

6) проведение мероприятий психолого-педагогического всеобуча. 

При этом важно обеспечить максимальное участие обучаемых 

на всех этапах учебы. 

В соответствии с принципом развития образовательных по-

требностей, предполагающим построение образования на осно-

ве выделения и восполнения деятельностных дефицитов взрос-

лых обучающихся и развитие у них потребности продолжении 

образования [5], каждый учебный год начинаю с выявления об-
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разовательных потребностей педагогов — тех психолого-

педагогических проблем, с которыми они сталкиваются в своей 

профессиональной деятельности. За последние три года наибо-

лее актуальными для них оказались следующие проблемы: 

«Конфликтные дети: особенности поведения и профилактика 

их эмоционального состояния»; «Конфликты и способы их раз-

решения»; «Способы саморегуляции»; «Развитие творческих 

способностей детей через игру»; «Управление эмоциональны-

ми состояниями». Далее в соответствии с принципом электив-

ности и вариативности выбора (то есть, создания условий для 

свободы выбора обучающимися целей, содержания, методов, 

сроков, места обучения, оценивания результатов) [5] вместе 

определяем содержание, формы, методы обучения и необходи-

мые ресурсы. Периоды обучения остаются неизменными — два 

раза в год, в дни осенних и весенних каникул. 

Обновив, расширив и адаптировав к конкретным целям 

и условиям свой методический арсенал (в соответствии с прин-

ципом инновационности) [5], организую индивидуальную ра-

боту с различными источниками информации по намеченной 

проблеме: готовясь к теоретическому семинару, педагоги изу-

чают предложенные источники и делают обзор информации.  

На этом этапе работы опираюсь на принцип индивидуализации, 

ориентируясь на конкретные образовательные потребности 

и уровень подготовки обучаемых [5], и обеспечиваю со своей 

стороны возможность постоянной методической поддержки. 

Организуемые теоретические семинары требуют от присут-

ствующих обязательного участия в беседе, дискуссии, ситуаци-

онном анализе, обсуждении конкретных ситуаций, мозговом 

штурме, разработке решений. При этом, обучаясь, педагоги 

имеют возможность контролировать весь ход обучения, перио-

дически возвращаясь к наиболее сложному материалу. В соот-

ветствии с принципом актуализации, предоставляющим воз-

можность применения на практике приобретенных знаний, 

умений, качеств [5], участники могут сразу же апробировать 

полученные знания в практической деятельности, на семинаре, 

обязательными условиями которого являются погружение в ра-

боту по выполнению конкретных заданий и опора на професси-

ональный, социальный и жизненный опыт. Принцип коопера-

тивности, предполагающий организацию совместной деятель-

ности как с преподавателем, так и между собой [5], позволяет 

участникам практического семинара при выполнении опреде-

ленных заданий работать в командах и микрогруппах: этому 

способствуют инсценировки, ролевые и проблемно‐деловые 
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игры, моделирование психолого-педагогических ситуаций, ра-

бота в проектной, творческой или иной профессиональной 

группе, выполнение тренинговых заданий, совместное создание 

продуктов деятельности. Практические семинары — наиболее 

привлекательная для обучающихся часть системы повышения 

психологической компетентности: многообразие используемых 

форм и методов, продуктивная совместная деятельность созда-

ют в коллективе благоприятный психологический климат, спо-

собствующий эффективному межличностному и групповому 

взаимодействию в профессиональной среде, побуждают к твор-

честву, приносят радость и удовольствие от работы.  

Завершает цикл семинаров «круглый стол», где педагоги пред-

ставляют свои творческие отчеты, методические разработки, пре-

зентуют портфолио и другие формы обобщения результатов. 

Принцип рефлексивности, предполагающий постоянное осмысле-

ние слушателями всех основных параметров процесса обучения, 

своих действий, собственных изменений [5], позволяет им обоб-

щить результаты своей работы и определить степень личностного 

и профессионального роста. 

Система повышения психологической компетентности педа-

гогов Центра эстетического воспитания детей также включает 

проведение в течение всего учебного года иных мероприятий 

психолого-педагогического всеобуча. Деятельность педагога-

психолога предусматривает использование таких форм, как: 

выступления на педагогических советах и оперативных сове-

щаниях («Как мотивировать современных подростков», «Осо-

бенности темперамента детей подросткового возраста», «При-

чины и профилактика тревожностей у обучающихся», «Как по-

мочь ребенку в трудной или неординарной ситуации» и др.); 

индивидуальные консультации для педагогов в соответствии 

с их профессиональными затруднениями; психологические 

тренинги (на сплочение коллектива и командообразование; 

на формирование благоприятного психологического климата 

в группе; на освоение способов профилактики эмоционального 

выгорания педагогов; на оперативное управление эмоциями 

в конфликтах; на раскрытие и развитие творческого потенциала 

педагогов через арт-терапевтические методики и упражнения; 

на освоение методики сказкотерапии для работы с подростка-

ми); игровые тренинги (на оптимизацию педагогического про-

цесса; на участие в групповой работе, на выполнение индиви-

дуальных заданий в группе, командных и общегрупповых 

упражнений); методические учебы «Активное и пассивное 

слушание» (о важности активного слушания для более эффек-
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тивного общения); «Секрет счастья» (с элементами сказкотера-

пии для развития уверенности в себе, самопринятия и понима-

ния себя); тестирования «Оценка способностей реагировать 

в конфликтной ситуации» (тест Томаса — Килманна, показы-

вающий типичную реакцию человека на конфликт); «Цветовой 

тест Люшера» (на определение внутреннего эмоционального 

состояния личности); «Психологический тест учителя» 

Г. В. Резапкина (на выявление качеств, необходимых для эф-

фективной работы педагога) и др. 

Главное при выборе форм работы — сделать так, чтобы каждая 

принесла конкретную пользу для педагога, а полученные знания 

и умения нашли отражение в его повседневной профессиональной 

деятельности. 

Система повышения психологической компетентности, сло-

жившаяся в МАУДО «Центр эстетического воспитания детей», 

проста и доступна; она основана на практических потребностях 

педагогов и администрации учреждения, а потому позволяет ви-

деть конкретный результат обучения. Исследования, ежегодно 

проводимые педагогом-психологом в начале и в конце учебного 

года на основе анкетирования и тестирования, а также наблюде-

ний и анализа продуктов деятельности педагогов во время обуча-

ющих семинаров, позволяют судить об эффективности этой си-

стемы. В сочетании с внешним обучением по профилю педагога 

внутрифирменное повышение его психологической компетентно-

сти, безусловно, способствует профессиональному росту. Это под-

тверждают следующие факты достижений обучающихся и педаго-

гов ЦЭВД: 12% обучающихся — победители и призеры конкурсов 

различного уровня, от муниципального и регионального до феде-

рального и международного; 4% педагогов — победители и при-

зеры конкурсов профессионального мастерства различного уров-

ня, в их числе два молодых педагога; 74% педагогических работ-

ников аттестованы на высшую и первую квалификационные кате-

гории; 20% педагогического коллектива имеют ведомственные 

награды Министерства просвещения Российской Федерации. От-

радно думать, что в достижения учреждения внес некоторый 

вклад и педагог-психолог.  
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Статистические данные о квалификации педагогических кад-

ров за последние годы свидетельствуют о том, что в дошкольном 

образовании города Краснодара возникла тенденция к принятию 

на работу в детские сады педагогов, прошедших ускоренную пе-

реподготовку в организациях дополнительного профессионально-
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го образования и недостаточно владеющих знаниями в области 

педагогики, психологии и методологии дошкольного образования. 

В то же время увеличиваются требования со стороны родителей 

к содержанию образования, зачастую характеризующиеся субъек-

тивными представлениями об этом и отсутствием знаний о зако-

номерностях физического и психического развития детей. А в со-

ответствии с принятой в 2015 году Стратегией развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года необходимо 

консолидировать усилия семьи, общества и государства, направ-

ленные на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Для этого создаются условия для формирования и реализации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития. 

И именно Стратегия поставила перед образованием в целом 

и перед методической службой в частности следующие задачи: 

«создание условий для консолидации усилий социальных инсти-

тутов по воспитанию подрастающего поколения; обеспечение 

поддержки семейного воспитания, содействие формированию от-

ветственного отношения родителей или законных представителей 

к воспитанию детей; создание условий для повышения ресурсно-

го, организационного, методического обеспечения воспитательной 

деятельности и ответственности за ее результаты; обеспечение 

условий для повышения социальной, коммуникативной и педаго-

гической компетентности родителей» [1]. 

В соответствии с этим методическая служба нашего муниципали-

тета повысила активность в этом направлении, так как именно взрос-

лые — родители, педагоги и администрация ДОО — играют веду-

щую роль в создании условий для полноценного развития 

и воспитания дошкольников. Ведь Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования среди основных принципов 

предусматривает «личностно-развивающий и гуманистический ха-

рактер взаимодействия взрослых (родителей (законных представите-

лей), педагогических и иных работников Организации) и детей» [2]. 

Основными целями методической службы по повышению пси-

холого-педагогических компетенций взрослых участников образо-

вательных отношений ДОО являются: создание системы непре-

рывного повышения квалификации кадров ДОО; оказание мето-

дической помощи и поддержки педагогам и родителям в освоении 

современных психолого-педагогических технологий; разработка 

и внедрение инновационных методик и программ, направленных 

на развитие психолого-педагогических компетенций взрослых. 

Для достижения этих целей методическая служба города Крас-

нодара реализует ряд задач: организация и проведение семинаров, 
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тренингов, мастер-классов и других методических мероприятий 

для педагогов и родителей; разработка и распространение методи-

ческих пособий, рекомендаций и других материалов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного воз-

раста; создание и поддержка единого информационно-

методического пространства для обмена опытом и распространения 

лучших практик; проведение индивидуальных консультаций и ока-

зание психолого-педагогической поддержки педагогам и родителям; 

проведение мониторинга и оценки эффективности работы по повы-

шению психолого-педагогических компетенций взрослых. 

Деятельность методической службы по повышению психолого-

педагогических компетенций взрослых участников образователь-

ных отношений осуществляется по следующим основным направ-

лениям. 

1. Повышение квалификации кадров. 

Для педагогов это направление начинает реализовываться 

с момента их прихода в дошкольную организацию. Со стороны ад-

министрации города и департамента образования организована 

грантовая поддержка всех педагогов, проработавших один год 

в детском саду, в размере 25 000 рублей, а также гранты для 

65 самых активных молодых педагогов до 35 лет и со стажем работы 

от года до 5 лет в размере 50 000 рублей. А для отбора лучших мо-

лодых педагогов дошкольная методическая служба города проводит 

профессиональный конкурс «Педагогические вёсны». Конкурс орга-

низуется в целях создания условий для раскрытия творческого по-

тенциала, формирования гражданской позиции, самореализации 

и самоутверждения молодых педагогов системы образования муни-

ципального образования город Краснодар. За 13 лет существования 

конкурса гранты получили 725 молодых педагогов. 

В городе ведется работа Школы начинающего старшего воспи-

тателя и Клуба начинающего психолога, в рамках которых рас-

сматриваются ключевые вопросы организации деятельности этих 

педагогов, проводятся практические занятия, где слушатели при-

обретают навыки, которые будут интересны и полезны в их дея-

тельности. 

Педагоги и дошкольные образовательные организации города 

Краснодара активно участвуют в муниципальных, региональных 

и федеральных конкурсах. В соответствии с рисунком 1, кроме 

«Педагогических вёсен» проводятся муниципальные конкурсы 

«Воспитатель года города Краснодара», «Лучший руководитель 

дошкольной образовательной организации города Краснодара», 

«Методическая служба — формула успеха», муниципальные эта-

пы краевых конкурсов. 
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Рис. 1. Участие в муниципальных конкурсах 

 

А еще существует ряд открытых конкурсов, проходящих под 

эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, в со-

ответствии с рисунком 2, в которых краснодарские педагоги при-

нимают активное участие и становятся победителями, призерами, 

лауреатами. 

 

 
 

Рис. 2. Участие в федеральных конкурсах 

 

2. Методическая поддержка педагогов и родителей. 

В рамках реализации этого направления методическая служба 

совместно с детскими садами города формирует банк результатив-

ного педагогического опыта, в котором размещаются самые инте-

ресные наработки воспитателей, специалистов и детских садов. 
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Рис. 3. Размещение информации на сайте МКУ КНМЦ 
 

Эти пособия, а также методические рекомендации специали-

стов дошкольного отдела составляют Виртуальный методический 

кабинет на сайте Краснодарского научно-методического центра, 

в соответствии с рисунком 3, который как раз и формирует единое 

информационно-методическое пространство для обмена опытом 

и распространения лучших практик.  

Практика индивидуального консультирования является одной из 

важнейших форм взаимодействия методической службы с педагога-

ми города. Каждый специалист курирует определенное направление 

деятельности детских садов и проводит консультации как в очном, 

так и в онлайн-формате, и их количество варьируется от 3500 до 4000 

в год. Не остались забытыми и родители воспитанников — в городе 

действует 21 консультационный центр, обеспечивающий получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе, 

в том числе два победителя отбора на грантовую поддержку в форме 

субсидий в рамках Федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2024 году. Каждый консуль-

тационный центр проводит ежегодно от 200 до 250 консультаций как 

для своих родителей, так и для родителей детей, которые не посеща-

ют детские сады, а грантодержатели реализуют не менее 10 000 кон-

сультаций в год. 

3. Разработка и внедрение инновационных методик и про-

грамм. 

Для педагогов города методическая служба является проводником 

инновационных идей, разрабатываемых в городе, крае и Федерации 

— проводятся различные формы мероприятий, на которых педагоги 
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знакомятся с инновационными технологиями и просто интересным 

опытом коллег. Ежегодно дошкольная методическая служба прово-

дит более 100 мероприятий, на которых выступает и присутствует 

около 10 000 человек. Положительные отзывы в чатах мероприятий 

свидетельствуют о качественной подготовке, материалы выкладыва-

ются либо непосредственно в чат, либо в Облако, либо на Яндекс 

диск, что позволяет использовать их на практике. 

На базе дошкольных образовательных организаций действует 

39 муниципальных и 9 краевых инновационных площадок, 54 дет-

ских сада являются стажировочными, экспериментальными, апро-

бационными и инновационными площадками федеральных инсти-

тутов. Все модули STEM-технологии, ТИКО-моделирование, про-

стейшее программирование — эти направления включены в со-

держание деятельности детских садов города. 

4. Мониторинг и оценка эффективности работы. 

С 2021 года в дошкольных образовательных организациях про-

водится мониторинг системы оценки качества образования — 

каждый детский сад проводит внутреннюю оценку качества до-

школьного образования, а на уровне города проводится муници-

пальный мониторинг (МСОКО). По результатам мониторинга 

в рамках трансляции успешных практик детских садов, достигших 

уровня «хорошее качество» методическая служба собрала элек-

тронный сборник «Лучшие педагогические практики детских са-

дов города Краснодара», включающий в себя самые интересные 

фрагменты деятельности этих детских садов.  

Ежегодно проводится мониторинг повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих кадров, и не менее 35% сотрудников 

детского сада проходят курсы, повышая свою профессиональную 

компетентность. А 2023 год в связи с введением Федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования и необходимостью 

изучения этого знакового документа ознаменовался практически 

100% прохождением курсов (данные в соответствии с рисунком 4). 
 

Год 
Переподготовлено 

человек 

Из них: 

бюджет внебюджет 

2021 2014 293 1721 

2022 2023 396 1627 

2023 5168 853 4315 
 

Рис. 4. Курсовая переподготовка за 2021–2023 годы 

 

Реализация указанных направлений работы методической 

службы города Краснодара способствует повышению психолого-

педагогических компетенций взрослых участников образователь-
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ных отношений ДОО, что выражается в следующих результатах. 

Увеличение количества педагогов, участвующих в мероприятиях 

по повышению квалификации. Улучшение качества психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Повыше-

ние уровня удовлетворенности родителей образовательными услу-

гами ДОО. Создание благоприятных условий для полноценного 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в Краснодаре. 

В рамках дальнейшего развития работы методической службы 

по повышению психолого-педагогических компетенций взрослых 

участников образовательных отношений ДОО города Краснодара 

планируется реализация следующих перспективных направлений.  

Расширение использования дистанционных форм обучения 

и повышение их качества.  

В современных условиях дистанционные формы обучения поз-

воляют педагогам и родителям повышать свою квалификацию без 

отрыва от работы и семейных обязанностей. Методическая служба 

планирует расширить использование дистанционных форм обуче-

ния, повысить их качество и сделать более доступными для всех 

участников образовательных отношений. 

Разработка и внедрение системы непрерывного профессио-

нального развития для педагогов и родителей. 

Для обеспечения непрерывного профессионального развития 

педагогов и родителей планируется создать систему, которая бу-

дет предусматривать индивидуальные образовательные траекто-

рии, учитывающие потребности и возможности каждого участни-

ка образовательных отношений ДОО. 

Расширение городской базы данных психолого-педагогических 

ресурсов, доступной для всех участников образовательных отно-

шений, и постоянное информирование педагогов и родителей о ее 

возможностях. 

Для обеспечения доступа педагогов и родителей к актуальным 

и качественным психолого-педагогическим ресурсам планируется 

пополнить единую городскую базу данных методическими посо-

биями, рекомендациями, видеоматериалами и другими материа-

лами, необходимыми для повышения психолого-педагогических 

компетенций взрослых, и усилить информирование об этой базе. 

Укрепление сотрудничества с вузами, научными учреждения-

ми и другими организациями, реализующими программы в обла-

сти психологии и педагогики дошкольного образования. 

Для обеспечения высокого уровня методической поддержки 

взрослых участников образовательных отношений ДОО планиру-

ется продолжить укрепление сотрудничества с различными соци-

альными институтами. Это сотрудничество, в соответствии с ри-
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сунком 5, будет способствовать внедрению передовых психолого-

педагогических технологий, разработке и реализации инноваци-

онных программ, а также организации научных исследований 

в области дошкольного образования. 

 

 
 

Рис. 5. Пример информации о сетевом партнере 

 

Реализация указанных перспективных направлений позволит 

методической службе города Краснодара еще более эффективно 

выполнять свою миссию по повышению психолого-

педагогических компетенций взрослых участников образователь-

ных отношений ДОО, что в конечном итоге будет способствовать 

улучшению качества дошкольного образования и созданию благо-

приятных условий для полноценного развития и воспитания детей 

дошкольного возраста в Краснодаре, а системный подход, внедре-

ние инновационных методик и программ, а также постоянный мо-

ниторинг и оценка эффективности работы позволяют методиче-

ской службе эффективнее выполнять поставленные задачи и вно-

сить значительный вклад в развитие системы дошкольного обра-

зования города Краснодара 
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ющихся к использованию Банка заданий по функциональной гра-

мотности Российской электронной школы. Представлена система 

мер, которая создает условия для организации методической под-

держки педагогических работников, описана методика проведения 

командных соревнований для обучающихся — полиатлона 

по функциональной грамотности, приведены примеры мероприя-

тий, представлена статистическая информация. 

Abstract. The article examines the experience of the Vologda Ob-

last in increasing the motivation of managers, teachers and students to 

use the Bank of tasks on functional literacy of the Russian electronic 

school. A system of measures that creates conditions for the organiza-

tion of methodological support for teaching staff is presented, the 

methodology of conducting team competitions for polyathlon students 

in functional literacy is described, examples of events are given, statis-

tical information is presented. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, Российская 

электронная школа, Банк заданий по функциональной грамотно-

сти, мотивация учителя, методическая поддержка учителя, мони-

торинговое исследование по функциональной грамотности, по-

лиатлон по функциональной грамотности. 

Keywords: functional literacy, Russian electronic School, Func-

tional Literacy Task Bank, teacher motivation, teacher methodological 

support, functional literacy monitoring study, functional literacy poly-

athlon. 

 

Одной из приоритетных задач развития современной школы 

является разработка и активное внедрение в учебный процесс ве-

рифицированного цифрового контента, который выступает частью 

единого образовательного пространства. Данная задача получает 

решение в рамках федерального проекта «Цифровая образова-

тельная среда», который сделал доступной для каждой общеобра-

зовательной организации Федеральную государственную инфор-

мационную систему «Моя школа», включающую «Российскую 

электронную школу» и Банк заданий по функциональной грамот-

ности (далее — ФГИС «Моя школа», РЭШ, Банк заданий по ФГ). 

Внедрение единой цифровой образовательной среды определяет 

необходимость методической поддержки, которая призвана 

не только проинформировать о наличии цифрового контента, но 

и создать условия для мотивации руководителей и педагогов к си-

стематическому использованию указанных ресурсов в практике 

обучения и воспитания. 

Значимым фактором, мотивирующим руководителей и педа-

гогов общеобразовательных организаций к использованию ре-
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сурсов РЭШ, является задача формирования функциональной 

грамотности обучающихся. В обновленных федеральных обра-

зовательных стандартах функциональная грамотность включе-

на в качестве общесистемного результата образовательного 

процесса, который опирается на совокупность знаний, умений, 

универсальных учебных действий, личностных установок 

и обеспечивает успешную жизненную траекторию личности, 

готовность к осознанному выбору профессии, решению много-

образных задач развития, в том числе и по окончании обучения 

в школе.  

Учителя отмечают, что в школьных учебниках недостаточно 

заданий, обеспечивающих формирование функциональной гра-

мотности. Сегодня общедоступный бесплатный верифицирован-

ный контент, направленный на формирование и оценку функци-

ональной грамотности, размещен в Банке заданий по ФГ РЭШ. 

Однако необходимо отметить, что без целенаправленной мето-

дической работы по его использованию педагогические работ-

ники испытывают затруднения в его применении. Отсутствует 

понимание: как использование заданий может быть встроено 

в урок или во внеурочное занятие, как использовать результаты 

выполнения заданий для дальнейшей работы по формированию 

функциональной грамотности с учетом дефицитов, выявленных 

у обучающихся.  

С целью методической поддержки и мотивации к использова-

нию ресурсов Банка заданий по ФГ в Вологодской области реали-

зуется региональная система мероприятий, адресованная всем 

субъектам образовательного процесса — руководителям, учите-

лям, обучающимся, родителям. 

Для руководителей общеобразовательных организаций ме-

тодика использования РЭШ и Банка заданий по функциональ-

ной грамотности представлена в рамках семинаров «Управлен-

ческая среда». В соответствии с планом мероприятий Вологод-

ской области по формированию и оценке функциональной гра-

мотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

утверждаемым Приказом Департамента образования области, 

все школы участвуют в региональном мониторинговом иссле-

довании состояния функциональной грамотности обучающихся 

5–9 классов, которое ежегодно проводится в Вологодской об-

ласти с 2021 года на основе Банка заданий по ФГ. В ходе семи-

наров (вебинаров) рассматриваются все этапы работы в школе: 

организация и контроль проведения мониторингового исследо-

вания на основе Банка заданий по ФГ; анализ информации 

о состоянии функциональной грамотности в классе/параллели/ 
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школе на основе полученных результатов; определение ком-

плекса мер, направленных на развитие функциональной гра-

мотности; планирование системы внутришкольной методиче-

ской работы с учетом поставленных задач; анализ и оценку ре-

зультативности реализованных мероприятий. 

По итогам мониторингового исследования для руководителей 

общеобразовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО» еже-

годно готовит аналитическую справку о состоянии функциональ-

ной грамотности обучающихся 5–9 классов Вологодской области 

с учетом образовательных дефицитов школьников, выявленных 

в ходе исследования, и формирует рекомендации по их компенса-

ции (https://viro.edu.ru/?page_id=2327). Важным фактором, усили-

вающим мотивацию руководителей образовательных организаций, 

является наличие на уровне муниципальных образований коорди-

натора по развитию функциональной грамотности, который от-

слеживает состояние функциональной грамотности в подведом-

ственных образовательных организациях и инициирует методиче-

ские мероприятия, актуальные для педагогов муниципального 

района. 

Эффективными для совершенствования методической работы с 

педагогами Вологодской области стало проведение на базе муни-

ципальных районов единых методических дней — адресных ком-

плексных мероприятий, которые организуются АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» в соответствии с запросом муниципальной методической 

службы (в 2022/23 учебном году состоялось 11 мероприятий для 

26 муниципалитетов, в 2023/24 учебном году — 10 мероприятий 

для 23 муниципалитетов). В ходе Единых методических дней пе-

дагоги представили личный опыт применения ресурсов РЭШ, 

Банка заданий по ФГ; обсудили пути повышения эффективности 

использования цифровых ресурсов; познакомились с эффектив-

ными практиками формирования функциональной грамотности 

применительно к преподаваемому предмету или курсу внеурочной 

деятельности (https://viro.edu.ru/?page_id=2946). 

Методическая поддержка учителя по различным аспектам ис-

пользования РЭШ и Банка заданий по ФГ (включение заданий 

по функциональной грамотности в уроки и внеурочные занятия, 

использование контента РЭШ для дистанционного обучения, вос-

питательной работы) осуществляется через предметные семинары 

и вебинары (всего в 2022–2023 годах проведено 18 мероприятий), 

обмен педагогическими практиками в рамках сетевых сообществ 

учителей — предметников (15 сетевых сообществ). Логика отбора 

содержания для данных мероприятий определяется дефицитами, 

выявленными в ходе мониторингового исследования. Например, 

https://viro.edu.ru/?page_id=2327
https://viro.edu.ru/?page_id=2946
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по математической грамотности в 2023 году только 12% обучаю-

щихся 7 классов показали умение сопоставлять информацию 

с графика и инфографику, находить по графику наибольшие 

и наименьшие значения. Для формирования методической готов-

ности учителей компенсировать данный дефицит был организован 

вебинар о методических подходах к обучению решению задач на 

сопоставления. Таким образом, учитель многократно возвращает-

ся к контенту Банка заданий по ФГ, используя его как основу для 

системной работы с обучающимися.  

Важно, чтобы данное направление работы было поддержано 

родителями обучающихся. Информирование их о ресурсах РЭШ 

и Банка заданий по ФГ осуществляется в рамках мероприятий 

«Родительского университета». Для родителей были подготовле-

ны видеоролики по возможностям РЭШ для поддержки ребенка 

при изучении учебного предмета, для формирования его функци-

ональной грамотности, для организации досуга ребенка. Данные 

материалы размещены на сайте ВИРО, они имеют более 3 тысяч 

просмотров. Наличие поддержки в среде родителей становится 

важным мотивирующим условием обращения учителя к ресурсам 

РЭШ, Банка заданий по ФГ.  

Не менее важной составляющей мотивации учителя является 

формирование интереса школьников к ресурсам РЭШ и Банка за-

даний по ФГ, готовности их использовать на уроках и во внеуроч-

ной деятельности. Для развития мотивации обучающихся в Воло-

годской области на основе материалов Банка заданий по ФГ про-

водятся соревнования — полиатлон по функциональной грамот-

ности.  

Полиатлон по функциональной грамотности — это комплекс-

ные командные соревнования, целью которых является развитие 

у обучающихся функциональной грамотности, формирование ин-

тереса к цифровым образовательным ресурсам РЭШ, повышение 

мотивации учителей Вологодской области к системному исполь-

зованию материалов Банка заданий по ФГ РЭШ в своей педагоги-

ческой практике.  

Суть данной методики в организации соревнования разно-

возрастных команд (4 человека из 6–8 классов) по решению за-

даний из Банка заданий по ФГ. Соревнование проводится 

«по станциям» в дистанционной форме (онлайн-подключение) 

и объединяет команды, представляющие все муниципальные 

образования Вологодской области. Полиатлон проводится син-

хронно для всех команд в реальном времени (онлайн) в рамках 

мероприятия, созданного региональным координатором меро-

приятия на платформе РЭШ в Банке заданий по функциональ-



 

 
156 

ной грамотности. Общая продолжительность соревнований не 

превышает 2 часов с учетом перерывов для отдыха и времени, 

необходимого для оценки работ. Каждая станция соответствует 

одному из видов функциональной грамотности (3–4 вида за од-

но мероприятие). Работа выбирается из Банка заданий по ФГ, 

продолжительность выполнения задания по каждой станции 

20–30 минут; ответы на задания формируются в ходе команд-

ного обсуждения и вносятся в поле для ответов на ресурсе Бан-

ка заданий по ФГ (1 команда — 1 работа); проверка заданий 

и подсчет результатов осуществляются сразу после выполнения 

работы или автоматически).  

В Вологодской области соревнования по полиатлону прово-

дились уже дважды: в 2022/23 учебном году (28 команд — 

168 учеников 7–9 классов) и в 2023/24 учебном году (27 ко-

манд — 162 ученика 6–8 классов) (https://viro.edu.ru/? 

page_id=2321). Данная форма работы вызвала большой интерес 

у обучающихся и педагогов общеобразовательных организа-

ций, так как позволяет в игровой форме осваивать сложный ма-

териал, формирует интерес к функциональной грамотности, 

снимает напряжение при использовании Банка заданий по ФГ. 

Важным результатом проведения мероприятия стало формиро-

вание положительного отношения к работе с материалами Бан-

ка заданий по ФГ у педагогов и обучающихся, желание участ-

вовать в подобных мероприятиях. По итогам проведения реги-

онального полиатлона аналогичное командное соревнование 

было проведено в 6 муниципальных округах области по их 

инициативе. 

Участники полиатлона отметили доступность и простоту 

процедуры проведения полиатлона, возможность адаптировать 

ее под конкретные задачи (команды для проведения полиатлона 

можно создать из обучающихся одного класса, параллели, шко-

лы, муниципального образования), участники могут находиться 

в момент проведения как вместе, так и удаленно. Основные 

условия для проведения полиатлона — наличие интернета и 

компьютерного оборудования — есть во всех образовательных 

организациях.  

Реализованная система мер позволила значительно увеличить 

использование ресурсов Банка заданий по ФГ. Если за 2021 год 

1829 работ было создано 438 учителями для 11 827 обучающих-

ся, то в 2022 году — было создано 1977 работ 530 учителями 

для 18 262 обучающихся; 2023 году было создано 7045 работ 

653 учителями для 92 043 обучающихся. Ресурсы Банка заданий 

по ФГ используются в 100% образовательных организаций Во-

https://viro.edu.ru/?%0bpage_id=2321
https://viro.edu.ru/?%0bpage_id=2321
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логодской области, реализующих программы основного общего 

образования.  

Подводя итог, хочется отметить, что сегодня необходимо со-

здавать условия, мотивирующие педагогов использовать в образо-

вательном процессе верифицированный контент, который реко-

мендован на федеральном уровне. Не менее важно, чтобы учителя 

и ученики использовали его с желанием. Создание системы рабо-

ты, включающей разнообразные формы использования предлага-

емого контента, позволяет достичь поставленной цели. 
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Аннотация. Автор статьи рассказывает о проекте «ДНК 

России», направленном на вовлечение академического сообще-

ства в учебно-методическое и научно-исследовательское со-

провождение государственной политики в области просвеще-

ния, высшего образования и молодежной политики. В статье 

говорится о формировании ценностных ориентиров у подрас-

тающего поколения и о том, как можно организовать работу по 

формированию традиционных духовно-нравственных ценно-

стей в период школьного образования. Кроме того, автор ста-

тьи отмечает, через какие форматы педагоги школы могут 

транслировать традиционные духовно-нравственные ценности 

молодому поколению.  

Abstract. The author of the article tells about the project “DNA of 

Russia”, aimed at involving the academic community in the education-

al, methodological and research support of the state policy in the field 

of education, higher education and youth policy. The article talks about 

the formation of values in the younger generation and how to organize 

work on the formation of traditional spiritual and moral values in the 

period of school education. In addition, the author of the article notes 

the formats through which school teachers can transmit traditional spir-

itual and moral values to the younger generation. 

Ключевые слова: проект «ДНК России», традиционные ду-

ховно-нравственные ценности, нравственные ориентиры, образо-

вательное событие, форматы работы с ценностями. 
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Мы живем в удивительное время — время перемен. Это время 

отмечено необходимостью проанализировать процессы, происхо-

дящие в современном мире, и на основе исторического опыта 

определить место России в них, заглянуть в ее будущее. А для 

этого необходимо ответить на вопросы, вставшие в последнее 

время перед нами в полный рост: кто мы? куда идем? куда идет 

наша страна? какие у нас планы до конца ХХI века и что будем 

делать в XXII? Проект «ДНК России» призван найти ответы 

на поставленные вопросы. 

Проект «ДНК России» направлен на вовлечение академиче-

ского сообщества в учебно-методическое и научно-

исследовательское сопровождение государственной политики 

в области просвещения, высшего образования и молодежной по-

литики. Как отметил кандидат психологических наук, доктор 

политических наук, научный руководитель проекта «ДНК Рос-

сии» Андрей Владимирович Полосин, одним из главных выво-

дов научного сообщества стало признание России как самостоя-

тельной цивилизации. «Вместе с профессорским составом мы 

пытались найти наши соидентичности с европейскими и азиат-

скими культурами, идеями, практиками, экономическими и со-

циальными моделями, системами прав, — пояснил ученый. — 

Но, оказалось, России не подходит ни европейская, ни азиатская 

модели в чистом виде». Например, в европейской модели отве-

том на вопрос «для чего живет человек» является активное дей-

ствие человека в интересах самого себя. Для Востока характерно 

действие человека в отношении признанного им коллектива (что 

перекликается с идеями эпохи социализма в России). Для Рос-

сии главной стала третья позиция — действие человека во имя 

кого-то «другого». Эту позицию можно еще описать как «чело-

век плюс». Причем в «плюс» человека могут входить семья, 

друзья, страна, Бог и другое [4]. 

Сформированные цивилизационные ценностные константы 

в сочетании с естественными ценностями, определяемыми биоло-

гической природой человека, физическими законами и влияниями 

(в разные исторические периоды) других цивилизационных групп, 

позволяют обеспечивать прочтение, трактовку и непротиворечи-

вую интерпретацию как исторических событий, так и происходя-

щих трансформаций и сдвигов текущего периода.  

Сегодня в мире разворачивается колоссальная борьба за образ 

будущего. И вопрос, что может представить Россия, становится 

ключевым. По данным аналитического доклада «Социология об-

раза будущего — 2033: нарисованная собой Россия» от 26 января 

2023 года молодое поколение видит Россию будущего такой: рав-
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ноправная, дружелюбная, экологичная, озелененная, с добрым от-

ношением ко всем, с равной и честной зарплатой [1].  

Именно молодому поколению в перспективе предстоит рабо-

тать на развитие нашей страны. Только нравственно здоровое об-

щество способно добиться высоких целей. Перед школой стоит 

задача воспитания в подрастающем поколении традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей, определенных в Указе Президен-

та РФ от 09.11.2022 № 809 [2]. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в ос-

нове общероссийской гражданской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, укрепляющие гражданское един-

ство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационально-

го народа России [3]. 

Совершенно очевидно, что формирование ценностных ориен-

тиров должно проходить в период школьного образования. В свя-

зи с этим возникает вопрос: через какие форматы педагоги школы 

могут транслировать традиционные духовно-нравственные ценно-

сти молодому поколению?  

В МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области 

привитие таких ценностей осуществляется через событийные 

форматы обучения. Образовательное событие — это специальная 

форма организации и реализации образовательной деятельности, 

выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм 

порождения и оформления знания.  

Почему предлагается именно образовательное событие как ос-

новная форма, способствующая привитию традиционных духов-

но-нравственных ценностей? Формат образовательных событий 

стал неотъемлемой частью учебной деятельности школы, взявшей 

курс на индивидуализацию обучения, поскольку, принимая уча-

стие в событиях, обучающиеся разных возрастов получили воз-

можность действовать по собственному замыслу, осуществлять 

осознанный выбор темпа работы, партнеров, уровня сложности 

и т. д, а педагоги школы — создавать избыточную образователь-

ную среду обучения, эффективное образовательное пространство, 

направленное на формирование целостной, разносторонне разви-

той личности, а также широкого поля для проб и практик в раз-

личных видах деятельности. Кроме того, образовательное событие 

развивает в школьнике творческое отношение к собственной дея-

тельности, дает возможность адекватно ее оценивать, вырабаты-

вать навыки саморазвития и самообучения. 

Структура образовательно события представлена на рисунке 1 [5]. 
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Вызыватель (значимый человек) 

ВЫЗОВ 

Носитель (проблемы, конфликта, противоречия) 

Проблема, конфликт, противоречие  

(интеллектуальный разрыв) — СИТУАЦИЯ 

Предмет, объект, продукт, содержащий «зерно» 

Понятие, идея, ценность («зерно») 
 

Рис. 1. Конструктор образовательного события Р. В. Селюкова 
 

В начале учебного года педагогический коллектив совместно со 

старшеклассниками школы проектирует и проводит четыре собы-

тия — по одному в конце каждой четверти — для школьников разных 

уровней обучения. В рамках этих дней учащимся предлагается не 

только возможность проб в различных видах деятельности — про-

ектной, исследовательской, коммуникативной, конструкторской, 

управленческой, — но и осмысление тех духовно-нравственных цен-

ностей, которые сопряжены с тематикой события.  

В качестве примера приведу образовательное событие для 

учащихся средней школы «Гроза двенадцатого года», в основу ко-

торого легли форматы исторической исповеди и исторического 

стендапа (были взяты образы М. И. Кутузова, главнокомандующе-

го русской армией, и Л. Л. Беннигсена, начальника Главного шта-

ба русской армии). В рамках события внимание было сосредото-

чено на таких духовно-нравственных ценностях, как патриотизм, 

достоинство, жизнь, ответственность за судьбу Отечества, крепкая 

семья. Изучая вопрос оставления Москвы, исследуя исторические 

источники (письма, воспоминания), перевоплощаясь в историче-

ских персонажей, ребята смогли прикоснуться к событиям про-

шлого, посмотреть на них через призму сегодняшних дней, сде-

лать выводы о мотивах поступков исторических личностей и при-

нятых ими решений. Данные форматы позволили ученикам быть 

причастными к конкретной исторической ситуации и посмотреть 

на нее глазами участников. 

Педагоги МБОУ СОШ № 135 осваивают и другие популярные 

форматы работы с ценностями, встраивая их в события. Например, 

разговоры с нейросетью, социокультурное проектирование, стори-

теллинг, квесты, этюды, социальный театр, видеоролики и другое. 

Важно идти в ногу со временем и находить такие форматы, кото-

рые интересны школьникам, потому что так педагоги смогут 

сформировать в подрастающем поколении ценностные ориенти-

ры, которые позволят нам, как нации, преодолеть любые вызовы 

в будущем. 
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Одним из компонентов цели воспитания в основополагающих 

документах об образовании Республики Беларусь является «твор-

ческая личность» [4; 5]. В настоящее время понятие «творческая 

личность» широко представлено в педагогической теории и прак-

тике. Однако для профессиональной компетентности педагога 

требуется глубокое понимание содержания, путей и способов вос-

питания творческой личности. 

В психологических исследованиях немалое место занимают 

проблемы педагогики творчества. Указывается, что существуют 

оптимальные условия, в пределах которых ученику не следует 

препятствовать в том, чтобы удовлетворить внутреннюю по-

требность в реализации своего проекта. Если это и не создает 

социально ценный продукт, то производит важный воспитатель-

ный эффект, социальная ценность которого обнаружится впо-

следствии. Подчеркивается, что для творческих процессов ха-

рактерно отсутствие «заданности», жесткости, стереотипности, 

т. е. формировать можно лишь предпосылки самостоятельной 

творческой деятельности (способности, установки, направлен-

ность), так как сообщение человеку о том, как идет процесс ре-

шения конкретной задачи, просто «отменяет» необходимость 

реализации творческих процессов. 

Разрабатываются психологические теории и педагогические 

технологии, которые реализуют осознание того, что пришло 

время отойти от передачи знаний, умений и навыков в обучении, 

а необходимо воспитывать мышление, умственные способности 

учащихся. Первой такой разработкой стала концепция поэтапно-

го формирования умственных действий на основе ориентиро-

вочной основы действий П. Я. Гальперина, получившая педаго-

гическое воплощение в работах Н. Ф. Талызиной. Однако она 

имеет двоякий смысл: 1) отработка умственных действий до 

определенного уровня совершенства, автоматизма; 2) переход от 

незнания об определенном умственном действии к способности 

осуществлять это действие. Во втором тоже есть поэтапное 

формирование умственных действий, например, открытие (для 

себя) нового метода решения задач, и в этом смысле оно пред-

ставляет творческий процесс. В этом ее значимость для развития 

творческого мышления. 

Второй является теория развивающего обучения, которая ис-

ходит из понятия «зоны ближайшего развития» и теории деятель-

ности Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна. 

Содержит философскую основу Э. В. Ильенкова и психолого-

педагогические разработки Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина — 

В. В. Давыдова. 
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Под развивающим обучением понимается активно-

деятельностный метод обучения, который противопоставляется 

объяснительно-иллюстративному способу. Ребенок в развива-

ющем обучении является субъектом деятельности. Оно учиты-

вает и использует закономерности развития, стимулируя, опе-

режая и ускоряя развитие наследственных данных личности. 

Содержание развивающего обучения дидактически построено 

в логике теоретического мышления, которое состоит в том, что 

специальное построение учебного предмета, моделирующее 

содержание и методы научной области, путем восхождения от 

«содержательного обобщения» к более частным «конкретным» 

абстракциям выводит учащихся на разумно-теоретический уро-

вень мышления. И в этом смысле оно явилось прорывом про-

цесса обучения от усвоения, передачи знаний, умений и навы-

ков к самостоятельному овладению учащимися способами ум-

ственных действий. Но развивающее обучение в своем содер-

жании не учитывает существенные, принципиальные отличия 

логического и творческого мышления и педагогических задач 

их воспитания. Оно осуществляется в жестко регламентиро-

ванном режиме, и на едином для всех обучающихся уровне 

сложности и в высоком темпе. Развивает учащихся с понятий-

но-логическим складом мыследеятельности и «обделяет» инди-

видов, например, с эмоционально-образным типом мышления. 

Однако исследования показали, что при тестировании креатив-

ности с отказом от лимита времени, она проявляется у значи-

тельно большего числа школьников. 

Анализ процесса научного творчества и стремление смодели-

ровать его в сфере образования вывел исследователей И. Я. Лер-

нера, А. М. Матюшкина, М. И. Махмутова, Я. А. Пономарева и др. 

на разработку теоретических основ и технологии практического 

применения проблемного обучения. Оно строилось по аналогии 

с научным поиском, состоящим из цепи разрешения противоре-

чий. Однако Э. М. Мирский [6], указывал, что научное творчество 

начинается с обнаружения противоречия или недостаточности 

в картине действительности, которая является объектом исследо-

вания, тогда как в обучении сама возможность противоречия ис-

ключена, ибо представление о действительности основано 

на «правильных» окончательно систематизированных сведениях 

учебника. 

Проблемное обучение исходит из того, что не всякая учебная 

задача является проблемой. Проблема — это осознанное противо-

речие. Проблема решается не по алгоритму, образцу или схеме, 

а представляет собой поисковую задачу, направленную на добы-
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вание недостающих для ее решения знаний. Поэтому суть про-

блемного обучения состоит в организации учебного процесса так, 

чтобы он предполагал создание под руководством учителя про-

блемной ситуации и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по ее разрешению. Выделяют способы создания про-

блемных ситуаций и, соответственно им, виды деятельности уча-

щихся: проблемное изложение, частично-поисковая деятельность, 

исследовательская деятельность. Однако при создании проблем-

ной ситуации необходимо учитывать очень важное обстоятель-

ство, на которое обращает внимание Л. М. Фридман. Он утвер-

ждает, что проблемная ситуация — это ситуация для данного 

субъекта, она не коммуникабельна, ее нельзя передать другому 

лицу для разрешения. Поэтому проблемное обучение должно быть 

направлено на то, чтобы субъект сформулировал (вербализировал) 

задачу, ибо она реальный объект, коммуникабельна, ее можно из-

менять, переделывать [9]. Четкое формулирование задачи в твор-

честве имеет решающее значение. 

Для воспитания способностей к техническому творчеству 

предназначена разработка Г. С. Альтшуллера «Алгоритм реше-

ния изобретательских задач» (АРИЗ). В ней процесс поисковой, 

изобретательской деятельности представляет собой основное 

содержание обучения. Концептуальной основой АРИЗ являют-

ся посылки, что творческими способностями наделен каждый 

(изобретать могут все), творчеству, как любой деятельности, 

можно научиться, необходимо включать основные и доступные 

школьникам типы проблем, характерные для данной сферы 

науки или практики. 

Созданная как методика, находившая применение в технике, 

она на протяжении многих десятилетий развивалась как наука ре-

шения творческих задач и проблем в любых областях человече-

ской деятельности и достигла уровня теории решения изобрета-

тельских задач (ТРИЗ). Причем процесс движения от АРИЗ 

к ТРИЗ как нельзя лучше отражает историческое развитие пред-

ставлений научной мысли, философской, психологической и педа-

гогической о творчестве, воспитании творческих способностей 

(о чем подробнее будет сказано ниже). 

Все указанные концепции и технологии воспитания творческих 

способностей исходили, в основном, из потребностей общества 

в научно-техническом творчестве (следствие научно-технической 

революции). Базировались на воспитании научного (теоретическо-

го, логического) мышления (и в этом, безусловно, их неоценимое 

достоинство), не обнаруживая отличие его от творческого, не от-

деляя мышления от воображения, рассматривая сугубо интеллек-
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туальную сферу личности, не затрагивая нравственную и эмоцио-

нальную. 

Уже в период зарождения отмеченных выше концепций и тех-

нологий их ограниченность, недостаточность для воспитания 

творческой личности прозвучала в работе В. Э. Ильенкова «Школа 

должна учить мыслить!». Он утверждает, что «способность, уме-

ние мыслить невозможно «вдолбить» в виде суммы правил, ре-

цептов, как теперь выражаются алгоритмов. Человек остается че-

ловеком (подчеркнуто мной — Ю. И.). В виде алгоритмов в его 

голову можно «вложить» лишь механический, т. е. очень глупый 

ум, — ум счетчика-вычислителя, но не ум математика» [30, с. 2]. 

Н. Н. Вересов обращает внимание на то, что в 60-х гг. вве-

дено понятие «креативность», под которым понимается способ 

быстро и нестандартно решать интеллектуальные (учебные) за-

дачи. И обучать стало очень просто — главное иметь набор не-

стандартных задач и нестандартных методов решения. Стали 

говорить о творческом развитии ребенка в обучении. В связи 

с этим автор не просто задается указанными ниже вопросами, 

а, на наш взгляд, восклицает: «Зачем решать задачи собствен-

ной жизни, если есть интеллектуальные задачи? Зачем искать 

смысл в мире и обретать себя как духовное существо, со своим 

собственным уникальным видением мира, нравственно-

смысловой позицией, как творца своих отношений с ним? За-

чем, если ты не более чем «субъект деятельности»? Зачем му-

читься и страдать, преодолевая себя в этом поиске и в этом об-

ретении, если ты заранее обречен на «творческое развитие» [1, 

с. 127]. Тем самым подчеркивалось, что творчество не исчер-

пывается интеллектуальной сферой личности. 

Творчество — это процесс созидания нового материального 

или идеального продукта. Продукты творчества различны по при-

роде от музыкальных, художественных, литературных произведе-

ний до научных открытий, политических и социальных решений; 

творчество проявляется в любых видах человеческой деятельно-

сти (в труде ученого, художника, домохозяйки), во всех возрастах 

(в детстве, зрелости, старости), все люди обладают творческим по-

тенциалом (правда, в разной степени). Другое дело, что не одина-

ков уровень творчества, его социальная значимость, периодич-

ность. 

Процесс созидания может носить как сознательный, так и бес-

сознательный характер. Создание творческого продукта во многом 

определяется внутренней мотивацией субъекта деятельности. Од-

нако оставались открытыми вопросы: самостоятелен ли процесс 

творчества или он является суммой каких-то психических процес-
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сов? Как должен строиться образовательный процесс, чтобы вос-

питывались творческие начала личности? Но все эти утверждения 

и вопросы ставились с позиции того, что творчество — это дея-

тельность человека, направленная на изменение внешнего мира. 

Исследования творчества позволяют выделить главную осо-

бенность творческого познания окружающей действительности. 

Она состоит в том, что объект познания выступает для творца 

в единстве чувственного и рационального. Это чувство математи-

ческой красоты, гармонии чисел и форм, геометрическое изяще-

ство, о котором писал еще А. Пуанкаре. Ощущение красоты в нас 

вызывает такое расположение элементов, при котором психика 

в состоянии охватить их целиком, угадывая лишь детали. Мы го-

ворим не только «красивый уголок природы», «красивая вещь», но 

и «красивое решение», «красивое доказательство». Значит, есть 

красота, которая постигается чувствами, а есть красота мысли, но 

и то, и другое представляет собой целостность. 

Процесс творчества начинается с субъективного отражения, 

которое возникает на основе взаимодействия целостного индивида 

с целостной объективной ситуацией. Поэтому и живописец, и уче-

ный отражают действительность целиком, без всякого дробления. 

Дробление объективной реальности происходит на стадии выра-

жения. В процессе субъективного выражения объективной реаль-

ности ученый пользуется словом и знаком, живописец — формой 

и краской. Только в этом и состоит принципиальное отличие 

изобразительного и научного творчества. 

Сегодняшнее понимание творца исходит из того, что проблема 

творческой личности, прежде всего вопрос о выработке целостно-

го творческого отношения к действительности, себе самому, дру-

гим людям. А креативность является скорее генеральной чертой 

личности, чем когнитивным навыком, тогда как сама креативность 

есть общая черта личности, а не множество связанных между со-

бой личностных черт, что формирование подлинно гуманистиче-

ской цивилизации — это превращение человека из частичного 

существа в целостную творческую личность. А педагогический 

аспект целостной личности, как нельзя лучше, отражает высказы-

вание К. Роджерса: «Я бы хотел, если бы был учителем, сделать 

так, чтобы в моем классе происходило обучение, втягивающее 

всего человека, всю его личность. Это трудно, но это необходимо» 

[8, с. 24]. 

Таким образом, творческая личность в связи с философским 

трактованием целостности представляет собой новое образование, 

не сводимое к простой сумме отдельных черт личности, а возво-

дящее индивида на качественно новый уровень — уровень творца. 
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Сегодня целостность личности понимается как способность 

к преобразованию не только внешнего, но и своего внутреннего 

мира, т. е. к самосозиданию. На этот счет Н. Ф. Вишнякова утвер-

ждает, что «каждый человек — творец своей жизни. Он создает 

много нового, но самое главное его произведение — это он сам» 

[2, с. 195.]. Недаром одним из принципов воспитания творческой 

личности является взаимосвязь творчества и самотворчества. 

Но как его реализовать? 

Казалось бы, ответ прост: надо организовать творческую дея-

тельность учащихся. Но есть одно принципиально важное обстоя-

тельство, которое в практической педагогике существенно сужает 

возможности включения школьников в подлинно созидательную 

и, следовательно, самосозидательную деятельность. Как известно, 

в деятельности выделяют цель, средства, процесс, результат. Мы 

обратимся только к целевому компоненту. Исследователями твор-

ческого процесса ему уделяется большое внимание. Правда, ско-

рее подчеркивается значимость смены целей. Например, отмеча-

ется, что закономерность смены целей деятельности представляет-

ся важной характеристикой структуры творческой деятельности. 

Утверждается, что творческой деятельности свойственна иерархия 

целей и каждая последующая цель значительней предыдущей, 

каждая последующая включает предыдущую как частный случай. 

А вот механизму целеобразования, точнее проблеме выбора и спо-

собу постановки цели не уделяется должного внимания. Между 

тем, как указывает А. В. Хуторской, основополагающими принци-

пами эвристического обучения являются личностное целеполага-

ние ученика и выбор им индивидуальной образовательной траек-

тории [10]. 

Дело в том, что в подлинно творческой деятельности субъек-

том выбора, постановки цели является сам творец. В нашем же 

педагогическом процессе учащиеся, как правило, лишены такой 

возможности. Цель им навязывается извне учителем, и это приво-

дит зачастую к безразличному отношению к учебно-

познавательной и другим видам деятельности, а порой и к отвра-

щению к ней. Одну сторону этой проблемы убедительно раскры-

вает Н. Н. Вересов, отмечая, что в «детском саду дети не особенно 

любят рисовать на занятиях, где все рисуют одно и то же. Зато в 

свободное время рисование — любимейшее занятие. А к первому-

второму классу это проходит, и дети начинают рисовать не то, что 

видят они, а то, что видит учитель. И так, как он видит» [1, c. 127]. 

Даже безоговорочное принятие учеником цели, навязанной учите-

лем, не дает такого развивающего эффекта как самостоятельный 

выбор. Вот как объясняет это В. А. Петровский: «Если я беру го-
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товую цель напрокат, то при этом создаю лишь условие, лишь 

предпосылку развития. Это усложнение, обогащение, «обеспече-

ние» моей личности — называйте, как хотите, — только не разви-

тие в собственном и точном смысле этого слова. Развитие — это 

самодвижение, когда источник, двигатель находится внутри» [7, 

с. 498]. 

Указанным недостатком наделена не только традиционная 

система воспитания, но и развивающее и проблемное обучение. 

В подавляющем большинстве случаев в перечисленных систе-

мах цель деятельности ученик берет «напрокат». Однако можно 

назвать педагогические системы, в которых этот недостаток 

практически исключен. Вальдорфские школы, школы Монтес-

сори, flexischooling (гибкое обучение), в которых степень свобо-

ды ребенка в выборе цели и средств ее достижения достаточно 

высока. Правда, у них есть свои изъяны, достигаемый уровень 

образования, например, в вальдорфской школе значительно ни-

же, чем необходимый для получения профессионального обра-

зования. Но главное — сохраняется и преумножается творче-

ский потенциал ребенка, не наносится ущерб его психофизиче-

скому здоровью. Следует, очевидно, найти третий, «средний» 

путь (истина посередине), который через предоставление свобо-

ды выбора в достаточно широком диапазоне позволял бы разви-

вать творческие способности учащихся и обеспечивал бы высо-

кий уровень образованности. 
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Integrating problem-based learning in science 

Аннотация. В статье раскрывается понятие проблемно-

ориентированного обучения в рамках STEAM-преподавания есте-

ственнонаучных дисциплин, анализируются основные этапы PBL. 

Особое внимание уделяется изучению контекста и знакомства 

с проблемой, развитию понимания проблемы, изучению новой 

информации и развитию навыков решения проблемы, а также 

коммуникации: способам эффективного оценивания и самооцени-

вания. Предметом исследования является метод проблемно-

ориентированного обучения в условиях организации и проведения 

STEAM-уроков. Итогом статьи стало утверждение того, что про-

блемно-ориентированное обучение является эффективным педаго-

гическим подходом, который переносит роль учителя на учащего-

ся (ориентирован на учащегося) и основан на самостоятельном 

обучении.  

Abstract. The article reveals the concept of problem-based learn-

ing within the framework of STEAM teaching of natural sciences, and 

analyzes the main stages of PBL. Emphasis is placed on learning con-

text and familiarity with the problem, developing understanding of the 

problem, learning new information and developing problem-solving 

skills, and communication: ways to effectively assess and self-assess. 

The subject of the research is the method of problem-based learning in 

the context of organizing and conducting STEAM lessons. The result 
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of the article was the assertion that problem-based learning is an effec-

tive pedagogical approach that transfers the role of the teacher to the 

student (learner-centered) and is based on independent learning. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, 

PBL, STEAM-преподавание, постановка и анализ проблемы, кон-

текст, генерирование идей, формулирование вопросов, самостоя-

тельное обучение, оценивание. 

Keywords: problem-based learning, PBL, STEAM teaching, prob-
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STEM-образование — это модель, объединяющая естествен-

ные науки и инженерные предметы в единую систему.  

Целью данной методической статьи является рассмотрение 

структуры проблемно-ориентированного обучения как способа 

организации эффективной деятельности на уроках физики, 

а также мотивация учителей к размышлению и критическому 

анализу практики преподавания STEAM в своей школе. 

Для достижения поставленной цели предлагается решить сле-

дующие задачи: 

1) изучить современные научные источники по использованию 

проблемно-ориентированного обучения на уроках; 

2) описать структуру метода PBL, объяснить четыре этапа уро-

ка PBL; 

3) проанализировать эффективность проблемно ориентирован-

ного обучения посредством применения соответствующей мето-

дики. 

Объектом исследования является проблемно-ориентированное 

обучение (PBL).  

Предмет исследования — использование методики PBL как 

способа развития критической компетентности, исследователь-

ской деятельности и применения знаний в точных, естественных, 

социальных, поведенческих науках. В ходе исследования исполь-

зовались теоретический анализ литературы, синтез и обобщение 

источников. 

«Проблемно ориентированное обучение — это обучение, кото-

рое является результатом процесса работы над пониманием реше-

ния проблемы. Проблема — первый элемент обучающего процес-

са», — отмечает Говард Бэрроуз [1]. 

Проблемно ориентированное обучение (Problem-Based 

Learning, PBL) тесно согласуется с социальным конструкционист-

ским взглядом на обучение. Этот подход позиционирует учащихся 

как активных участников построения знаний, в отличие от тради-
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ционных моделей обучения, где учащиеся рассматриваются как 

пассивные получатели информации. 

Джон Дьюи, выдающийся деятель прогрессивного образова-

ния, выступал за активное обучение и решение реальных проблем. 

Он утверждал, что обучение основано на опыте и взаимодействии 

[2]. В PBL учащиеся решают сложные проблемы реального мира, 

что отражает веру Джона Дьюи во взаимосвязь образования 

и практической жизни. Это соответствует акценту PBL на само-

стоятельном обучении, когда учащиеся берут на себя ответствен-

ность за свой учебный процесс и собственный успех в получении 

новых знаний. Транслирование идеи обучения как активного со-

циального процесса возможно благодаря именно проблемно-

ориентированному обучению.  

Терри Барретт и Сара Мур в книге «Новые подходы к про-

блемному обучению: возрождение вашей практики в области 

высшего образования» утверждают: «Проблемы всегда мобилизо-

вали и стимулировали мышление и обучение; они активизируют 

нашу деятельность и фокусируют наше внимание. Когда пробле-

мы воспринимаются как актуальные и важные, люди мотивирова-

ны направить свою энергию на их решение» [3]. Сложные задачи 

PBL часто требуют аналитических и оценочных навыков, по-

скольку учащиеся занимаются проблемой, разрабатывают реше-

ние и размышляют о своей работе. 

Исследование Йоханнеса Штробеля и Анджелы ванн Барне-

вельд «Когда PBL более эффективен? Метасинтез метаанализа, 

сравнивающий PBL с обычными классами» показало, что учащие-

ся, обучающиеся посредством применения подхода PBL, демон-

стрируют лучшее сохранение знаний, возможно, из-за задейство-

ванной глубокой когнитивной обработки [4]. 

Проблемно-ориентированное обучение (PBL) — это стиль 

преподавания и обучения, который побуждает учащихся стать 

самостоятельной движущей силой своего учебного процесса. 

Оно включает в себя сложные вопросы обучения, возникающие 

из реальных проблем, и делает их темой обсуждения в классе. 

При этом происходит поощрение учащихся к пониманию кон-

цепций посредством навыков решения проблем, а не простого 

изучения фактов [5]. Проблемное обучение направлено на то, 

чтобы подготовить учащихся не только к знаниям, но и к спо-

собности применять эти знания для решения реальных задач, 

что делает его ценным педагогическим подходом в различных 

областях и дисциплинах. 

Использование PBL помогает прийти к балансу между приоб-

ретением теоретических знаний и программой развития практиче-

https://www.structural-learning.com/post/topics-for-speaking-and-listening
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ских навыков, которые учащиеся смогут применить в реальной 

жизни.  

Подход PBL не только востребован при изучении содержания 

курса физики, химии, биологии, математики, но также помогает 

развитию способностей к решению проблем, навыков критическо-

го мышления и навыков коммуникации и работы в команде, одно-

временно предоставляя возможности работать в группах, находить 

и анализировать исследовательские материалы. 

PBL — это метод обучения, ориентированный на учащихся, 

при котором учащиеся изучают тему, работая в группах. Они 

решают открытую задачу, которая стимулирует мотивацию 

к обучению. Данный подход требует от учителей вкладывать 

время и ресурсы в поддержку самостоятельного обучения. 

Не все знания лучше всего усваиваются с помощью этого про-

цесса. В определенных ситуациях все еще имеет место механи-

ческое заучивание [6]. Метод проблемно-ориентированного 

обучения помогает ученикам взять на себя большую ответ-

ственность за процесс обучения и использовать более сложные 

способы интеграции знаний. 

Чем проблемное обучение отличается от исследовательского? 

Главное различие между обучением на основе запросов и про-

блемно-ориентированным обучением связано с ролью учителя ор-

ганизации, проведении и регулировании уроков PBL. В случае ис-

следовательского обучения, основанного на запросах, учитель яв-

ляется одновременно источником знаний в классе и помощником 

в обучении учащихся (поощряя мышление более высокого поряд-

ка). В свою очередь, PBL — это подход к глубокому, осознанному 

обучению, при котором учитель поддерживает учебный процесс 

и ожидает от учащихся ясного мышления. Но при этом учитель не 

является поставщиком знаний о проблеме в классе — он несет от-

ветственность за предоставление информации, эффективную 

групповую работу учащихся и развитие их навыков к интерпрета-

ции данных для решения проблем. 

Представим краткое описание проблемного обучения, которое 

характеризуется несколькими ключевыми особенностями [7].  

Аутентичные проблемы: учитель предлагает учащимся про-

блемы, которые отражают реальные ситуации или проблемы, что 

делает процесс обучения более актуальным и практичным. 

Активное обучение: вместо пассивного слушания или запоми-

нания учащиеся активно занимаются решением проблемы, что 

стимулирует критическое мышление и навыки решения проблем. 

Самостоятельное обучение: оно способствует самостоятельно-

му обучению, при котором учащиеся берут на себя ответствен-

https://www.structural-learning.com/post/embracing-the-learning-theory-constructivism
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ность за свой собственный учебный процесс. Они исследуют, со-

бирают информацию и ищут ресурсы для решения проблемы. 

Сотрудничество. Студенты обычно работают в небольших 

группах, развивая навыки сотрудничества, общения и командной 

работы, когда они вместе обсуждают и разрабатывают решения. 

Междисциплинарный подход, который часто поощряет 

междисциплинарное мышление, поскольку проблемы могут 

требовать знаний и навыков из нескольких предметов или об-

ластей знаний. 

Метод PBL имеет большое значение в современном образова-

нии благодаря своим многогранным преимуществам. По своей су-

ти он развивает навыки критического мышления, погружая уча-

щихся в решение реальных проблем, на которые нет однозначных 

ответов [8]. Кроме того, он способствует самостоятельному обу-

чению, поскольку учащиеся берут на себя ответственность за свое 

образование, проводят исследования и самостоятельно ищут ре-

сурсы.  

Как применять проблемное обучение? Когда дело доходит до 

проблемно-ориентированного обучения, лучшей практикой явля-

ется сотрудничество и вовлечение. 

Какова же структура взаимодействия учащихся на уроке 

с применением PBL [9]? 

Этап 1. Учащиеся изучают контекст и знакомятся с проблемой. 

1. Создание групп учащихся. Практика показала, что эффек-

тивнее работают группы из 4 учащихся. 

2. Анализ проблемы. Обсуждение в группе понимания ситуа-

ции проблемы. 

Этап 2. Развитие понимания проблемы, изучение новой ин-

формации и развитие навыков решения проблемы. 

1. Составление перечня фактов, извлеченных из проблемы. 

На данном этапе рекомендуется начать заполнение таблицы FILA. 

2. Генерирование идей. На основе фактов учащиеся выдвигают 

идеи. 

3. Формулирование вопросов. На основе идей формулируются 

вопросы, которые позволят разработать план действий по реше-

нию проблемы.  

4. План действий. На основе вопросов перечисляются дей-

ствия, которые необходимо предпринять для решения проблемы.  

5. Самостоятельное обучение. Поиск информации и выполне-

ние рекомендаций плана действий. 

Этап 3. Решение проблем. 

1. Анализ информации. Анализ собранной информации и про-

верка гипотез.  
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2. Создание отчета. Подготовка письменного отчета и устного 

в приемлемой для группы форме (презентация, эссе, видеоролик, 

постер и т. п.). В отчете даются рекомендации, прогнозы, выводы 

по решению проблемы. 

Этап 4. Коммуникация. 

1. Оценивание и рефлексия.  

2. Размышление над проделанной работой и предоставление 

обратной связи.  

3. Оценка полученных выводов в соответствии с целями обу-

чения. 

Какова же роль учителя в проблемно-ориентированном обуче-

нии? Как упоминалось ранее, учитель определяет проблему, кото-

рая интересна, актуальна и нова для учащихся. Учителю необхо-

димо определить проблему, связанную с курсом и его учениками. 

Проблема должна быть настолько сложной, чтобы учащиеся, ско-

рее всего, не смогли бы решить ее самостоятельно. 

Учащиеся на уроке являются скаффолдерами и имеют свои ро-

ли. Они совместно работают над всеми аспектами проблемы, что-

бы найти наилучшее возможное решение. Обычно в PBL каждая 

группа представляет свои решения посредством командной пре-

зентации либо классу других учащихся, либо тем, кто имеет от-

ношение к проблеме. Важно отметить, что цель PBL — предста-

вить выводы, а также основу для них, над которой работала ко-

манда [10].  

Таким образом, важно знать следующее: основы успешного 

урока PBL — это, прежде всего, хорошо поставленная задача 

и вывод. Рефлексивное мышление и передача знаний являются 

важными компонентами PBL. Это помогает учащимся лучше 

осознавать свое собственное обучение и учит их задавать соот-

ветствующие вопросы для решения проблем, которые необхо-

димо решить. Важно смотреть как на отдельного учащегося, 

так и на групповые усилия/результаты на протяжении всего 

процесса. Отсюда учитель сможет лучше определить, что было 

изучено и как в дальнейшем улучшить образовательный про-

цесс. Учеников следует спросить, как они могут применить по-

лученные знания в другой ситуации, в своей жизни и в других 

учебных проектах. 

Наше исследование показало, что проблемно ориентирован-

ный подход меняет весь процесс обучения. Метод PBL исполь-

зуется в качестве основы организации уроков. После внедрения 

он также помогает учителям в классе принимать оптимальные 

решения на месте, чтобы реагировать на проблемы, возникаю-

щие у учащихся. 
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Проблемно ориентированное обучение — один из наиболее 

полезных способов сделать учащихся движущей силой их опы-

та обучения. Это делает учеников творческими, инновацион-

ными, логичными и открытыми. Образовательная практика 

проблемно-ориентированного обучения также предоставляет 

возможности для самостоятельного и совместного обучения 

с другими в активном учебном и практическом процессе. Бу-

дучи методом самостоятельного обучения, проблемное обуче-

ние побуждает детей брать на себя ответственность и прояв-

лять инициативу в процессе обучения. По мере того, как дети 

используют творческий подход и исследования, они развивают 

навыки, которые помогут им во взрослой жизни. Процессы 

проблемного обучения побуждают учащихся принимать уча-

стие в учебной деятельности, использовать учебные ресурсы, 

оставаться активными, мыслить нестандартно и применять 

навыки критического мышления для решения проблем. Боль-

шинство задач проблемного обучения предполагают совмест-

ное обучение учащихся для поиска решения.  

Образовательная практика PBL развивает навыки межличност-

ного общения, а также совершенствует навыки сотрудничества 

и компромисса  

Приобретение знаний с помощью стратегий проблемного обу-

чения не просто помогает учащимся в одном классе или одной 

предметной области. Учащиеся могут применять эти навыки 

к множеству предметов, а также в реальной жизни. 
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Обозначены преимущества и риски применения коллективной де-

ятельности на уроках в соответствии с требованиями обновленно-

го ФГОС ООО. 

Abstract. The article provides recommendations for organizing group 

work in a lesson aimed at developing students’ ability to interact when 

solving educational and practical problems in accordance with the require-

ments of the updated Federal State Educational Standard of basic general 

education. The advantages and risks of its use are indicated. 

Ключевые слова: обновленный ФГОС ООО, учебное взаимо-

действие, групповая деятельность, урок русского языка, комплекс 

практических и учебных заданий. 

Keywords: updated Federal State Educational Standards of basic 

general education, educational interaction, group activities, Russian 

language lesson, a set of practical and educational tasks. 

 

На современном этапе развития образования, введения ФГОС 

ООО (далее — Стандарт 2021 г.), наиболее остро встает вопрос 

о выборе эффективных форм организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, обеспечивающих на ряду с выбором 

средств и приемов обучения достижение планируемых результа-

тов. И связано это в первую очередь с тем, что, в соответствии 

со Стандартом 2021, образовательная организация, педагог, осу-

ществляющие образовательную и воспитательную деятельность, 

гарантируют создание условий для формирования каждым из обу-

чающихся комплексных — личностных, метапредметных и пред-

метных — результатов (далее — ЛМП-р). 

Тем нем менее, как показало включенное наблюдение в ходе 

повышения квалификации, более 1200 учителей русского языка 

и литературы в 2022–2023 гг., из достаточно освещенных в науке 

трех организационных форм обучения, используемых в школе 

(индивидуальная, групповая и фронтальная), групповая форма ис-

пользуется учителем гораздо реже. При этом наиболее активными 

в организации групповой деятельности являются учителя со ста-

жем работы 11–20 лет (рис. 1): 

— учителя со стажем трудовой деятельности более 30 лет 

(15%); 

— учителя со стажем 20–30 лет (22%) 

— учителя со стажем 11–20 лет (43%); 

— учителя со стажем 3–10 лет (20%). 

Связано это, на наш взгляд, с отсутствием в арсенале учителя 

примеров практики ее организации, представляющих собой ди-

дактические иллюстрации решения конкретных учебных и прак-

тических задач (в нашем случае по предмету «Русский язык»). 
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Рис. 1. Активность в выборе формы групповой деятельности 

 

Категорию «форма организации обучения» характеризуют 

следующие составляющие: наличие связи между учителем 

и учащимися на уроке; разные формы группировки обучаю-

щихся (в зависимости от целей и задач урока); характер взаи-

модействия обучающихся внутри групп; место и режим прове-

дения учебного занятия.  

Опираясь на определение форм организации обучения, данное 

В. К. Дьяченко, сделаем первый промежуточный вывод: групповая 

форма организации обучения — это система взаимодействия учи-

теля с группами обучающихся, основанная на планировании дея-

тельности каждой из групп, установлении режима коллективного 

достижения планируемых результатов [1, с. 58]. Это форма орга-

низации процесса познания, при которой обучающиеся приобре-

тают знания и умения в процессе планирования и выполнения за-

даний и задач. 

С учетом особенностей планирования, организации и реализа-

ции групповой деятельности можно добиться формирования сле-

дующих результатов групповой деятельности: 

— положительной мотивации учения;  

— роста познавательной активности и самостоятельности уча-

щихся;  

— глубины, прочности и сознательности усвоения знаний; 

— накопления опыта согласия, поддержки и сотрудничества 

между учащимися, совместно выполняющими учебное задание [7, 

с. 70]; 
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— перехода от субъектно-объектного к субъектно-субъектному 

типу взаимодействия; 

— увеличения работоспособности и темпа выполнения учебно-

го задания (по материалам одного исследования, среднее время 

решения одной задачи в условиях совместной деятельности мень-

ше, чем при индивидуальной работе [3, с. 35];  

— развития творческих способностей (группа способна 

продуцировать больше идей, чем равное количество отдельных 

учащихся); 

— преобразования, перестройки позиций личности (выра-

жается в изменении ценностных установок, смысловых  

ориентиров, целей учения у каждого из участников совместной 

работы); 

— интенсификации общения между учащимися через обмен 

информацией, мыслями и оценочными суждениями: 

— формирования навыков контроля и самоконтроля, оценки 

и самооценки. 

Как отмечается слушателями в ходе повышения квалификации, 

главное преимущество групповой формы обучения — способность 

работать в команде, согласовывать и соотносить свои цели, дей-

ствия и поведение с целями, действиями и поведением других 

членов команды (коллектива, группы). Другими обучающимися 

взрослыми отмечается способность к сотрудничеству и сотворче-

ству, установлению положительных межличностных отношений, 

умение критически и адекватно оценивать свои возможности яв-

ляется ключевой профессиональной компетенцией специалиста 

XXI века.  

В ходе анкетирования нами было установлено, что путь груп-

повой коммуникации, по мнению обучающихся взрослых, — это 

«выращенный опыт» проектирования, коллективной организации 

и коллективной реализации групповой деятельности. 

Групповая работа чаще всего на уроках организуется как бри-

гадная (15%), групповая комбинированная (21%), индивидуальная 

в составе группы (90%), групповая единая, подчиненная решению 

интегральной задачи (87%) (см. рис. 2). 

Главным становится то, что такая деятельность предполагает 

общеклассную ответственность за результаты выполнения учеб-

ных и практических задач на уроке [4, с. 13; 5; 6]. 

На первом этапе (планирование) проводится наблюдение стар-

товых и перспективных возможностей коммуникации каждого из 

учеников. В данном случае наблюдение становится приемом 

скрытого социометрического анализа личностной и межличност-

ной аттракции. 
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Рис. 2. Формы организации групповой деятельности на уроке 

 

В фокусе внимания учителя следующее: 

— вербальное поведение субъектов коммуникации: например, 

используемый по отношению друг к другу лексикон относительно 

ценности высказываемых идей и отношений;  

— невербальное поведение частников группового взаимодей-

ствия (мимика и пантомимика, движения и перемещения при вы-

полнении совместных действий. Например, следует обратить на 

сохранение дистанции между субъектами организуемой группо-

вой работы, адресантов и адресатов различных физических воз-

действий (прикосновение, толчки и др.); 

— состояние коммуникантов (активное/пассивное). Так можно 

выявить эмоциональных лидеров в каждой группе и аутсайдеров 

общения. 

При этом учитель часто сталкивается с отрицательной модаль-

ностью — наблюдает уровень низкой групповой сплоченности 

участников взаимодействия: 

1. Отрицательная модальность чаще всего выражается в сни-

женном эмоциональном тонусе группы, внезапных взаимных об-

винениях в неудачах/неуспешности работы группы, попытки 

установить виновника неудачи. 

2. В таких группах как правило преобладает один эмоциональ-

ный лидер, обращение друг к другу зависит от личного приятия 

(симпатии) или неприятия (антипатии). 

3. Допускаются оценочные характеристики как в адрес лидера, 

так и в адрес аутсайдеров: ставятся под сомнения коммуникатив-

ные / учебные умения членов группы. 
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4. Частотно демонстративное игнорирование просьб о помощи 

со стороны аутсайдера с последующим самоустранением его от 

коллективной работы. 

5. В группах преобладает уровень излишней критичности, 

конфликтности, сверхэмоциональной оценки своих и чужих 

способностей и умений, не подкрепляемой объективной аргу-

ментацией.  

Следовательно, на этапе планирования учителю необходимо 

определить те условия, которые обеспечат установление между 

обучающимися обратной связи при выполнении поставленных за-

дач в составе группы. 

Чтобы организовать работу групп эффективно, необходимо 

выявление и установление учителем:  

— уровня стартовых знаний, например, о том, как работать 

с информацией: выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, представленную 

в тексте; 

— уровня сформированности приемов учебной деятельности, 

т. е. возможностей применения знаний. Например, базовые логи-

ческие действия: выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа. Или: самостоятельно выбирать способ ре-

шения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выде-

ленных критериев) и др.  

— уровня способностей самоорганизации и самоконтроля 

(в том числе речевого), рефлексии. 

— одинакового темпа работы обучающихся;  

— психологической совместимости, т.е. перспективы комму-

никации каждого члена группы (здесь имеются в виду эмоцио-

нально благоприятные взаимоотношения между членами групп; 

способности согласовывать свои действия, создавать эмоциональ-

но-благоприятную атмосферу при выполнении совместного зада-

ния, «психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопо-

мощи, благодаря которой снимаются тревожность и робость» [2, 

с. 119]. 

— наличия навыков совместной, коллективной деятельности 

и др. 

При этом учителю необходимо организовать условия, при ко-

торых каждый обучающийся стремился бы самостоятельно вы-

полнить задание. Согласно этим условиям обозначается качество 

результата выполнения заданий участниками группы: он должен 
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иметь потенциал стать частью общего результата деятельности 

группы в целом. 

Основной принцип работы в группе: «я должен научиться са-

мостоятельно применять алгоритм выполнения практической 

и учебной задачи, самостоятельно производить оценивание ре-

зультатов своей деятельности, находить и исправлять ошибки, 

чтобы внести свой вклад в достижение общего результата работы 

группы».  

На этапе реализации учитель становится модератором деятель-

ности внутри отдельной группы. Помогает (направляет) проекти-

рование «сценария» взаимодействия. Так обеспечивается высокий 

темп выполнения учебного задания. Учитель направляет деятель-

ность учеников, которые в свою очередь:  

1) выбирают эффективные средства проведения наблюдения, 

анализа, исследования, проектирования. К их числу относятся: ал-

горитмы (памятки, инструкции), а также необходимая для поиска 

и решения информация (справочная литература, в т. ч. цифровые 

ресурсы, материалы лингвистического/литературоведческого 

портфолио, накопленные в ходе освоения предмета);  

2) распределяют роли-задачи-задания внутри каждой группы;  

3) планируют результаты наблюдения, анализа, исследования, 

проектирования (по принципу «каждому — по силам, каждому — 

возможность проявить себя в решении сложной, творческой зада-

чи») и соотносят их с результатами, запланированными учителем;  

4) проектируют ключи и критерии оценивания результатов вы-

полненных заданий и соотносят их ключами и критериями, уста-

новленными учителем.  

Помимо этого, учителем как организатором деятельности 

групп реализуется модерирование деятельности между группами. 

Он устанавливает «режим обсуждения вариантов» найденных 

способов решения проблемы, задачи; «режим совместного поиска 

пути решения проблемы». Другими словами, инициатива в уста-

новлении очередности педагогу может принадлежит частично. 

Ученики часто проявляют инициативу в установлении очеред-

ности включения каждой отдельной группы обучающихся в меж-

групповую коммуникацию при выполнении общей для всего кол-

лектива (комплексной) задачи. При этом инициатива установления 

«режима обсуждения вариантов» найденных способов решения 

проблемы, задачи; «режима совместного поиска пути решения 

проблемы» обучающимся принадлежит в большей степени, чем 

учителю. 

Как отмечается слушателями, учитель должен быть всегда на 

несколько шагов впереди учащегося, иметь в виду все типовые за-
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труднения, которые могут испытать обучающиеся как при само-

стоятельном, так и при групповом выполнении задач.  

Поэтому ведущим принципом работы на уроке становится 

сверка промежуточных результатов деятельности. Для этого по 

ходу занятия учителю часто потребуется выводить на доске (ме-

ловой или мультимедийной) сопутствующие решению задач алго-

ритмы их решения с примечаниями, уточнениями и другой ин-

формацией, относительно которой ученики могут сверить алго-

ритмы выполнения учебных и практических заданий и др. 

В целом, чтобы добиться положительной модальности на этапе 

реализации группового взаимодействия, учителю нужно: 

— создать условия, при которых члены группы проявят готов-

ность поддержать друг друга, помочь при выполнении трудного 

задания; 

— выделять позитивные моменты коммуникации и лидеров, 

и аутсайдеров: каждого отдельного ученика, всех участников 

группы; 

— способствовать тому, чтобы в группах присутствовал не 

один эмоциональный лидер (это отразиться на продуктивности 

работы всех субъектов коммуникации); 

— держать в фокусе внимания ведомых участников, поддер-

живать тонус активного участия в выполнении учебных и практи-

ческих задач, вовремя организовывать помощь со стороны кон-

сультантов в составе группы; 

— распределять роли в составе группы в соответствии с воз-

можностями-реалиями каждого ученика и возможностями-

перспективами работы в группе; 

— беседовать с участниками взаимодействия в группах 

с целью анализа переживания всех членов группы, выявления 

причин успешного/неуспешного выполнения поставленных 

учебных задач. 
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Современная эпоха отличается все большим вниманием к си-

стеме профессиональной ориентации, обучению и воспитанию. 

В области образовательного менеджмента это особенно ярко про-

является, в том числе в кадровой политике, управлении персона-

лом и управлении человеческими ресурсами (на примере образо-

вательной организации). Это объясняется тем, что образователь-

ные организации сталкиваются с конкретными вопросами, требу-

ющими эффективного организации труда, ориентации учащихся 

на карьеру и определение индивидуальной профессиональной тра-

ектории [2, с. 131]. В современном менеджменте человеческий ре-

сурс рассматривается как ключевой фактор высокой производи-

тельности.  

Президентом РФ В. В. Путиным поставлена задача на сувере-

низацию и диверсификацию российской экономики в ближайшее 

время. Все это требует сосредоточения сил не только промышлен-

ных предприятий, но и системы образования РФ. В этих условиях 

именно профориентация должна стать основой кадровой политики 

и управления человеческими ресурсами. 

Особенно важно начинать работу по профориентации с до-

школьного и школьного возраста, чтобы формировать детей как 

будущих полноправных граждан, способных вносить полезный 

вклад в общество через способность к профессиональному труду. 

В связи с этим, Министерством просвещения Российской Федера-

ции подготовлено Распоряжение «О внедрении Единой модели 

профессиональной ориентации», направленное на создание усло-

вий профессиональной ориентации со школьной скамьи (вводится 

понятие «профминимум») [4]. И одной из ключевых задач в рам-

ках реализации профориентационного минимума становится под-

готовка специалистов, которые будут непосредственно курировать 

и организовывать профориентационную работу в образовательных 

организациях России. Такими специалистами становятся замести-

тели директоров образовательных учреждений по воспитательной 

работе, подготовка которых должна быть направлена не только на 

формирование у них теоретической и методической базы, но и на 

мотивацию работать в этом направлении и вдохновлять других 

специалистов на эффективное сотрудничество. 

Понимание системы профориентации в современной школе 

предполагает, что она является комплексом взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов с общей целью. В рамках данной си-

стемы возможны разные цели, например, определения основного 

вектора профессионального развития учащегося (в 9–11 классах). 

Для достижения этой цели система профориентации предусматри-

вает определение общей цели профориентации и последующую 
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конкретизацию целей и задач для каждого уровня работы, вклю-

чая школьную профориентацию. И в этих условиях ключевым 

звеном реализации профориентационного минимума выступает 

заместитель директора по воспитательной работе. Основной це-

лью профориентационной работы становится «Формирование 

у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоя-

тельному планированию своей деятельности, постепенно перете-

кающее в социально-профессиональную социализацию и выбор 

будущей профессии».  

Для достижения общей цели профориентации, а также ее кон-

кретизации и выполнения, поставленных в рамках цели задач, си-

стемная работа предполагает совместные проекты и мероприятия 

между всеми субъектами профориентационной работы на разных 

уровнях [7, с. 62]. Такие проекты должны быть значимыми, инте-

ресными для учащихся и иметь престижное значение, чтобы дети 

могли видеть положительные примеры со стороны учителей 

и представителей администрации школы.  

На сегодняшний день основными субъектами профориентации 

являются: семья, самоопределяющаяся личность (учащиеся), шко-

ла, профессиональные учебные заведения, психолого-

педагогические службы, организации и предприятия, центры заня-

тости, СМИ, общественные организации и органы власти. Заме-

ститель директора по воспитательной работе, являющий непо-

средственным организатором реализации профориентационного 

минимума, должен координировать взаимодействие между всеми 

вышеперечисленными субъектами, для достижения положитель-

ных результатов профориентационной работы в школе [6, с. 154].  

Аспекты взаимодействия заместителя директора по воспита-

тельной работе с различными субъектами профориентации:  

1. Содействие родителям: важным аспектом работы заместите-

ля директора является предоставление консультативной помощи 

родителям, целью которой является повышение педагогической 

грамотности и законного представительства. Такое взаимодей-

ствие направлено на поддержку детей родителями в выборе буду-

щего образования и профессионального пути. 

2. Поддержка педагогов: заместитель директора по воспита-

тельной работе также оказывает консультативную помощь педаго-

гам, устанавливает связи с учителями-предметниками для обмена 

опытом и создания долгосрочного сотрудничества в вопросах 

профессиональной ориентации (через интеграцию профориента-

ционных компонентов в учебную деятельность). 

3. Административная поддержка: в качестве непосредственно-

го куратора профориентационной работы, заместитель директора 
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по воспитательной работе решает организационные вопросы про-

фильного обучения (вместе с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе), а также помогает школьникам составить 

программу выбора профессионального образовательного пути. Он 

также участвует в административных совещаниях по вопросам 

профориентационной работы и контролирует и поддерживает 

связь с родителями. 

4. Работа методического объединения классных руководите-

лей: заместитель директора по воспитательной работе осуществ-

ляет анализ, контроль и планирование профориентационной рабо-

ты в каждом классе, обеспечивает участие учащихся в проекте 

«Билет в будущее», организует посещения предприятий и встречи 

с представителями профессионального образования (в основном, 

в 9–11 классах) [3]. 

5. Работа психолого-педагогической службы: совместно с за-

местителем директора по воспитательной работе, психолого-

педагогическая служба осуществляет индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся, родителей и педагогов по вопросам 

профессионального самоопределения, проводит образовательные 

семинары для педагогов по повышению их психологической 

и профориентационной грамотности. 

6. Центры профориентации муниципалитетов: заместитель ди-

ректора по воспитательной работе обеспечивает учащихся школы 

информацией о востребованности кадров на рынке труда, о днях 

открытых дверей в организациях профессионального образования, 

а также представляет отчеты перед органами управления образо-

ванием о ходе реализации профориентационной программы в кон-

кретной образовательной организации. 

7. Учащиеся: заместитель директора по воспитательной ра-

боте учитывает интересы и склонности учащихся, разрабатыва-

ет индивидуальные программы, способствующие самоопреде-

лению и выбору будущей профессии. Он также контролирует 

посещаемость внеурочного курса «Россия — мои горизонты» 

и отслеживает занятость учащихся в системе дополнительного 

образования, которая является важным этапом профориентаци-

онной работы в школе. 

В указанной выше модели организации профориентационной 

работы отчетливо прослеживается главенствующая роль замести-

теля директора по воспитательной работе в рамках реализации 

профориентационного минимума. Ключевые компоненты органи-

зационно-управленческой структуры деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе: взаимодействие с учащими-

ся и их родителями, взаимодействие с педагогическим коллекти-
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вом. В рамках данных видов взаимодействия наиболее всего про-

слеживается структурная взаимосвязь профориентационной рабо-

ты всех субъектов образовательной организации. 

 
 

Рис. 1. Организационная структура реализации  

профориентационного минимума в образовательной организации 

 

Все субъекты обеспечивают процесс профильного обучения 

ресурсами, присущими их образовательному учреждению или ор-

ганизации. Однако их деятельность согласована и организована 

благодаря регулированию, осуществляемому заместителем дирек-

тора по воспитательной работе, который является ключевым ком-

понентом системы педагогического сопровождения [5, с. 75]. 

Комплексная профориентация требует гармоничного и всесто-

роннего развития личности, а также подготовки к труду и выбору 

профессии. Одним из основных требований, вытекающих из этого 

принципа, является обеспечение индивидуальной подготовки 

каждого учащегося к выбору будущей профессии. Для достижения 

этой цели необходимо объединить коллективное и индивидуаль-

ное воздействие на школьника, единство целей, задач, содержания 

и методов [1, с. 9]. Комплексность профессиональной ориентации 

объединяет все принципы и направляет ее дальнейшее развитие. 

В контексте профориентации можно оценить ту меру, в которой 
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социальные институты общества смогли мобилизоваться для со-

здания благоприятных условий самоопределения и самореализа-

ции его членов в интересах общего процветания. 

В современной школе, искренне стремящейся максимально 

помочь выпускникам в их карьерном самоопределении, необхо-

димо активно осуществлять профориентационную работу на всех 

уровнях образовательного процесса. Как следует из вышеизло-

женного, для помощи детям в выборе профессии задействованы 

практически все сотрудники школы, начиная от заместителя ди-

ректора по воспитательной работе и заканчивая рядовыми педаго-

гами. Структура школьной профориентационной работы, склады-

вающаяся с успехом, поможет выпускникам получить образова-

ние, соответствующее их выбору, что непременно приведет 

к успешной трудовой деятельности и карьере. Увеличение числа 

успешных выпускников повысит как престиж и статус школы, так 

и всего региона в целом. 
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Conditions for organizing the educational process 
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Russian language 

Аннотация. Рассмотрена проблема организации образователь-

ного процесса с детьми, для которых русский язык не является 

родным. Представлены кадровые, программно-методические 

условия, условия организации речевой среды. Кадровые условия 

рассмотрены в аспекте организации внешнего и внутрифирменно-

го повышения квалификации педагогов. Программно-

методические условия представлены особенностями содержания 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, в со-

держание которой включены психолого-педагогические условия 

сопровождения детей, для которых русский язык не является род-

ным. Условия организации речевой среды представлены требова-

ниями к речи педагога, содержанием дидактических средств раз-

вития речи детей. 

Abstract. The problem of organizing the educational process with 

children who have non-native Russian language is considered. Person-

nel, program and methodological conditions, conditions for organizing 

a speech environment are presented. Personnel conditions are consid-

ered in the aspect of organization of external and internal professional 
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development of teachers. Programmatic and methodological conditions 

are represented by the peculiarities of the content of the educational 

program of preschool education, the content of which includes psycho-

logical and pedagogical conditions of support for children whose native 

language is not Russian. The conditions for organizing the speech envi-

ronment are represented by the requirements for the teacher's speech, 

the content of didactic means of children's speech development. 

Ключевые слова: условия образования, дети, для которых 

русский язык не является родным, кадровое обеспечение, про-

граммное обеспечение, условия организации речевой среды. 

Keywords: educational conditions, children who have non-native 

Russian language, staffing, software, conditions for organizing a 

speech environment. 

 

Сфера дошкольного образования сегодня сталкивается с доста-

точно острой проблемой: появлением в группах дошкольных об-

разовательных учреждений детей из семей мигрантов или детей с 

миграционной историей. Для таких детей русский язык, на кото-

ром реализуется система образования в Российской Федерации, не 

является родным [5]. А это означает наличие проблемы освоения 

такими детьми содержания дошкольного образования.  

В нашей статье мы попытаемся предложить систему организа-

ции работы с детьми-инофонами, рассмотрев ее через призму сле-

дующих условий: кадровых, программно-методических, условий 

организации речевой среды в группе, которую посещают дети-

инофоны. 

Решение проблемы организации образовательного процесса с 

детьми, для которых русский язык не является родным, начинает-

ся с обеспечения необходимых кадровых условий.  

Кадровые условия целесообразно выстраивать в аспекте ор-

ганизации внешнего и внутрифирменного повышения квалифи-

кации педагогов, осуществляющих работу с детьми, для кото-

рых русский язык не является родным. Для обучения педагогов 

может быть применена дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации: «Организация образова-

тельного процесса с детьми-инофонами». В содержании про-

граммы рассматриваются особенности речевого развития де-

тей-инофонов, технологии речевого развития, дидактическое 

и методическое сопровождение процесса адаптации и социали-

зации детей-инофонов. 

Система внутрифирменного повышения квалификации педаго-

гов, осуществляющих работу с детьми, для которых русский язык 

не является родным, организуется в рамках методической работы. 
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Активными формами методической работы являются: проектные 

семинары («Проектная деятельность в практике работы с детьми-

инофонами»), организационно-деятельностные игры («Модель 

личностно ориентированного взаимодействия с детьми, для кото-

рых русский язык не является родным»), проблемные семинары 

(«Как организовать развивающую предметно-пространственную 

среду для детей-инофонов»). 

Методическая работа выстраивается на основании результа-

тов проводимого дважды в год мониторинга готовности педа-

гогов к работе с детьми, для которых русский язык не является 

родным. 

Проблема организации образовательного процесса для детей из 

семей мигрантов и детей с миграционной историей из обсуждае-

мой перешла в разряд практического применения. В этой связи 

педагоги дошкольных образовательных учреждений сталкиваются 

с определенными трудностями, связанными с определением со-

держания образования детей, для которых русский язык не являет-

ся родным, проектированием образовательной программы до-

школьного образования ДОУ [1; 2]. 

В соответствии с требованиями Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования в структуру образователь-

ной программы ДОУ должны быть включены психолого-

педагогические условия сопровождения детей с особыми образо-

вательными потребностями. К такой категории относятся дети, 

для которых русский язык не является родным [2].  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, для которых рус-

ский язык не является родным, должна предусматривать индиви-

дуализацию психолого-педагогического сопровождения и стро-

иться дифференцированно в зависимости от имеющихся у таких 

детей особенностей их развития (в познавательной, речевой, эмо-

циональной, коммуникативной, регулятивной сферах) [2, раздел 

27.10, с. 154]. 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена: 

— на обеспечение коррекции речевого развития у детей;  

— оказание им квалифицированной помощи в освоении обра-

зовательной программы ДОУ; 

— разностороннее их развитие с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей, социальной адаптации в среде русского-

ворящих сверстников. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется: 

— в ходе целостного образовательного процесса, во всех видах 

и формах деятельности и в совместной деятельности детей в усло-

виях дошкольной группы,  
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— в форме коррекционно-развивающих групповых (индивиду-

альных) занятий [2, раздел 27.9, с. 154]. 

В содержание образовательной области «Речевое развитие» 

включается работа по формированию пассивного и активного сло-

варя детей. Для которых русский язык не является родным, опи-

сываются наиболее эффективны технологии. 

По результатам ежеквартального мониторинга личностного 

развития детей выстраивается индивидуальная работа. 

Говоря об организации работы с детьми, для которых русский 

язык не является родным, необходимо остановиться на условиях 

организации речевой среды. Данные условия представлены требо-

ваниями к речи педагога, содержанием дидактических средств 

развития речи детей-инофонов [3; 4]. 

В качестве основных требований к речи педагога определены 

следующие: 

— правильность — соответствие речи языковым нормам; со-

блюдение основных орфоэпических норм (правил литературного 

произношения), а также норм образования и изменения слов; 

— точность — соответствие смыслового содержания речи 

и информации, которая лежит в ее основе; 

— четкость произношения слов русского языка; 

— эмоциональность речи педагога, связанная с использовани-

ем прилагательных, эпитетов, которые применяются для опреде-

ления хорошо знакомых детям русских слов (суп вкусный, горя-

чий, ароматный; красные резиновые сапожки; интересная сказка 

про зайца); 

— продуманность сопровождения введения новых слов с при-

менением иллюстративного материала (картинки по содержанию 

сказок, полуобъемные картины овощей и фруктов, домашних 

и диких животных; схемы последовательности умывания, подго-

товки к прогулке и сну и т. п.). 

Таким образом, условиями организации образовательного про-

цесса для детей дошкольного возраста, для которых русский язык 

не является родным, являются: кадровые, программно-

методические, психолого-педагогические условия и условия орга-

низации речевой среды. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» является обязатель-

ным для изучения всеми категориями обучающихся, в том чис-

ле и школьников с тяжелыми нарушениями речи (далее по тек-

сту — ТНР). Данная предметная область неразрывно связана 

с учебным предметом «Русский язык» и обеспечивает достиже-

ние обучающимися с ТНР образовательных результатов общего 

образования.  

В текущем учебном году адаптированная рабочая програм-

ма по учебному предмету «Иностранный язык» разрабатыва-

лась в соответствии с требованиями, изложенными в основных 

нормативных документах образования. Важным положением 

для обучения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Российской Федерации стала проекти-

рование и внедрение федеральных адаптированных образова-

тельных программ на уровне начального общего и основного 

общего образования. Указанные документы отражают требова-

ния к проектированию образовательной среды для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту 

— ОВЗ) с учетом каждого вида нозологии, единый содержа-

тельный материал по учебному предмету «Иностранный язык», 

распределенный по каждому классу, единые требования к пла-

нируемым образовательным результатам по рассматриваемой 

дисциплине. 

Актуальность рассматриваемой проблемы продиктована про-

тиворечием между требованиями к планируемым результатам, ре-

гламентированным федеральной адаптированной рабочей про-

граммой по учебному предмету «Иностранный язык», и объектив-

ными трудностями в освоении лингвокоммуникативными компе-

тенциями обучающихся с ТНР. Успешность обучения определяет-

ся эффективностью применяемых учителем иностранного языка 

методических приемов, адаптированных к психофизиологическим 

особенностям школьников с ТНР и учитывающих основные прин-

ципы организации коррекционной работы.  

В ходе исследования было выяснено, что готовность к изуче-

нию иностранного языка у обучающихся с нарушениями речи 

снижена, им сложнее изучать иностранный язык, чем школьникам 

с речевой нормой. Значительные трудности в обучении иностран-

ному языку обучающихся с речевыми нарушениями обусловлены 

недостаточной сформированностью основных компонентов язы-

ковой системы, ее произносительной и семантической сторон. Тя-

желое недоразвитие речи оказывает значительное влияние 

на функционирование когнитивных функций и психических ка-

честв обучающихся.  
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Теоретическое обоснование проблемы обучения, сопровожде-

ния, интеграции и социализации обучающихся с различными ре-

чевыми патологиями приводится в трудах С. М. Доброгаева, 

Р. Е. Левиной, В. К. Орфинской, О. В. Правдиной и др.  

Дефиниция «тяжелое нарушение речи» рассматривается отече-

ственными исследователями как многоаспектное, многоплановое 

явление, включающее в себя не только тяжелые формы речевой 

патологии, но и формы, связанные с легким дефектом неправиль-

ного произнесения звуков, нарушения чтения и письма, наруше-

ния грамматического строя устной и письменной речи, плавности, 

ритмического рисунка произносимой речи.  

Контент-анализ научной литературы по проблеме исследова-

ния позволяет определить тяжелые нарушения речи вслед 

за Р. Е. Левиной как «дефекты, связанные с недостаточной подго-

товленностью обучающегося к устной речи (недостаточностью 

фонематических и морфологических обобщений)» [3]. Нарушения 

речи многообразны, они могут проявляться в нарушении произ-

ношения, грамматического строя речи, преобладании пассивного 

словарного запаса, бедности активного словаря, неправильном 

употреблении предлогов либо построении словосочетаний и пред-

ложений без предлогов, использовании неправильного порядка 

слов, а также в нарушении темпа и плавности речи. Исследователи 

в области дефектологии отмечают зависимость между глубиной 

речевого дефекта и изменениями в психическом развитии, а имен-

но в развитии интеллектуальных вербальных и невербальных 

структур психики, психических процессов восприятия, памяти, 

внимания, мышления.  

Иноязычная коммуникативная деятельность реализуется на ба-

зе высших психических функций, в свою очередь тяжелые рече-

вые расстройства обусловливают снижение слухоречевой памяти, 

что приводит к трудностям при восприятии иноязычного материа-

ла на слух, отмечается расстройство фонематического слуха и фо-

нематического восприятия, внимание обучающихся также харак-

теризуется неустойчивостью. 

В научной литературе наряду с понятием «тяжелое нарушение 

речи» используется понятие «общее недоразвитие речи», вместе 

с тем необходимо отметить, что оба понятия интегрируют общую 

характеристику, такую как «несформированность звуковой 

и смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточ-

ном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-

фонематических процессов и связной речи» [4]. У обучающихся 

с ТНР в большинстве случаев не наблюдаются проблемы со слу-

хом и интеллектом, но для них характерны серьезные речевые де-
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фекты. По данным статистики Челябинского здравоохранения, 

численность речевых расстройств с каждым годом растет на 15%. 

Объясняется это многими биологическими и социальными факто-

рами. Результаты логопедического обследования свидетельствуют 

о большом количестве обучающихся с нарушениями в формиро-

вании и развитии речи.  

Основным средством решения проблемы является применение 

адекватных методов обучения, наиболее полно учитывающих спе-

цифику изучаемого предмета и психологический статус обучаю-

щихся с ТНР.  

В соответствии с нормативными документами общеобразова-

тельная организация в праве реализовывать федеральный учебный 

план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи по двум 

вариантам.  

Первый вариант 5.1 предназначен для обучающихся с ТНР, 

получающих образование в те же сроки, что и школьники 

с нормальным развитием речи. Планируемые результаты осво-

ения федеральной адаптированной рабочей программы по 

учебному предмету «Иностранный язык» соответствуют Феде-

ральному государственному стандарту 2021 года. Если обра-

титься к федеральному учебному плану начального общего об-

разования, то можно увидеть соответствие количества часов, 

отводимых на изучение иностранного языка, с нормотипичным 

развитием обучающихся.  

Вариант 5.2 можно реализовывать в двух форматах, при этом 

в первом случае на уровне начального общего образования не 

предполагается включение учебного предмета «Иностранный 

язык» в обязательную часть учебного плана. Данный вариант 

предназначен для обучающихся, которым необходимо создать 

специализированные педагогические условия. Это обучающиеся, 

имеющие недоразвитие речи в формах алалии, афазии, дизартрии, 

риноалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма. До-

стижение планируемых результатов по учебному предмету в пол-

ном объеме начинается на уровне основного общего образования, 

когда речевая и когнитивная деятельность обучающегося готовы 

к освоению иноязычной лексики. 

Цели иноязычного образования, заявленные в федеральных 

адаптированных рабочих программах по иностранным языкам, 

становятся более сложными по структуре и реализуются в лич-

ностных, метапредметных и предметных планируемых результа-

тах обучения. 

В настоящее время сделан акцент на формировании личност-

ных результатов освоения программы, которые достигаются 
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в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

Планируемые предметные результаты направлены на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в сово-

купности всех ее составляющих. Учебный предмет «Иностранный 

язык» обладает большим потенциалом в формировании мета-

когнитивных компетенциях обучающихся. 

В психологических исследованиях традиционно много внима-

ния уделяется вопросу влияния факторов, связанных с запомина-

нием иноязычной лексики, и индивидуальных характеристик лич-

ности, опыта решения подобных лексических задач и использова-

ния различных когнитивных стратегий для формирования ино-

язычной коммуникации на запоминание обучающимися иноязыч-

ного материала. В ряде исследований описывается влияние функ-

ционирования фонологической петли на эффективность перера-

ботки, запоминания, обобщения новой иноязычной лексики 

(Baddeley, Gathercole, Papagno). В данном случае речь идет о том 

количестве слов, которые обучающийся может запомнить с перво-

го предъявления. Многие исследования свидетельствуют о взаи-

мовлиянии процесса изучения иностранного языка на выбор мета-

когнитивной стратегии переработки информации и развития но-

вой билингвальной лексики. Таким образом, техники, когнитив-

ные и метакогнитивные стратегии распознавания и запоминания 

новой иноязычной лексики являются связующим звеном между 

субъектом и объектом когнитивной сферой обучающегося.  

Предлагаем рассмотреть несколько метакогнитивных техноло-

гий, направленных на эффективную переработку билингвального 

лексического материала в контексте обучения школьников с ТНР.  

Высокий уровень результативности освоения новой иноязыч-

ной лексики был получен с применением мнемической педагоги-

ческой стратегии “3R: Reconstructing, Relatingand Retrieve” — вос-

создание/ связь/извлечение. Данная стратегия предполагает под-

бор ключевого слова или рифмы к изучаемой лексике на уроке 

иностранного языка, далее необходимо совместно с обучающими-

ся построить логическую связь с получившимся образом. Значи-

тельное внимание уделяется реализации указанной метастратегии 

в индивидуальной и групповой форме учебной деятельности: чем 

большее количество обучающихся вовлечено в процесс создания 

соответствующих образов (лексических единиц), тем более ярким 

и запоминающимся окажется результат для обучающихся с ТНР.  
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В основе данной метакогнитивной стратегии положено науч-

ное исследование функционирования когнитивных функций. Мозг 

запоминает только связи между предъявляемыми элементами. 

Смысл запоминания новой лексической информации заключается 

именно в запоминании связи между несколькими компонентами 

информации. Информация всегда представляет собой взаимосвя-

занные элементы, каждый из которых может быть как стимулом, 

так и реакцией для дальнейшего воспроизведения иноязычного 

материала. По существу, информацией являются именно сами свя-

зи, так как отдельные элементы сами по себе ничего не значат. 

ein — Stein     zwei — Schrei  

drei — Gangway  sieben — aufschieben    

zehn — Zähne   zwölf — Zulauf  

 

Freundschaft — Hintermannschaft 

   schlecht — Recht  
 

Исследования Р. Аткинсона показывают, что использование 

метакогнитивной стратегии «ключевого слова», направленной на 

переработку семантических характеристик лексического материа-

ла, способствует значительно лучшей переработке и запоминанию 

иноязычных слов, чем механическое повторение.  

В теории уровневой переработки информации продемонстри-

рована роль рифмы в формировании прочных информационных 

связей, чем при запоминании иноязычных слов через их фонети-

ческие характеристики, что очень важно для обучающихся с ТНР. 

Следует отметить теорию Алана Пайвио (Paivio) на основании ко-

торой запоминание слов иностранного языка осуществляется бо-

лее эффективно в том случае, если задействуются как вербальная, 

так и образная системы памяти, таким образом кодируется как 

вербальный, так и образный компоненты стимула. Двойное коди-

рование обладает аддитивным эффектом, в связи с чем воспроиз-

ведение иноязычного слова облегчается, так как в процессе обра-

щения к репрезентации задействованы к вербальный, так и образ-

ный компоненты. 



 

 
207 

В дополнение к названным метакогнитивным стратегиям необ-

ходимо добавить роль верботональной педагогической стратегии, 

ориентированной на применение кинестетических, аудиальных, 

визуальных стимулов. Данный метод предполагает чтение вслух 

по ролям, что способствует погружению в языковую среду. Метод 

исходит из научного положения, которое гласит, что «учащийся 

плохо произносит, потому что плохо слышит».  

Овладевая звуковой стороной изучаемого языка, обучающийся 

с ТНР сталкивается с двумя взаимодействующими между собой 

уровнями — суперсегментным, соответствующим просодии, объ-

единяющим ритм и интонацию, и сегментным, включающим зву-

ки: гласные, согласные и полусогласные. Верботональный метод 

характеризуется как стратегия «настройки ушей» обучающегося 

с ТНР к звуковым особенностям иностранного языка и придает 

особое значение усвоению просодии, интонационной кривой 

и ритма. Научная составляющая определяет влияние ритма и ме-

лодии на развитие фонологических обобщений.  

Еще один важный методический аспект в работе с обучающи-

мися с ТНР — это применение наглядных опор для формирования 

иноязычной компетенции. Для компенсации нарушения слуха 

имеет большое значение для развития зрительного восприятия, 

поэтому на каждом уроке рекомендуется использовать зрительные 

опоры, памятки, схемы, таблицы, картинки. Введение новых тем 

поддерживается относящимися к ним иллюстрациями; при орга-

низации на занятиях диалогов между учениками используются 

картинки, дающие дополнительную зрительную опору для их про-

ведения, это могут быть карточки, картинки, презентация и другие 

средства наглядности. Преимущество заключается в том, что, во-

первых, картинка непроизвольно активизирует память, мышление 

и воображение учеников, а во-вторых, применение наглядных ма-

териалов помогает значительно сократить долю родной речи 

на уроке иностранного языка. 

Для создания положительной мотивации на уроке иностранного 

языка необходимы такт и поддержка обучающихся с ТНР, внушение 

им уверенности в возможности овладения учебным предметом. 

Для этого рекомендуется организовывать групповую и парную рабо-

ту с четкими инструкциями, которые должны быть простыми и вы-

строенными строго в логическом порядке. Это имеет огромное значе-

ние для успешного выполнения учебных заданий.  
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Аннотация. В статье описывается технология создания подка-

стов, или подкастинга, которая при ее верном использовании может 

стать эффективным средством для развития иноязычных коммуника-

тивных умений обучающихся. Автор статьи предлагает описание фе-

номена подкастинга, рассказывает о собственном опыте реализации 

данной технологии, а именно: создании подкастов обучающимися 

под руководством педагога; дает этапы деятельности педагога, позво-

ляющие внедрить данную технологию в процесс обучения иностран-

ному языку, в частности английскому языку, для развития иноязыч-

ных коммуникативных умений обучающихся.  

Первый этап реализации описываемой технологии имеет дело 

с разработкой необходимых для работы обучающихся материалов. 

Второй этап нацеливает деятельность педагога на презентацию 

подготовленных материалов, их обсуждение с обучающимися. 

На третьем этапе происходит деятельность по прослушиванию 

и оценке готовых подкастов обучающихся, написание рекоменда-

цией и комментариев. На завершающем этапе реализации техно-

логии подкастинга педагогу предлагается организовать дискуссию 

с участием обучающихся, в которой рекомендуется обратиться 

к возникшим трудностям в процессе реализации данной техноло-

гии, эмоциональному экспириенсу. 

Существенным преимуществом данной статьи является то, что 

автор делится ссылкой, перейдя по которой можно детально по-

знакомиться с собственными материалами автора, скопировать их, 

использовать в практической деятельности. Кроме этого, предла-

гаются рекомендации для педагогов по реализации данной техно-

логии. Рекомендации являются понятными и четкими, что сделает 

процесс внедрения данной технологии простым и осязаемым. 

mailto:naumenkols@cspu.ru
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Abstract. The article describes podcasting technology. It is said that if 

it is used correctly, it can become an effective means/tool for the develop-

ment of foreign language communication skills of students. The author of 

the article offers a description of this phenomenon, tells about her own ex-

perience of implementing this technology, namely: creating podcasts by 

students under the guidance of a teacher; the stages of the teacher's activity 

are given, allowing this technology to be introduced into the process of 

teaching a foreign language, in particular English. The first stage deals with 

the development of materials necessary for the work of students. The sec-

ond stage aims the teacher at the presentation of previously prepared mate-

rials, their discussion with students. At the third stage, there is activity on 

listening and evaluating ready-made podcasts of students, writing recom-

mendations and comments. At the final stage, the teacher is invited to or-

ganize a discussion with the participation of students, in which it is recom-

mended to address the difficulties encountered in the implementation of 

this technology, emotional experience, etc. 

A significant advantage of this article is that the author of the article 

shares a link, by clicking on which you can get acquainted in detail 

with the author's own materials, copy them, use them in practice. In 

addition, recommendations for teachers on the implementation of this 

technology are offered. The recommendations are clear. This makes the 

process of implementing this technology simple and tangible. 

Ключевые слова: подкастинг, создание подкастов, развитие 

иноязычных коммуникативных умений, современные образова-

тельные технологии, педагогические технологии, обучение гово-

рению на уроках иностранного языка. 

Keywords: podcasting, podcast creation, development of foreign 

language communication skills, modern educational technologies, ped-

agogical technologies, teaching speaking in foreign language lessons. 

 

Обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования направляет деятельность пе-

дагогов иностранного языка на формирование иноязычной коммуни-

кативной компетенции у обучающихся на достаточном для делового 

общения уровне. Указанное раскрывается в умении обучающихся, 

например, «создавать устные связные монологические высказывания 

с изложением своего мнения и краткой аргументацией…, передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста, с выра-

жением своего мнения…» [4, с. 21]. 

Для достижения указанного предлагаем обратить внимание пе-

дагогов на технологию подкастинга, которая при корректном ее 

использовании может стать эффективным средством для развития 

иноязычных коммуникативных умений обучающихся. 
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Обратимся к понятию подкастов и подкастинга. Изучение ис-

точников [1; 2; 3; 5] позволяет сделать вывод о том, что подка-

сты — это разговорный, документальный или художественный 

аудио- и видеоконтент (программы, сериалы, блоги, интервью, 

ток-шоу, круглый стол, беседа и др.) с участием одного или не-

скольких человек, которые высказываются и(или) обсуждают раз-

нообразные темы. Готовые подкасты, соответствующие выбран-

ному жанру, теме, длительности, скачиваются или слушаются он-

лайн.  

Процесс создания и распространения подкастов называют под-

кастингом и складывается он из нескольких этапов: подготовка 

(на данном этапе определяется тема/ы, обговариваются и пригла-

шаются гости, пишется сценарий и пр.), запись (на данном этапе 

осуществляется запись подкаста в студии, в кафе, дома, в машине 

и пр.), монтаж и обработка (на данном этапе проверяется записан-

ный звук, убирается все лишнее, добавляется фоновая музыка, ре-

клама и пр.), публикация (на этом этапе выбирается площадка, вы-

гружается подкаст).  

Становится очевидно, что указанные выше этапы подкастинга де-

лятся на техническую и содержательно-речевую стороны. Именно 

наличие содержательно-речевой стороны подкастинга «запускает» 

реализацию данной технологии в образовании в целом и, в частности, 

для развития иноязычных коммуникативных умений обучающихся, 

в том числе при обучении английскому языку. 

Напомним, что технологию подкастинга мы рассматриваем 

с точки зрения деятельности педагога, под руководством которого 

обучающиеся создают и загружают на платформу собственные 

подкасты, а также прослушивают, оценивают, пишут отзывы 

и комментарии на подкасты одногруппников.  

Рассмотрим деятельность педагога по реализации технологии 

подкастинга для развития иноязычных коммуникативных умений 

в обучении иностранному языку. Такую деятельность можно раз-

делить на несколько этапов. Назовем их и кратко опишем.  

1-й этап — подготовительный — настраивает педагога на тща-

тельную самостоятельную работу, в которой педагогу следует 

определиться с основной и микротемами для обсуждения в подка-

стах; найти эффективную, понятную, доступную платформу в ис-

пользовании, загрузке и прослушивании подкастов обучающими-

ся; создать материалы для работы обучающихся, предложить до-

рожную карту по содержательному наполнению подкастов, крите-

рии оценивания и пр.  

2-й этап — презентационный — нацеливает деятельность педа-

гога на взаимодействие с обучающимися; презентацию подготов-
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ленных материалов; их разъяснение; ответы на всевозможные во-

просы обучающихся; собственные вопросы педагога его воспи-

танникам для понимания сути предстоящей деятельности. 

3-й этап — контрольно-оценочный — имеет дело с контролем 

подгруженных подкастов, их прослушиванием и оцениванием по 

критериям самим педагогом, а также прослушиванием, оценива-

нием и записью комментариев одногруппниками. 

4-й этап — коммуникационный — является необязательным 

в данной технологии, но желательным для завершения проекта, 

когда педагогом организуется деятельность в классе с целью об-

суждения своих и чужих подкастов на вопрос актуальности об-

суждаемых материалов, логики ведения беседы, возникших труд-

ностей, ощущения себя в новой для обучающихся деятельности, 

взятой роли, перспективы и рекомендации на будущее.  

Из указанных и описанных этапов можно видеть разнообразие 

ролей педагога в процессе реализации технологии подкастинга для 

развития иноязычных коммуникативных умений обучающихся. 

На начальном этапе педагог выступает в качестве проектировщи-

ка, основной целью которого является детальное проектирование 

реализации технологии подкастинга. Следует сделать важный ак-

цент. Само собой разумеющимся является тот факт, что данная 

технология должна быть приложена к актуальной содержательной 

теме в рамках изучаемых разделов учебника. На следующем этапе 

педагог примеряет на себя роль спикера и оратора, в которой ос-

новной функцией является донесение информации до обучающих-

ся максимально понятным, простым, емким языком для достиже-

ния запланированного результата. Затем педагог выступает в ка-

честве эксперта и критика, который оценивает, советует, коорди-

нирует деятельность обучающихся в процессе реализации данной 

технологии обучающимися и, наконец, на последнем этапе педа-

гог является модератором и ведущим специально организованного 

общения с обучающимися.  

Далее обратимся к собственному опыту реализации данной 

технологии. Заметим, что технология подкастинга была проверена 

на обучающихся, изучающих английский язык на профильном 

уровне в высшем учебном заведении (все наработки (описание 

проекта, действующие ссылки на подгруженные подкасты обуча-

ющихся, анализ педагога по результатам прослушанных подка-

стов, гугл-форма с анкетированием для обучающихся по результа-

там реализации проекта и др.) можно найти, если сканировать QR-

код ниже на рисунке 1). Однако результаты, полученные по окон-

чании проекта, убеждают в том, что создание подкастов может 

осуществляться обучающимися общеобразовательных учрежде-
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ний профильной и непрофильной направленности для развития 

иноязычных коммуникативных умений воспитанников.  

Предложим рекомендации по реализации технологии подка-

стинга для развития иноязычных коммуникативных умений обу-

чающихся. Данные рекомендации появились после реализации 

проекта “Being a Podcaster” при изучении темы “Illnesses and their 

treatment” и обсуждения с обучающимися результатов данного 

проекта, трудностей, эмоций и пр. Разделим нижеприведенные ре-

комендации на организационные и содержательные. Первыми 

представим организационные рекомендации, потом — содержа-

тельные.  

 
Рис. 1. Материалы, демонстрирующие реализацию технологии  

подкастинга для развития иноязычных коммуникативных умений  

обучающихся 

 

1. Педагогу следует предложить обучающимся делать подка-

сты длительностью не более десяти минут каждый. Это достаточ-

ное время, чтобы продемонстрировать знание языка, умение фор-

мулировать и развивать мысль, вести диалог, обсудить основную 

тему в деталях. Подкаст такой длительности комфортен для про-

слушивания педагогом и обучающимися. 

2. Педагогу имеет смысл предлагать обучающимся записывать 

не более двух аудио- или видеодорожек подкаста по теме. Это ко-

личество является достаточным, чтобы обсудить актуальные во-

просы в предлагаемой теме, прежде всего для самих обучающих-

ся, внедрить свои находки, изюминки. 

3. Педагогу рекомендовано позволять обучающимся работать 

над записью подкастов по их выбору и удобству с точки зрения 

количества участников (только самостоятельно, с одним партне-

ром и(или) несколькими участниками), состава участников (по-

стоянный состав участников или сменный), обсуждаемых топиков 

и микротем (включение не только предлагаемых тем, но и тем, ин-

тересных самим обучающимся).  

4. Педагогу важно предусмотреть наличие более точных и де-

тальных примеров сценариев подкастов для менее креативных 
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обучающихся. Оказалось, что выстроить логику содержания бесе-

ды обучающимися в подкасте было проблематичным.  

Подводя итоги замечаем, что в данной статье внимание автора 

было направлено на использование эффективного средства разви-

тия иноязычных коммуникативных умений (подкасты) и органи-

зацию процесса их создания (подкастинг). Указанное рассматри-

валось с точки зрения педагогической деятельности и включало 

несколько этапов. На первом этапе педагогом разрабатываются 

необходимые для предстоящей работы обучающихся материалы. 

Второй этап нацеливает деятельность педагога на презентацию 

подготовленных материалов, их обсуждение с обучающимися. 

На третьем этапе происходит деятельность по прослушиванию и 

оценке готовых подкастов обучающихся, написание рекомендаций 

и комментариев. На завершающем этапе педагогу предлагается 

организовать дискуссию с участием обучающихся, в которой ре-

комендуется обратиться к возникшим трудностям в процессе реа-

лизации данной технологии, эмоциональному опыту. 

Очевидно, что реализация данной технологии становится про-

ще, если принять во внимание рекомендации, предложенные авто-

ром статьи. Рекомендации являются выверенными, ввиду их появ-

ления после внедрения технологии подкастинга для развития ино-

язычных коммуникативных умений обучающихся. Для удобства 

они поделены на две категории — организационные и содержа-

тельные, что позволяет еще более точно обеспечить реализацию 

процесса создания подкастов обучающимися для развития ино-

язычных коммуникативных умений. 
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владения), а также личностную составляющую, определяющую 

ценностно-мотивационные установки. Проведенное исследова-

ние показывает, что современный учитель испытывает следу-

ющие виды трудностей, связанные с проектированием урока на 

основе системно-деятельностного подхода: нормативные, ме-

тодологические, дидактические, психолого-педагогические 

и методические.  

Abstract. Designing a modern lesson based on the methodology 

of the system-activity approach requires the development of the 

teacher’s methodological literacy. A teacher's methodological liter-

acy is a multidimensional concept, including knowledge, activity 

(skills, possessions), as well as a personal component that deter-

mines value and motivational attitudes. The conducted research 

shows that a modern teacher experiences the following types of dif-

ficulties associated with lesson design based on a system-activity 

approach: normative, methodological, didactic, psychological, ped-

agogical and methodological. 

Ключевые слова: учитель, современный урок, методическая 

грамотность, проектирование современного урока. 

Keywords: teacher, modern lesson, methodological literacy, design 

of a modern lesson. 

 

Современная система общего образования на протяжении послед-

них 15–20 лет активно выстраивается в контексте системно-

деятельностного подхода. Вместе с тем значительная доля учителей, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, формировалась в условиях доминирования знаниевого 

подхода. Понимание сущности системно-деятельностного подхода, 

особенностей проектирования современного урока все еще вызывает 

трудности у многих школьных учителей.  

Основываясь на представлениях о современном уроке с учетом 

реализации системно-деятельностного подхода можно выделить 

несколько основополагающих требований к его содержанию 

и специфике взаимодействия учителя и учащихся.  

1. Обеспечение деятельностного характера урока: 

— направленность урока на развитие высших психических 

функций школьников (произвольной памяти и внимания, теорети-

ческого и понятийного мышления, творческого воображения, ре-

чи) с учетом их зоны ближайшего развития; 

— отбор видов деятельности с учетом индивидуально-

типологических особенностей школьников (типа темперамента, 

функциональной асимметрии головного мозга, репрезентативной 

системы, мотивов обучения); 
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— организация деятельности по целеполаганию, планирова-

нию, контролю (самоконтролю), оцениванию (самооцениванию); 

— формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой), а также глобальных компетенций и креативного 

мышления); 

— организация работы с учащимися, имеющими особые обра-

зовательные потребности; 

— сопровождение одаренных и высокомотивированных 

школьников. 

2. Обеспечение гигиены урока: 

— поддержание оптимального уровня работоспособности 

учащихся на основе преодоления кризисов внимания; 

— поддержание оптимального уровня работоспособности 

учащихся на основе чередования видов деятельности; 

— организация динамических пауз и физкультминуток; 

— соблюдение теплового и воздушного режимов в ходе урока. 

3. Отбор содержания и технологий обучения: 

— определение содержания обучения, обладающего высоким 

воспитательным потенциалом; 

— включение в содержание урока элементов, отражающих 

национально-региональные и этнокультурные особенности; 

— использование активных методов, приемов и технологий, 

направленных на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ; 

— применение электронных (цифровых) образовательных ре-

сурсов. 

Методическая грамотность учителя является многоаспект-

ным понятием. Согласно представлениям Н. А. Егоровой, ме-

тодическая грамотность может выступать как уровень образо-

ванности учителя, воплощающий его духовную и профессио-

нальную ценность, выражающийся в единстве психологиче-

ской, теоретической, практической, личностной готовности, 

обеспечивающий способность решать разные педагогические 

ситуации [1]. 

Структура методической грамотности педагога представлена 

в работе В. И. Вязгиной [2]. Трансформируя данные представле-

ния на методическую грамотность в сфере проектирования совре-

менного урока, отметим, что она представляет собой: 

— знания нормативно-правовые, методологические, теорети-

ческие, методические, специальные; 

— умения применять указанные знания при проектировании 

современного урока; 
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— владение способами достижения планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

— личностные качества, направленные не придание эмоцио-

нальной окраски деятельности на уроке. 

Проведенное в рамках реализации дополнительных професси-

ональных программ — программ повышения квалификации ис-

следование, в котором приняло участие 357 педагогов Челябин-

ской области, показывает, что вне зависимости от стажа педагоги-

ческой деятельности (от 0,5 года до 54 лет) до 79 % школьных 

учителей испытывают те или иные затруднения в ходе проектиро-

вания современного урока, основанного на системно-

деятельностном подходе. 

В ходе анализа методических продуктов, разработан-

ных учителями, а также проведенного анкетирования удалось 

установить следующие трудности, которые испытывают педа-

гоги: 

— нормативные, связанные с недостаточным овладени-

ем нормативно-правовых основ профессиональной деятельно-

сти; 

— методологические, связанные с недостаточным овладением 

технологии проектирования урока; 

— дидактические, связанные с несоответствием выделения ти-

па и вида урока, содержания отдельных структурных компонентов 

урока; 

— психолого-педагогические, демонстрирующие отсутствие 

или недостаточное выделение учета психологических особенно-

стей течения урока или учета индивидуально-типологических 

особенностей учащихся; 

— методические, показывающие недостаточное владение ме-

тодиками обучения учебным предметам, «скудность» используе-

мых методов [3]. 

Представим ниже характер распределения опрошенных педа-

гогов по описанным затруднениям (рис. 1). 

Как видно из гистограммы, наиболее сильные затруднения 

учителя общеобразовательных организаций Челябинской области 

демонстрируют в области знания и применения нормативно-

правовых оснований в проектировании урока (45% испытуемых). 

Данные затруднения фиксируются в ориентации на федеральные 

государственные образовательные стандарты, федеральные обще-

образовательные программы, федеральные рабочие программы, 

а также документацию институционального уровня — основные 

образовательные программы, рабочие программы учебных пред-

метов. 
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Рис. 1. Распределение учителей школ Челябинской области  

по видам трудностей (низкий, средний, высокий) 

 

До 49% учителей испытывает затруднения, связанные с про-

ектированием урока непосредственно в контексте системно-

деятельностного подхода. Данные педагоги слабо ориентиру-

ются в основных положениях системно-деятельностного под-

хода, не владеют современными деятельностными типологиями 

уроков (А. К. Дусавицкого, Л. Г. Петерсон, Н. Ф. Виноградо-

вой), не в полной мере понимают содержание этапов урока дея-

тельностных типологий или отождествляют их с традиционны-

ми типологиями (М. М. Махмутова, С. В. Иванова, Б. П. Еси-

пова и др.).  

Также высокий уровень затруднений демонстрируют 43% ис-

пытуемых в связи с выстраиванием урока с опорой на знания в об-

ласти детской психологии. 

В условиях системы дополнительного профессионального об-

разование развитие методической грамотности ы области проек-

тирования современного урока может проходить три этапа: 

— пропедевтический; 

— основной; 

— результативный. 

Пропедевтический этап предполагает актуализацию и системати-

зацию знаний нормативно-правовых вопросов реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния, детализации представлений о системно-деятельностном подходе 

в контексте идей Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальпери-
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на, Н. Ф. Талызиной, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, 

А. Г. Асмолова и др. 

Основной этап связан с осуществлением проектной деятельно-

сти в области построения современного урока деятельностной 

направленности. На данном этапе слушателям курсов повышения 

квалификации демонстрируется взаимосвязь планируемых резуль-

татов с содержанием урока, а также выстраивание деятельности по 

учету индивидуально-типологических особенностей школьников, 

создания ситуации успеха, формировании и развитии универсаль-

ных учебных действий, использовании электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. Отдельное внимание уделяется по-

строению технологических карт уроков. 

На результативном этапе рассматриваются вопросы контроля 

и оценки планируемых результатов урока, построения работы 

со школьниками, испытывающими трудности в обучении. Осу-

ществляется педагогическая рефлексия. 

Развитие методической грамотности учителя по проектирова-

нию современного урока деятельностной направленности пред-

ставляет собой сложный процесс перестраивания сложившегося 

в ходе получения образования и осуществления профессиональ-

ной деятельности методического стиля учителя.  
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Формирование умения учащихся выделять 
оценочные тезисы и факты, которые могут быть 
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Formation of schoolchildren's ability to identify 
evaluative theses and facts that can be used for their 

argumentation (based on the type of task No. 6 
of the Russian General State Examination of History) 

Аннотация. В статье рассматривается формирование умения 

соотносить оценочные тезисы и факты, которые могут быть ис-

пользованы для аргументации этих тезисов. Автор анализирует 

статистику выполнения задания на соотнесение тезисов и фактов 

по типу задания 6 Основного государственного экзамена, а также 

обращается к собственному опыту преподавания истории, но ос-

нове чего делает вывод о необходимости разбора алгоритма реше-

ния этого задания. 

Abstract. The article deals with the formation of the ability to cor-

relate theses and facts that can be used to argue these theses. The au-

thor analyzes the statistics of the performance of the task on correlation 

of theses and facts on the type of task No. 6 of the Russian General 

State Ex-amination, and also refers to his own experience of teaching 

history, but on the basis of which he concludes that it is necessary to 

analyze the algorithm of solving this task. 
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В современной системе образования вместе с обновлением об-

разовательных стандартов все большее внимание отводится фор-

мированию универсальных умений учащихся на разных ступенях 

образования. Их значительный объем приходится на основную 

общую школу: это обусловлено тем, что в возрасте 10–15 лет 

у личности формируется преимущественное большинство новооб-

разований, происходит активный процесс социализации и склады-

вание собственного мировоззрения. 

Особая роль в данном процессе отведена историческому обра-

зованию. Среди универсальных умений, формируемых в курсе 

изучения истории, можно выделить умение формулировать соб-

ственное мнение и аргументировать его с опорой на исторические 

факты. Это умение обуславливает динамичность образовательного 

процесса и демонстрирует необходимость развития высокого 

уровня исторического мышления ребенка по мере развития от 

класса к классу, что также нашло отражение в нормативной доку-

ментации. 

Так, Федеральная рабочая программа основного общего обра-

зования в качестве предметных результатов изучения истории на 

каждом из этапов образования включает рассмотрение историче-

ских версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого. В документе выде-

ляются умения, которыми должен обладать ученик: 

1) на уровне 5 класса — излагать оценки наиболее значитель-

ных событий и личностей Древней истории, приводимые в учеб-

ной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценок от-

ношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры; 

2) на уровне 6 класса — излагать оценки событий и личностей 

эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основа-

ны; высказывать отношение к поступкам и качествам людей сред-

невековой эпохи с учетом исторического контекста и восприя-

тия современного человека; 

3) на уровне 7 класса — излагать альтернативные оценки со-

бытий и личностей Отечественной и Всеобщей истории XVI — 

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на 

чем основываются отдельные мнения; выражать отношение к дея-

тельности исторических личностей XVI — XVII вв. с учетом об-

стоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей; 
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4) на уровне 8 класса — анализировать высказывания истори-

ков по спорным вопросам Отечественной и Всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приво-

димые аргументы, оценивать степень их убедительности); разли-

чать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные кате-

гории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных соци-

альных слоев), выражать свое отношение к ним; 

5) на уровне 9 класса — сопоставлять высказывания исто-

риков, содержащие разные мнения по спорным вопросам Оте-

чественной и Всеобщей истории XIX — начала XX в., объяс-

нять, что могло лежать в их основе; оценивать степень убеди-

тельности предложенных точек зрения, формулировать и ар-

гументировать свое мнение; объяснять, какими ценностями ру-

ководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение 

к ним. 

Анализируя трансформацию данного умения на протяжении 

пяти лет обучения, можно определить, что формирование умения 

работы с историческими версиями и оценками, определение лич-

ностного отношения обучающегося к наиболее значимым событи-

ям и персоналиям прошлого имеет эскалативную направленность 

и предполагает поступенчатое освоение с элементами усложнения 

на каждом из годов обучения. 

В полной мере сформированность данного умения (умения 

подтвердить или опровергнуть высказывание/тезис) проверяется 

на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) с 2023 г. в задании 20 

(в 2022 г. — в задании 19, а до 2021 г — в задании 24). Это свиде-

тельствует о том, что несмотря на корректировки в содержании 

контрольно-измерительных материалов экзамена, задание стойко 

сохраняется практически в неизменном виде. Прототипом такого 

задания на работу с тезисами и аргументами с 2020 г. является за-

дание 6 Основного государственного экзамена (ОГЭ), где от вы-

пускника требуется из четырех предложений выделить два тезиса 

и подобрать к ним два соответствующих факта.  

Согласно спецификации контрольно-измерительных материа-

лов для проведения в 2024 г. ОГЭ по истории, в данном задании 

проверяется умение ученика соотносить тезисы и факты, которые 

могут быть использованы для аргументации. Это единственное за-

дание на проверку работы с историческим материалом данного 

типа. За его правильное выполнение выпускник может получить 1 

первичный балл, что составляет 2,7% максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного вида учебной деятельности 

от максимального первичного балла за всю работу, равного 37. 
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При этом по уровню сложности задание относится к базовому (это 

1 из 14 заданий базового уровня сложности). 

Тематически в данном задании проверяется раздел курса 

«Один из периодов истории России с древнейших времен 

до 1914 г.», а само задание выглядит следующим образом: 

«Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тези-

сами (положениями, которые требуется аргументировать). Другие 

два содержат факты, которые могут послужить для аргументации 

этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий 

ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в таб-

лицу. 

1.  При Иване IV Россия вела активную внешнюю политику 

в восточном направлении. 

2.  Политика опричнины, проводимая Иваном IV, была губи-

тельна для страны. 

3.  Многие центральные уезды России были разорены.  

4.  Русские войска взяли Казань» (Задание 6 из Демонстраци-

онного варианта контрольных измерительных материалов основ-

ного государственного экзамена 2024 года по истории, подготов-

ленного федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измере-

ний»). 

Так, уже из исходных данных задания следует, что от учащего-

ся требуется не только свободная ориентация в содержании курса 

истории России, но и понимание сути понятий «тезис» и «факт». 

Анализ результатов ОГЭ по истории 2022–2023 гг. показывает, 

что задание 6, как ни странно, вызывает трудности у выпускников, 

поскольку требует логического мышления: по статистике, в реги-

онах Российской Федерации с этим заданием справляются 50–70% 

учеников (сравнительно небольшой процент, несмотря на то, что 

задание отнесено к базовому уровню сложности). Обращаясь 

к личному опыту, можно отметить, что уровень выполнения тако-

го задания «без подготовки», т. е. без объяснения сути и различий 

понятий «тезис» и «факт» и отработки вариантов такого задания, 

учащиеся выполняют его примерно на 46% (из 83 девятиклассни-

ков общеобразовательной школы с выполнением задания справ-

ляются 38 человек) (На основе диагностики, проведенной в парал-

лели 9-х классов ГБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара с углубленным 

изучением отдельных предметов им. П. М. Спирихина» 

в 2023/24 учебном году). Повторная диагностика, проведенная по-

сле комплексного разбора алгоритма решения и отработки данно-

го умения на комплекте заданий по курсу Всеобщей истории, по-

казал значительное улучшение результата. Так, из тех же 83 ре-
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спондентов успешно с заданием справились около 82% (68 чело-

век). Из этого сделан вывод, что для успешного выполнения зада-

ния 6 ОГЭ учащимся необходимо провести разбор задания данно-

го типа, акцентируя внимание на алгоритм его выполнения и по-

яснение различий между тезисом и фактом. 

Тезис — это совокупность утверждений, представляющих со-

бой вербальную формулировку основной доказываемой идеи, пе-

редающей суть выносимой на обсуждение концепции, предпола-

гающей определенное толкование фактов, чьи достоинства мы 

пытаемся установить, и добавляющей нечто новое к нашим знани-

ям» [2]. Р. Рик и М. Силларс выделяют три вида тезиса — сужде-

ние фактов, оценок и действий [1]. В рамках ОГЭ учащимся пред-

лагается преимущественно оценочный тезис, на что указывают так 

называемые слова-маркеры (в приведенном выше примере из де-

моверсии это индикаторы «активный», «губительный»). Оценоч-

ный тезис представляет собой логическое высказывание, в кото-

ром дана качественная, содержательная характеристика какого-

либо объекта, преимущественно имеющая в своей основе сформи-

рованный когнитивный элемент [4]. В свою очередь, факт являет-

ся «высказыванием о существовании каких-либо элементов реаль-

ности» (при этом стоит заметить, что факт как элемент знания 

становится только в случае его социального признания в качестве 

«истины») [5].  

Так, данное задание требует увидеть в двух высказываниях 

оценку, затем — подобрать к ней соответствующее по смыслу 

фактическое утверждение. При выполнении данного задания уче-

нику необходимо придерживаться достаточно простого алгоритма: 

сначала разделить представленные в задании положения на пары 

в соответствии с их содержанием, а затем определить, какие 

из предложений в каждой паре содержат аргументируемые тезисы, 

а какие — факты, используемые для аргументации [3]. Рассмот-

рим действие данного алгоритма на примере заданий по Всеобщей 

истории для 9 класса, которые использовались на разборе между 

описанными выше диагностиками (табл. 1). 

Данные задания составлены на основе тематического планиро-

вания Федеральной рабочей программы, их также можно исполь-

зовать на повторительно-обобщающем уроке по курсу Всеобщая 

история, совмещая изучение исторического материала и подготов-

ку к ОГЭ. 

Для всего комплекса заданий, требование к выполнению оста-

ется неизменным: 

«Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два со-
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держат факты, которые могут послужить для аргументации этих те-

зисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. 

Номера соответствующих предложений запишите в таблицу». 
 

Таблица 1 

Варианты заданий на развитие умения учащихся соотносить 

тезисы и факты, которые могут быть использованы  

для аргументации (по типу задания 6 ОГЭ по истории) 

 
Номер, предложения, содержащего 

Тезис 1 Факт 1 Тезис 2 Факт 2 

    
 

Тема/раздел Варианты предложений к заданию 
Правильный  

ответ 

Европа в начале 

XIX века 

1. Порядок, установленный в Европе 

Венским конгрессом, был непроч-

ным. 

2. 31 марта 1814 года после сражения 

в предместьях Парижа российские и 

прусские войска вступили в столицу 

Франции. 

3. В 1814 году, несмотря на ряд по-

бед, Франция была сильно истощена, 

чтобы воевать против всей Европы. 

4. В марте 1815 года Наполеон бежал 

с острова Эльба и вскоре занял Париж 

1432  

или 3214 

Развитие инду-

стриального об-

щества в первой 

половине XIX 

века: экономика, 

социальные от-

ношения, поли-

тические про-

цессы 

1. В 1830–1850-е гг. во всех странах 

Европы были построены железные 

дороги. 

2. Промышленный переворот в Ев-

ропе в первую очередь повлиял на 

развитие металлургии и транспорт-

ной сети 

3. XVIII век в Европе характеризует-

ся быстрым оформлением политиче-

ских партий и течений. 

4. В Англии основные идеи и ценно-

сти консерваторов и либералов 

оформились в партиях виги и тори 

2134  

или 3421 

Политическое 

развитие евро-

пейских стран  

в 1815–1840-е гг. 

1. Наполеоновские войны вызвали 

бурный рост национального самосо-

знания всех народов Европы. 

2. В начале 1920-х гг. в ряде евро-

пейских стран произошли революци-

онные выступления. 

1243  

или 4312 
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Тема/раздел Варианты предложений к заданию 
Правильный  

ответ 

3. Идеи создания коммунистического 

общества без классов и частной соб-

ственности легли в основу рабочих 

партий. 

4. Марксизм стал господствующей 

идеологией в рабочем движении 

Страны Европы 

и Северной 

Америки в сере-

дине XIX — 

начале XX в. 

1. Положение рабочих Франции к 

1914 году значительно улучшилось. 

2. Меры по улучшению положения 

рабочих во Франции принимались 

с запозданием. 

3. Реальные заработки рабочих 

в сравнении с 1870-ми гг. возросли 

в 1,5 раза. 

4. Ограничение времени рабочего 

дня для женщин и ввод компенсаций 

за травмы на производстве не оста-

новил протесты рабочих 

1324  

или 2413 

Страны Латин-

ской Америки  

в XIX — начале 

XX в. 

1. К 1914 году зарубежные инвести-

ции в Латинскую Америку превыси-

ли вложения в Азию и Африку. 

2. Аргентина, Чили и Уругвай в сво-

ем развитии сделали ставку на разви-

тие современных методов скотовод-

ства и освоение природных ресурсов, 

а Боливия, Парагвай и Колумбия не 

имели этих условий.  

3. Слабость экономики латиноамери-

канских стран стала одной из причин 

их зависимости от Англии и США. 

4. Экономическое развитие в латино-

американских странах было очень 

неравномерным 

4231  

или 3142 

Страны Азии  

в XIX — начале 

XX в. 

1. Китай приступил к курсу проведе-

ния реформ с запозданием. 

2. Япония была единственным госу-

дарством, вставшим на путь успеш-

ной модернизации. 

3. В стране была проведена аграрная 

реформа, введена новая администра-

тивная система и реорганизована си-

стема образования. 

4. «Опиумные войны», народные 

восстания и отсутствие программ 

1423  

или 2314 
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Тема/раздел Варианты предложений к заданию 
Правильный  

ответ 

реформ стали причиной раздела 

страны на сферы влияния 

Народы Африки 

в XIX — начале 

XX в. 

1. Главную роль в развитии Африки 

XIX в. сыграло европейское вмеша-

тельство. 

2. Из стран Африки вывозили хло-

пок, шерсть, какао, золото, алмазы и 

чугун, а все попытки восстаний 

жестко подавлялись. 

3. Народы Африки часто подверга-

лись прямым и тяжелым формам ко-

лониальной эксплуатации, что отра-

зилось на экономике стран. 

4. В результате «схватки за Афри-

ку» Германия, Италия, Испания, 

Португалия и Бельгия поделили 

континент на сферы влияния почти 

без остатка 

3214  

или 1432 

Развитие куль-

туры в XIX — 

начале XX в. 

1. Достижения науки и техники 

улучшали повседневную жизнь лю-

дей. 

2. В XIX в. началось производство 

новых бытовых приборов: пылесо-

сов, телефонов, холодильников. 

3. Благодаря новым научным откры-

тиям изменилась картина мира чело-

века. 

4. Развитие железных дорог и паро-

ходов увеличило туристические по-

токи и позволило человеку осознать 

доступность познания всего мира 

1234  

или 3412 

Международные 

отношения  

в XIX — начале 

XX в. 

1. Формированию военных блоков 

способствовали Марроканские, Бос-

нийский кризисы, а также Балкан-

ские войны. 

2. В начале XX в. международная 

обстановка накалилась до предела. 

3. В 1899 г. была проведена Гаагская 

мирная конференция, на которой бы-

ли рассмотрены варианты решений 

возможных конфликтов. 

4. В конце XIX в. Россия предприня-

ла попытку снизить резко возросшую 

угрозу мировой войны 

2143  

или 4321 
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При проверке задания учителю можно воспользоваться следу-

ющими критериями оценивания (из расчета 1 верная пара «тезис-

факт» — 1 балл, полностью верная последовательность цифр в за-

дании — 2 балла) (табл. 2): 

 

Таблица 2  

Критерии оценивания комплекса заданий на развитие умения 

учащихся соотносить тезисы и факты, которые могут быть  

использованы для аргументации (по типу задания 6 ОГЭ  

по истории) 

Количество баллов Отметка (по 5-балльной шкале) 

16–18 баллов 5 «отлично» 

13–15 баллов 4 «хорошо» 

10–12 баллов 3 «удовлетворительно» 

Менее 9 баллов 2 «неудовлетворительно» 

 

Таким образом, рассмотрение исторических версий и оце-

нок, определение своего отношения к наиболее значимым со-

бытиям и личностям прошлого является важным элементом ис-

торического образования на каждой из ступеней обучения, 

формируемым последовательно по мере усложнения историче-

ского материала.  

Несмотря на значительное внимание к формированию дан-

ного умения в образовательном курсе, для выпускника средней 

школы формулирование полноценных аргументов, которые со-

держат исторический факт и объяснение, почему этот факт 

подтверждает или опровергает заданную позицию, является 

трудной задачей. Возможно поэтому оно не представлено в мо-

дели ОГЭ. Но умение ученика соотносить тезисы и факты, ко-

торые могут быть использованы для аргументации, проверяется 

в задании 6 ОГЭ на базовом уровне сложности: оно не предпо-

лагает формулирования аргументов, а только содержит требо-

вание выбрать из списка предложения, содержащие тезисы, ко-

торые нужно аргументировать и предложения, содержащие 

факты, которые можно использовать для аргументации соот-

ветствующих тезисов. Для успешного выполнения задания 

данного типа ученику необходимо уметь выделять оценочный 

компонент в предлагаемом тезисе, чтобы затем по смысловому 

значению подобрать к нему подтверждающий факт. Разбор ал-

горитма выполнения задания и выполнение тренировочных за-

даний по образцу поможет выпускнику успешно справиться 

с этим заданием. 
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Аннотация. В статье рассматривается, какие задания учитель 

использует для формирования функциональной грамотности 

у школьников средней школы на уроках английского языка. При-

водится таблица соответствия уровней функциональной грамотно-

сти и заданий по английскому языку, описаны виды текстов для 

формирования функциональной грамотности. 

Abstract. The article considers what tasks a teacher uses to form 

functional literacy in middle school children at English lessons. The ta-

ble of correspondence between the levels of functional literacy and 

English language tasks is given, the types of texts for the formation of 

functional literacy are described. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, проблемный 

характер заданий, шесть уровней функциональной грамотности, 

сплошные тексты, несплошные тексты, креолизованные тексты. 

Keywords: functional literacy, problem-based tasks, six levels of 

functional literacy, continuous texts, nonplanar texts, creolized texts. 

 

Актуальность статьи определяется тем, что на сегодняшний 

день иностранный язык является одним из основных средств ре-

шения сложных жизненных задач, способом общения, а также 

главным признаком национальной идентичности человека. Таким 

образом, иностранный язык выступает не только как средство для 

объединения людей, но и может быть причиной социально-

языковой разобщенности. 

Функциональная грамотность определяется сегодня, как спо-

собность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности. Основное внимание концентрируется на 
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единстве учебной и воспитательной деятельности для достижения 

личностных результатов освоения программы. Таким образом, де-

ти будут понимать, как связаны предметы и как знания помогают 

им в реальной жизни. 

Основные составляющие функциональной грамотности — это 

математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая 

грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Критериями для отбора заданий для формирования функциональ-

ной грамотности на уроках английского языка являются 1) моти-

вационный, 2) действия в нестандартных ситуациях, 3) навыко-

вый, 4) развитость речевой рефлексии, 5) информационный, 6) ко-

гнитивный, 7) коммуникативный. Развитию функциональной гра-

мотности способствуют задания на нахождение причинно-

следственных связей между явлениями, событиями и закономер-

ными последствиями.  

Задания всегда носят проблемный характер, предлагают воз-

можную множественность решений и излагаются простым язы-

ком. Например, при работе с текстом учитель должен обучать пе-

ресказывать, делить на части, составлять план, выделять опорные 

слова, определять героев, давать характеристику их личностям 

и поступкам. Вся работа направлена на обучение детей знаниям 

реальной жизни. Выдающийся советский и российский лингвист 

А. А. Леонтьев писал, что «функциональная грамотность — это 

способность человека использовать навыки для извлечения ин-

формации из реального текста для его понимания. Это способ-

ность человека использовать знания для решения широкого диапа-

зона жизненных задач в разных сферах деятельности, общения и 

социальных отношений» [1]. 

Для использования учебника и создания новых заданий по 

английскому языку, используем таксономию Бенджамина Блу-

ма о шести уровнях функциональной грамотности, а именно 

1) запоминание (самый низкий уровень, где обучающиеся 

определяют, описывают, узнают, воспроизводят информацию; 

2) понимание (где дети преобразовывают, перефразируют, ин-

терпретируют главную мысль, дают примеры по теме); 3) при-

менение (дети используют информацию в новой ситуации); 

4) анализ (формируют навыки мышления, т. е. сравнивают, 

противопоставляют, разбивают на части, выделяют, отбирают, 

разграничивают; 5) синтез (формирование навыков обобщения, 

т.е. соединение идей для создания чего-то нового; 6) оценка 

(делают суждения относительно ценности полученных знаний, 

информации, т. е. оценивают, критикуют, оправдывают, оспа-

ривают, поддерживают. 
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Таблица 1 

Соотнесем условно шесть уровней Б. Блума с типами заданий 

для уроков английского языка в следующей таблице 

№ Уровни Блума Типы заданий 

1. Запоминание Сопоставление (matching), расширение (expan-

sion), интервальные повторения слов, поиск си-

нонимов и антонимов 

2. Понимание Составление семантической карты (Mind map-

ping), удали лишнее слово (odd one out), ранжи-

рование (ranking), сочинение (composition) 

3. Применение Написание личного письма (a message), интер-

вью (an Interview), описание картинки (give a de-

scription of the photo) 

4. Анализ Проект (Project), ролевая игра (Role-playing), мо-

заика (jigsaw activities), интенсивное чтение тек-

ста (Intensive reading), сравнение фотографий 

(compare and contrast the photos) 

5. Синтез Монолог (Monologue), деловое письмо (a busi-

ness letter), предвосхищение (Prediction), экстен-

сивное чтение текста (extensive reading), вооб-

ражаемая ситуация (simulation) 

6. оценка Эссе (Essay), сценарий (Scenario), дискуссии 

(Debate), драма (Drama), задания на анализ таб-

лиц (table), диаграмм (chart), линейных графиков 

(line grath), столбиковой диаграммы (a bar chart), 

круговой диаграммы (a pie chart) 

 

Из таблицы видно, что первые два уровня (запоминание 

и понимание) нацелены на обучение использования лексических 

упражнений, учащиеся здесь опираются на действия идентифи-

кации, сравнения, осознания принадлежности языковых единиц 

к определенному классу понятий. Следующие два уровня (при-

менение и анализ) нацелены на обучение создания небольших, 

несложных рассказов на английском языке, таких как личное 

письмо, описание и сравнение фотографий, интенсивное чтение 

текстов. Наконец, уровни синтез и оценка нацелены на обучение 

объемному монологу, дискуссиям, экстенсивному чтению тек-

ста, созданию сценариев, эссе-анализу по сложным нелинейным 

текстам с графиками, таблицами, диаграммами, множеством ил-

люстраций. 

Запоминание информации сегодня не является главной целью 

обучения. Главное это уметь взаимодействовать с информацией, 

делиться ею, использовать ее для решения сложных задач. Текст 

делится на два вида, которым сегодня обучают на уроках ино-
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странного языка, это сплошные (линейные) тексты и несплошные 

(нелинейные). Выделяется еще один вид текстов — это креолизо-

ванные. В несплошных текстах информация предоставляется как 

вербально, так и невербально. К невербальному наполнению тек-

ста относятся: таблицы, графики, заголовки, смайлики, диаграм-

мы, карты, рисунки, фотографии, планы помещений, городов, 

местностей, прейскуранты, билеты, каталоги, расписание, квитан-

ции, сертификаты, реклама, комиксы и т. д. Примерами несплош-

ного текста могут быть: трудовой договор, заявление, резюме и др. 

Чему обучает учитель при работе с несплошными текстами: осу-

ществлять поиск информации, анализировать и синтезировать, 

преобразовывать информацию, представлять, использовать мето-

ды просмотрового и изучающего чтения, писать отзывы в разных 

предложенных жанрах по тексту. 

Необходимо обучать детей работать с инфографикой, т. е. кон-

текстом, где много разновидовых знаков, таких как схем, геогра-

фических карт, геральдики, икон, стрелок, диаграмм и т. д. Инфо-

графика является самостоятельным способом передачи информа-

ции. Это визуальная подача информации. С помощью инфографи-

ки можно представить большое количество информации, разме-

стить разнообразный лексико-грамматический материал, правила. 

«Бесспорно, плюсом использования такой подачи является быст-

рое понимание и усвоение» [3]. Инфографика развивает визуаль-

ную грамотность учащегося и обучает критическому мышлению. 

Необходимо обучать детей созданию инфографических объектов 

для комплексного представления сразу нескольких форм инфор-

мации, полученной из текста на уроке и дома. Это повышает каче-

ство получения информации и работы с ней. 

Сплошной текст — это тот текст, который не прерывается 

включенными в него таблицами, графами, цифрами, схемами 

и т. д. К сплошным текстам относятся романы, повести, рассказы, 

стихи, статьи, сочинения, эссе, личное и деловое письмо и т. д. 

При работе с линейным (сплошным) текстом учитель обучает де-

тей обогащению словарного запаса, беглому чтению и понима-

нию, рефлексии, использованию их содержания для достижений 

собственных целей, уметь взять положительный пример с главно-

го героя, развитию знаний и возможностей, анализу и синтезу ин-

формации, дискуссии. Учащиеся также описывают героев, их 

внешность и характер, что развивает монологическую речь. 

При работе с линейными текстами учащиеся знакомятся с разны-

ми видами словарей и учатся пользоваться ими, учатся составлять 

суждения, высказывать мнение, пересказывать, а также создавать 

собственные линейные тексты разных жанров. Сплошной текст — 
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это источник вдохновения и духовно-нравственного формирова-

ния молодого поколения. 

Креолизованные тексты являются наиболее часто используе-

мыми заданиями на уроках английского языка. «…Дидактический 

потенциал комиксов в современном языковом образовании обуче-

ния иностранному языку выражается в возможностях их исполь-

зования для создания у учащихся эмоционального образа изучае-

мой темы» [2]. Именно данный вид текстов направлен на эмоцио-

нальное развитие личности ребенка, на его мотивацию к обуче-

нию, на призыв к действию. Креолизованный текст — это слож-

ный текст, в котором сочетаются вербальные и невербальные эле-

менты, такой текст обращен к комплексному воздействию на лич-

ность ребенка. К ним относятся: песни, научные тексты, иллю-

стративно-художественные тексты, газетно-публицистические 

тексты, инструкции, мемы в интернете, открытки, плакаты, ко-

миксы, афиши, рекламы и др.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы и методы ра-

боты с обучающимися, имеющими легкую степень интеллекту-

альных нарушений. Статья адресована, в первую очередь, учите-

лям-предметникам, классным руководителям и педагогам, зани-

мающимся проблемами профориентационной работы с детьми 

и подростками с ОВЗ, а также может быть полезна широкому кру-

гу читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего 

поколения. 

Abstract. The article discusses approaches and methods of work 

with schoolchildren with mild intellectual disabilities. The article is ad-

dressed, first of all, to subject teachers, class teachers and educators 

mailto:ludohka-chel@mail.ru


 

 
237 

dealing with the problems of career guidance work with children and 

adolescents with disabilities, and can also be useful to a wide range of 

readers interested in the education of the younger generation. 
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успешность обучения, социализация, индивидуальный подход 
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Если вы удачно выберите труд 

и вложите в него свою душу, то сча-

стье само вас отыщет. 

К. Д. Ушинский  

 

Профориентационная деятельность с обучающимися с интел-

лектуальными нарушениями в нашей школе является задачей пер-

востепенной важности. Цель прoфoриентации — пoдготoвить 

oбучающихся к coзнательному профеccиональному самoопреде-

лению и социализации в обществе.  

Мы выбрали эту тему не случайно. Мы считаем, что профори-

ентационная работа заключается в тoм, чтoбы помочь обучаю-

щимся своевременно и правильно выбрать профессию. Для реше-

ния проблемы прoфeссиональнoй подготовки в условиях школь-

ного обучения, необходимо поднять на должный уровень индиви-

дуальный и дифференцированный подход, учитывать возможно-

сти каждого конкретного обучающегося в овладении теоретиче-

скими знаниями и практическими умeниями.  

Профессионально-трудoвое oбучение — одно из основных 

условий подгoтoвки шкoльников к cамocтoятельнoй жизни и за-

нимает ведущее место в учебно-воспитательном процессе образо-

вательной организации. Oсновная задача трудового обучения — 

вооружить учащихся знаниями, а также профессиональными 

навыками и умениями, которые необходимы для работы по опре-

деленной специальности. Определенная часть выпускников нашей 

школы, устраиваясь на работу, выполняют неквалифицированные 

виды труда. Другая часть выпускников завершают прoфес-

сиoнальнoe образование в колледжах города и области. Однако, 

многие выпускники испытывают трудности в пoследующем 

трудoустрoйстве. Это обуславливаeтся рядом факторов: психоло-

гической неготовностью к переходу от обучения к сфере произ-

водственного труда, oтсутствиeм знаний о жизненной перспекти-

ве, чувствoм социальной незащищенности, неадекватной 

самooценкой и недoстаточнo сфoрмированнoй оценкой свoих 
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вoзмoжнoстей и способностей при определении профиля и содер-

жания профессии. Обучающиеся с умственной отсталостью часто 

неспособны адекватно учитывать влияние производственного 

микроклимата на человека и не готовы к преодолению oпрeделeн-

ных прoфессиoнальных затруднений. Перечисленные проблемы 

препятствует интeграции детей с ОВЗ в oбществo здоровых 

сверстников. Среди важных вопросов, которые решаем в процессе 

профориентационной работы в нашей школе, это: профессиональ-

ное просвещение школьников, знакомство с профессиями, наибо-

лее востребованными в нашем городе и за его пределами и овла-

дение которыми доступно для выпускников школы. Это стано-

вится возможным за счет уроков профессионально-трудового 

обучения, участия обучающихся в конкурсах по профессиональ-

ному мастерству, такие как «Абелимпикс — Южный Урал — 

2021, 2022, 2023г.г.», региональный конкурс «Лучший по 

профессии» номинация «Лучший столяр», «Лучшая швея», инте-

грация профориентации в учебные предметы, экскурсии на пред-

приятия города с целью изучения профессии, исследования ре-

зультатов всей профориентационной работы. 

Профессионально — трудовое обучение в старших классах 

проходит по профилям: столярное дело, швейное дело. Учителя 

ведут целенаправленную работу по углублению знаний о профес-

сиях и их значении в нашем обществе. 

Профессиональное обучение в школе — это не только 

знакoмствo детей c прoфeссиями, но и фoрмирoвание у детей 

установок на выбoр прoфeссии и устoйчивых прoфессиoнальных 

интересов к труду. Успeшность обучения во многом определяет-

ся интересом к изучаемoму прeдмету. Успешность работы по 

профориентации во многом зависит от индивидуализации обу-

чения, построения индивидуального маршрута.  

В своей работе по профориентации мы используем презента-

ции, видеофильмы, индивидуальные для каждого учащегося зада-

ния и упражнения, учебно-практические и лабораторно-

практические работы, близкие по характеру к производственным. 

Важное значение имеет организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия города. Прoвoдимая нами работа по про-

фориентации, осуществляется через предмет « Основы социаль-

ной жизни», в рамках классного руководства и кружковой дея-

тельности. Например, на урoках русскoгo языка, оснoв социальной 

жизни учащиеся пишут упражнения по теме прoфeссиoнальнoгo 

oпрeдeлeния, кoтoрoе используется педагогом, как источник све-

дений о его воспитанниках, их мечтах, стремлениях, сомнениях, 

склонностях. Эти упражнения используются на классных часах 
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для изучения профессиональных интересов, анализа трудностей 

детей. Предметно-сюжетные картинки в доступной форме помо-

гают знакомить учащихся с видами и содержанием трудовой дея-

тельности взрослых. Имеет место в практике воспитательной ра-

боты изготовление альбома на тему «Профессии от А до Я».  

Важное значение имеет взаимодействие всех педагогических 

работников. Это сотрудничество дает возможность прoследить 

адаптацию учащегoся к предложенному трудовому профилю и 

внести неoбхoдимые кoрективы в прoцесс обучения. Родителей 

обучающихся приглашаем пoсетить мастерские, занятия, пoзна-

комиться с обучения детей. Педагоги демонстрируют достижения 

дeтeй, показывают значимость приобретаемых школьником про-

фессионально — трудовых навыков в стенах школы.  

Большое значение в практике работы школы уделяется органи-

зации экскурсий на предприятия города и области. Ребята имеют 

вoзмoжнoсть пoлучить информацию о профессиях. Педагoг обяза-

тельно прoводит инструктаж перед экскурсией, объясняет с какой 

целью идем на экскурсию, дает учащимся задание. Пoсле экс-

курcии учащиeся выполняют письменный oтчет, отвечают на 

предложенные вопросы принимают участие в квест-играх.  

Классные часы — форма работы, активно используемая педа-

гогами в профессиональном просвещении учащихся. Педагог в 

доступной форме знакомит учеников с определенной профессией, 

ее социальной значимостью, престижем, перспективой трудо-

устройства, условиями труда и приема в учебные заведения, дает 

обоснованный, квалифицированный совет о целесообразности вы-

бора учащимися конкретной профессии. Нами были проведены 

такие мероприятия как: «Выбор профессии — дело серьезное», 

«Как выбрать профессию», «Как искать работу», «Как успешно 

выдержать собеседование», «Основы законодательства в области 

трудового права», «Учащийся профессионального училища», тре-

нинг «Моя будущая работа похожа на…».  

Одним из условий, способствующих совершенствованию про-

фориентационной работы, является сотрудничество семьи и шко-

лы. Формы и методы могут быть самые разнообразные: участие 

родителей в выставках, классные родительские собрания, индиви-

дуальные и групповые беседы. Работу мы проводим по двум 

направлениям: подготовка родителей к оказанию помощи детям 

при выборе профессии, привлечение некоторых родителей для 

проведения бесед, рассказов о профессиях.  

На протяжении несколько лет администрация МОУ школы — ин-

терната № 8 Копейского городского округа обеспечивает трудо-

устройство обучающихся, взаимодействуя с центром занятости насе-
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ления. В летний период ребята работают на специально созданных 

вакансиях с получением заработной платы. Взаимодействуя с родите-

лями, тем самым решается проблема трудоустройства малообеспе-

ченных семей. Работая на приусадебном участке, осваивают такую 

профессию как озеленитель. С целью вовлечения подростков в со-

цильно- значимую для города деятельность, ребята принимали уча-

стие в городском конкурсе «Лучший социально-экономический про-

ект трудового подросткового отряда Копейского городского округа». 

Конкурсная комиссия оценила проект трудового отряда «Витамин» 

победителем. Награждены грамотой за счет средств городской муни-

ципальной программы «Молодежь Копейска».  

Это еще раз доказывает, что профориентационная работа 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, явля-

ется приоритетным направлением в учебно- воспитательном про-

цессе школы.  

Таким образом, главным направлением нашей работы по про-

фориентации является воспитание у учащихся интересов и склон-

ностей к рекомендуемым видам труда с учетом их потенциальных 

возможностей, реализация которых обеспечивается коррекцион-

ным характером обучения.  
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и средства обучения иностранному языку, выделяя рабочие листы. 
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На данный момент педагоги имеют возможность самим выби-

рать методы, приемы и средства обучения. Одним из самых важ-

ных средств достижения поставленных целей является разнооб-

разный наглядный и дидактический материал. Одним из примеров 

современных материалов для развития речевых умений являются 

рабочие листы. 

Рабочий лист — это дидактическое средство организации са-

мостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Он 

имеет высокую дидактическую ценность и способен успешно вы-

полнять всевозможные задачи [1]. 

Образовательной целью обучения иностранному языку являет-

ся языковое и речевое развитие личности обучающегося. Задачей 

преподавателя является создание благоприятных условий практи-

ческого овладения иностранным языком. Для этого нужно выбрать 

методы и формы обучения, которые могут дать возможность каж-

дому раскрыть свой потенциал, проявить активность, активизиро-

вать познавательную деятельность.  

Подготовка рабочего листа к уроку требует соответствия с воз-

растом и интересами обучающихся. Так же необходимо учитывать 

тематику ступени обучения. Рабочие листы визуализируют изуча-

емый материал и способствуют его скорейшему запоминанию 

и удержанию в памяти.  

Сегодня процесс обучения ориентирован на визуальные каналы 

восприятия. Ученые доказали, что если информация преподносит-

ся в устной форме, то человек способен запомнить только около 

10 процентов. А если подать ее с изображениями, то данный пока-

затель повышается до 65 процентов [1]. 

Использование рабочего листа на уроке позволяет создать 

условия для усвоения учебного материала каждым учеником 

с разными образовательными способностями. Преподаватель име-

ет возможность помочь слабоуспевающим ученикам, а также мо-

тивировать сильных. Дети могут прорабатывать материал в разном 

темпе и с разной степенью тщательности. Это дает возможность 

учитывать разный уровень их интеллектуального развития, а так-

же их склонности и интересы. Можно наблюдать за работой обу-

чающихся, отслеживать их деятельность и контролировать выпол-

нение заданий. Преподаватель может прервать работу в любой 

момент для коллективного обсуждения вопросов. 
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Рабочий лист помогает включать обучающихся в работу, 

направленную на решение учебно-познавательных задач. Действуя 

вначале по алгоритму, предложенному учителем, ученики приоб-

ретают умения самостоятельно ставить цели и вырабатывать алго-

ритм их достижения. Его можно использовать как инструмент кон-

троля со стороны учителя, а также как инструмент формирующего 

оценивания, когда ученик сам проверяет и анализирует результаты 

своей работы по ключу. 

Учитель на таких занятиях не является основным «источни-

ком» знаний, а становится наставником и наблюдателем, тогда как 

ученики становятся исследователями. 

Рабочий лист помогает ученику понять цель урока, увидеть, от 

чего и к чему он «двигался» в процессе учебы. Обучающемуся 

легче оценить, насколько он был активен на уроке. Из рабочих ли-

стов можно составлять портфолио обучающегося по предмету (как 

результат продвижения). 

Конечно, нужно понимать, что подготовка рабочего листа к уроку 

является довольно время затратной, так как нужно адаптировать его 

к конкретной учебной задаче. Его создание требует определения ди-

дактической направленности, а также продумывания структуры и ро-

ли данного материала в процессе обучения. Важно учитывать не ко-

личество заданий, а качество и интересность. 

Вид рабочего листа определяется его целью. С этой точки зре-

ния можно выделить следующие виды рабочих листов: 

1. Обучающий рабочий лист. Его целью является освоение но-

вых знаний и применение их при выполнении упражнений. 

2. Тренировочный рабочий лист. Его основная цель состоит 

в отработке знаний и способов действий. При составлении зада-

ний таких листов следует следовать правилу: очень простое — 

простое — сложное — творческое задание. 

3. Исследовательский рабочий лист. Работа с таким листом 

направлена на проверку гипотезы, доказательства способом реше-

ния учебной задачи. 

4. Рефлексивный рабочий лист используется для обобщения по 

теме или разделу. 

5. Комбинированный рабочий лист [1]. 

При создании рабочего листа необходимо соблюдать следую-

щие правила: 

— содержание не должно быть объемным и перегруженным 

информацией; 

— рабочий лист должен служить маршрутом для достиже-

ния обучающимися определенных предметных и метапредмет-

ных целей; 
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— задания должны быть сформулированы в лаконичной, но 

понятной для учащихся форме; 

— задания должны быть подобраны по принципу «от простого 

к сложному». [2] 

Существуют следующие сервисы для создания рабочих листов: 

Commoncoresheets.com, LIVEWORKSHEETS.COM, TEACHER-

MADE.COM, COREAPP.AI, WIZER.ME, Worksheets.ru, Canva.com 

и т. д. 

Для развития у обучающихся речевых умений были апробиро-

ваны различные рабочие листы в 5 и 7 классах. Был сделан вывод, 

что их можно использовать на любом этапе изучения темы и на 

любом этапе урока английского языка.  

Учебное занятие по теме «Традиции» в 7 классе было по-

строено на материале про различные суеверия. Рабочий лист 

“Superstitions” применялся с целью введения новой лексики, ко-

торая являлась ключевой. Обучающимся были предложены ра-

бочие листы и им нужно было догадаться о теме урока при по-

мощи двух дополнительных вопросов. Работа осуществляется 

в группах.  

Рабочий лист “My Breakfast” в 5 классе был применен на уроке 

в теме «Завтраки Кемеровской области и Великобритании» для 

развития умений говорения. Задачей обучающихся было выпол-

нить задания рабочего листа в группах и кратко рассказать про 

свой завтрак. Такого рода задания исключают однотипность начала 

урока и способствуют вовлечению учащихся в процесс говорения 

на иностранном языке [3]. 

На этапе объяснения нового материала подача информации 

происходит в иллюстративно-речевом контексте. Наглядные опоры 

в рабочих листах способствуют его лучшему запоминанию.  

Рабочий лист “Food and Drink” в рамках урока в 5 классе по 

теме «Национальная кухня России» содержит минимальный набор 

лексических единиц и шаблоны предложений, при помощи кото-

рых обучающиеся могут рассказать о том, что они обычно едят 

в течение дня.  

Рабочий лист “Film and cinema” в 7 классе был включен 

в первый урок по теме «Кино». С его помощью внимание обу-

чающихся фокусировалось на фразах для последующих выска-

зываний о кино [4]. 

Контроль на уроках английского языка позволяет совершен-

ствовать процесс обучения для улучшения практического владения 

языком. Для выявления уровня развития умений говорения обуча-

ющихся в своей практике использую рабочие листы, при помощи 

которых осуществляются такие виды текущего контроля, как:  
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— ответы на коммуникативные вопросы с опорами (интер-

вью);  

— монологическое высказывание по тем же опорам (описание 

картинки). 

В рамках урока по теме «Мой домашний питомец» в 5 классе 

для решения коммуникативной задачи «рассказать и расспросить 

о питомцах своих одноклассников» обучающиеся работали в груп-

пах с рабочим листом “My pet”, который позволил проконтролиро-

вать степень развития умений говорения. В группах предлагалось 

описать картинку и рассказать про себя. В качестве опоры на листе 

были вопросы и необходимая лексика.  

В обучении важную роль играет повторение изученного ранее 

материала. Повторяя материал, мы тренируем обучающихся в его 

использовании и запоминании. Для этого на уроках выполняем 

упражнения на повторение материала прошлых занятий посред-

ством рабочих листов (“Let’s revise”). Данные рабочие листы 

оформлены по одинаковому образцу. Это способствует тому, что 

обучающиеся, поработав один раз с таким листом, в дальнейшем 

уже знают принцип работы с ним. 

С помощью рабочего листа “A Book Review” обучающиеся 

7 класса учились делать рецензию на любимую книгу. В листе бы-

ли опорные слова и текст, которые помогали оформить свои мысли 

правильно и логично. 

В запланированном уроке по теме «Любимая песня и музы-

кальный исполнитель» был применен рабочий лист “Music”. Он 

помог обучающимся справиться с коммуникативной задачей уро-

ка. Работа проходила в группах. Обучающимся нужно было 

вспомнить лексический материал предыдущего урока, ответить 

на поставленные вопросы, прослушать текст и выполнить задание 

к нему [3]. 

Применение рабочих листы в учебной деятельности опреде-

лило условия, позитивно и негативно влияющие на эффектив-

ность и результативность. К положительным условиям отно-

сится то, что хороший комплект наглядных дидактических 

средств, в виде рабочих листов, может обеспечить имитацию 

иноязычного общения на уроке и активизировать мыслитель-

ную деятельность обучающихся. Такая форма «наглядного 

упражнения» вызывает интерес к урокам, увеличивает объем 

изучаемой информации, делает менее тяжелым весь процесс 

изучения иностранного языка, уменьшает утомляемость, и тем 

самым содействует здоровьесбережению.  

Рабочие листы открывают широкие возможности для активной 

работы в процессе развития у обучающихся умений говорения 
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и делают учебный процесс овладения английским языком привле-

кательным, нацеливая школьников на использование иностранного 

языка как средства общения.  

Рабочие листы помогают организовать эффективную самостоя-

тельную работу с учебным материалом на уроке, позволяет акти-

визировать учеников на любом этапе урока, является замечатель-

ным средством получения обратной связи. 
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Одной из актуальных задач современного образования являет-

ся обеспечение качества общего образования (ОО) в соответствии 

с обновленными ФГОС ОО, в том числе духовно-нравственное 

развитие младших школьников в процессе их личностного разви-

тия, цели и задачи которого зафиксированы в обновленном ФГОС 

НОО [6] и ФОП НОО [7]. 
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В п. 13 ФОП НОО представлены направленность Федеральной 

рабочей программы воспитания и традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности, с которыми необходимо знакомить 

обучающихся начальной школы на всех предметах, в том числе и 

на «Основах религиозных культур и светской этики» [7]. 

В п. 17.3 ФОП НОО сформулированы задачи гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся уровня НОО, становления творческих способностей учени-

ков 1–4 классов, развития личности младшего школьника с учетом 

индивидуальности и самобытности, организации творческих со-

ревнований [7]. 

Для решения поставленных задач необходимо расширить фор-

мат духовно-нравственного воспитания в рамках урочной и вне-

урочной деятельности и внеклассной работы. 

В Центральном округе г. Новосибирска в течение многих лет 

проводилась предметная олимпиада по «Основам религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ), включающая не 

только тестовые, но и творческие задания [1; 3], в течение послед-

них лет проводится оценка уровня сформированности функцио-

нальной грамотности как одного из планируемых результатов 

освоения курса ОРКСЭ [2; 4; 5], в том числе глобальных компе-

тенций и креативного мышления, потому что одно их заданий ди-

агностической работы предполагало написание текста-

рассуждения о нравственных ценностях. Анализ олимпиадных и 

диагностических работ позволил сделать вывод о недостатке вре-

мени на выполнение творческого задания, поэтому было принято 

решение о разработке конкурса сочинений по ОРКСЭ. 

В 2023/24 уч. г. в округе был организован и проведен новый 

творческий конкурс для младших школьников — конкурс сочине-

ний «Слово и добром и вечном», целью которого стало нравствен-

ное и патриотическое воспитание четвероклассников, а одной из 

задач — пробуждение интереса к духовному и культурному 

наследию родного края и России. 

Конкурсантам было предложено написать сочинение на одну 

из тем: 

— «Чем сильна моя страна?» 

— «Семь чудес России» 

— «Чудеса Новосибирска» 

— «Храмы Новосибирска» 

— «Знаменитые люди Новосибирска» 

— «Как я понимаю «золотое правило нравственности»?» 

— «Что для меня значит добро?» 

— «Сложно ли быть добрым?» 
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— «Как сделать мир добрее?» 

— «Сложно ли быть справедливым?» 

— «Моя семья» 

— «Мой друг». 

В конкурсе приняли участие 13 обучающихся. Представим 

в таблице 1 выбор конкурсантами темы сочинения. 

Таблица 1 

Распределение конкурсных работ по темам 

Темы сочинений Количество конкурсных работ 

Чем сильна моя страна? 1 

Как сделать мир добрее? 1 

Сложно ли быть справедливым? 1 

Знаменитые люди Новосибирска 1 

Мой друг 1 

Храмы Новосибирска 2 

Моя семья 3 

Чудеса Новосибирска 3 

 

Сочинение победителя было посвящено доброте. 

Как сделать мир добрее? 

Добро безмерно, как вода 

Бездонного колодца. 

Будь добрым к людям – 

И добро всегда к тебе вернется! 

Что такое добро? Это не предмет, который изучают в школе. 

Это наше общение друг с другом; с живой природой, с нашими 

животными, которых мы очень любим. Добро живет в душе 

у каждого человека, у маленького или взрослого.  

Однажды на детской площадке я наблюдал такую картину: 

в песочнице девочке захотелось поиграть игрушкой соседского 

мальчишки, но он ей просто не дал ее. Девочка заплакала. А дру-

гой мальчик дал ей свою лопатку, формочку для песка и утешил 

ее. Они долго играли вместе. Я смотрел на них и радовался. Ма-

ленькие, а умеют проявить заботу, проявить доброту. Мы не так 

часто встречаемся с друзьями, если только в школе, да общаемся 

по телефону. Но мы всегда стараемся друг другу чем-то помочь, 

поделиться хорошими новостями. Это так здорово, что есть такое 

чувство — доброта! 

Когда заболел мой друг Егор, я не мог прийти к нему домой, 

но я ему рассказывал много интересного из своей школьной 

жизни. Он просто радовался, что я вот так общаюсь с ним, что 

не забыл его в такую минуту. А я был рад, что хоть немного 

порадовал его. 
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Почему все люди не могут радовать друг друга? Ведь в каждом 

человеке есть маленькая крупинка добра. Если люди будут де-

литься этой крупинкой друг с другом, то эта крупинка превратится 

в большой ком, и тогда на Земле будет меньше зла. А чтобы в ми-

ре было больше добрых людей, надо просто делиться улыбкой 

друг с другом, помогать старшим, заботиться о природе. Совер-

шайте добрые поступки, и мир станет добрее! 

Интересным и глубоким было сочинение-рассуждение о том, 

чем сильна Россия. В качестве аргумента и вывода было приведе-

но стихотворение Олеси Емельяновой: 

Наша Родина богата 

И алмазами, и златом. 

Под землею есть у нас 

Уголь, руды, нефть и газ. 

На земле — леса и реки. 

Хватит нам добра навеки! 

Но мы забывать не будем, 

Главное богатство — люди! 

Тема «Чем сильна моя страна?» перекликается с темой «Зна-

менитые люди Новосибирска». С гордостью и теплотой писали 

четвероклассники о машинисте Н. А. Лунине, о руководившем 

долгие годы Западно-Сибирской железной дорогой И. Е. Трубни-

кове и о Р. А. Шило, который почти 50 лет был директором Ново-

сибирского зоопарка… 

Одним из чудес Новосибирска был назван зоопарк имени 

Р. А. Шило. Этому чуду один из конкурсантов посвятил свое сти-

хотворение: 

Зоопарк у нас чудесен, 

Очень-очень интересен. 

Там животных много разных, 

Даже есть из книги Красной. 

Всех питомцев охраняют, 

От беды порой спасают. 

Чудо это очень близко — 

Зоопарк в Новосибирске. 

Чудесами родного города четвероклассники назвали его мосты, 

набережную, НОВАТ, Академгородок, спортивные сооружения. 

Похожими на исследования были сочинения, посвященные 

храмам Новосибирска. В них была представлена история создания 

храмов, описаны особенности архитектуры, дан прекрасный ил-

люстративный материал. Но самое ценное — это, конечно, не фак-

ты и фотографии, это мысли детей о значении храмов, которые 

нельзя не процитировать. 
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Храмы, как защита и поддержка, так же, как и в семье, когда 

мы нуждаемся в помощи и поддержке ближнего. Храм — это 

центр нашей духовной жизни, верующие люди всегда стремились 

прийти в храм. Именно храмы были той силой, которая объединя-

ла людей из века в век, из поколения в поколение. Строительство 

любого города, села сопровождалось возведением храма, и даже 

по именованию храма часто получали названия русские города. 

Сохранение веры и совершение добрых дел было для наших пред-

ков делом чести. Храмы всегда были сердцем каждой деревни, по-

селка, города, в котором он был расположен. Храмы нужны лю-

дям, это наши корни, наша память, наше прошлое. Храмы укра-

шают, облагораживают нашу жизнь, радуют глаз, умиротворяют 

душу и внешней красотой, и гармоничным звонов колоколов. 

Воспитание человека, испытывающего гордость за свою страну, 

начинается с познания своей малой родины, ее святых мест. Зда-

ния храмов символизирует силу России и ее веру. Я бы посовето-

вал всем посещать храмы для того, чтобы понять величие России 

и русского народа, а также вспомнить подвиги русского человека 

для защиты Отечества. Это наша русская история, наше достоя-

ние, которое мы не забудем никогда! 

Анализ творческих работ обучающихся позволяет сделать вы-

вод о том, что новый конкурс стал еще одним важным средством 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в рамках 

курса ОРКСЭ, потому что к доброму и вечному, то есть к тради-

ционным российским духовно-нравственным ценностям, к исто-

рии своей Родины и своей малой родины, нужно обращаться все-

гда. 
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Аннотация. Актуальность темы выбрана в связи с проблемой 

уровня изучения у низкомотивированных обучающихся. В насто-

ящей статье рассматривается новый подход к изучению финансо-

вой грамотности в обществознании и как отдельного модуля 

у низкомотивированых обучающихся.  

Abstract. The relevance of the topic is chosen in connection with 

the problem of the level of learning in low-motivated schoolchildren. 

This article considers a new approach to the study of financial literacy 

in social studies and as a separate module for low-motivated school-

children. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, низкомотивиро-

ванные обучающиеся, модуль в обществознании. 
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studies module. 

 

На сегодняшний день в нашем обществе уже давно перед чело-

веком стоят различные финансовые задачи, которые, не разбира-

ясь в рыночной экономике, обществознании и финансовой (функ-

циональной) грамотности, очень сложно решить. Не воспользо-

вавшись ключом знаний к изучению различных финансовых рын-

ков и углублению знаний о конкурентоспособности в экономиче-

ской деятельности перед человеком ставятся сложные жизненные 
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финансовые ситуации. Каждому гражданину нашей страны с рож-

дения родители должны пояснять о финансовой стабильности, 

благоустойчивости и все зависящие обстоятельства финансовой 

стабильности от самого человека, в том числе и защита от различ-

ных финансовых махинаций и мошенничеств [8]. 

Накопив экономические знания, гражданин будет осознанно 

выбирать те продукты, которые предлагают финансовые сообще-

ства.  

Если взрослый родитель не знает, как использовать рациональ-

но свой финансовый бюджет правильно, то он не сможет научить 

и передать свой правильный опыт расходования и накопления де-

нежных средств своих или семейных своим детям. 

Поэтому пользуясь этими знаниями, человек использует пра-

вильный выбор, из предложенных рекламных роликов, баннеров и 

различных информационных справочных материалов, открывшим 

знания к услугам финансовых продуктов населения. А иными сло-

вами — простота получения на рынке финансовых услуг ребенком 

или взрослым, незнающим всей сути потребления финансовых 

услуг приводит к потере в вопросах собственной ответственности 

за принятие решений. А это значит, что есть риск получить высо-

кую кредитную яму, которая будет не покрываться доходами по-

требителя [5]. 

В современном образовании встает проблема, как правильно 

научить детей всем навыкам финансовой грамотности. Зная пер-

вые основы шагов по финансовой грамотности, ребята будут со-

циализированы. Финансовая грамотность на сегодняшний день 

формируется в целом ряде предметов, таких как информатика, ма-

тематика, читательская грамотность. Но основная часть всех ас-

пектов и навыков финансовой грамотности принадлежит главному 

предмету обществознание. 

В изучаемом предмете обществознания обучающимся пред-

ставлена только теоретическая часть и многие школьники, не 

разобравшись и вникнувши в теорию — не понимают всей основ-

ной сути темы, вся терминология остается только определенным 

набором текста [12]. 

Из всего вышесказанного, для формирования финансовой гра-

мотности низкомотивированных обучающихся на уроках обще-

ствознания хотелось бы добавить больше практической части, 

а также ее значимость в применении форм обучения и методов 

по блоку Экономика. Сегодня предмет обществознание начинают 

изучать с шестого класса и заканчивается курс в девятом классе. 

И основой изучение лежит в научных знаниях о главных областях 

общества и как в целом [3]. 
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Обществознание регламентируется основными нормативными 

документами, устанавливающие различные нормы этой области 

предмета. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации».  

На основании Приказа Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 № 27 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» внесены в программу обществознание обяза-

тельные предметы, предусматривающие образовательные резуль-

таты, включающие финансовую грамотность. 

Учебный год 2023/24 начался с изменений в программе. На се-

годняшний день в нашей школе также внесены изменения, как 

и по всей стране, в этом учебном году в обязательном порядке в 

основной школе финансовая грамотность вынесена отдельным 

предметом как модуль. 

Хорошее знание и понимание базы финансовой грамотности 

дает отличный результат у обучающихся в дальнейшем, а также 

способствует благоприятному использованию и распоряжению 

своими финансами [10].  

Сегодня дети, подростки и молодежь являются самыми актив-

ными потребителями новых финансовых услуг. Именно поэтому 

если такая категория граждан не осведомлена, а также имеет мало 

понимания в сфере вкладов, сбережения, инвестирования, креди-

тования, планирования повлечет за собой опрометчивые решения 

и необдуманные поступки, в следствии чего может привести 

к долгосрочным финансовым проблемам. 

Известно, что выявить у обучающегося возможности и потен-

циал, помогают различные профессиональные методы. Решая ме-

тодическую проблему формирования основ финансовых знаний у 

низкомотивированных обучающихся общеобразовательной шко-

лы, целесообразно предположить, что при использовании в работе 

различных методов — это даст должный эффект. 

На сегодняшний день многие дети уже в 12 лет имеют банков-

ские карты и мобильные приложения, которыми они владеют уже 

лучше, чем многие взрослые.  

Эти первые шаги по управлению финансами ребята начинают, 

не задумываясь о их правильности.  

В настоящее время в МОУ Аргаяшская СОШ № 2 финансовая 

грамотность в 5-х классах вынесена как внеурочная деятельность, 

и отдельным модулем 10-х и 11-х классах. 

Для более лучшего и углубленного получения знаний в сфере 

финансовой грамотности хочется внести изменения в уроки для 
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более интересного и легкого запоминания важных жизненных во-

просов. При внедрении в модули основных учебных предметов, 

где может использоваться финансовая грамотность в начальном, 

основном и среднем общем образовании повысится интерес к 

учебным предметам. В нашей школе проводится много различных 

рекомендуемых мероприятий. В неделю финансовой грамотности 

проводим различные квест-игры, соревнования, классные часы, 

виртуальные экскурсии в финансовые организации, просмотр раз-

личных фильмов и мультфильмов, посвященные финансовой гра-

мотности. 

Предлагаю провести урок, разработанный мной с помощью 

перчаточных игрушек (кукольный театр). 

Легче всего обходит ловушки тот, 

кто умеет их расставлять. 

Публий Сир 

Тема: Телефонные мошенники, или как не потерять деньги. 

Цель: иметь представление о рисках потери денег и о способах 

сохранения личного бюджета от телефонных мошенников. 

Оборудование: учебные материалы, интерактивная доска, пер-

чаточные куклы. 

Вид занятия: лекция-беседа, практикум. 

Общие характеристики урока представлены (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Общая характеристика занятия 

Цели занятия 
Форма 

занятия 

Средства  

обучения понятия  

и знания 
умения компетенции 

Семь  

кошельков  

Фарминг 

Фишинг 

Телефонные 

мошенники 

Обезопа-

сить себя 

от теле-

фонных 

мошенни-

ков 

Сбережения 

своих фи-

нансовых 

средств 

КС Конспекты 

лекций 

Видеоролики 

 

Ход занятий (40 минут). 

Для реализации поставленных целей учебное занятие должно 

быть организовано следующим образом. 

1. Организационный этап 

Приветствие. Просмотр видеоролика. (5 мин) 

2. Основной этап 

Ступень 1. Постановка и анализ практической задачи (10 мин). 
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— Ребята, а вы знаете, что каждый третий россиянин сталкива-

ется с мошенниками! По подсчетам «Лаборатория Касперского», 

каждый десятый из них терял свои деньги.  

Возможно мошенники пытались обмануть вас или ваших близ-

ких: «Служба безопасности банка» сообщала о подозрительной 

операции по карте, приходило сообщение о смене номера телефо-

на на госуслугах, или различные ссылки в смс сообщении о раз-

личных акциях. Есть из вас, кому знакома такая ситуация? Да, 

к сожалению, есть и таких сейчас людей очень много. На сего-

дняшний день это самая актуальная тема. Ведь многие ученики, 

родители и их знакомые пользуются интернет-услугами различ-

ных сайтов. А именно плеймаркет, Вайлдбериз, Джум и много еще 

разных сайтов, с использованием расчетного счета и реквизитов 

своей банковской карты. И именно это и подвергает опасности 

кражи всех наших реквизитов и данных.  

В ЦБ РФ выяснили, что молодые люди становятся жертвами 

мошенников даже чаще, чем пенсионеры. 

Практическая задача состоит в том, чтобы наглядно увидеть 

реальную ситуацию с телефонными мошенниками, отличить их 

реальность от обмана. 

Предлагаю посмотреть сказку «Колобок и сбережения» 

Выступление ребят — кукольный театр. 

Ступень 2. Освоение теоретического материала. 

(10 мин) 

Прежде чем перейти к решению задач, познакомимся с основ-

ными понятиями по данной теме. Основные понятия представле-

ны (табл. 2). 

Таблица 2  

Базовые понятия по теме урока 

Лже-

благотворители 

Схема обмана, связанная с рассылкой ложных со-

общений о сборе средств на благотворительность 

Нигерийское 

письмо 

Вид мошенничества, основанный на рассылке 

предложений финансового характера: получить 

деньги оставленные в наследство или подаренные 

в условиях встречных финансовых операций 

Фарминг Схема похищения платежных реквизитов при по-

мощи вредоносного программного обеспечения 

Фишинг Схема кражи платежных реквизитов с помощью 

поддельных сайтов, на которые пользователь вво-

дит свои данные 

Семь кошельков Вид интернет-мошенничества. Пользователю при-

ходит письмо с предложением перевести небольшую 

сумму на несколько электронных кошельков 
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в надежде на то, что следующие участники тоже пе-

речислят деньги на электронные кошельки, среди 

которых будет указан и его электронный кошелек 

 
Необходимо всегда понимать и различать реальную ситуацию, 

чтобы не подвергнуться уловкам мошенников. 

Ступень 3. Постановка и решение учебных задач (10 мин). 

А сейчас работа, для самостоятельного решения задачи — раз-

работайте памятку, как не попасться мошенникам и не остаться 

без личных средств, как защитить себя и свою семью от финансо-

вых мошенников. 

Может быть пример решения задачи: 

— подбирать надежные пароли; 

— менять их не реже одного раза в месяц; 

— изучать банковские выписки и список операций с банков-

ской карты; 

— при обнаружении операции, которую не совершали обра-

титься в банк; 

— не отвечать на незнакомые телефонные номера, а если слу-

чилось так, то не сообщать свои данные; 

— не переходить по ссылкам, присланным в смс сообщениях, 

различных в социальных сетях и по электронной почте; 

— не отвечать на письма о выигрышах. 

Рефлексия (5 мин) 

В качестве рефлексии предлагаю использовать методы «Верю 

не верю», дискуссии, инсценировки [15]. 

После проведенных занятий по формированию финансовой 

грамотности стоит отметить, что дети с интересом включались в 

работу, выполняли задания, и активно выступали перед одноклас-

сниками. 

Подводя итоги хочется сказать, что сейчас в нашем современ-

ном мире необходимо с раннего детства быть финансово грамот-

ным, так как нас экономика окружает абсолютно везде и всюду. 

Банковские карты, не считая каждого взрослого, есть и у детей, 

которые ими также пользуются, совершая различные покупки в 

магазинах и на сайтах. Используя карты, дети все чаще и чаще 

устанавливают приложения банков, принадлежащих карт. Если 

ребята с детства будут учиться правильному расходованию де-

нежных средств, составляя свои и семейные планы, что поможет 

избежать различных ненужных трат и всевозможных кредитов.  

В этом должны помочь уроки, на которых будут более точные, 

четкие и углубленные ситуационные задания, и различные задачи. 

На своих уроках я использую различные фильмы, мультфильмы 
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для детей про финансовую грамотность, жизненные задачи. А для 

лучшего запоминания и понимания все уроки проходят в игровых, 

дискуссионных и различных методах. 

 

Библиографический список 

1. Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. — 

№ 9. — 2010. — С. 3–6.  

2. Буланова, А. К. Педагогические технологии / А. К. Булано-

ва . — Ростов-на-Дону, 2014. — 108 с.  

3. Городецкая, Н. И. Формирование финансовой грамотности 

учащихся основной школы в современных условиях / Н. И. Горо-

децкая, Е. Л. Рутковская // Преподавание истории и обществозна-

ния в школе. — 2019. — № 3. — С. 71–80.  

4. Гугнина, О. В. Функциональная грамотность в преподавании 

обществознания / О. В. Гугнина // Преподавание истории в шко-

ле. — 2022. — № 8. — С. 46–56. 

5. Горяев, А. УМК «Основы финансовой грамотности» / А. Го-

ряева. — Москва : Просвещение, 2017. — 240 с.  

6. Григорьева, М. Р. Подросток в мире профессий: Программы 

элективных курсов, материалы к занятиям / М. Р. Григорьева. — 

Волгоград : Учитель, 2015. — 202 с.  

7. Динамика результатов оценки финансовой грамотности россий-

ских учащихся в международном исследовании PISA / Г. С. Ковалева, 

Е. Л. Рутковская, Н. И. Колачев [и др.] // Отечественная зарубежная 

педагогика. — 2021. — Т. 2, № 5 (79). — С. 41–59.  

8. Ищук, Л. А. Основы финансовой грамотности в рамках 

учебного предмета «Обществознание» / Л. А. Ищук // Реализация 

Концепции преподавания обществознания в Свердловской обла-

сти: первые итоги и перспективы : материалы региональной науч-

но-практической конференции, Екатеринбург, 26 октября 2021 го-

да. — Екатеринбург : ГАОУ ДПО Свердловской области «Инсти-

тут развития образования», 2021. — С. 8–13. 

9. Копельчук, О. В. Финансовая грамотность: предпосылки, 

условия эффективного формирования у учащихся / О. В. Копель-

чук, С. В. Тинякова // Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого эволюционирования : мате-

риалы XIX Международной научно-практической конференции. 

Челябинск, 2020. — Челябинск : ЧИППКРО,2020. — С. 303–308. 

10. Королькова, Е. С. Задания по финансовой грамотности: 

подходы к разработке и цели использования / Е. С. Королькова // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2019. — 

№ 6. — С. 74–80.  



 

 
261 

11. Королькова, Е. С. Формирование финансовой грамотности 

учащихся основной школы: работа учителей-предметников / 

Е. С. Королькова, А. А. Козлова // Отечественная зарубежная пе-

дагогика. — 2020. — Т. 2, № 2 (70). — С. 100–116. 

12. Лавренова, Е. Б. Финансовая грамотность: учебная про-

грамма. 8–9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. Лавренова, 

О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. — Москва : ВАКО, 2018. — 32 с. 

13. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 8–9 классы общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, 

О. И. Рязанова. — Москва : ВАКО, 2018. — 352 с.  

14. Мадеева, В. Д. Обзор методических приемов формирования 

основ финансовой грамотности обучающихся на уроках обще-

ствознания и во внеурочной деятельности / В. Д. Мадеева, 

Т. В. Мерецкая // Непрерывное образование в контексте Будуще-

го : сборник научных статей по материалам IV Междунар. научно-

практической конференции, Москва, 21–22 апреля 2021 года. — 

Москва : Московский городской педагогический университет, 

ООО «А-Приор», 2021. — С. 375–380. 

15. Методические материалы // Финансовая грамотность. — 

URL: http://xn--80aebklphfgdkbcuundy3gvd.xn--p1ai/page/9 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

 

References 

1. Bokarev, A. A. Increasing the level of financial literacy of the 

population in the Russian Federation. Finance, No. 9, 2010, рр. 3–6. 

2. Bulanova, A. K. Pedagogical technologies. Rostov-on-Don, 

2014. 108 p. 

3. Gorodetskaya, N. I. Rutkovskaya, E. L. Formation of financial 

literacy of primary school students in modern conditions. Teaching his-

tory and social studies at school, 2019, No. 3, pp. 71–80. 

4. Gugnina, O. V. Functional literacy in teaching social studies. 

Teaching history at school, 2022, No. 8, рр. 46–56. 

5. Goryaev, A. UMK “Fundamentals of Financial Literacy.”. Mos-

cow: Prosveshchenie, 2017. 240 p. 

6. Grigorieva, M. R. Teenager in the world of professions: Elective 

course programs, materials for classes. Volgograd: Teacher, 2015. 

202 p. 

7. Dynamics of the results of assessing the financial literacy of Rus-

sian students in the international study PISA / G. S. Kovaleva, 

E. L. Rutkovskaya, N. I. Kolachev [etc.]. Domestic foreign pedagogy, 

2021. T. 2, No. 5 (79), рр. 41–59.  

8. Ishchuk, L. A. Fundamentals of financial literacy within the 

framework of the educational subject “Social Studies”. Implementation 

http://финграмотностьвшколе.рф/page/9


 

 
262 

of the Concept of teaching social studies in the Sverdlovsk region: first 

results and prospects: Proceedings of the regional scientific and practi-

cal conference, Yekaterinburg, October 26, 2021. Ekaterinburg: State 

Autonomous Educational Institution of Further Professional Education 

of the Sverdlovsk Region “Institute for Educational Development”, 

2021, рр. 8–13.  

9. Kopelchuk, O. V. Tinyakova, S. V. Financial literacy: prereq-

uisites, conditions for effective development among students. Mod-

ernization of the vocational education system based on regulated 

evolution: materials of the XIX International Scientific and Practical 

Conference. Chelyabinsk, 2020. Chelyabinsk: CHIPPKRO, 2020, 

pp. 303‒308. 

10. Korolkova, E. S. Financial literacy tasks: approaches to devel-

opment and purposes of use. Teaching history and social studies at 

school, 2019, No. 6, рр. 74‒80. 

11. Korolkova, E. S., Kozlova, A. A. Formation of financial literacy 

of primary school students: the work of subject teachers. Domestic for-

eign pedagogy, 2020, Vol. 2, No. 2 (70), pp. 100–116. 

12. Lavrenova, E. B., Ryazanova, O. I., Lipsits, I. V. Financial lit-

eracy: curriculum. 8–9 grades general education. org. Moscow: VAKO, 

2018. 32 p. 

13. Lipsits, I. V. Ryazanova, O. I. Financial literacy: materials for 

students. 8–9 grades general education. org. Moscow: VAKO, 2018. 

352 p. 

14. Madeeva, V. D., Meretskaya, T. V. Review of methodological 

techniques for developing the foundations of financial literacy for stu-

dents in social studies lessons and in extracurricular activities. Continu-

ing education in the context of the Future: Collection of scientific arti-

cles based on materials from the IV International. scientific and practi-

cal conference, Moscow, April 21–22, 2021. Moscow: Moscow City 

Pedagogical University, A-Prior LLC, 2021, рр. 375–380. 

15. Methodological materials // Financial literacy. URL: http://xn--

80aebklphfgdkbcuundy3gvd.xn--p1ai/page/9 (date of access: 

02/15/2024). 

 

Образец для цитирования статьи: 

Коршак, С. В. Формирование финансовой грамотности низко-

мотивированных обучающихся на уроках обществознания / 

С. В. Коршак // Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров : материалы 

XXV Межд. научно-практ. конф. В 2 ч. Ч. 1 / Челябинский инсти-

тут развития образования ; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. — Челябинск : 

ЧИРО, 2024. — С. 254–262. 



 

 
263 

УДК 371.142  

Эвелина Георгиевна Гиндина 

Россия, г. Самара 

gindina@sgspu.ru 

Оксана Витальевна Ключникова 

Россия, г. Самара 

klyuchnikova@sgspu.ru 

Опыт реализации курсов 
повышения квалификации учителей 
естественно-научной направленности 
в условиях обновленных ФГОС ООО 

Evelina Georgievna Gindina 

Russia, Samara 

Oksana Vitalievna Klyuchnikova 

Russia, Samara 

Experience of realization of advanced training courses 
for science teachers in the conditions of the updated 

Federal State Educational Standard 
of Basic General Education 

Аннотация. В данной статье рассматриваются опыт внедрения 

курсов повышения квалификации для педагогов естественно-

научной направленности г. Самары и Самарской области в усло-

виях обновленного ФГОС основного общего образования. 

Abstract. This article discusses the experience of implementation 

of advanced training courses for teachers of natural-science direction in 

Samara and Samara region in the conditions of the updated Federal 

State Educational Standard of Basic General Education. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, повышение квалификации пе-

дагогов, цифровая лаборатория, предметы естественно-научного 

цикла, цифровые компетенции педагога. 

Keywords: Federal State Educational Standard of Basic General 

Education, teacher advanced training, digital laboratory, science sub-

jects, digital competencies of a teacher. 

 

На сегодняшний день предметы естественно-научной направлен-

ности играют важную роль в развитии экономики и общества нашей 

страны. Именно поэтому государство заинтересовано в высоком 

уровне образования в этих областях. Национальный проект «Образо-

вание» направлен на развитие качества образования в России, вклю-

чая предметы естественно-научного и технологического цикла. 
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В рамках данного проекта существует федеральный проект «Совре-

менная школа», который обеспечивает возможности получение каче-

ственного образования в условиях, отвечающим современным требо-

ваниям. Под современными требованиями предполагается матери-

ально-техническое обеспечение образовательных организаций высо-

котехнологичным оборудованием естественно-научной и технологи-

ческой направленности, которое включает в себя цифровые лаборато-

рии по физике, химии, биологии и нейрофизиологии. Данное обору-

дование позволяет вывести экспериментальные и исследовательские 

работы на современный уровень. 

В связи с этим возрастает необходимость внедрения данного обо-

рудования в учебный процесс, как принцип сочетания классических и 

современных средств измерений и способов экспериментального ис-

следования явлений. На фоне данной необходимости был проведен 

мониторинг среди педагогов г. Самары и Самарской области по теме 

трудностей использования оборудования цифровых лабораторий 

естественно-научного цикла в образовательном процессе. После про-

ведения мониторинга были получены статистические данные, кото-

рые позволяют увидеть проблему применения цифровых лабораторий 

на уроках химии, физики и биологии. Мониторинг проводился среди 

действующих учителей г. Самары и Самарской области. В монито-

ринге участвовало 117 педагогов.  

Результаты мониторинга уровень применения цифровых лабо-

раторий на уроках химии, физики и биологии представлены на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень применения цифровых лабораторий 
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По результатам мониторинга было выявлено, что 94% опро-

шенных имеют на базе образовательных организаций центры 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста», но при этом только 53% опрошенных используют цифро-

вые лаборатории естественно-научной направленности в урочной 

деятельности и 84% опрошенных испытывают трудности в техни-

ческом обеспечении цифровых лабораторий, а также 64% опро-

шенных имеют нехватку методических материалов по использо-

ванию высокотехнологичного оборудования в исследовательской 

и проектной деятельности. Таким образом, был выявлен ряд про-

блем: педагоги работают с оборудованием центров «Точка роста», 

но не используют полноценно его возможности в исследователь-

ской и проектной деятельности, а также сталкиваются с техниче-

скими трудностями при установке программного обеспечения на 

ОС Astra Linux, подключение и калибровке датчиков.  

Решением данных проблем является курс повышения квалифи-

кации для учителей химии, физики и биологии по использованию 

высокотехнологичного оборудования на базе специализированных 

центров «Точка роста» в соответствии с требованиями обновлен-

ного ФГОС ООО, включающий в себя варианты решений пред-

ставленных проблем. 

В следствии были разработаны, утверждены и апробированы 

на базе Педагогического технопарка «Кванториум» им. В. Ф. Вол-

кодавова СГСПУ следующие курсы повышения квалификации для 

педагогов г. Самары и Самарской области по следующим темам:  

1. Использование высокотехнологичного оборудования при 

изучении биологии на базе специализированных центров «Точка 

роста» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО; 

2. Обучение химии с применением цифровых лабораторий 

на базе специализированных центров Точка роста в соответствии 

с требованиями обновленного ФГОС ООО; 

3. Использование цифровых лабораторий по физике на базе 

специализированных центров Точка роста в соответствии с требо-

ваниями обновленного ФГОС ООО. 

Курсы являются практико-ориентированными и проводятся в 

 очном формате сроком освоения программы 36 часов. Категория 

слушателей являются учителя и педагоги дополнительного обра-

зования по естественно-научным направленностям (биология, фи-

зика, химия).  

Каждый курс включает в себя 3 модуля и итоговый продукт 

деятельности слушателя курса — итоговый проект.  

Первый модуль посвящен государственной политике в сфере 

образования РФ и содержит основные вопросы нормативно-



 

 
266 

правового регулирования в сфере образования, цифровой инфор-

мации образования, технического и организационного обеспече-

ния образовательных организаций согласно федеральному проекту 

«Современная школа». Затрагиваются вопросы обновленного 

ФГОС ООО с точки зрения преподаваемого предмета (физика, 

химия, биология), предметные и метапредметные результаты, со-

временные модели обучения, оценочная деятельность и формы 

рефлексии в условиях обновленного ФГОС ООО. 

Второй модуль направлен на освоение технических навыков 

работы с цифровыми лабораториями по преподаваемому предме-

ту. Данный модуль подразделен на этапы, где на первом этапе 

слушатели курса выполняют практические работы по установке 

программного обеспечения на ОС Windows и Astra Linux, под-

ключению и калибровке датчиков цифровых лаборатории, работа 

с интерфейсом, выгрузка результатов. На втором этапе происхо-

дит изучения устройств и функций цифровых лабораторий, 

а именно датчик, его показателей. 

Третий модуль затрагивает методические вопросы использова-

ния цифровых лабораторий. Рассматриваются вопросы примене-

ния цифровых лабораторий в урочной и внеурочной деятельности, 

а также особенности преподавания в зависимости от предмета, 

проведения демонстрационных экспериментов. Практические ра-

боты направленны на использование цифровых лабораторий по 

предметам при изучении отдельных тем, а также при реализации 

проектной и исследовательской деятельности с обучающимися 

в условиях обновленного ФГОС ООО.  

По изучению трех модулей и выполнении практических работ 

итоговым продуктом курса повышения квалификации является со-

здание и демонстрация итогового проекта, который может быть 

представлен в виде технологической карты урока по преподавае-

мому предмету (физика, биология, химия) или демонстрация 

и описание учебно-исследовательского проекта в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС ООО с использованием циф-

ровой лаборатории или высокотехнологичного оборудования 

в рамках открытия специализированных центров «Точка роста» по 

предмету.  

По окончанию курса повышения квалификации представили 

свои итоговые продукты в соответствии с требованиями курса 

и получили удостоверения о повышении квалификации. 

В заключении курсы повышения квалификации являются пре-

красным дополнением и помогают учителям улучшить свои навы-

ки работы с высокотехнологичным оборудованием и научиться 

использовать его в образовательном процессе. Все слушатели 
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успешно прошедшие курсы продуктивно используют полученные 

знания в своей профессиональной деятельности. 
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ценности подростков. Кроме того, приведены примеры заданий, 

указывающих на схожесть приемов по формированию функцио-

нальной грамотности и воспитанию социальных ценностей под-

ростков. 

Abstract. The article highlights the main directions of functional 

literacy and identifies the priority social values of adolescents. In addi-

tion, examples of tasks indicating the similarity of techniques for the 

formation of functional literacy and the education of adolescents' social 

values are given. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, воспитание, 

подростки, социальные ценности, учитель. 

Keywords: functional literacy, education, adolescents, social val-
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Важность рассматриваемой проблемы определяется несколь-

кими причинами.  

Во-первых, современное общество нуждается в людях, способ-

ных самостоятельно ориентироваться в любых жизненных ситуа-

циях, принимать ответственные решения и проявлять инициативу. 

Поэтому особой значимостью в современном мире является вла-

дение обучающимися функциональной грамотностью, которая 

направлена на овладение обучающимися теми знаниями, которые 

позволят им в реальной жизни быть более адаптированными и бу-

дут способствовать качественному проживанию жизни. Ведь 

«функционально грамотный человек — это человек, который спо-

собен использовать все постоянно приобретаемые в течение жиз-

ни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой де-

ятельности, общения и социальных отношений» [1, c. 35]. 

Во-вторых, поскольку приоритетными ценностями современ-

ных подростков являются семья, творческая самореализация и вы-

сокий социальный статус, как следствие карьерного роста [2], 

а государственная политика в сфере образования направлена на 

формирование функциональной грамотности у обучающихся, то 

есть необходимость рассмотреть приемы формирования функцио-

нальной грамотности и воспитания социальных ценностей у под-

ростков (т. к. именно подростковый возраст является периодом 

активного становления личности и формирования ценностных 

ориентаций). 

Рассмотрим основные направления функциональной грамотно-

сти: 

— математическая (способность человека применять матема-

тические знания в любой сфере человеческой жизни); 
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— читательская (по Г. А. Цукерман читательская грамотность 

является «способностью человека понимать и использовать пись-

менные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможно-

сти, участвовать в социальной жизни» [3]); 

— естественнонаучная (позволяет человеку понимать и давать 

объяснение многим процессам, происходящим в мире; иметь, 

а также отстаивать, в связи с этим, свою личную гражданскую по-

зицию); 

— финансовая (помогает разбираться в вопросах грамотного 

распоряжения финансами, а также планировать расходы, искать 

источники дохода, рационально использовать кредиты и т. д.); 

— глобальные компетенции (способности личности оценивать 

проблемы различного масштаба, от обывательско-бытового 

до мирового, а значит уметь анализировать различные точки зре-

ния и уважительно взаимодействовать с окружающими); 

— креативное и критическое мышление (способность личности 

творчески подходить к решению жизненных проблем, а также 

уметь анализировать информацию под разными углами и ставить 

под сомнение ее под сомнение, чтобы в результате сделать обос-

нованные выводы). 

Рассмотрим некоторые компетенции, которыми должны обла-

дать обучающиеся, ориентированные на такие ценности, как се-

мья, творческая самореализация и социальный статус (карьерный 

рост): 

— умение общаться; 

— работать в команде; 

— творчески и критически мыслить; 

— уметь обращаться с финансами; 

— брать на себя ответственность; 

— быть готовым к обоснованному риску; 

— быть адаптируемым; 

— быть надежным; 

— владеть технологиями и пр. 

Внимательно изучив основные направления функциональной 

грамотности и рассмотрев компетенции, характерные для воспи-

тания приоритетных социальных ценностей подростков, мы мо-

жем сделать вывод, что функциональная грамотность является 

неотъемлемой, если не основной, частью в воспитании социаль-

ных ценностей подростков. 

Рассмотрим некоторые примеры заданий, направленных на 

формирование у обучающихся компетенций, которые необходимо 

сформировать как в рамках системы воспитания социальных цен-
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ностей подростков, так и в рамках основных направлений функ-

циональной грамотности. 

Например, составление «Кроссенса» (в парах) на тему «Се-

мья», предполагает, что обучающиеся должны творчески подойти 

к данному заданию, а также проявить способности работать в па-

ре, а самое главное — проанализировать и свои взгляды, и точку 

зрения напарника и прийти к общим выводам. Кроссенс изобра-

жается как стандартное поле из девяти квадратов, в которых раз-

мещаются картинки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема кроссенса 

 

Изображения подбираются так, чтобы каждая картинка логиче-

ски или хронологически была связана с предыдущей и последую-

щей, а центральная объединяла бы по смыслу все элементы. Зада-

ча обучающихся — объяснить кроссенс, составить рассказ, опира-

ясь на последовательность изображений [4]. 

В развитии творческих способностей и креативного мышления 

удачным будет использовать прием «Кубик Блума». Для исполь-

зования данного приема необходим кубик с надписями НАЗОВИ 

(например, предмет, термин, явление), ПОЧЕМУ (описать процес-

сы, происходящие с предметом), ОБЪЯСНИ (уточняющие вопро-

сы, чтобы увидеть проблему с разных сторон), ПРЕДЛОЖИ (спо-

собы решения проблемы), ПРИДУМАЙ (вопросы творческого ха-

рактера, чаще всего содержат элемент вымысла), ПОДЕЛИСЬ 

(оценить важность, полученных сведений). Вопросы могут варьи-

роваться. Сам прием может применяться как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Соответственно, тему для обсуждений 

учитель выбирает в зависимости от поставленных задач. Суть 

приема сводится к тому, что обучающиеся должны самостоятель-

но формулировать вопросы друг для друга (по обозначенной про-

блеме) в зависимости от темы. При работе с текстом прием «Ку-

бик Блума» имеет не меньшую актуальность [5]. 
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Приемы, ориентированные на развитие глобальных компетен-

ций, как правило, связаны с работой с текстом (подбираем тексты, 

связанные с традиционными семейными ценностями; проблемами 

семьи в современном мире; вопросами творчества и бизнеса на 

мировом уровне).  

Вот некоторые из них: 

— кейсы заданий к тексту; 

— написаний рекомендаций/инструкций; 

— обсуждение ситуаций; 

— создание схем, иллюстраций и пр. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что 

приемы по формированию функциональной грамотности схожи 

с приемами по воспитанию социальных ценностей подростков, 

а значит доказывают неразрывность образовательного и воспита-

тельного процессов и делают их более эффективными. 
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В статье на примере конкретного класса показано, как его кол-

лектив, работая над проектами, решает экологические проблемы. 

Осуществление проектов проводилось через посещение библио-

тек, изучение научной и художественной литературы, получение 

информации в сети Интернет, работы с энциклопедией, просмотр 

телепередач, наблюдение, сравнивание, проведение экскурсий, со-

трудничество со специалистами, педагогами, старожилами дерев-

ни, практические наблюдения детей, посильное участие в приро-

доохранных мероприятиях. 

Во время реализации проектов, получены разнообразные зна-

ния по экологии, повысилась значимость экологического и приро-

доохранного воспитания детей. Были проведены различные при-

родоохранные мероприятия. Результаты были опубликованы в 

электронных и печатных изданиях, продемонстрированы в науч-

но-практических конференциях, экологических интернет проек-

тах, конкурсах различного уровня. 

Abstract. In order to avoid adverse effects on the environment, in 

order not to make environmental mistakes, not to create situations dan-

gerous to health and life, a modern person must have basic environ-

mental knowledge and, in accordance with it, build their relationships 

with the outside world. 

Using the example of a particular class, the article shows how its 

team, working on projects, solves environmental problems. The pro-

jects were implemented through visiting libraries, studying scientific 

and fiction literature, obtaining information on the Internet, working 

with an encyclopedia, watching TV shows, observing, comparing, con-

ducting excursions, collaborating with specialists, teachers, old-timers 

of the village, practical observations of children, feasible participation 

in environmental activities. 

During the implementation of the projects, a variety of environmen-

tal knowledge was gained, the importance of environmental and envi-

ronmental education of children increased. Various environmental 

measures have been carried out. The results were published in electron-

ic and printed publications, demonstrated in scientific and practical 

conferences, environmental Internet projects, and competitions of vari-

ous levels. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, проектная дея-

тельность, творческий потенциал, научно-практическая конферен-

ция, конкурс методических проектов, публичная защита, экологи-

ческая культура. 

Keywords: environmental education, project activity, creative po-

tential, scientific and practical conference, competition of methodolog-

ical projects, public protection, environmental culture. 
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Основной целью экологического образования и воспитания яв-

ляется формирование экологической культуры, то есть выработ-

ка навыков гуманно-действенного и эмоционально-чувственного 

взаимодействия с природными объектами; понимание детьми эле-

ментарных взаимосвязей, существующих в природе, и особенно-

стей взаимодействия человека c ней. 

Формирование начальных основ экологической культуры 

начинается с раннего детства. «Освоение основ экологической 

грамотности» — это требования ФГОС начального общего обра-

зования к предметным результатам освоения основной образова-

тельной программы по курсу «Окружающий мир» [1]. 

Большую роль в экологическом образовании и воспитании 

школьников играет практическая, исследовательская работа в 

природных условиях [2]. Научить ребят проявлять инициативу, 

творчество, привить им чувство ответственности за отношение к 

окружающей среде помогает метод проектов, который является 

одним из направлений моей работы. В основе проектов лежит раз-

витие познавательных творческих навыков учащихся, умений са-

мостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве [3]. Работа над проектами — это 

совместная работа учителя, учащихся и родителей по развитию 

творческого потенциала каждого ученика. 

Участвуя в экологическом проектировании, школьники вы-

рабатывают навыки бережного отношения к природе, активно 

включаются в систему общественных отношений, овладевают 

природоохранным и социальным опытом, реализуют его на 

практике. Позитивной чертой технологии экологического про-

екта является его органичное включение в образовательно-

воспитательную деятельность школы, так как вокруг его реали-

зации объединяются администрация школы, педагоги, учащие-

ся, общественность [4]. 

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они 

знают, что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта 

и выполняя его, школьники учатся выявлять потребности прило-

жения своих сил, находить возможности для проявления своей 

инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют себя в 

реальном деле, проявляют целеустремленность и настойчивость. 

При реализации экологического проектирования ребенок про-

ходит три стадии: 

— открытие многообразия природы, эмоционально-

чувственное отношение к наблюдаемым объектам; 

— исследования экологических связей («Все связано со всем»); 

— пора раздумий, размышлений и действий [5]. 
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Включать школьников в проектно-исследовательскую деятель-

ность следует постепенно, начиная с 1 класса. В начале — доступ-

ные исследования, выполняемые на уроках окружающего мира, 

трудового обучения, математики и во внеурочное время. Тема 

должна заинтересовать и увлечь ребенка. Часто она конкретная, 

узкая и задается в форме вопроса: «Зачем ежу яблоко?», «Почему 

мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?».  

Учитель на всех этапах выступает как помощник, обеспечивает 

деятельность школьника: мотивирует, консультирует, помогает, 

наблюдает. 

Во 2-х классах появляются самостоятельные проекты эколо-

гической направленности: «Откуда пришли комнатные расте-

ния?», «Моя безопасность», «Еда без вреда», «Живые кондици-

онеры», «Зимующие птицы нашей деревни», «Экология клас-

са» и др. 

В 3–4-х классах учащиеся с большим интересом выполняют 

довольно сложные проекты, под руководством учителя проводят 

коллективное научное исследование, в которое могут быть вклю-

чены результаты проектно-исследовательской работы каждого 

ученика. Возможно проведение социологических опросов, эколо-

гических акций, разработка проектов, реализация которых имеет 

выход за пределы класса и школы.  

Соблюдая принципы организации проектной деятельности, 

учитывая правила взаимодействия с родителями, мы с детьми 

смогли реализовать немало проектов. Формы и методы работы 

выбираю в зависимости от возрастных, психолого-

физиологических и творческих особенностей учащихся. Чем 

старше дети, тем больше самостоятельности, тем больше объем 

исследований, которые становятся более разнообразными. 

Проект «Мое дерево», который был выполнен детьми под 

моим руководством, подразумевало выполнение исследова-

тельского проекта, проведения наблюдений, обобщения ре-

зультатов исследований и составления рекомендации по про-

блеме. Важной задачей работы в рамках проекта было воспита-

ние эмоционального отношения к дереву, общение с ним на 

равных. Проект состоял из нескольких этапов. В исследова-

тельской части дети изучали кроны листьев дерева, кору ство-

ла, животных, связанных с деревом. В практической части — 

ухаживали за своим деревом, сажали рядом другие растения, 

чтобы дереву не было «скучно», делали кормушки для птиц 

и развешивали на дереве, кормили птиц, наблюдали за их пове-

дением и следили, чтобы рядом не было мусора или кто-нибудь 

не повредил дерево.  
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Результатом проекта стали презентации работ учащихся, ре-

зультаты наблюдений, участия учащихся в районной научно-

практической конференции. 

В ходе исследовательского проекта «Моя деревня» дети знако-

мились с природой родного края, с разнообразием флоры и фауны, 

с образованием деревни, с ее социально значимыми объектами, с 

известными люди, с национальными праздниками деревни, с эко-

логической культурой поселения. 

Осуществление проекта проводилось через посещение библио-

тек, подбор материала, проведение экскурсий, сотрудничество со 

специалистами, педагогами, старожилами деревни. 

В ходе работы столкнулись с проблемой загрязнения улиц, 

скоплением во дворах строительного мусора, отсутствием эколо-

гической культуры у части населения, недопониманием значимо-

сти и важности чистоты и благоустройства своей территории, 

улиц, лесной зоны. 

В результате работы был собран богатый материал о своем 

крае, которым могут воспользоваться учителя во время уроков, 

внеклассных мероприятий. Проведены субботники на территории 

своего жилища, школы, посажены весной рассады цветов для при-

усадебных участков, осуществлялось наблюдение и уход за ними. 

Каждый учащийся внес свой вклад в выполнении проекта.  

Проектная работа «Праздник Осени» стал результатом про-

ектной деятельности учащихся и родителей. Подготовка 

к празднику Осени началась задолго до его проведения. Перед 

началом весенних сельскохозяйственных работ в своем классе 

провела беседу о значении урожая растений для жизни челове-

ка, о важности труда людей по выращиванию растений. 

Во время беседы выяснила, кто из детей и что может вырастить 

дома (на своих участках) к празднику, который в школе будет 

проведен осенью. На родительском собрании убедила родите-

лей, насколько важно проведение такого праздника для воспи-

тания в детях положительного отношения к труду и попросила 

оказать соответствующую помощь школе в его подготовке. Все 

лето дети помогали ухаживать родителям за урожаем, а осенью 

помогали в уборке урожая и по ходу уборки отбирали экспона-

ты для выставки. Дети учили стихи, разучивали песни, готови-

ли сценки, родители помогли в готовке костюмов, украсили 

зал. Публичная защита происходила на празднике «Осени». 

В проекте участвовали все учащиеся. 

При выполнении проекта «Насекомые», цель которого была 

расширение знаний детей о многообразии мира насекомых и 

сформирование у них чувства сопереживания к живой природе, 
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учащиеся познакомились с правилами безопасного поведения 

с насекомыми и оказанием первой помощи при укусе насекомых. 

Результатом этого проекта стала победа моей ученицы во Все-

российском экологическом интернет-проекте «Красная книга ру-

ками детей». Работа опубликована в электронном и печатном ва-

риантах Красной книги в шестом потоке «Насекомые». 

Основная идея проекта: создание электронного и печатного ва-

риантов Красной книги на основе творческих работ детей, с целью 

привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам 

экологии и защиты окружающей среды. 

В целях формирования навыка практической природоохранной 

деятельности, привлечения внимания учащихся к проблемам зи-

мующих птиц, сохранения их численности и поддержания видово-

го разнообразия, экологического просвещения населения был раз-

работан проект «Покормите птиц зимой». В рамках проекта были 

проведены: исследовательские работы, творческие, агитационные, 

практическая деятельность по изготовлению, установке и разве-

шиванию кормушек, регулярная подкормка птиц на кормушках, 

наблюдение за питанием и особенностями поведения птиц у кор-

мушки. 

Я считаю, что в моей работе по экологическому воспитанию 

есть положительные результаты: сформулированы первоначаль-

ные основы экологической культуры у детей, развиваются ум-

ственные способности, которые проявляются в умении экспери-

ментировать, анализировать, делать выводы, творчески подходить 

к любому делу, дети учатся практическим действиям по охране 

природы. При проведении проектов у школьников не только по-

высился уровень экологических знаний, но и в значительной сте-

пени изменилась мотивация поступков в природе, а также интере-

сы учащихся. 

Мои выпускники продолжают участвовать в природоохранных 

акциях, в экологических фестивалях, конкурсах и я думаю, что 

в будущем (из опыта работы) — это экологически грамотные лю-

ди, которые будут реально оценивать последствия своей практи-

ческой деятельности при взаимодействии с природой. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема патриотиче-

ского воспитания обучающихся в условиях реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта и Федеральной 

образовательной программы начального общего образования. Рас-

крываются возможности экскурсионно-познавательных маршру-

тов в патриотическом воспитании младших школьников. 

Abstract. The article deals with the problem of patriotic educa-

tion of schoolchildren in the conditions of implementation of the 

Federal State Educational Standard and the Federal Educational 

Program of Primary General Education. The possibilities of excur-

sion-cognitive routes in the patriotic education of junior schoolchil-

dren are revealed. 
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В современных условиях развитие образования осуществляется 

на основе требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов, которые задают основные траектории обуче-

ния и воспитания школьников. Важное место в системе образова-

ния отводится вопросам воспитания школьников, в том числе 

формирования патриотизма. 

В нормативно-правовых документах проблема воспитания 

обучающихся отражена в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в Стратегии развития воспитания, в Ос-

новах государственной молодежной политики, в Программе вос-

питательной работы общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение пер-

вых», в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, в Федеральной образовательной 

программе начального общего образования.  

В настоящее время реализуется программа воспитательной ра-

боты общероссийского общественно-государственного движения 

детей и молодежи «Движение первых». В рамках данной про-

граммы реализуется проект «Орлята России», включающий не-

сколько направлений, в том числе патриотическое воспитание де-

тей младшего школьного возраста: «Орленок — Хранитель исто-

рической памяти», «Орленок — Лидер», «Орленок — Доброво-

лец» и другие. Проект создан для воспитания младших школьни-

ков на принципах гражданственности и патриотизма, развития со-

циальной активности, приобщения к традиционным ценностям 

нашего общества [2]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) определены такие 

личностные результаты освоения программы, как ценностное от-

ношение к своей Родине, уважение к своему и другим народам, 

осознание этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края. В соответствии с ФГОС НОО в структуру 

образовательной программы должна входить рабочая программа 

воспитания и рабочие программы учебных предметов, модулей, 

курсов внеурочной деятельности, в том числе по патриотическому 

воспитанию младших школьников [5]. 
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В Федеральной образовательной программе начального общего 

образования сказано, что патриотическое воспитание младших 

школьников направлено на формирование любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; исто-

рическое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

В программе подчеркивается необходимость приобщения млад-

ших школьников к истории и культуре родного края, изучения 

традиций своего народа и других народов нашей страны. В каче-

стве средств приобщения к культуре и традициям родного края 

ФОП НОО относит различные модули (основные и вариативные), 

в том числе внеурочную деятельность, курсы, занятия патриоти-

ческой, туристско-краеведческой, историко-культурной направ-

ленности, а также внешкольные мероприятия в виде экскурсий, 

походов выходного дня, выездных событий [4]. 

Возможности занятий внеурочной деятельности, мероприятий 

туристско-краеведческой направленности и внешкольных меро-

приятий объединяет такая форма патриотического воспитания 

младших школьников, как экскурсионно-познавательный марш-

рут. Данная форма работы с обучающимися позволяет сформиро-

вать знания о малой Родине, яркие впечатления, которые удовле-

творяют свойственную человеку потребность в чувстве любви 

к окружающей действительности и обществу [1]. Кроме того, экс-

курсионно-познавательный маршрут усиливает приобщение обу-

чающихся к познавательной и преобразовательной деятельности, 

которая способствует улучшению родного края и совершенство-

ванию себя как патриота.  

Экскурсионно-познавательный маршрут выполняет важную 

функцию — удовлетворение потребности личности в общении 

с природой, а также объектами культуры и культурного наследия. 

Функции экскурсионно-познавательных маршрутов:  

1. Познавательная функция. Материал для маршрута, подо-

бранный и разработанный педагогом, нацелен на то, чтобы пере-

дать младшим школьникам конкретные знания, определяемые те-

мой экскурсионно-познавательного маршрута. Например, экскур-

сия по достопримечательностям города дает знания в области ис-

тории, культуры, экскурсия по природным заповедникам, паркам 

раскрывает разделы биологии и т. д.  

2. Воспитательная функция. В процессе прохождения маршру-

та у младших школьников формируются самостоятельность, от-

ветственность, познавательная активность, интерес. В процессе 

посещения различных объектов (музеи, учреждения культуры) 

у младших школьников формируются представления о правилах 
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поведения, что способствует нравственному воспитанию. В ходе 

восприятия объектов природы, искусства у детей формируются 

эстетические представления, эстетический вкус. Прохождение 

маршрута способствует физическому воспитанию младших 

школьников, формированию выносливости. Совместные задания, 

игры сплачивают младших школьников, формируют чувство кол-

лективизма, укрепляют дружеские связи, что способствует фор-

мированию благоприятного климата в коллективе.  

3. Рекреационная функция. В процессе прохождения марш-

рута, который включает посещение природных объектов, пар-

ков, национальных парков младшие школьники имеют возмож-

ность восстановить силы, отдохнуть. Восприятие мира приро-

ды, активный отдых положительно отражается на самочувствии 

младших школьников. В отличие от городского пространства, 

в котором дети находятся постоянно, природная среда, све-

жий и чистый воздух, спокойные пейзажи, тишина и покой 

природных мест благоприятно действуют и восстанавливают 

организм [3]. 

В содержание экскурсионно-познавательных маршрутов вклю-

чаются следующие темы: Россия, малая Родина, родной город: 

географическое положение, государственные символы, многона-

циональный народ нашей страны, культура и традиции; история 

родного края, города, государственные символы области, города 

(основатели города, исторические и памятные места города, зна-

менитые соотечественники); природа родного края, города (нежи-

вая природа — рельеф, полезные ископаемые, водоемы, климат; 

живая природа — растительность, животный мир), охрана приро-

ды (Красная книга, национальные парки, скверы города); культура 

и традиции родного края, города (народы, населяющие родной 

край, традиции, достопримечательности, музеи и другие учрежде-

ния культуры, памятники культуры и искусства); школа и семья 

(история, традиции, школьный музей, школьные праздники и тра-

диции, родословная семьи). 

В структуру экскурсионно-познавательных маршрутов входят:  

1. Беседа, дискуссия, обсуждение вопросов темы.  

2. Игровая деятельность (дидактические игры, подвижные 

народные игры, интеллектуальные игры — викторины).  

3. Проектная деятельность (индивидуальные, групповые про-

екты, мини-проекты).  

4. Экскурсии по городу, по памятным местам, достопримеча-

тельностям родного города.  

5. Творческая деятельность младших школьников: рисунки, 

фотоотчеты, выставки.  
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Таким образом, деятельность педагога по патриотическому 

воспитанию младших школьников осуществляется в условиях об-

новленных ФГОС НОО и ФОП НОО. Формой патриотического 

воспитания, которая сочетает в себе познавательные занятия, экс-

курсии, внешкольные мероприятия, является экскурсионно-

познавательный маршрут, который позволяет заявленные в норма-

тивных документах целевые ориентиры начального общего обра-

зования. 
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Theatrical activity as a means of socialization 
of schoolchildren with disabilities 

Аннотация. В рамках статьи представлен опыт работы образо-

вательного учреждения по социализации обучающихся средства-

ми театральной деятельности, которая способствует раскрытию 

личного потенциала ребенка, реализации себя, приобретению 

опыта успешности в конкретной области за счет своих способно-

стей и трудолюбия. 

Abstract. The article presents the experience of work of educa-

tional institution on socialization of schoolchildren by means of the-

atrical activity, which contributes to the disclosure of personal poten-
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tial of the child, self-realization, acquisition of experience of success 

in a particular area due to their abilities and diligence. 

Ключевые слова: театральная деятельность, творчество, со-

циализация, коррекция, жизненный опыт. 

Keywords: theatrical activity, creativity, socialization, correction, 

life experience. 

 

В нашей стране, начиная с 2021 года, в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-

зование» создаются школьные театры. Театральное искусство в 

школе призвано помочь разрешить множество психолого-

педагогических, социальных и культурных проблем. Это освоение 

культурных традиций своего и других народов, развитие познава-

тельных интересов, навыков межличностного общения. 

Говорят, что воспитать артиста невозможно, им надо родиться. 

Но мы можем создать атмосферу, располагающую к развитию тех 

или иных дарований, способностей ребенка, в том числе, ребенка с 

ОВЗ. Мы можем подобрать тот единственный ключик, который 

откроет дверцу доверительности и расположенности, поможет 

раскрыться талантам особого ребенка. 

Для нашей школы-интерната города Трехгорного Челябинской 

области таким «ключиком» является театральная деятельность. 

Считаем это направление в педагогической деятельности очень 

важным, требующим полной отдачи и терпения. 

Театральная деятельность является арттерапевтическим ме-

тодом в образовательном процессе, который был выделен пси-

хологами Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым и другими еще 

в 30–40-х годах XX века. 

Занятия театральной деятельностью способны решить множе-

ство задач коррекционного, воспитательного и образовательного 

значения: 

— знакомить детей с содержанием литературных произведе-

ний, приобщать их к художественной культуре; 

— расширять кругозор; 

— расширять активный и пассивный словарный запас детей, 

улучшать произносительную сторону речи; 

— учить детей выражать эмоциональное состояние, передавать 

особенности поведения героев литературного произведения;  

— развивать творческие способности; 

— формировать навыки общения, коллективного творчества. 

Наш опыт подтверждает важность включения ребенка с ОВЗ 

в творческую деятельность: это способствует социализации и реа-

лизации личности. Социализация ребенка с особыми потребно-
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стями средствами театральной деятельности понимается нами как 

процесс вовлечения и приобщения ребенка к сфере образного вос-

приятия и понимания окружающего мира. 

Более 30 лет в школе-интернате № 111 города Трёхгорного 

в рамках направления «Школа и творчество» проводится фести-

валь «Театр книжкиной страницы». Особенностью нашего фести-

валя «Театр книжкиной страницы» является то, что в спектаклях 

принимают участие практически все учащиеся школы, вне зави-

симости от тяжести и структуры дефекта. Положение о проведе-

нии фестиваля предусматривает участие каждого класса школы 

в постановке своего спектакля. За это время на театральных афи-

шах можно было увидеть такие названия спектаклей: «Ромео 

и Джульетта», «Спартак», «Женитьба Бальзаминова», «Лошадиная 

фамилия».  

Все, и взрослые, и дети с огромным удовольствием работают 

над очередной театральной постановкой, превращаясь в художни-

ков- декораторов, художников-костюмеров, актеров, гримеров, 

осветителей, музыкантов, готовят театральные афиши и аннота-

ции к спектаклям. Сцена объединяет детей разных учебных воз-

можностей, дает раскрыться талантам. Каждый работает в меру 

своих способностей, но вместе получается веселее и интересней. 

В 2019 году большой успех имела театрализованная постанов-

ка «Наказанная царевна» (автор Мария Апраксина), которая была 

участницей областного Фестиваля театральных коллективов. 

Спектакль получил Гран-при и номинацию «Спектакль года». 

В 2022 году театральная постановка «У школьной доски» (по 

произведению Льва Кассиля) стала Лауреатом I степени в номи-

нации «Театральное искусство» Международного конкурса-

фестиваля «Территория успеха» в городе Санкт-Петербург, Лауре-

атом I степени Международного конкурса «Гордость страны», но-

минация «Вспомним былое». 

Большую помощь в подготовке к спектаклям оказывают роди-

тели, которые нередко и сами участвуют в спектаклях. Все это 

способствует сплочению детей, родителей, педагогов. 

Надо отметить, что театральная деятельность имеет большие 

коррекционные возможности для ребенка с ОВЗ: развитие речи, 

развитие образного мышления, коррекция поведения, развитие 

коммуникативных навыков, опыт публичного выступления.  

Сегодня фестиваль «Театр Книжкиной страницы» имеет статус 

Открытого — в нем принимают участие театральные коллективы 

специальных (коррекционных) школ горнозаводской зоны. 

Новым направлением для нас является совместная театральная 

деятельность с нормотипичными сверстниками. В рамках соци-
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ального проекта «Журавлики надежды» был подготовлен спек-

такль «Емелино счастье», в котором приняли участие ребята 

нашей школы и ученики общеобразовательной школы № 106. 

Спектакль был показан на сцене городской детской библиотеки, 

стал большим праздником и имел много положительных откликов. 

Считаем этот опыт положительным для себя, т. к. в ходе подго-

товки к спектаклю дети коррекционной школы дети тесно обща-

лись со своими здоровыми сверстниками, получили опыт успеш-

ности и признания их способностей, что благоприятно сказывает-

ся на развитие личности в целом.  

Хочется отметить, что цепочка хороших чувств, эмоций, полу-

ченных во время занятий театральной деятельностью, не прерыва-

лась. Всегда приятно видеть улыбки детей, их удовлетворение 

творчеством, раскрепощенность в процессе репетиций, подготов-

ки к спектаклям. 

Два года назад в школе-интернате № 111 разработана дополни-

тельная адаптированная дополнительная общеразвивающая про-

грамма художественной направленности «Я — артист», в рамках 

которой работает театральная студия.  

В основе программы лежит идея использования потенциала те-

атральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений. Также программа используется как арт-

терапия для коррекции эмоциональной сферы ребенка. Особую 

ценность в арт-терапии имеет не конечный результат творчества, а 

сам процесс. Программа наиболее полно поможет раскрыть не 

только творческие возможности обучающихся, но и отвлечь их от 

негативных переживаний. 

Программа составлена нами в соответствии с методическими 

рекомендациями «В помощь начинающему руководителю теат-

ральной студии, педагогу дополнительного образования по теат-

ральной деятельности в образовательной организации» Федераль-

ного Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щу-

кина при Государственном Академическом театре имени Евгения 

Вахтангова». 

Новизну данной образовательной программы мы видим в 

том, что она ориентирована на интерес и пожелания учащихся, 

учитывает их возрастные потребности и психофизические осо-

бенности, помогает реализовать возможности, стимулирует со-

циальную активность, что дает способ отвлечения детей от 

негативного воздействия и позволяет мотивировать их на раз-

витие необходимых навыков, что сказывается на успешной со-
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циализации обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

В 2023 году наш спектакль «Летучкина любовь или 33 подза-

тыльника» стал абсолютным победителем городского театрально-

го фестиваля. А уже в марте 2024 года — лауреатом Областного 

конкурса театральных коллективов «Признание» в городе Челя-

бинске. 

Еще одной закрепившейся традицией в нашей школе является 

фестиваль театрализованной песни «На парковой скамейке». Каж-

дому классу предлагается подобрать песню на общую тему, и не 

просто спеть ее, а обыграть с элементами театрализованной дея-

тельности. 

Свои театральные способности учащиеся нашей школы пока-

зывают на ежегодной межпредметной Олимпиаде «Учимся для 

жизни», участниками которой являются представители специаль-

ных (коррекционных) школ городов Аша, Катав-Ивановск, Усть-

Катав, Златоуст, Сатка, села Уйское. На последней, четвертой по 

счету Олимпиаде, ребятам было необходимо инсценировать кар-

тины о труде советских художников. Этап назывался «Нужная 

профессия. Три минуты до…». Задача участников — придумать 

и показать, что могло происходить с героями картины за три ми-

нуты до того момента, который изображен художником.  

Профориентация средствами театральной деятельности пока-

зывает наглядно необходимость и важность таких профессий, как 

дворник, портной, парикмахер, посудомойщик, помощник воспи-

тателя, дорожный рабочий. Эти профессии были представлены 

ребятами в театральных миниатюрах. Это именно те виды дея-

тельности, которыми придется заниматься нашим выпускникам 

после окончания школы.  

Можно сказать, что, развивая творческие способности у детей 

с ОВЗ, мы создаем условия для профориентации, а затем успеш-

ной социализации и адаптации их в социуме.  

Мы считаем, что творческая деятельность способствует рас-

крытию личного потенциала ребенка, реализации себя, приобре-

тению опыта успешности в конкретной области за счет своих спо-

собностей и трудолюбия. Ребенок с ОВЗ имеет возможность прой-

ти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, 

к профессиональному самоопределению, что также важно для 

успешной социализации.  
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Patriotic education of preschool children 
through familiarization with famous people 

of their native land 

Аннотация. Чувашия — родина многих известных людей. Ис-

торию творят люди, внося свой вклад в жизнь республики и всей 

страны. Изучение жизни и творчества великих людей и есть зна-

чительная часть познания исторического наследия. В данной ста-

тья представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 13» г. Че-

боксары по патриотическому воспитанию детей дошкольного воз-

раста путем реализации проектной деятельности. Работа по дан-

ному проекту направлена на ознакомление дошкольников с жиз-

нью и творчеством великих людей Чувашской Республики, рас-

ширения их кругозора, о культурном наследии нашей родины, 

нравственного воспитания и развития личности.  

Abstract. Chuvashia is the birthplace of many famous people. 

History is made by people, making their contribution to the life of 

the republic and the entire country. Studying the life and work of 

great people is a significant part of understanding the historical her-

itage. This article presents the experience of the MBDOU “Kinder-

garten No. 13” in Cheboksary in the patriotic education of pre-

school children through the implementation of project activities. 

Work on this project is aimed at familiarizing preschoolers with the 

life and work of the great people of the Chuvash Republic, expand-

ing their horizons, the cultural heritage of our homeland, moral ed-

ucation and personal development. 

Ключевые слова: патриотизм, выдающиеся земляки, проект-

ная деятельность, Чувашия, Родина. 

Keywords: patriotism, outstanding fellow countrymen, project ac-

tivities, Chuvashia, Motherland. 

mailto:inn@yandex.ru


 

 
292 

Россия является многонациональным государством. В ней 

проживает более 190 народов разных национальностей.  

В современном мире патриотическое воспитание приобрело 

большую актуальность: сегодня мы должны сохранить себя как 

нацию, с уважением относиться к истории своей страны. До-

школьный возраст — это самый благоприятный период для фор-

мирования нравственных и патриотических качеств. Патриотиче-

ское воспитание — одна из важнейших задач в системе воспита-

тельной работы образовательных учреждений. Целью патриотиче-

ского воспитания дошкольников является воспитание любящего 

человека, принимающего традиционные ценности семьи, испыты-

вающего любовь и гордость за свою страну, знающего историю 

своего народа.  

Всем известно, любовь к Родине начинается с малого: своего се-

ла, города, знания своих корней, в том числе к людям, прославив-

шим свой родной край. Нужно признать, что многие жители нашей 

республики, не знают в честь кого названы улицы городов и сел рес-

публики, не владеют информацией об огромном вкладе известных 

уроженцев Чувашии в развитие региона. Важно создать необходи-

мые условия для того, чтобы дошкольники проявили интерес к этой 

теме, узнали как можно больше о личностях, которыми можно и 

нужно гордиться, о земляках с которых можно и нужно брать при-

мер. Взрослый является носителем информации для дошкольников. 

И, конечно же, к педагогу предъявляются определенные требования. 

Это специалист, который имеет широкий круг профессиональных 

функций, и обеспечивает качественную образовательную деятель-

ность. Владение педагогом современными технологиями помогают 

ему сделать образовательный процесс интересным, познавательным 

и результативным. Использование проектного метода позволяет пе-

дагогу осуществлять комплексный подход в реализации поставлен-

ных задач. Задача педагогов и родителей как можно раньше пробу-

дить в растущем человеке любовь к родной земле, чувство гордости 

за свой народ через их подвиги, творческую и созидательную дея-

тельность. Как поддержать интерес ребенка помочь ему узнавать но-

вую, интересную информацию. Мы считаем, что метод проекта поз-

волит детям старшего дошкольного возраста усвоить сложный мате-

риал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая 

познавательный процесс интересным и мотивационным. Работа над 

проектом носит комплексный характер, пронизывает все виды дея-

тельности дошкольников.  

Целью данного проекта было формирование нравственно-

патриотических чувств дошкольников через знакомство с выдаю-

щимися и известными людьми Чувашии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Задачи проекта: 

Образовательные: 

— приобщить детей, родителей, педагогов к истории и культу-

ре родного края, к его духовным и материальным ценностям; 

— познакомить с биографией и творчеством людей, просла-

вивших Чувашию; 

— закрепить представления о знаменитых земляках, расширять 

кругозор детей. 

Развивающие: 

— развивать познавательную активность детей в совместной 

деятельности с родителями. 

— развивать коммуникативные навыки детей: диалогическую 

и связную речь. 

— развивать воображение через ознакомление с творчеством 

людей, прославивших Чувашию. 

Воспитательные: 

— воспитывать чувство патриотизма; 

Чувашия — родина многих известных людей. Историю тво-

рят люди, внося свой вклад в жизнь республики и всей страны. 

Изучение жизни и творчества великих людей и есть значитель-

ная часть познания исторического наследия. Работа по данному 

проекту не сводится только к знакомству дошкольников с жиз-

нью и творчеством великих людей, она ставит задачи развития 

общей культуры, расширения его кругозора о культурном 

наследии нашей родины, задачи нравственного воспитания и 

развития личности. Для нас важным было вызвать у воспитан-

ников интерес к познанию. Сегодня очень важно воспитать мо-

лодое поколение на исторических традициях нашего народа, на 

героических подвигах его сынов и дочерей, на опыте великих 

свершений, воспитывать чувство любви к родному краю, чув-

ство гордости за своих земляков, чувство уважения к чуваш-

скому народу. 

Наш проект «Открывая лист календаря» сформировал знаком-

ство с известными людьми Чувашии по месяцам, опираясь на их 

даты рождения, что позволило систематизировать работу, исполь-

зуя различные формы и методы работы. 

Таблица 1 

Перспективный план проекта 

Месяц Содержание Участники Результат 

Сентябрь 

А. Г. Ни-

колаев — 

звездный 

Беседы: «Каких из-

вестных людей, про-

славивших нашу рес-

публику вы знаете?», 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Дети уточняют 

и обобщают пред-

ставления о людях 

Чувашской рес-
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Месяц Содержание Участники Результат 

сын Чува-

шии 

«Какие земляки вам 

известны? «Чем они 

прославились?» 

НОД по познаватель-

ному развитию на те-

му «Наши предки» 

Вечер вопросов и от-

ветов «Какие памят-

ники известным лю-

дям вы знаете в нашем 

городе?» 

«А. Г. Николаев — 

звездный сын Чува-

шии».  

Путешествие в косми-

ческие дали: беседа-

викторина 

«Созвездие В. Никола-

ева» — литературно-

музыкальная компози-

ция, викторина. 

«Дорогу в космос про-

ложили» — книжная 

выставка. 

«Я тоже хочу стать 

космонавтом»: кон-

курс детских рисун-

ков. 

Экскурсия к памятни-

ку А. Г. Николаева. 

Экскурсия в СОШ № 10 

им. А. Николаева. 

Виртуальная экскур-

сия по музею космо-

навта А. Г. Николаева 

с. Шоршелы 

 публики, просла-

вивших свой край. 

Дети познакомятся 

с людьми, просла-

вившими чуваш-

ский край, истори-

ей чувашского 

народа.  

Дети познакомятся 

с известными 

людьми современ-

ности родного 

края. 

Расширить пред-

ставления о космо-

се, о людях, поко-

ривших космос, 

о А. Г. Николаеве, 

прославившем Чу-

вашию 

Октябрь 

Г. Н. Вол-

ков — наш 

славный 

земляк,  

педагог, 

ученый, 

известный 

писатель 

— Беседа «Профессия, 

что всем дает начало» 

(знакомство с профес-

сией «УЧИТЕЛЬ»). 

— Мультимедийная 

презентация  

«Г. Н. Волков — наш 

учитель». 

— «Литературная гос-

Воспита-

тели,  

родите-

ли, дети 

У детей формиру-

ются реалистиче-

ские представления 

о труде людей, 

расширяется зна-

ния и представле-

ния о профессиях; 

знакомство с жиз-

нью и творческим 
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Месяц Содержание Участники Результат 

тиная» (ознакомление 

дошкольников  

со сказками и притча-

ми Г. Н. Волкова). 

— Экскурсия к памят-

нику Г. Н. Волкова. 

— Конкурс рисунков 

по произведению  

А. М. Волкова.  

— Инсценировки  

по произведениям  

Г. Н. Волкова. 

— Консультация для 

родителей «Воспита-

ние детей в чувашской 

культуре». 

— Буклет для родите-

лей «Маршрут выход-

ного дня». 

наследием  

Г. Н. Волкова. 

Формируются 

творческие спо-

собности у до-

школьников через 

театральную дея-

тельность. 

У родителей повы-

сится интереса 

к изучению родно-

го края: его куль-

туры, истории, лю-

дей; любви, уваже-

ния, чувства гордо-

сти и ответствен-

ности за свою ма-

лую Родину 

Ноябрь 

Михаил 

Кузьмич 

Кузьмин 

(Сеспель) — 

Поэт  

с пламен-

ным серд-

цем 

— Беседа с использо-

ванием мультимедий-

ной презентации «Ве-

ликий поэт чувашско-

го народа». 

— Час поэзии «Под-

снежник среди бури» 

(ознакомление до-

школьников с произве-

дениями М. Сеспеля). 

— Интеллектуальный 

поединок «Родной 

язык — могуч, велик!» 

(познавательное меро-

приятие, посвященное 

устаревшим словам 

русского и чувашского 

языка). 

— «Сеспель — под-

снежник чувашской 

поэзии» литературная 

гостиная.  

— Экскурсия к памят-

нику к Михаила 

Сеспеля 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

У детей развивает-

ся интерес к чу-

вашской художе-

ственной литера-

туре, формируется 

эмоциональное от-

ношение к художе-

ственным произве-

дениям. 

Обобщаются зна-

ния детей о писа-

теле, его произве-

дениях. 

Воспитывается ин-

терес к литературе, 

желание знако-

миться с творче-

ством 

К. В. Иванова. Де-

ти знакомятся 

с достопримечател

ьностью родного 

города — памятни-

ком великому по-

эту, развивается 

наблюдательность 
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и любознатель-

ность, уважитель-

ное отношения 

к истории родного 

города 

Декабрь 

Миттов 

Анатолий 

Иванович 

—  

жизнь  

в искусстве 

— Тематические заня-

тия «Знакомство 

с творчеством худож-

ников Чувашии», «За-

гадочный мир чуваш-

ского узора», «О чем 

говорят вещи».  

— Беседа «На родине 

Анатолия Миттова». 

— Праздник «Посвя-

щение в юные худож-

ники». 

— «Творческий мир 

чувашского худож-

ника Анатолия Мит-

това» мультимедий-

ная выставка работ 

художника. 

— Мастер-класс для 

педагогов «Нетради-

ционные техники ри-

сования» 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Дети приобщаются 

к миру искусства, 

знакомятся с ху-

дожниками Чува-

шии, репродукци-

ями картин чуваш-

ских художников, 

отображающих 

красоту родной 

природы. 

Воспитывается ин-

терес к рисованию, 

творчество. 

Педагоги расши-

ряют знания педа-

гогов о нетрадици-

онных способах 

рисования 

Январь 

Звезда чу-

вашской 

поэзии  

П. Хузан-

гай 

— Час поэзии «Из-

вестные строки люби-

мого поэта…», посвя-

щенный жизни и твор-

честву Петра Хузан-

гая. 

— Литературно- 

музыкальное меропри-

ятие «Мы были, есть и 

будем!», посвященный 

дню рождения народ-

ного поэта Чувашии 

Петра Петровича Ху-

зангая. 

— Литературные  

игры-соревнования 

«Найди рифму», 

«Скажи по-другому», 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Прививается лю-

бовь к поэзии, раз-

виваются творче-

ские способности, 

умение использо-

вать изобразитель-

но-выразительные 

средства языка. 

Знакомятся с био-

графией поэта; 

творчеством Петра 

Хузангая. 

Формируется  

и развивается у де-

тей интереса к кни-

гам, к литературе 
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«Продолжи строчку»  

и т. д.  

— «Лучшая реклама 

детской книги» —

 конкурс среди роди-

телей 

Февраль 

Конкурс 

рисунков 

«Наш  

Чапай» 

— «В. И. Чапаев — 

герой из Чувашии, ко-

торого знает весь 

мир» — мультимедий-

ная презентация. 

— Конкурс рисунков 

«Наш Чапай». 

— Экскурсия по скве-

ру им. В. И. Чапаева 

и посещение музея 

В. И. Чапаева. 

— Спортивная эстафе-

та «Юные чапаевцы» 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Дети знакомятся с 

жизнью и историей 

знаменитого зем-

ляка, героя Граж-

данской войны  

В. И. Чапаева  

Расширяют  

и углубляют  

знания о родном 

городе. 

Приобщаются  

к двигательной ак-

тивности 

 

Март 

Элли Юрь-

ев — автор 

герба  

и флага  

Чувашской 

Респуб-

лики 

— «Государственные 

символы Чувашской 

Республики» — посе-

щение Национальной 

библиотеки. 

— Творческий проект 

«МОЯ РОДОСЛОВ-

НАЯ». 

— Конкурс рисунков 

«Юные художники». 

— Выставка «Элли 

Юрьев — негасимый 

огонь творчества». 

— «Творческая ма-

стерская» — совмест-

ное творчество детей 

и родителей: выставка 

рисунков «Моя семья» 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Дети знакомятся  

со смысловым зна-

чением цвета фла-

га, герба изобра-

женными на нем 

символами; расши-

ряют исторические 

знания государ-

ственных символов 

ЧР. 

Развивается инте-

реса к изобрази-

тельному искус-

ству. 

Обогащается дет-

ско-родительские 

отношения опытом 

совместной твор-

ческой деятельно-

сти 

Апрель 

И. Я. Яко-

влев — ве-

ликий  

чувашский 

— Познавательная бе-

седа «И. Я. Яковлев — 

просветитель чуваш-

ского народа». 

— Литературный час 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Дети знакомятся с 

жизнью и деятель-

ностью чувашского 

просветителя  

И. Я. Яковлева. 
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просвети-

тель 

«Читаем рассказы  

и сказки И. Яковлева». 

— «Славлю тебя чу-

вашский язык!» — 

конкурс чтецов. 

— Экскурсия к памят-

нику И. Я. Яковлева. 

— Познавательный 

час «Первый чуваш-

ский «Букварь».  

— Инсценировка чу-

вашских сказок. 

— Концерт ко дню чу-

вашского языка 

«Илемле чаваш юрри-

юрлама пелсен анчах» 

Прививается лю-

бовь к художе-

ственному слову.  

Развивается инте-

рес к историческо-

му прошлому свое-

го народа (легенда 

о букваре), повы-

шается интерес 

к изучению родно-

го края. 

Воспитывается ин-

терес к литератур-

ному творчеству, 

фольклору, сказка, 

любовь к родному 

краю через музы-

кальные произве-

дения чувашских  

композиторов 

Май 

Констан-

тин Васи-

льевич 

Иванов 

«Горжусь, 

Чувашия, 

тобой» 

— «Классик чуваш-

ской поэзии К. В. Ива-

нов» познавательное 

мероприятие с исполь-

зованием мультиме-

дийной презентации. 

— «О бессмертном 

поэте» онлайн-

экскурсия по временам 

и местам бессмертного 

поэта. 

— Экскурсия к памят-

нику Константина Ва-

сильевича Иванова. 

— Акция для родите-

лей «Читаем вместе 

Константина Иванова» 

(«Две дочери», отрыв-

ки из поэмы «Нарспи»: 

«Сентти», «Игра 

Сентти». 

— «Гордимся именем 

твоим» — оформление 

стенгазеты с детьми. 

— Итоговые меропри-

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

Дети знакомятся  

с творчеством  

К. В. Иванова, раз-

вивается интерес 

к чувашской худо-

жественной лите-

ратуре. 

Привлечение роди-

телей внимания  

к творческому 

наследию Констан-

тина Васильевича 

Иванова. 

Формируется ин-

терес к жизни 

и творчества  

К. Иванова. 

У детей формиру-

ются нравственно-

патриотические 

чувства через зна-

комство с выдаю-

щимися и извест-

ными людьми Чу-

вашии 
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ятия в игровой форме: 

сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсоводы» (в го-

род приехали дети из 

других стран. Экскур-

соводы показывают им 

памятники известным 

людям, которые нахо-

дятся в родном горо-

де). «Детское телеви-

дение» (Открылась 

новая программа на 

телевидении: дети 

снимают передачу об 

известных людях Чу-

вашии). 

— Оформление аль-

бома «Выдающиеся 

земляки: они просла-

вили Чувашский 

край». 

— Обобщение и выво-

ды по реализации про-

екта. 

— Круглый стол «Вы-

дающиеся земляки: 

Они прославили Чу-

вашский край». 

— Презентация проек-

та на итоговом роди-

тельском собрании  

 

Перспективы дальнейшего развития. Все то, что было достиг-

нуто и создано при реализации данного проекта, будет активно 

использовано в воспитательно-образовательном процессе. К про-

екту будут привлекаться как можно больше родителей. Будет про-

должаться обогащение предметно-пространственную развиваю-

щую среду по теме проекта, расширение сотрудничества с объек-

тами социального окружения (библиотеки, музеи, школы). 

Для полной реализации проекта необходимо реализовать еще ряд 

мероприятий. Данная работа может быть расширена сведениями 

о других выдающихся людях Чувашии, а также дополнена 

и улучшена имеющаяся информация. Работа будет продолжена 

по следующим направлениям: 
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— «Великие поэты и писатели Чувашии», 

— «Спортивная гордость Чувашии», 

— «Композиторы Чувашии», 

— «Художники Чувашского края», 

— «Наши земляки — герои Великой Отечественной войны», 

— «Ими названы улицы города» и т.д. 

Изучение культурного наследия чувашского народа, раскрытие 

его воспитательного потенциала, остаются важной и актуальной 

проблемой. Для детей знаменитые люди Чувашии являются при-

мером для подражания. Дети должны знать великих граждан своей 

Республики, чтобы расти патриотами своей страны! 
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Formation of global competencies in English lessons 

Аннотация. Статья посвящена формированию глобальных 

компетенций обучающихся на уроках английского языка, раз-

бору понятия «глобальная компетенция», «функциональная 

грамотность». Особый акцент сделан на формирование гло-

бальных компетенций на уроках английского языка, который 

позволяет раскрыть любую тему через упражнения коммуника-

тивного характера и показывают личное отношение к рассмат-

риваемому вопросу. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of global compe-

tences of students at English language classes, the concept of “global 

competence”, “functional literacy”. The special emphasis is made on 

the formation of global competencies in English language classes, 

which allows to reveal any topic through communicative exercises and 

show personal attitude to the issue under consideration. 

Ключевые слова: глобальная компетентность, функциональ-

ная грамотность, «активный обучающийся», обучающийся, пред-

метные знания.  

Keywords: global competence, functional literacy, “active learner”, 

learner, subject knowledge. 

Главной целью современного образования является целена-

правленный процесс воспитания и обучения в интересах лич-

ности, способной реализовать свой творческий потенциал в со-

циально-экономических условиях, как в личных жизненных 

интересах, так и в интересах общества. Важное направление се-

годняшнего образования-формирование функциональной гра-

мотности обучающихся, которое является приоритетным век-

тором в современном образовании. Распространенное опреде-

ление функционально грамотной личности основано на работах 

психолога и лингвиста Алексея Леонтьева, «функционально 

грамотная личность — это личность, способна использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 

и навыки для решения максимально широкого диапазона жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [4, с. 35].  

В наше время просто быть грамотным, т.е. только уметь читать 

и писать недостаточно. Современное поколение должно уметь ра-

ботать на высокотехнологичном оборудовании, хорошо адаптиро-

ваться к современной жизни, критически относиться к проблемам 

глобального характера. Сегодня огромное влияние в школах уде-

ляется функциональной грамотности детей. Перед педагогами 

стоит задача: не только научить, но и показать, как использовать 

причинно-следственные связи, рассматривать новые идеи в кон-

тексте уже имеющихся, уметь отвергать информацию. Только «ак-

тивный обучающийся» способен познавать что-то новое, разби-

раться в неизвестном, приходить к интересным выводам, решать 

нестандартные задачи, избегать категоричности в своих высказы-

ваниях и утверждениях, находить главное из общего.  

Нашим правительством предпринимаются шаги в решении во-

просов воспитания социально ответственной личности, способно-

сти обучающихся адаптироваться к изменяющимся условиям обу-

чения, будущей профессиональной деятельности [1, с. 14].  
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В современном образовании происходит модернизация, поэто-

му обучающиеся учатся анализировать и интегрировать информа-

цию различного предметного содержания в разных контекстах. 

Проблемы, которые обучающиеся должны синтезировать в еди-

ную картину, имеют как личный, так и национальный и глобаль-

ный аспекты. Для этого необходимо формировать глобальные 

компетенции.  

Глобальная компетенция — это ценностно-интегративный 

компонент функциональной грамотности, имеющий собственное 

предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на 

формирование универсальных навыков (soft skills). 

Специфика глобальной компетенции имеет свое особое место 

в структуре функциональной грамотности, и степень овладения 

данной компетенции сказывается в способности обучающегося 

решать проблемы глобального масштаба [2, с. 117]. 

Актуальность глобальных компетенций для современной мо-

лодежи связана с глобальными процессами, которые требуют си-

стематического обновления и получения новых знаний и умений.  

Школа играет решающую роль в развитии «глобальных компе-

тенций» обучающихся, предоставляет возможности изучить со-

временные мировые события. Она служит связующим звеном 

между подрастающим поколением и внешним миром.  

Развитие функциональности обучающихся на уроках англий-

ского языка является одним из приоритетных элементов работы на 

уроках. 

Иностранный язык — глобальный предмет, который раскрыва-

ет любую тему «глобализированно», высказывать свое мнение, 

опираясь на знания по истории, биологии, литературе, географии. 

Всем известно, что урoк инoстрaннoгo языкa — неoтъемлемaя 

чaсть шкoльнoгo oбрaзoвaния. И с учетом обновленного ФГОС, перед 

педагогом-предметником стоит достаточно сложная зaдaчa —

 нaучить учaщихся глобально мыслить при oбучении инoстрaннoму 

языку. Педагогу необходимо перестроиться на такой тип oбучения, 

кoтoрый стимулирует интеллектуaльнoе и нрaвственнoе рaзвитие 

личнoсти обучающегося, aктивизирует егo пoтенциaльные 

вoзмoжнoсти и, конечно же, фoрмирует глобальную компетенцию. 

Основу формирования глобальных компетенций составляют 

упражнения коммуникативного характера, которые обладают си-

туативной обусловленностью и предусматривающие выражения 

личного отношения к предмету. Все это способствует получению 

знаний, которые необходимы для жизни в современном мире.  

Рaбoтa с инфoрмaцией нa любoм языке требует фoрмирoвaния 

oпределенных интеллектуaльных умений: умения aнaлизирoвaть 
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инфoрмaцию, oтбирaть неoбхoдимые фaкты, выстрaивaя их 

в лoгическoй пoследoвaтельнoсти, умения выдвигaть aргументы 

и кoнтрaргументы. Причем этo кaсaется, кaк рецептивных, тaк 

и прoдуктивных видoв речевoй деятельнoсти. 

Функциональная грамотность в процессе обучения иностран-

ному языку достигается разными способами. Главная составляю-

щая преподавания иностранного языка является заинтересован-

ность, поэтому я часто использую на уроках следующие интерак-

тивные методы и приемы: мозговой штурм, использование ИКТ, 

деловые игры, проекты, диспуты, работа в малых группах и др. 

Наиболее эффективными являются нестандартные уроки.  

Главное создать проблемную ситуацию, захватывающую вни-

мание обучающегося, чтобы он получил удовольствие как от са-

мого процесса, так и от результата.  

УМК «Английский язык» (Ю. А. Комарова, И. В. Ларионо-

ва) предназначен для обучающихся 7 класса общеобразователь-

ных учреждений. Тема “Disaster Zone” рассчитана на 6 часов 

и предусматривает расширение представлений обучающихся о 

природных явлениях и дает инструкции по технике безопасности 

(как пережить стихийные бедствия).  

Данный курс состоит из следующих компонентов: урок-

исследование “Natural disasters” (2 часа). Обучающиеся знакомятся 

с видами природных катаклизмов и их происхождениями; урок-

проект “Disaster Zone” (2 часа). Обучающимся необходимо изучить 

как влияют климатические условия на происходящие стихийные бед-

ствия и рассказать про самые масштабные стихийные бедствия; диа-

гностика сформированности элементов глобальной компетенции 

(решение ситуационных заданий) — 2 часа. Обучающиеся знакомят-

ся с информацией, как вести себя при землетрясениях, а также с ин-

струкцией о правилах поведения при грозе и молнии. 

Тема “Your Future, Our Future” рассчитана на 4 часа и преду-

сматривает представление обучающихся об экологических про-

блемах. Данный курс состоит из следующих компонентов: урок-

исследования “Features of the production of paper bags and plastic 

bags and their impact on the environment” (2 часа). Обучающимся 

необходимо исследовать процесс производства полиэтиленовых 

пакетов, их пользы и вреда, показать губительное для всего живо-

го свойство полиэтиленовых пакетов; урок с использованием 

кейс-метода “Paper bags or plastic bags: Which are best?” (1 час). 

Обучающимся заранее озвучивается тема урока и, что урок будет 

проводится в режиме кейс-метода (диалог и дискуссия в рамках 

кейса предшествует работа над лексикой и грамматикой). Учиты-

вая, что уровень языковой подготовки у всех детей разный, они 
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изучают материалы кейса индивидуально в качестве домашнего 

задания; написание сочинения «Environmental problems in my re-

gions» (1 час). Обучающимся необходимо написать, какие эколо-

гические проблемы существуют в его родном регионе, о безответ-

ственном отношении человека к природе родного края. 

Одним из самых известных способов развития коммуникатив-

ного навыка на уроках английского языка является описание кар-

тинок. Используя иллюстрацию, обучающиеся описывают ее по 

плану, который включает в себя повествование о месте соверше-

ния действия, ситуации, изображенной на картинке.  

 

 
 

На основании картинок, необходимо: обозначить тему урока 

(What do you see in these pictures?); обозначить проблему в гло-

бальном плане (What global problem do you see in these pictures?). 

Данное упражнение в начале урока способствует вовлечению 

обучающихся в речевую ситуацию, в которой нужно не только опи-

сать увиденное на картинках, но и проанализировать их, погружаясь 

в проблему, которая будет рассматриваться в течение урока. 

Использование на уроках различных визуальных способов по-

дачи информации способствует формированию глобальной ком-

петенции обучающихся. Иллюстрации превращаются в стимул для 

вовлечения обучающихся в речевые ситуации по определенным 

темам. 

На уроках обучающимся предлагается: 

— осуществлять поиск информации, необходимой для реше-

ния учебных задач; 

— аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения, адекватно использовать речевые средства; 

— соотносить новую информацию с уже имеющимися знаниями; 

— отстаивать свою точку зрения и принимать правильные ре-

шения в жизненных ситуациях; 

— решать жизненные проблемы связанные с сохранением здо-

ровья. 
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Урок-исследование — это вид урока, при котором обучаю-

щиеся учатся критически мыслить, решать учебные задачи, от-

стаивать свою точку зрения, получать новые знания путем са-

мообразования. 

Урок-проект — формирует у обучающихся умения разрешать 

возникающие жизненные проблемы, активно мыслить, принимать 

самостоятельные правильные решения, умения работать в группах. 

Урок-диспут — формирует умения отстаивать свою позицию, 

вести диалог, развивает критическое мышление, коммуникатив-

ную культуру. 

Урок с использованием кейс-метода учит обучающегося рабо-

тать в команде, отстаивать свое мнения, применять полученные 

знания на практике. 

В завершении, хочется сделать вывод, что формирование гло-

бальных компетенций составляет основу ориентации обучающе-

гося и успешного его существования в современном мире. Это це-

лостный процесс, при котором обучающиеся должны уметь поль-

зоваться своими знаниями, умениями, чтобы в дальнейшем стать 

успешной личностью.  
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Планируемые результаты современного общего образования 

соответствуют тем высоким требованиям, которые время предъяв-

ляет человеку, желающему быть успешным и мобильным: разви-

тые навыки работы с информацией различного характера, умение 

ее оценить и интерпретировать, а также представить в ином виде. 

В постоянно изменяющемся мире ключевой деятельностью чело-

века становится самообразование, так как источники знаний об-

щедоступны, и нужно научиться самостоятельно находить и усва-

ивать информацию, классифицировать и трактовать ее, а также 

соблюдать самодисциплину, контролировать и оценивать соб-

ственные результаты. 

Умению ориентироваться в современном информационном 

пространстве соответствует требование формировать у обучаю-

щихся в школах навыки функциональной грамотности — способ-

ности применять все усвоенные знания на практике, в реальной 

повседневной жизни.  

Понятие «грамотность» означает владение основами наук 

и практическими навыками для взаимодействия с обществом. 

«Функциональность» — обусловленность деятельностью, а не 

структурой. 

Определение функциональной грамотности подразумевает 

формирование у школьника знаниевой базы, содержание которой 

отбирается с учетом картины реальной жизни современного чело-

века и перспектив его дальнейшего профессионального и лич-

ностного развития, а также существующих глобальных проблем 

и вопросов, вставших перед мировым сообществом. 

Функциональная грамотность содержит шесть основных ком-

понентов: читательская, естественно-научная, математическая, 

финансовая, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Некоторые источники также дополняют этот перечень компью-

терной, деятельностной, информационной и коммуникативной 

грамотностью [2].  

Вне зависимости от состава компонентов функциональной 

грамотности ключевой является читательская грамотность. 

Практически весь объем школьного обучения и основные фор-

мы контроля и оценки знаний опираются на тексты, содержа-

щиеся в учебниках, учебных пособиях, словарях, энциклопеди-
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ях и ином дидактическом материале. В связи с этим формиро-

вание и развитие читательской грамотности — это комплексная 

работа в направлениях всех компонентов функциональной гра-

мотности [1]. 

Существует большое количество форм и стратегий работы над 

читательской грамотностью обучающихся. Одной из них является 

работа со словом, которая включает в себя формирование умения 

понять контекстуальное значение слова, метафорический потен-

циал переносных значений и пути их формирования в языке. Рас-

смотрим следующий пример из романа И. А. Гончарова «Обло-

мов»: 

«Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, сади-

лась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом 

совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет 

беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, 

даже в складки шлафрока». 

В данном отрывке слово шлафрок, вероятнее всего, будет не-

известно школьнику, так как является устаревшим. Встречая по-

добное устаревшее слово, прежде чем обратиться к словарю, сле-

дует сделать логическое предположение о значении самостоятель-

но, вычленив признаки обозначаемого словом объекта из окружа-

ющего контекста.  

Шлафрок — нечто, что имеет «складки» и расположено на теле 

героя романа, что свидетельствует о том, что это слово обозначает 

предмет одежды. Кроме того, слово иноязычное, а значит можно 

применить этимологический анализ корней. «Шлаф» — от немец-

кого «сон», а «рок» — «юбка». Значит, этот предмет одежды 

предназначен для сна. Обратившись к словарю, мы убедимся 

в своем предположении: шлафрок — домашний просторный ха-

лат, который был распространен в обиходе XVIII–XIX веков. 

В данном примере интерес представляет не только значение 

слова, но и его роль в портрете героя. Просторная, мягкая, до-

машняя и «сонная» одежда как нельзя лучше олицетворяет ха-

рактер Ильи Ильича Обломова, это психологическая деталь, 

столь характерная для реалистической литературы второй по-

ловины XIX века. Кроме того, на неодушевленный шлафрок 

распространяется беспечность героя, этот предмет одежды 

словно часть личности. При дальнейшем чтении романа мы 

в этом убедимся. 

Такой разносторонний контекстуальный анализ слов необ-

ходим для развития читательской грамотности, ведь одно слово  

— это цельная единица смысла, особенно если перед нами 

лейтмотив, психологическая деталь и т. п., а значит, это со-
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ставная часть смысла всего текста, постичь который есть цель 

чтения вообще [3]. 

Другим примером комплексной работы над словом является 

анализ омонимов в языке. В качестве примера рассмотрим омоним 

«ключ». Приведем кратко несколько основных его значений: 

1) предмет для отпирания/запирания замка (металлический 

ключ); 

2) приспособление для работы с механизмами (гаечный ключ); 

3) родник, водный источник (ключевая вода); 

4) музыкальный знак, открывающий нотную строку (скрипич-

ный ключ); 

5) то, что служит для разгадки, понимая чего-либо (ключ 

к кроссворду) и др. 

В русском языке на текущем этапе развития данные значения 

слова ключ омонимичны, то есть для современного носителя они 

не имеют общих компонентов значения, однако для обучающихся 

эти омонимы могут послужить основой для аналитической работы 

с этимологическими связями в языке. 

В языке связь значений одного и того же слова неслучайна. 

Это свидетельство наличия единого семантического ядра или эле-

мента, который был значимым на более ранних этапах развития 

языка. 

Работу с омонимичными значениями следует начать с вопроса 

«Что общего у данных значений?». На первый взгляд, общих се-

мантических компонентов нет, однако при дальнейшем поиске аб-

страктной схожести мы сможем обнаружить следующее: все при-

веденные значения объединяются обозначением некого начала, 

открытия чего-либо. Ключ от дома открывает двери, скрипичный 

ключ начинает нотную строку, гаечный ключ способен открыть 

механизм, ключ как источник есть начало водоема. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что омони-

мы — это «бывшие» многозначные слова, значения которых 

в процессе развития языка отдалились, и современные носители не 

ощущают их схожими. Однако вдумчивый анализ позволяет обна-

ружить логическую связь. 

Такая работа является не только составной частью формирова-

ния читательской грамотности, но и формой осмысления структу-

ры родного языка, взаимосвязи его элементов. 

Еще одним вариантом работы со словом для формирования чи-

тательской грамотности является анализ многозначных слов, 

а именно путей формирования многозначности в языке.  

Значения слова множатся, как правило, с помощью ассоциа-

тивного переноса по схожести формы, назначения, цвета или дру-
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гих признаков предметов. Взяв в качестве примера многозначное 

слово рукав, проведем семантический анализ путей формирования 

новых значений в языке. Сравним следующие конкретные значе-

ния: 

1) часть одежды, покрывающая руку; 

2) устройство для соединения самолета и выхода их здания 

аэропорта. 

Два этих значения совершенно разные, однако обозначаются 

одним словом. Значит, между ними существует ассоциативная 

связь. Очевидно, что значение под номером 1 первично, так как в 

русском языке конкретные значения слов предшествовали мета-

форическим, абстрактным. 

Что общего между рукавом одежды и рукавом самолета? И тот 

и другой предметы способны складываться и разворачиваться 

«гармошкой», а также они служат для соединения объектов и по-

крывают то, что внутри. Данные элементы значения объединяют 

оба рукава, метафорический перенос произошел на основе формы 

и назначения объектов. 

В процессе такой работы над многозначными словами обуча-

ющиеся обнаружат семантические закономерности в развитии 

словарного состава русского языка, а также сформируют пред-

ставление о метафоричности как об многофункциональном ин-

струменте языка в целом [5]. 

Работа над словом является необходимым этапом развития 

навыков анализа текста в целом, так как слово — это цельная 

единица смысла. «Точечный» анализ формирует представление 

у обучающихся о смысловых связях в языке в целом и их роли 

в процессе чтения текстов, особенно художественных, так как 

это неотъемлемая и важная часть школьного обучения. Кро-

ме того, художественные тексты наиболее сложны для понима-

ния [4]. 

Внимание к каждому слову как составному элементу общего 

смысла текста — это ключ к пониманию сущности читательской 

грамотности. 
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Аннотация. Изучение чувашского языка в дошкольном учре-

ждении — это прекрасный способ помочь детям рано овладеть 

языком, который является частью их культурного наследия. 

Abstract. Studying Chuvash language in preschool is a great way 

to help children to master early the language, which is a part of their 

cultural heritage. 
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Изучение чувашского языка в дошкольном возрасте может 

быть очень полезным, чтобы развить у детей навыки выучить но-

вый язык. Однако следует помнить, что дошкольные дети могут 

иметь трудности с пониманием языковых особенностей, таких как 

грамматика и словосочетания. Чувашский язык относится к угро-

финским языкам и является одним из двух официальных языков 

Чувашии, наряду с русским. Он имеет свою письменность на ос-

нове кириллицы и содержит множество уникальных звуков 

и грамматических структур. Чтобы помочь детям изучать чуваш-

ский язык в дошкольном возрасте, можно использовать различные 

методы и ресурсы: 

Изучение чувашского языка в дошкольных учреждениях имеет 

ряд значительных результатов и преимуществ, как для детей, так 

и для общества в целом. 

1. Развитие когнитивных навыков: изучение чувашского языка 

помогает развивать у детей логику, память, внимание и другие ко-

гнитивные способности. 

2. Сохранение культурного наследия: изучение чувашского 

языка способствует сохранению и передаче традиций, культуры 

и истории чувашского народа. 

3. Создание позитивного образа мира: изучение чувашского 

языка помогает детям лучше понимать и оценивать мир вокруг се-

бя, уважать и ценить разнообразие культур и языков. 
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4. Повышение уровня образования: знание чувашского языка 

дает детям дополнительные возможности для получения образо-

вания и карьерного роста в будущем. 

5. Обогащение личности: изучение чувашского языка помогает 

детям развивать свою личность, укреплять самооценку и самоува-

жение. 

Таким образом, изучение чувашского языка в дошкольных 

учреждениях имеет много положительных последствий, вклю-

чая формирование толерантного и гуманного общества, сохра-

нение культурного наследия и развитие детей в различных ас-

пектах. 

В нашем ДОУ была организована группа по изучению чуваш-

ского языка для детей старшего дошкольного возраста. Мы ис-

пользовали игры, песни, стихи и различные задания, чтобы по-

мочь детям освоить новый язык. В рамках проекта Чувашии 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

дошкольники на занятиях знакомились с чувашским националь-

ным костюмом, чувашской вышивкой, чувашскими головными 

уборовами — хушпу, тухья, масмак, сурпа. 

В рамках изучение чувашского языка и культуры в дошколь-

ном учреждении была проведена работа с родителями. Был прове-

ден праздник «Праздник на земле Улып», где родители и дети 

совместно закрепили знание о чувашских играх, о культуре чу-

вашского народа. Родители старшей группы «Любознайки» офор-

мили книжек-малышек «Мы в Чувашии живем». 

Одной из самых эффективных методик были игры на разви-

тие речи, в которых дети использовали чувашские слова и фра-

зы. Это помогло им быстро запомнить новую лексику и начать 

говорить на чувашском языке. В старшей группе мы поставили 

чувашскую сказку «Сармантей». Дети с увлечением втянулись 

в эту работу.  

Также мы проводили различные мастер-классы и мероприятия, 

на которых дети узнавали о культуре и традициях чувашского 

народа. В апреле, в честь чувашского просветителя И. Я. Яковлева 

была проведен мастер-класс «Чăваш тĕрри», познавательный квест 

«И нет земли прекрасней, Чувашии моей». Это помогло им не 

только изучить язык, но и лучше понять мир этого народа. 

В итоге, наши занятия по изучению чувашского языка стали 

очень популярными среди детей и их родителей. Дети с удоволь-

ствием изучали новый язык и были горды своими успехами.  

Я уверена, что изучение чувашского языка в дошкольном воз-

расте имеет большое значение для сохранения и передачи этого 

уникального языка и культуры будущим поколениям. 
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систематизируются основные задачи коррекционной работы. Анали-

зируется значение полисенсорных методик и обсуждается участие 

родителей в коррекционной и социальной адаптации детей с ком-

плексными органическими нарушениями в развитии. 

Abstract. Within the framework of the presented article, current 

approaches and principles that must be taken into account at the pre-

paratory stage of speech therapy work with non-speaking children are 

considered, the main tasks of correctional work are systematized. The 

importance of polysensory techniques is analyzed and the participation 

of parents in the correctional and social adaptation of children with 

complex organic developmental disorders is discussed. 

Ключевые слова: логопедическая коррекция, неговорящий 

ребенок, звуковые вокализации, слухо-зрительное взаимодей-

ствие, сенсотерапия. 

Keywords: speech therapy correction, a non-speaking child, sound 

vocalizations, auditory-visual interaction, sensorotherapy. 

 

В настоящее время все чаще за помощью к логопеду обращаются 

родители с проблемой полного отсутствия речи у детей в возрасте от 

трех лет и более. Такие дети имеют сложные комплексные органиче-

ские нарушения в развитии: моторная и сенсорная алалия, нарушения 

слуха и интеллекта, задержка психоречевого развития, расстройства 

аутистического спектра, детский церебральный паралич, генетиче-

ские заболевания. Любые из этих нарушений ведут к отсутствию мо-

тивации общения, задержке двигательных функций артикуляционно-

го аппарата, повышенной психической и эмоциональной истощаемо-

сти. Все это мешает полноценному взаимодействию ребенка с окру-

жающим миром. Актуальность работы объясняется необходимостью 

систематизации различных методик и технологий на начальном этапе 

логопедической коррекции для формирования речевой деятельности 

у неговорящих детей. Прежде чем начать коррекционную работу, 

необходимо провести комплексное обследование ребенка: посетить 

врача невролога, отоларинголога, офтальмолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога. Заключение всех этих спе-

циалистов является отправной точкой для построения программы 

комплексной коррекции. Программа всегда подбирается индивиду-

ально, включает комплекс мер для достижения стойких и эффектив-

ных результатов.  

Логопедическая работа делится на несколько этапов. Более по-

дробно мы рассмотрим систему коррекционной работы с негово-

рящими детьми на начальном, подготовительном этапе. Суще-

ственную роль в этот период играет формирование поисковой 

и эмоциональной реакции на звучание предметов и различных го-
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лосов ближайшего окружения ребенка. Особое значение имеет ор-

ганизация зрительного восприятия, развитие умения следить за 

предметами в пространстве, формирование эмоциональных и зву-

ковых вокализаций, выделение «слова» из речевого потока. 

На этом этапе работа строится с учетом следующих принципов: 

— комплексность и системность, когда в работе принимают уча-

стие логопед, врач, психолог, дефектолог, воспитатель, родители, 

а воздействие осуществляется на все нарушенные функции в целом; 

— опора на сохранные анализаторы и сохранные звенья нару-

шенной функции; 

— постоянная смена видов деятельности, вариативность 

наглядного и дидактического материала для детей в течение одно-

го занятия; 

— поэтапное формирование умственных действий с последу-

ющим усложнением; 

— использование системы эмоционального, тактильного и пи-

щевого поощрения; 

— учет зоны ближайшего развития (по Л. С. Выготскому), при 

котором ребенок с помощью педагога путем подражания выпол-

няет то, что он не может сделать самостоятельно, и, таким обра-

зом, поднимается на более высокую ступень развития [3]. 

При первой встрече с ребенком логопеду важно установить 

с ним эмоционально-зрительный контакт. В начале работы лого-

пед «подстраивается» к интересам ребенка, затем формируется 

навык удерживать внимание на дидактическом материале и вы-

полнять простые инструкции самостоятельно или с помощью пе-

дагога. Во время игры взрослый оречевляет каждое действие ре-

бенка, используя четкие, короткие фразы, выразительные средства 

(логическое ударение, интонации). Сначала используются одно-

сложные фразы, которые должны быть доступными, сопровожда-

емые показом образца выполнения («Дай», «Положи-ка», «При-

сядь», «Открой») с использованием жестов, предметов и игрушек. 

Многократное повторение одной и той же игры, одних и тех же 

слов принесет свои плоды: пополнится словарный запас, ребенок 

усвоит правила игры и будет с интересом включаться в совмест-

ную деятельность. Только после твердой уверенности в том, что 

ребенок понимает односложные фразы можно переходить к пред-

ложениям из двух, а затем и трех слов: мячик упал; Ляля плачет; 

мишка спит. Часто ребенку необходима физическая помощь в ор-

ганизации действия, для этого используется прием «рука в руке». 

Основные задачи коррекционной работы с неговорящими 

детьми:  

1. Установление эмоционального контакта со взрослым.  
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2. Стимуляция речевой и психической активности. 

3. Совершенствование способности к подражанию действиям 

взрослого. 

4. Формирование психологической базы речи: зрительного 

и слухового восприятия, внимания, памяти, мышления. 

5. Развитие общих речевых навыков. 

6. Развитие понимания обращенной речи. 

7. Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимо-

действия в процессе воспроизведения ритмических структур [4]. 

Особое значение имеют эмоциональность и выразительность 

речи педагога. Необходимо интонационно выделять слова, несу-

щие основную мысль, соблюдать паузы, а также использовать 

«телеграфную» речь с утрированной артикуляцией. Можно вклю-

чать в работу с неговорящими детьми воспроизведение ритмиче-

ских структур на слухо-зрительном и слухо-моторном взаимодей-

ствии, которое является эффективным методическим приемом как 

на занятиях логопеда, так и в игре дома с родителями.  

Помощь ребенку и поощрения его помогут закрепить успех и по-

высить интерес к совместной деятельности. Дети легче усваивают ма-

териал, если педагогами применяется полисенсорный подход, 

а именно в работу включаются все органы чувств ребенка. Сенсорные 

игры являются привлекательным видом деятельности для детей, они 

эмоционально окрашивают логопедическое занятие и помогают пре-

одолевать речевой негативизм. В основу этого метода входят:  

— дифференцированная речевая тренировка, 

— сенсорная тренировка, 

— дыхательные упражнения, 

— расширенный или локальный вари-

ант логопедического массажа [4]. 

Сенсорная тренировка способствует возникновению устойчи-

вых ассоциативных связей в головном мозге, поэтому целесооб-

разно включить в работу помимо «традиционных» (слухового, 

зрительного, тактильного) анализаторов, также обонятельного, 

вкусового и температурного. Игры с различением запахов позво-

ляют дифференцировать ротовой и носовой вдох-выдох. Это такие 

игры как: «Понюхай и угадай что это?» (ребенку предлагается по-

нюхать вместе с взрослым мед, огурец, апельсин, лук, духи и уга-

дать, где какой аромат, а затем с яркой эмоцией и мимикой ска-

зать: «Ах!» или «Фу»). «Попробуй и угадай что это?» (ребенку 

предлагается распознать фрукт или овощ по вкусу). В определен-

ные режимные моменты возможны игры с водой разной темпера-

туры, при этом необходимо побуждать ребенка к эмоциональным 

восклицаниям: «Ух!», «Ох», «Ах!», «Ай!», «Ой!». Ребенок должен 

http://www.kidscenter.ru/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4.html
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вовлекаться в общение не только на специально организованных 

занятиях специалистов, но и на прогулке, в игре со сверстниками, 

чтобы полученные умения закреплялись в процессе деятельности 

и являлись основой для дальнейшего обучения. 

Важным разделом сенсотерапии является развитие дыхания 

и коррекция его нарушений. Коррекция нарушений дыхания начина-

ется с общих дыхательных упражнений, направленных на увеличение 

объема и силы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и нормализацию 

ритма дыхания. Логопед проводит с ребенком традиционные дыха-

тельные упражнения, игры с мыльными пузырями, дудочкой, ватны-

ми шариками и игрушками на поддувание.  

Материалы для игр и упражнений подбираются в соответствии 

с интересами конкретного ребенка. В ответ на любые звуковые ре-

акции ребенка необходимо его похвалить и подкрепить его успех 

положительными эмоциями. В работу с детьми нужно вовлекать 

родителей на правах участников коррекционного процесса. Роди-

тели — важное звено во всех лечебно-коррекционных мероприя-

тиях. Работая с семьями этой категории детей, логопед знакомит 

родителей с особенностями развития детей вообще и их ребенка 

в частности, информирует о результатах обследования и перспек-

тивных направлениях коррекционной работы. Только семья может 

закрепить у ребенка те речевые навыки и умения, которые сфор-

мированы на занятиях учителем-логопедом. Желательно, чтобы 

все члены семьи стремились овладеть простейшими навыками 

коррекционной работы, которые помогут их ребенку добиться 

максимальных успехов в своем развитии. Правильно организован-

ное общение родителей с ребенком в повседневной жизни 

и в процессе совместного выполнения элементарных действий, 

в играх и упражнениях способствует преодолению речевого нега-

тивизма, стимулирует речевую активность ребенка и его психиче-

ское развитие в целом. 
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лей в сотрудничестве с педагогами-наставниками в формировании 

выбора направления развития с целью для профессионального вы-

бора развития успешной личности в обществе. 

Abstract. This article deals with the actual problems of formation 

of schoolchildren's career guidance for the child's success. The article 

presents the role of parents in cooperation with teachers-mentors in the 

formation of the choice of the direction of development with the pur-

pose of professional choice for the development of a successful person-

ality in society. 

Ключевые слова: успех каждого ребенка, профессиональная 

ориентация, единство учителя и родителя в подготовке ребенка. 

Keywords: success of each child, career guidance, unity of teacher 

and parent in preparing a child. 

 

Лидерство и конкурентоспособность гос-

ударства во многом зависят от стремления 

каждого гражданина к развитию, к личному 

росту. Если работать над собой, упорно тру-

диться и реализовывать свой потенциал, то 

и страна будет идти вперед. 

В. В. Путин 

 

Современному обществу нужен успешный граждан, который 

является настоящим профессионалом, поскольку именно профес-

сионал достигнет успеха на жизненном пути, прежде всего пото-

му, что будет выполнять свою работу и сможет обеспечить себя, 

свою семью, детей. Успех в части достижения профессионализма, 

во-первых, связан с наличием функциональной грамотности, ко-

торая включает не только сформированные знания, но и умение их 

применять.  

Непосредственно определение современного развития ребенка 

отражено в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка», кото-

рый направлен на создание и работу системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов детей и молодежи, 

в рамках которого ведется работа по обеспечению равного досту-

па детей к актуальным и востребованным программам дополни-

тельного образования; выявлению талантов каждого ребенка; ран-

ней профориентации обучающихся. Успех каждого ребенка [2].  

Каждый ребенок уникален и наделен своими способностями, 

присущими ему лично. Если способности индивида выявлены 

своевременно, то можно смело сказать, что его будущее будет 

успешным при определенных обстоятельствах. К примеру, изуче-

ние того, что нравится более интересно ребенку, захватывает ре-
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бенка, навыки в интересуемом направлении накапливаются значи-

тельно быстрее, потому что то, к чему есть способности быстрее 

усваивается, как в знаниях, так и на практике, формируя компе-

тенции будущей профессии на ранних этапах жизненного пути. 

А вот выбор профессии в современном обществе весьма сложен, 

поскольку время изымает некоторые профессии из обихода, новые 

профессии появляются в связи с развитием промышленности 

и новых направлений деятельности человечества в целом. 

Дошкольные и школьные образовательные организации явля-

ются одним из социальных институтов, который должен зани-

маться профориентацией. Одна из главных особенностей совре-

менной школы состоит в том, чтобы помочь ученикам и выпуск-

никам в жизненном профессиональном самоопределении. 

Л. А. Головей, доктор психологических наук, профессор, писала 

о том, что «выбор профессии можно сравнить с решением слож-

ной творческой задачи, причем задачи со многими неизвестными, 

когда требуется учесть множество факторов» [6, с. 66].  

Неслучайно сегодня функциональная грамотность выходит 

на основное место в подготовке человека к жизни. Функционально 

грамотный человек умеет не только читать, писать и считать, 

к примеру денежные средства, но он умеет применять таковые 

знания в жизни: читает текст и может его интерпретировать, при-

меняет умение считать для расчетов собственного жизненного 

обеспечения в планировании личного, а затем и семейного бюдже-

та. Кроме привычно определенных видов грамотности: читатель-

ской, математической, естественно-научной, финансовой, гло-

бальной и креативной, современный человек должен обладать 

прикладными видами грамотности: информационной, технологи-

ческой, основанных на финансовой культуре гражданина. 

Каждый вид функциональной грамотности объединяется в фи-

нансовой культуре будущего члена общества, поскольку первей-

шей обязанностью его является умение управлять собственными 

финансами, в свою очередь финансы поступают к человеку в ка-

честве честно заработанных денежных средств. 

Работники современных образовательных организаций заинте-

ресованы в развитии каждого ребенка, достижении им успеха, 

формировании выбора, который бы объединил умение учиться, 

приобретать знания, умения, необходимые качества с использова-

нием их в дальнейшем жизненном развитии. Но непосредственно 

решения, которые связаны с развитием детей, а, значит, их участи-

ем в развитии информационном, технологическом, научном и об-

щественно-значимом направлении деятельности принимаются ро-

дителями. Именно родители, осознавая уровень здоровья детей, их 
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физическое и психологическое состояние, дают разрешение детям 

(в форме согласия) на участие в тех или иных мероприятиях. По-

этому организация деятельности детей, планирование роста ре-

бенка, его развития должно быть организовано в триединстве ро-

дитель-учитель-ребенок (рис. 1.). 
 

 
 

Рис. 1. Триединство в формировании успеха ребенка 

 

Школа сегодня находится в центре подготовки будущего 

члена общества, а родитель отвечает за развитие ребенка, по-

этому образовательным организациям необходимо, в том числе 

с помощью личных встреч офлайн, онлайн-методики организо-

вать психолого-методическое, общественно значимое обучение 

родителей, связанное с развитием общества и раскрытием по-

требностей современного общества в профориентации и воз-

можности развития ребенка с целью раскрытия организации де-

ятельности ученика, для достижения жизненного успеха совре-

менными школьниками в целом.  

Психологическое просвещение родителей в области профори-

ентации связано с тем, что «очень быстро меняется мир профес-

сий, на рынок труда оказывают влияние цифровые технологии, 

возникают новые задачи в рамках традиционных профессий. 

Имеют место запросы не только на знания и навыки, но и на но-

вые компетенции, жесткие, профессиональные hard skeels компе-

тенции, но и «мягкие» навыкиs soft skills (креативность, коопера-

ция, коммуникабельность, критическое мышление)» [3, с. 418]. 

Формирование новых компетенций, так называемых жестких, 

определяющих профессию, компетенций, связано с возникновени-

ем новейших профессий, о которых вчера еще никто не знал. 
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К примеру, ранее ценилось мастерство токаря, а теперь ценится 

компетенция токарного дела с использованием программного 

управления, владение лазерными технологиями. 

Искусственный интеллект вчера относился к достижениям да-

лекого будущего, а сегодня уже появились и развиваются зачатки 

искусственного интеллекта: программ генерации изображений, со-

здания текстов, рисунков, изображений, развитие робототехники, 

которые необходимо изучать, исследовать уже сегодня, формируя 

новейшие знания и умения. Современная школа является носите-

лем информации обо всем новом, о чем часто родители не знают. 

Как организовать формирование профессиональных жестких ком-

петенций hard skeels которых образовательные организации при-

влекают для организации обучения, в том числе для подготовки 

к конкурсам «Молодые профессионалы». Но разрешение на при-

влечение ребенка к обучению и практической деятельности для 

формирования жестких компетенций hard skeels могут дать только 

родители. 

Востребованные обществом, так называемые мягкие качества 

успешного члена современного общества включают: 

1) высокий профессионализм в востребованных областях про-

фессиональной деятельности, с готовностью изменения видов дея-

тельности, адаптацией к более востребованной профессии; 

2) способность формировать логически обоснованные сужде-

ния и принимать обдуманные, взвешенные решения;  

3) критичное мышление, формируемое на основе непрерывной 

рефлексии и постоянного анализа ситуации, психологической 

устойчивости; 

4) решение востребованных профессиональных, научных, раз-

вивающих задач в креативности и творчестве; 

5) умение объединять людей в едином целеполагании и орга-

низованной деятельности в команде. с управлением персоналом 

для достижения общих целей; 

6) способность управления некоторыми людьми в коллективе 

на основе изучения их эмоционального состояния, проявление 

способности управления конфликтами в коллективе; 

7) умение проявить себя в представлении решения востребо-

ванной задачи, самопрезентовать свои возможности; 

8) умение выявлять и определять наиболее необходимую 

во времени задачу, способность ее решения в поставленные сроки;  

9) переключаемость на наиболее востребованные дела с одно-

временным решением нескольких задач [4, с. 337].  

Вопросы формирования мягких компетенций связаны с актив-

ностью ребенка в общественной, научной, проектной, творческой 
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деятельности, формируемых в образовательном пространстве 

школы в дополнительном и внеурочном образовании.  

Каждый родитель осознает необходимость развития ребенка 

для будущего развития общества, поэтому современный ребенок 

часто посещает несколько кружков, секций во внешкольном 

пространстве, за пределами школы. Поэтому часто на ценное 

востребованное самоопределение, времени не остается. Однако 

выстраивание общего вектора развития совместно с учителями, 

которые наблюдают ребенка со стороны, в учебном процессе, 

дает наилучший результат. Таким образом, структуризация дея-

тельности ребенка может быть построена именно в индивиду-

альном сотрудничестве с наставником внутри образовательного 

учреждения.  

Организованная деятельность в паре учитель — ученик, дает 

наставнику возможность не только совместно с ним определить 

будущую профессию наставляемого, но и создать вместе с ним 

некую программу развития, например, назвав ее дорожной картой 

продвижения в профессиональном направлении деятельности. 

А в чек-листе отразить набор знаний для будущей профессии 

и качеств, которые необходимо воспитать сегодня для профессио-

нального развития в будущем [5, с. 151]. В дальнейшем, учитель-

наставник должен составить план сотрудничества в наставниче-

ской паре, включающий развитие ребенка, участия в мероприяти-

ях: олимпиадное движение, охватывающий участие в научной, 

публикационной деятельности, движении «Молодые профессио-

налы» для формирования жестких компетенций. Для формирова-

ния мягких компетенций необходимым может быть участие в ме-

роприятия воспитательного характера, включающие членство 

в «Движении Первых», вовлечение в волонтерское движение. 

Однако именно «родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей, имеют преимущественное право на обучение и вос-

питание своих детей перед всеми другими лицами, имеют право 

выбора формы обучения с учетом мнения детей» [1]. Таким обра-

зом, законодатель определил необходимость взаимодействия шко-

лы и родителей по поводу организации деятельности в образова-

тельном пространстве. 

Именно поэтому роль родителей в новых формах непрерывно-

го профессионального образования, несомненно, является основ-

ной, и учителям необходимо организовать. Прежде всего, взаимо-

действие с родителями. 

Говоря о развитии ребенка, необходимо помнить о том, что 

на первом месте стоит обучение ребенка, план развития которого 

должен учитывать, прежде всего, учебный план. 
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Одновременно, каждый родитель заинтересован в сохранении 

физического и психического здоровья ребенка, учитывает его пси-

хологические особенности в ожидаемой нагрузке. Поэтому, пла-

нируя деятельность ребенка, наставнику необходимо обсудить 

с родителями план деятельности развития с учетом учебного пла-

на и психологических возрастных особенностей потенциального 

наставляемого. 

Прежде всего родители должны понять, с кем будет сотрудни-

чать ребенок, нужны сведения о педагоге, которые должны быть 

размещены администрацией на сайте школы. 

Познакомившись заочно с личностью педагога, появляется 

необходимость в собеседовании с учителем, для чего администра-

ция учебного заведения могла бы выделить один день в месяц для 

взаимодействия учителей и заинтересованных родителей.  

Возможно, именно в такой день родитель может изучить пред-

ложения учителя по плану развития ребенка, уточнить детали 

плана, время взаимодействия обучающегося и наставника, предо-

ставить согласие на участие в программе наставничества, предпо-

лагающей выступления в деятельности, а в дальнейшем заинтере-

сованный родитель может приходить в день посещений в школу, 

чтобы общаться с учителями, в том числе по выполнению ребен-

ком учебного плана и плана по развитию ребенка. 

Многие родители первостепенное значение отдают именно 

обучению, осознавая, что, имея знания и умения, подтвержденные 

соответствующими оценками, ребенок овладеет функциональной 

грамотностью, которая даст возможность самоопределения, фор-

мирования компетенций, убедить их в необходимости раннего 

профессионального самоопределения их ребенка — задача школь-

ного коллектива учителей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль роди-

теля в профориентации и применении новых форм непрерывно-

го профессионального образования является первостепенной. 

Безусловно, каждый родитель желает своему ребенку успешно-

го будущего, но грамотный родитель учитывает и собственную 

ответственность за процесс роста и взросления ребенка, воз-

можности семьи. И поэтому взаимодействие школы и родите-

лей является необходимой составляющей в организации про-

фориентации и раннего профессионального становления детей 

на пользу обществу. 
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Аннотация. В статье актуализируется необходимость интегра-

ции социально-психологических знаний в содержание учебного 

предмета «Обществознание». Автор предлагает исследовать эле-

менты общественной коммуникационной системы, социально 

признанное значение которых неоспоримо. Анализируемая тема, 

является новой как для ученика, так и для учителя социально-

гуманитарных дисциплин. В статье представлены фрагменты ме-

тодических разработок, описываются возможности функциональ-

ного использования содержания темы.  

Abstract. The article updates the need to integrate socio-

psychological knowledge into the content of the academic subject “So-

cial Studies”. The author proposes to study the elements of the public 

communication system, the socially recognized significance of which is 

undeniable. The topic under analysis is new both for the student and for 

the teacher of social and humanitarian disciplines. The article presents 

fragments of methodological developments and describes the possibili-

ties of functional use of the topic content.  
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циально-психологические знания, социально-коммуникативные 
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Роль и значение учебного предмета обществознание в форми-

ровании функционально грамотного гражданина, гуманистически 

ориентированного члена общества, бесспорна. Это положение 

во многом повлияло на появление возможности изучать общество-

знание на углубленном уровне и, соответственно, взять ответ-

ственность за новые, более сложные компоненты содержания, 

включающие знания, социальные навыки, нормы и принципы по-

ведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отно-

шения людей во всех областях жизни. 

Углубление теоретических представлений сопровождается со-

зданием условий для развития способности самостоятельного по-

лучения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работе как с адаптированными, так 

и неадаптированными источниками информации в условиях воз-

растания роли массовых коммуникаций [1]. 

Одним из новых аспектов и, соответственно, новым элементом 

содержания, стало углубление социально-психологического со-

держания. Элементы социальной психологии всегда присутствова-

ли в курсе обществознания, но это были лишь несколько тем, при-

открывающих социально-психологическое знание, в отношении 

группы, общения и конфликта. Содержание учебного предмета 

«обществознание» в части социальной психологии сегодня очень 

и очень объемно и научно-теоретически емко. Кроме того, целена-

правленная ориентация на углубление, практико-

ориентированность и ценностную интеграцию содержания, так 

последовательно и психолого-педагогически обоснованно осу-

ществляется впервые [2]. 

В качестве примера абсолютно нового, как для ученика, так 

и для учителей социально-гуманитарных дисциплин, содержания, 

мы предлагаем исследовать тему «Институты коммуникации». 

Современный ученик без особого труда назовет два основных 

института коммуникации в современном обществе — СМИ и ин-

тернет и сможет обосновать мысль о том, что в информационном 

обществе растут социальные коммуникативные потребности. Од-

нако информация о специфике институтов в современной обще-

ственной коммуникационной системе, о разделении институтов 

на кумулятивные и некумулятивные, будет, безусловно новой. 

Кумулятивные институты, выполняющие в числе своих сущ-

ностных функций социально-временную (социально-мнемиче-

скую) функцию [4]: 

— архивное дело; 

— библиотечно-библиографическое дело; 

— музейное дело; 
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— система научно-технической информации. 

Можно сказать, что эти институты образуют основу так назы-

ваемой «социальной памяти». 

Некумулятивные институты — те институты, которые не вы-

полняют социально-мнемической функции, но являются элемен-

тами общественной коммуникационной системы: 

— система образования; 

— система массовой коммуникации (радио, телевидение); 

— система средств связи: почта, телеграф, телефон и др.; 

— газетно-журнальное дело; 

— книгоиздательское дело; 

— книготорговое дело; 

— туристическое дело; 

— культурно-досуговая система [3].  

Представленный теоретический материал целесообразно не 

только законспектировать или «свернуть» в сложный или тезисный 

план, но и проиллюстрировать каждый названный институт при-

мерами из реальной социальной практики. Например, иллюстри-

руя такой кумулятивный институт как архивное дело, можно не 

только отправиться в исторический экскурс и узнать о том, кто, ко-

гда и с какой целью учредил профессию (должность) архивариуса, 

но и выполнить учебно-исследовательскую задачу — найти недо-

стающую информацию, которая позволит ответить на вопросы: 

1. Какие сведения хранятся в архивах? 

2. Какие стороны жизни общества отражают сведения, нахо-

дящиеся в архивах? Какое значение они имеют? 

3. Какое примерное количество единиц хранения находится 

в Архивном фонде Российской Федерации? 

4. Какие основные виды архивов (имеющих национально-

государственное значение) ты можешь назвать? Расскажи более 

подробно об одном из них. 

Изучение сайта https://archive.nso.ru/ Государственного архива, 

например, Новосибирской (или любого другого региона РФ) и за-

дания практико-ориентированной направленности (назовите три 

бесплатных и одну платную услугу, оказываемую Государствен-

ным архивом НСО), может стать интересным и функциональным 

заданием. 

Не менее интересной будут учебно-исследовательская задача 

рассмотрения феномена различных по признаку собственности 

(государственных, ведомственных, муниципальных, обществен-

ных, частных, личных) музеев не только как исторического насле-

дия, а как кумулятивных институтов, являющихся вкладом в раз-

витие и укрепление «социальной памяти». Такой угол зрения 

https://archive.nso.ru/
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на музеи дает возможность реализации различных приемов 

и форм организации учебно-воспитательной работы: полипред-

метные уроки, уроки- экскурсии, дебаты и др.  

Изучение системы научно-технической информации, созданной 

в нашей стране в предыдущем веке и ее развитие в настоящий мо-

мент, приобретает особую актуальность в настоящее время, время 

информационного ускорения. Этот институт общественной ком-

муникации вообще не был проявлен в содержании обществоведче-

ского образования. Исследовательский проект на данную тему бу-

дет востребован, и его актуализация может стать основой для мо-

тивации изучения данной темы и станет своеобразным переходом 

к рассмотрению традиционных социально-коммуникационных ин-

ститутов, находящихся в «мягкой» форме институционализации, 

являются фольклор, народное и неформальное искусство, народ-

ные традиции, народные промыслы и т. д. К новым социально-

коммуникационным институтам, находящимся в стадии становле-

ния, можно отнести блоги, вики и другие зарождающиеся формы 

сетевого взаимодействия, которые в настоящее время относят 

к т.н. технологиям Веб 2.0 [3]. 

На наш взгляд, в ходе изучения темы Институты коммуникации 

особого внимания и социально-исторического экскурса в ее исто-

рию, требует важнейший для любого государства институт комму-

никации — почта. Учитель может предложит обучающимся зада-

ние, ориентированное на интеграцию изучаемого материала: по-

знакомится с сайтом организации и ее историей 

https://www.pochta.ru/history/-/vacancy-admin/1, выделить 3–5 ос-

новных функций, определить какие из них специфические, харак-

терные только для этого социально-коммуникативного института. 

Выполнение учебно-исследовательской задачи, ориентированной 

на определение основных целевых групп/аудитории, активно вза-

имодействующей с почтой, добавит изучению темы возможностей 

для решения познавательных проблем. 

Изучая тему Институты коммуникации, целесообразно выпол-

нять сложносоставные задания в формате ГИА, которые оценива-

ются по критериям итоговой аттестации. Здесь можно привести 

следующий пример: 

1. Используя обществоведческие знания, составь сложный 

план, позволяющий раскрыть, по существу, тему «Информацион-

но-коммуникативные службы и системы». Сложный план должен 

содержать не менее трех обязательных пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему, по существу, из которых три или более дета-

лизированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого дета-

лизированного пункта должно быть не менее трех, за исключени-

https://www.pochta.ru/history/-/vacancy-admin/1
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ем случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны 

только два подпункта.) 

2. Используя обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт, выполните задания, ответьте на 

вопрос. 

2.1. Обоснуйте необходимость функционирования различных 

социально-коммуникативных служб и систем в информационном 

обществе. (Обоснование должно быть дано с опорой на общество-

ведческие знания в нескольких связанных между собой распро-

страненных предложениях, раскрывать причинно-следственные 

и(или) функциональные связи.) 

2.2. Какие кумулятивные институты выделяют в системе 

общественной коммуникации? (Назовите любые три вида ин-

ститутов.) 

2.3. Для каждого из указанных видов приведите по одному 

примеру, иллюстрирующему его действие в современной обще-

ственной коммуникационной системе. (Каждый пример должен 

быть сформулирован развернуто. В совокупности примеры долж-

ны иллюстрировать действие трех различных институтов.) 

Специфика и формы институционализации социально-

коммуникационных институтов и социально-коммуникационных 

служб и систем в различные периоды и в различных обществах 

имели и имеют различные организационные воплощения и отли-

чаются специфичностью. В ходе организации учебно-

воспитательной работы важно акцентировать внимание учеников 

на том, что учрежденческий социальный институт располагает 

профессионально подготовленными кадрами, занятыми практиче-

ским удовлетворением общественных коммуникационных потреб-

ностей, обусловивших возникновение этого института и эти ин-

ституты сегодня нуждаются в кадрах. В этой связи профориента-

ция обучающихся в отношении таких профессий как архивариус, 

библиовед, сотрудник почты, сотрудник музея (различные профес-

сии внутри этого именно института коммуникации), инженер си-

стем научно-технической информации и др. будет весьма актуаль-

ной. Акцент на разнообразии современных аспектах деятельности 

как самих институтов коммуникации, так и инновационном функ-

ционале профессий с ними связанных, будет весьма интересным 

и социально востребованным. 
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Methodological techniques of impression pedagogy 
as a means of forming the emotional intelligence 

of schoolchildren during mathematics lessons 

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие педагогики 

впечатлений, факторы, обеспечивающие эффект первого впечат-

ления. Рассмотрена актуальность формирования эмоционального 

интеллекта школьников. Приведены примеры из педагогической 

практики раскрывающие сущность педагогики впечатлений 

и формирования эмоционального интеллекта. 

Abstract. This article considers the concept of impression peda-

gogy, factors providing the effect of the first impression. The urgency 

of formation of emotional intelligence of schoolchildren is considered. 

Examples from pedagogical practice revealing the essence of impres-

sion pedagogy and formation of emotional intelligence are given. 

Ключевые слова: педагогика впечатлений, эмоциональный 

интеллект, методические приемы, математика. 

Keywords: pedagogy of impressions, emotional intelligence, meth-

odological techniques, mathematics. 
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Педагогика впечатлений — новая отрасль педагогики, свя-

занная с поиском педагогических технологий, методов, прие-

мов и средств, ориентированных на ощущения человека.  

Под впечатлением понимается результат психологического 

отражения, влияния (мысль, чувство, представление) привлека-

тельных форм общественного сознания (предметов, явле-

ний окружающего мира, знаковой деятельности человека), за-

печатленный в сознании субъекта в виде яркого, неординарно-

го следа. Контроль и управление впечатлением, возникаю-

щим у субъекта об объекте, начинается в момент первого об-

щения.  

Роберт Россман, автор книги «Дизайн впечатлений», сказал, 

что произвести хорошее впечатление нельзя случайно — это тре-

бует целенаправленной и тщательной подготовки. 

Среди факторов, обеспечивающих эффект первого впечатле-

ния, специалисты называют следующие: 

— Влияние обликом, внешним видом, аксессуарами. Внеш-

ний вид учителя должен отличаться элегантностью, опрятно-

стью, аккуратностью. Он должен внушать уважение и вызывать 

доверие. 

— Влияние невербальным языком тела. Живая и выразитель-

ная мимика и жесты помогают создать благоприятную атмосферу, 

поддерживать внимание учащихся и передавать эмоции. Добро-

желательный и внимательный взгляд снимут напряженную обста-

новку в классе. 

— Влияние поведением, имиджа, оптимизмом. Эти характери-

стики показывают значимость профессии учителя, наличие цен-

ностных установок. 

— Влиянием голосом, интонациями, речью. Для подчеркива-

ния важных моментов, создания интереса, привлечения внимания 

учитель применяет различные интонации голоса. Сам же голос 

должен быть приятным для восприятия, речь — четкая, ясная, по-

нятная. 

— Влияние широтой эрудиции. Общие знания характеризуют 

мировоззрение и общую культуру учителя. 

— Влияние демонстрацией яркости задатков, талантов, спо-

собностей. Использование учителем в работе результатов прояв-

ления своих талантов, личного примера, активной жизненной по-

зиции позволяют ученикам с уважением и интересом относится 

к учителю. Это впечатление способствует повторить данный по-

ложительный опыт. 

— Влияние креативностью решений. Умение находить и ис-

пользовать нестандартные подходы в обучении учащихся, при ра-
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боте с классным коллективом повышают эффективность образова-

тельного процесса. 

Педагогика впечатлений — это технология формирования яр-

ких, запоминающихся, воспитывающих, обучающих и развиваю-

щих образов и отношений к ним с помощью специальных техно-

логий и инструментов. Это помогающая педагогическая техноло-

гия с мощнейшей психологической базой, эмоциональным и мо-

тивационным подкреплением. В основе педагогики впечатлений 

лежат яркие эмоции и запоминающиеся впечатления, которые ре-

бенок испытывает в процессе обучения. Она формирует глубокие 

эмоциональные связи ребенка с учебным материалом и окружаю-

щим миром, что способствует лучшему усвоению знаний и разви-

тию необходимых для жизни навыков [2].  
В настоящее время одной из целей обучения в основной 

школе является достижение обучающимися метапредметных 

результатов, среди которых выделяется формирование эмоцио-

нального интеллекта, как одного из составных компонентов 

универсальных учебных регулятивных действий. Достижение 

этой цели будет способствовать не только личностному разви-

тию обучающихся, но и повлияет на повышение качества об-

щего образования, так как эмоциональный интеллект создает 

фундамент для обеспечения психологического благополучия 

школьников, препятствует распространению таких негативных 

явлений, как буллинг, склонность к девиантному, агрессивному 

и аутоагрессивному поведению, конфликтность, детское наси-

лие и т. п. Высокий уровень сформированности эмоционально-

го интеллекта позволит наладить продуктивную коммуникацию 

между обучающимися и педагогами, обучающихся друг с дру-

гом, овладеть навыками командной работы, не бояться выска-

зывать собственные идеи, не боясь быть непонятым [1]. Техно-

логия педагогики впечатлений позволяет развивать эмоцио-

нальный интеллект школьников.  

Рассмотрим несколько приемов, которые можно применить 

на уроках математики. Эти приемы я называю «витаминами» 

урока. С помощью них учителю легче объяснять сложность 

и абстрактность предмета. В качестве «витаминов» урока мож-

но использовать: некоторые предметы, например, матрешка на 

уроках служит наглядным материалом для объяснения темы 

«Производная сложной функции», кубик Рубика — для доказа-

тельства тригонометрических тождеств. На этапе целеполага-

ния и рефлексии урока можно применить карту «Мои ожидания 

от урока». Ее учащиеся заполняют в начале урока и возвращают-

ся к ней на этапе рефлексии. 
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Таблица 1 

Карта «Мои ожидания от урока» (авторская разработка) 

Мои ожидания от урока 

Знаниевый компонент Эмоциональный компонент 

Деятельностный компо-

нент 

Результативный (итоговый) компо-

нент 

 

Роль стимулирования интереса к предмету, мотивации к обу-

чению играет дидактическая игра, как метод организации учебно-

воспитательного процесса через воздействие на эмоции и интел-

лект ребенка. При закреплении некоторых тем можно использо-

вать игры с мячом. Например, при изучении темы «Квадрат чис-

ла». Учитель кидает мяч ученику, называя квадрат некоторого 

числа. Ученик, возвращая ему мяч, называет само число. Тема 

«Признаки делимости чисел». Учитель, кидая мяч ученику, назы-

вает число, например 2, 3, 5, 9, 10. Ученик, возвращая мяч учите-

лю, называет число, которое кратно числу, названному учителем. 

Заранее можно обговорить правила, каким будет ответ: двузнач-

ным, трехзначным и т. д. 

Дидактическая игра при закреплении темы «Формулы приве-

дения». Правила: учащиеся получают карточки. После вопроса 

учителя учащиеся раскладывают их по группам. Вопросы учителя 

могут быть следующие: меняется ли функция на кофункцию; ка-

кой знак будет иметь ответ; углом какой четверти является аргу-

мент. Играть в эту игру можно индивидуально, в паре или в малой 

группе. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Приведем еще несколько приемов.  

«Развивающий канон» — это упражнение, элемент интеллек-

туальной игры или задача, состоящая из шести пространственно 

организованных элементов, связанных между собой некоторыми 

логическими, ассоциативными или иными связями. Например,  

 

125 45 

62 118 

100 ? 

 

«Продолжи ряд». Например, 2, 5, 10, 13, 26, … , … . 

1 2 3 
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«Исключите лишнее». Например, тема «Составные и простые 

числа»: 2, 4, 6, 9, 10.  

В качестве «витаминов» урока можно использовать музыкаль-

ное сопровождение, притчи, цитаты, пословицы, поговорки. 

Например, в мультимедийную презентацию в качестве триггера 

вставить музыку, соответствующую тематике задачи, представ-

ленной на слайде. На этапе целеполагания подойдет следующая 

притча: Однажды странник попал в город, где шло грандиозное 

строительство. Мужчины ворочали большие камни под палящим 

солнцем. «Что ты делаешь?» — спросил наш герой у одного из ра-

бочих, который медленно тащил булыжник. «Ты что, не ви-

дишь — камни таскаю!» — зло ответил тот. Тут странник заметил 

другого рабочего, который волок телегу с большими камнями, 

и спросил: «Что ты делаешь?». «Я зарабатываю на еду для своей 

семьи», — получил он ответ. Странник подошел к третьему рабо-

чему, который занимался тем же, но работал энергичнее и быст-

рее. «Что делаешь ты?». «Я строю храм», — улыбнулся тот. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые приемы из ме-

тодики преподавания математики, которые позволяют сделать 

процесс обучения интересным, запоминающимся и впечатляю-

щим. 
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Аннотация. В статье даны описания проблем готовности 

к обучению старших дошкольников на уровне начального образо-

вания, описаны теоретические предпосылки к исследованию, обо-

значены проблемы психологической готовности детей к обучению 

в школе, в том числе с учетом половозрастных особенностей 

старших дошкольников. Описаны критерии и основные направле-

ния по формированию интеллектуальной готовности детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Abstract. The article describes the problems of readiness for learn-

ing of senior preschool children at the level of primary education. The 

theoretical background to the research is described. The problems of 

psychological readiness of children to study at school are outlined in-

cluding taking into account the gender and age characteristics of senior 

preschool children. The criteria and main directions for the formation 

of intellectual readiness of senior preschool children are described. 
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Современный мир предъявляет большие требования к си-

стеме образования. В нашей стране долгое время проходят 

процессы трансформации и модификации с целью улучшения 

качества образовательной сферы. Ее постоянно совершенству-

ют, повышая уровень обучения и воспитания подрастающего 

поколения, улучшая подготовку к самостоятельной трудовой 

жизни выпускников школ. Основной задачей обучения, стоя-

щей перед педагогами, выдвигают формирование гармонично 

развитой личности с высоким интеллектуальным потенциалом, 

которая обладает способностью к нестандартному, креативно-

му мышлению, самовоспитанию, самосовершенствованию, са-

моактуализации, а также физически и психологически здоровой 

личности.  

Жизнь в современном высокотехнологичном мире способству-

ет развитию потребности в более совершенном интеллектуальном 

развитии молодого поколения (развитие логического мышления, 

хорошо тренированную смысловую память, устойчивое произ-

вольное внимание). Проблему интеллектуальной готовности 

к школе изучают давно и очень часто так или иначе она оказыва-

ется очень актуальной. Этот феномен в частности обусловлен свя-

зью с общим ходом, психологического, социально-личностного 

развития ребенка дошкольного возраста и его индивидуальных 

особенностей. Этой проблемой интересовались такие учены как 

Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Н. И. Гуткина, И. В. Дубровина, 

Е. Е. Кравцова, А. А. Люблинская, В. С. Мухина, Н. Н. Поддъяков, 

К. Н. Поливанова, Е. О. Смирнова и результаты этих исследований 

нашли свое отражение в монографиях. Н. И. Гуткина, Е. Е. Крав-

цова, Н. В. Нижегородцева, В. Д. Пурин, Л. С. Соловьева, 

А. В. Уханова, В. Д. Шадриков, О. Шиян. Несмотря на внимание 

специалистов к проблеме психологической готовности, дискусси-

онным остается вопрос о методах диагностики интеллектуальной 

готовности.  

Чтобы решить проблему готовности к школьному обучению, 

необходимо в первую очередь выявить степень психологической 

готовности старших дошкольников (6–7 лет). Это в большинстве 

случаев повлияет на успешность процесса адаптации ребенка 

к новым условиям и к качеству усвоения учебного материала. 

Из всего вышесказанного становится очевидным возникающее 

противоречие, что излишняя акцентуализация внимания на акти-

визацию интеллектуальной сферы ребенка без подкрепления пси-

хологической готовности к обучению не приведет к планируемым 

результатам, т. к. психологическая готовность состоит из множе-

ства компонентов, включающая помимо интеллектуального разви-
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тия, личностную, мотивационную, эмоциональную готовность 

к школе. 

В общем понимании смысла термина «психологическая готов-

ность к школьному обучению» можно говорить о комплексном 

показателе, как «школьная зрелость» который прогнозирует уро-

вень успешности или неуспешности учащегося первого класса. 

Исследователи этого феномена: В. И. Долгова, О. А. Кондратьева, 

О. А. Конурова четко сформулировали данное понятие. Это про-

цесс дифференциации восприятия, аналитического мышления, 

а также владение достаточным объемом знаний и представлений. 

Немалую роль в этом процессе играет необходимый и достаточ-

ный уровень психического развития ребенка  

Интеллектуальная готовность. Путем систематических трени-

ровок, занятий можно активизировать и сформировать познава-

тельные процессы, такие как память, внимание, восприятие, мыш-

ление, воображение, речь, представления, ощущения. 

Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной го-

товности старшего дошкольника к обучению в школе предполага-

ет: 1) дифференцированное восприятие; 2) аналитическое мышле-

ние; 3) рациональный подход к действительности (ослабление ро-

ли фантазии); 4) логическое запоминание; 5) интерес к знаниям, 

к процессу их получения за счет дополнительных усилий; 6) овла-

дение на слух разговорной речью и способность к пониманию 

и применению символов; 7) развитие мелкой моторики руки 

и зрительно-двигательной координации. 

2. Материалы и методы (Materials and methods) Эксперимен-

тальная работа по изучению психологической готовности 

к школьному обучению старших дошкольников проводилась 

на базе МБОУ «СОШ г. Челябинска». В исследовании принимали 

участие воспитанники подготовительной группы количестве 

13 человек, (7 девочек и 6 мальчиков) в возрасте 6–7 лет. Методи-

ка диагностики готовности старших дошкольников к школьному 

обучению ГОШа, авторы: Н. И. Мельникова, Д. М. Попова, 

О. Б. Елагина. Дает оценку готовности ребенка к школьному обу-

чению. Использует дифференцированный подход к трудностям, 

спровоцированными нарушениями различного характера, учет ин-

дивидуальных ресурсов детей при планировании коррекционной 

работы. Методика включает в себя 12 субтестов, прошедших тща-

тельную психометрическую проверку, некоторые субтесты явля-

ются авторскими разработками. Состоит из трех блоков: 1) блок 

ПСИ состоит из субтестов, позволяющих судить об особенностях 

функционирования познавательных процессов; 2) блок КСИ 

направлен, прежде всего, на оценку освоенности основных зна-
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ний, умений и навыков, которые должен получить ребенок в ДОУ; 

3) блок ПР (психологическая регуляция) направлен на выявление 

возможных психологических причин нарушения регулятивной 

сферы детей.  

3. Результаты (Results) 

Таблица 1 

 
КСИ ПСИ 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики 46 85 15 100 54 31 

Девочки 54 100 8 92 92 23 

 

4. Обсуждение (Discussion) 

Наблюдения показывают, что девочки больше отдают предпо-

чтение более спокойным играм с куклами или рисованию, лепке, 

в то время как мальчики больше любят шумные игры с машинами 

и все что может напоминать технику, чаще могут проявлять агрес-

сивность. Для девочек большую значимость играет внешний вид 

объекта, для мальчиков больше имеет значение функционал дан-

ной игрушки. Даже при пересказе одного и того же сюжета девоч-

ки будут больше уделять внимание эстетической стороне переска-

за, а мальчики — содержательной, причем будут озвучивать пер-

сонажей в свойственной им манере. Девочки начинают говорить 

и читать раньше, чем многие мальчики, и гораздо реже сталкива-

ются с трудностями в обучении чтению. Среди детей, имеющих 

низкую способность к чтению, мальчиков в четыре раза больше, 

чем девочек. Изучая гендерные эффекты, исследователи пришли 

к выводу, что мальчики являются более развитыми в сфере мате-

матических и зрительно- пространственных отношений, успешно 

решают пространственные задачи. Такие различия хорошо видны 

уже в возрасте 4 лет, а у девочек лучше всего развит вербальный 

интеллект. Обнаруженные половые различия, в существенной ме-

ре, обусловлены особенностями функционирования генетических 

систем, которые контролируют процессы развития и роста. Под-

водя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

в понятие половой дифференциации включается совокупность ге-

нетических, морфологических и физиологических признаков, 

на основании которых различаются мужской и женский пол, что 

является сложной многоуровневой системой, складывающейся 

в ходе индивидуального развития. 

Но следует помнить, что указать, какие факторы явились 

определяющими в формировании полоролевого самосознания, 

настолько сложно, что оно осмысляется как врожденное. 

5. Заключение (Conclusion) 
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По результатам диагностики по блоку КСИ, высокий уровень 

имеют 46% мальчиков и 54% девочек, средний уровень имеют 

85% мальчиков и 100% девочек, низкий уровень имеют 15% маль-

чиков и 8% девочек. По результатам диагностики по блоку ПСИ, 

высокий уровень имеют 100% мальчиков и 92% девочек, средний 

уровень имеют 54% мальчиков и 92% девочек, низкий уровень 

имеют 31% мальчиков и 23% девочек. 
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