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Reflection of the problem of mentoring 
in Russian cinema 

Аннотация. В статье актуализируется проблема повышения 

продуктивности педагогического взаимодействия для формирова-

ния комфортной и безопасной образовательной среды. Раскрыва-

ется потенциал наставничества для улучшения взаимоотношений 

в образовательной организации. Отмечается значимость примене-

ния данной технологии, отраженной в нормативных и концепту-

альных документах. Раскрываются примеры наставничества в оте-

чественных кинокартинах советского периода, указываются раз-

личные функции наставничества на примерах трех фильмов: «Три 

с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и вто-
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рогодника», «Переходный возраст», «Бронзовая птица». Делается 

вывод о возможности применения конструктивных педагогиче-

ских решений и в современной педагогической практике.  

Abstract. The article actualizes the problem of increasing the 

productivity of pedagogical interaction for the formation of a comfort-

able and safe educational environment. The potential of mentoring to 

improve relationships in the educational organization is revealed. The 

importance of the use of this technology reflected in normative and 

conceptual documents is noted. Examples of mentoring in Russian 

films of the Soviet period are revealed, different functions of mentoring 

are pointed out on the examples of three films: “Three and a Half Days 

in the Life of Ivan Semyonov” 1966, “Perekhodnyy Vozrast” 1968, 

“The Bronze Bird” 1973. It is concluded that constructive pedagogical 

solutions can be applied in modern pedagogical practice.  

Ключевые слова: наставничество, отечественное кино, обу-

чающиеся, педагоги, родители, качество образования, педагогиче-

ское взаимодействие. 

Keywords: mentoring, Russian cinema, schoolchildren, teachers, 

parents, quality of education, pedagogical interaction. 

 
Повышение качества российского образования, обеспечение 

социального благополучия граждан, совершенствование произ-

водственных процессов определяется множеством фактов. Они 

предполагают улучшение финансирования различных отраслей, 

обновление материально-технической базы, повышение качества 

информационного обеспечения реализуемых процессов и форми-

рование социально-психологического благополучия. Последние 

два параметра связываются с установлением конструктивных вза-

имоотношений в коллективах, которые особенно значимы для пе-

дагогических работников с целью создания комфортной и без-

опасной среды в образовательных организациях. Комфортная об-

разовательная среда определяется, прежде всего, характером вза-

имодействия между ее субъектами: педагогами, обучающимися и 

их родителями. Одной из технологий, обеспечивающей установ-

ление таких отношений, является наставничество. Наставниче-

ство, осуществляемое в различных системах взаимоотношений 

(«ученик — ученик», «учитель — учитель», «учитель — роди-

тель» и др.), способствует достижению многих педагогических 

эффектов: развитию коммуникативных навыков субъектов 

наставничества, повышению их интеллектуального потенциала, 

росту профессионализма, совершенствованию уровня знаний и пр.  
Учитывая многофункциональность и большой потенциал дан-

ной технологии, она рассматривается в качестве перспективной 
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на государственном уровне. Это положение можно аргументиро-

вать рядом нормативных и концептуальных документов: распоря-

жением Минпросвещения России «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся…» [4], Концепци-

ей развития наставничества [1], Письмом Министерства просве-

щения Российской Федерации «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций» [3] и др. 

В указанных документах даются целевые установки по разви-

тию наставничества в различных организациях и отраслях. Рас-

крываются многочисленные виды и формы наставничества, опи-

сывается «портрет» наставника, спектр решаемых им задач, этап 

разработки программ наставничества, материалы для проведения 

мониторинговых процедур. 

В Концепции развития наставничества эта технология рас-

сматривается как «древнейший способ передачи опыта, возник-

ший до появления образовательных систем с характерными для 

них программами и формами организации обучения, четким рас-

пределением функций обучающего и обучаемого» [1, с. 1]. В ме-

тодологии (целевой модели) наставничества этот феномен рас-

крывается как «универсальная технология передачи опыта, зна-

ний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций 

и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве» [4, c. 6]. В одной из наших 

работ мы уже отмечали, что наставничество является многомер-

ным и многогранным явлением, имеет различные педагогические 

проявления: менторство, тьюторство, коучинг и пр. Наставниче-

ство может носить формальный и неформальный характер, реали-

зовывать различные функции: обучение, воспитание, развитие, 

адаптация, поддержка [2]. 

Стоит отметить, что наставничество имеет долгий период свое-

го развития, существовало задолго до оформления данного спосо-

ба поддержки в технологию. Особенно активно наставничество 

развивалось в прошлом веке, в первую очередь в образовательных 

организациях. Об этом свидетельствуют ситуации наставничества, 

отраженные в отечественное кино, которое показывает интерес-

ные модели продуктивного взаимодействия между субъектами об-

разовательных отношений. 

Считаем необходимым рассмотреть более детально отражение 

проблемы наставничества в отечественном кино, раскрывающем 

эффективные практики применения педагогической поддержки 

для повышения качества образования.  

Наиболее ярко и точно технология наставничества представле-

на в кинокартине «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, 
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второклассника и второгодника» (СССР, 1966). В данном фильме 

показан образ типичного «двоечника». Сегодня по отношению 

к таким обучающимся используется более корректный термин 

«низкомотивированный и слабоуспевающий школьник». Данный 

киногерой совершенно не хочет учиться и не проявляет никакого 

усердия, чтобы получать хорошие отметки. Он с трудом просыпа-

ется утром и собирается в школу, симулирует болезнь, мечтает 

не учиться, а сразу пойти на пенсию. В связи с таким отношением 

к школе мальчик уже оставался на второй год и рискует попасть 

в коррекционную школу. Педагогами для решения этой проблемы 

назначен наставник нерадивому учащемуся — девочка Аделаида. 

Она активная, высокомотивированная, целеустремленная, с хоро-

шими организаторскими способностями. Девочка основательно 

взялась за отстающего школьника и решила помочь ему «подтя-

нуть знания». 

Изначально ей пришлось применять «силовые методы»: запу-

гивание физическим наказанием, давление, сомнения в интеллек-

туальных способностях мальчика. Однако именно такой подход 

заставил ребенка задуматься и со временем привел к позитивным 

изменениям: он начинает стараться, делать задания, отвечать на 

уроке и пр. Более того, мальчик стал более ответственным и дис-

циплинированным в домашних делах, что в целом позитивно ска-

залось на его личности. С одной стороны, такой метод влияния 

кажется деструктивным, так как не предполагает гуманности. Ес-

ли бы его использовал педагог или родитель, то возможно были 

бы отрицательные результаты. В отношениях же между детьми 

такой вариант был приемлем, по крайней мере, потому, что он дал 

свои результаты. 

Похожая история показана в другом фильме «Переходный воз-

раст» (СССР, 1968). Здесь также наставничество берет девочка над 

мальчиком, правда в центре сюжета киногерои более старшего, 

подросткового, возраста. Девочка Оля является одной из лучших 

учениц, она пишет стихи, участвует со сверстниками в экспери-

ментальной деятельности. А про Колю ученики отзываются не-

корректно, говорят, что «мозги ему достались случайно», так как 

он не может запомнить то, что учил. Девочка помогает ему с уче-

бой. Помогает подготовиться к химии. У них возникают не только 

дружеские отношения, но и симпатия, первая любовь. Однажды 

Олю заметил известный писатель и рассказал про нее на телеви-

дении. В результате чего девочка стала объектом внимания мно-

гих людей: учителей, деятелей науки. В результате она загорди-

лась и на этом фоне поругалась с Колей, оскорбив его. Однако 

вскоре у него умирает мама, и девочка оказывает ему дружескую, 
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можно сказать психологическую поддержку. Таким образом, 

в данном фильме демонстрируются разные грани наставничества, 

которое проявляется не только в отношении образовательных ре-

зультатов, но и личностных.  

В фильме «Бронзовая птица» (СССР, 1975) представлена одна 

из ситуаций коллективного наставничества, которое организовали 

подростки над своимитоварищем. В кинокартине показываются при-

ключения трех друзей (Славки, Мишки и Генки). Они активные ребя-

та, инициативные пионеры, у каждого свой характер и общее стрем-

ление разгадать тайну бронзовой птицы. Генка Петров очень эмоцио-

нальный и вспыльчивый мальчик, который, нередко не справившись 

с эмоциями, попадает в драки. Он быстро отходит и после сожалеет 

о содеянном, но ребята не могут на него положиться. В результате де-

ти собираются на поляне и решают совместно обсудить поведение 

Генки и других подростков, нарушающих дисциплину. Интересен 

опыт самоорганизации ребят, их желание самостоятельно решить 

проблему без вмешательства взрослого. Данный вариант взаимоот-

ношений между подростками может стать примером для обсуждения 

и среди современных школьников. 

В рассмотренных фильмах представлены ситуации нескольких 

видов наставничества, выполняющего разные функции. В первом 

случае наставничество выполняет образовательную функцию, 

во втором — функцию поддержки, в третьем — воспитательную 

функцию. 

Отечественный кинематограф насыщен многочисленными 

примерами наставничества, которое проявляется и в других диа-

дах: «учитель — ученик», «учитель — учитель». Также показыва-

ется наставничество на производстве (фильм «Афоня»), в спорте 

(фильм «Лед»). Современные фильмы тоже включают эпизоды 

с демонстраций ситуаций наставничества. Например, в нашумев-

шем фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» показана ситуа-

ция наставничества между двумя учениками, которая, к сожале-

нию, принесла множество негативных последствий. Но в опреде-

ленный момент такое наставничество было выгодно обоим под-

росткам. 

Таким образом, проблема наставничества отражена во боль-

шинстве отечественных кинокартинах как советского периода, так 

и современности. В фильмах показаны определенные преимуще-

ства и риски наставничества. Это дает возможность зрителю (уче-

нику, родителю, педагогу) найти выигрышные стороны такой 

формы взаимодействия и предупредить неприятные последствия. 

Современный педагог может переосмыслить собственные подхо-

ды к применению данной технологии в своей деятельности, вы-
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брать наиболее конструктивные варианты организации сотрудни-

чества с различными субъектами образовательных отношений на 

основе данной технологии. 
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турных компонентов системы методической работы педагога 

в аспекте реализации требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и требований цифровизации 

образования.  

Показаны результаты диагностики профессиональной компе-

тентности учителей начальной школы, указывающие на пробелы 

в системе методической подготовки и необходимость новых форм 

организации методической работы с учетом требований совре-

менной школы. Представлена программа повышения квалифика-

ции учителей начальной школы в аспекте формирования профес-

сиональной компетентности в области применения цифровых тех-

нологий в образовательном процессе.  

Abstract. The article reveals the system of methodological work at 

school, aimed at improving methodological competencies and develop-

ing the digital culture of primary school teachers. A theoretical analysis 

of the structural components of the teacher’s methodological work sys-

tem was carried out in terms of implementing the requirements of fed-

eral state educational standards and the requirements of digitalization 

of education. 

The results of diagnosing the professional competence of primary 

school teachers are shown, indicating gaps in the system of methodo-

logical training and the need for new forms of organizing methodologi-

cal work taking into account the requirements of a modern school. 

A program for advanced training of primary school teachers is present-

ed in the aspect of developing professional competence in the field of 

using digital technologies in the educational process. 

Ключевые слова: методическая работа, методические компе-

тенции, цифровые инструменты, цифровые технологии, цифровая 

образовательная среда. 

Keywords: methodical work, methodological competencies, digital 

tools, digital technologies, digital educational environment. 

 

Смена образовательной парадигмы, поиск новых форм учебно-

методического и информационно-программного обеспечения об-

разовательного процесса требует пересмотра системы методиче-

ской подготовки учителя. 

Применительно к начальной школе цель методической дея-

тельности может быть сформулирована как обеспечение готовно-

сти педагога к работе по реализации обновленных ФГОС НОО. 

Анализ научной литературы и изучение педагогического опыта 

организации методической работы в системе начального образо-

вания демонстрируют, что современные исследователи изучают 

различные аспекты данной проблематики: 
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— сущность и специфика методической работы учителя 

начальной школы (Е. А. Гудковская [2], С. А. Ивлев [3], Т. Н. Ма-

карова [6]); 

— содержание и требования к реализации методической рабо-

ты учителя начальных классов (Т. П. Зуева [4], Н. В. Немова [7], 

Н. В. Ширшина [8]); 

— инновационные формы и методы методической работы учи-

теля начальных классов (Е. Д. Борисова [1], М. А. Лаптева [5]). 

В то же время анализ психолого-педагогической и методиче-

ской литературы и школьной практики по проблеме исследования 

показывает, что в настоящее время уделяется недостаточно вни-

мания вопросам организации и осуществления методической ра-

боты в условиях цифровой дидактики. Неизменность используе-

мых методик обучения в деятельности у большинства педагогов 

препятствуют внедрению новых форм и технологий организации 

образовательного процесса. В образовательной деятельности клю-

чевыми становятся новые форматы подачи информации, персона-

лизированная учебная среда. Поэтому наряду с формированием 

функциональной грамотности учитель начальных классов должен 

формировать цифровую идентичность, поскольку современные 

дети «живут» в цифровой среде. Таким образом, существует про-

тиворечие между значимостью данного вопроса и недостаточно-

стью соответствующих исследований в теории руководства мето-

дической работой педагогов в условиях становления цифровой 

дидактики. 

Актуальность проводимого исследования в теоретическом 

плане определяется необходимостью формирования професси-

ональной компетентности учителя начальных классов в обла-

сти применения цифровых образовательных ресурсов в учеб-

ном процессе, позволяющие реализовывать эффективное взаи-

модействие и организацию деятельности обучающихся в циф-

ровой среде.  

В практическом плане актуальность проводимого исследова-

ния состоит в разработке системы методической работы учителя, 

направленной на формирование компетенций, связанных с освое-

нием цифровых образовательных сервисов, инструментов и тех-

нологий, позволяющих эффективно работать в цифровой образо-

вательной среде. 

Система методической работы современного учителя опреде-

ляется [3, с. 283]: 

— особенностями внедрения информационных и цифровых 

технологий в образовательный процесс, формирования цифровой 

образовательной среды в школе; 
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— цифровыми учебно-методическими комплексами и их ди-

дактическими возможностями; 

— особенностями организации педагогического взаимодей-

ствия с учащимися, их родителями, коллегами, администрацией 

в условиях цифровой образовательной среды. 

Содержание системы методической работы учителя определя-

ется различными учеными и практиками по-разному. В наиболее 

общем виде она может быть охарактеризована как совокупность 

следующих компонентов и видов деятельности [3; 7; 10]: 

— проведение исследований, связанных с изучением и освое-

нием возможностей цифровой образовательной среды для эффек-

тивной реализации образовательного процесса; 

— повышение уровня профессиональной подготовки учителей 

на основе широкого использования современных информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

— изучение и распространение лучших практик организации 

системы методической работы с использованием возможностей 

цифровых ресурсов. 

Его основными компонентами выступают: 

— мотивационно-целевой компонент, включающий цель и по-

требности в реализации мероприятий по совершенствованию си-

стемы методической работы учителей начальных классов, при 

этом важно осознавать, что устойчивые потребности и мотивы 

профессионального самосовершенствования у учителя могут 

сформироваться только в процессе собственной деятельности; 

— содержательно-операциональный компонент, включающий 

себя непосредственно программу действий в рамках организации 

системы методической работы на основе предварительной диагно-

стики, средства и способы профессионального самосовершенство-

вания; 

— контрольно-оценочный компонент, который включает ме-

ханизм оценки эффективности предлагаемых программ, с позиций 

формируемых у учителя начальных классов методических компе-

тенций; 

— результативный компонент — оценка уровня сформирован-

ности профессиональной компетентности педагога. 

Для определения первоначального уровня сформированности 

методических компетенций учителя, работающего в цифровой об-

разовательной среде, нами была применена методика «Матрица 

квалификационных дефицитов». Матрица квалификационных де-

фицитов — это таблица «разрывов» между требуемыми цифровы-

ми компетенциями для решения профессиональных задач и теку-

щим уровнем владения данными компетенциями. 
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Результаты диагностики методических и цифровых компетен-

ций показали, что учителя начальных классов проявляют недоста-

точную уверенность в вопросах, касающихся организации образо-

вательного процесса в цифровой среде. Выполнение предложен-

ного задания, связанное с оказанием консультативной помощи 

ученику с особыми образовательными потребностями с использо-

ванием ресурсов цифровой среды у большинства учителей 

начальных классов (49,2%) вызвали затруднения. 

Анализ результатов выполнения заданий позволил выявить за-

труднения, связанные с умениями: 

— осуществлять подбор цифровых образовательных ресурсов 

и продуктов для обучения; 

— проектировать индивидуальные образовательные траекто-

рии, используя цифровые технологии; 

— использовать цифровые образовательные ресурсы для про-

фессионального саморазвития и самообразования; 

— работать в цифровой среде и с цифровыми продуктами. 

Таким образом, изучение профессиональных затруднений пе-

дагогов требует новых подходов к организации методической ра-

боты. Необходимо обеспечить гибкую систему профессионально-

го сопровождения учителей, способную адресно решать выявлен-

ные профессиональные дефициты.  

На формирующем этапе исследования была представлена и ре-

ализована базе МБОУ СОШ № 42 г. Набережные Челны програм-

ма методической работы с учителями начальных классов.  

Цель программы: совершенствование методических компетен-

ций учителя начальных классов для осуществления трудовых 

функций в соответствии с проектом профессионального стандарта 

педагога; разработка эффективной модели методического сопро-

вождения учителя. 

Задачи программы: освоение основных подходов к проекти-

рованию образовательных продуктов: умение различать разные 

подходы к проектированию образовательного продукта и осу-

ществлять отбор наиболее эффективного; умение проектиро-

вать разные типы учебных активностей обучающихся, повы-

шающих учебно-познавательную мотивацию обучающихся; со-

вершенствование качества методической подготовки учителей 

начальных классов. 

Ожидаемые результаты реализации программы: повышение 

уровня методической подготовки учителей начальных классов; со-

здание цифровых учебно-методических материалов; апробация 

цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе 

в начальной школе. 
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Программа включает: информационно-методическое сопро-

вождение образовательного процесса в условиях цифровизации 

образования, практическую деятельность по разработке дидакти-

ческих материалов по организации самостоятельной работы обу-

чающихся в информационной среде, составлению электронных 

баз данных; участие педагогов в практико-ориентированных се-

минарах и мастер классах, повышение квалификации и посткурсо-

вое сопровождение в рамках повышения цифровой компетентно-

сти учителя. Основными методическими новшествами стали фор-

мирование сетевого банка методических идей для педагогов 

и проведение мероприятий для учителей в режиме онлайн, осо-

бенно востребованное в условиях разработки индивидуальных об-

разовательных траекторий обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, создание цифрового портфолио. 

Сетевое портфолио представляет собой способ коллективного 

решения методических и образовательных задач, не решаемых 

традиционными способами. В ходе реализации проектных меро-

приятий в онлайн-формате был создан банк методических реше-

ний, используемых учителями в процессе работы со школьниками. 

Его сетевой характер обеспечил доступ к материалам для учите-

лей не только в очном, но и в дистанционном форматах.  

Сетевое портфолио объединил в себе методические разработки 

педагогов, тематические презентации, формы и методы взаимо-

действия с родителями учащихся, материалы мастер-классов 

и проектных сессий, а также дидактический материал. Наряду 

с традиционными формами взаимодействия использовались фор-

мы методической работы, предполагающих онлайн-

взаимодействие. Использовались такие формы методической ра-

боты, как проведение семинаров, мастер-классов, методических 

недель в режиме онлайн, методические и информационные веби-

нары, практические сессии, индивидуальные консультации и т. д.  

При этом при подготовке к проведению методических меро-

приятий в режиме онлайн учителям предлагалось: 

— описание общего алгоритма работы с цифровым инстру-

ментом; 

— анализ одной или нескольких педагогических ситуаций 

о том, как эффективно использовать различные цифровые сервисы 

и цифровые инструменты в своей деятельности; 

— формы обратной связи для участников, в ходе которой они 

могли бы получить подробное объяснение специфики предлагае-

мых цифровых методических разработок и подходов. 

— апробация инструментов, средств сопровождения обучаю-

щихся в электронной образовательной среде. 
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В целом, характеризуя изменения в системе методической ра-

боты учителей начальной школы, можно отметить, что основными 

среди них стали: 

— участие педагогов в методической работе разного уровня 

с использованием современных информационных технологий; 

— активизация работы с цифровыми образовательными серви-

сами и электронными источниками информации; 

— освоение элементов цифрового сервиса, который обеспечи-

вает учителю возможность удаленной работы с информационны-

ми ресурсами и может быть полностью интегрирован в профес-

сиональную деятельность. 

В рамках реализации повышения квалификации учителей 

«Цифровые технологии в начальном образовании» были проведе-

ны мастер-классы. Слушатели курсов совершенствовали цифро-

вые компетенции, необходимые для повышения профессиональ-

ного уровня в области применения сквозных цифровых техноло-

гий в проектировании и осуществлении учебной деятельности 

с использованием цифровых ресурсов и сервисов. В процессе ра-

боты на лекториях и практикумах, проходивших в форме методи-

ческих мастерских, обучающиеся получили представление о поня-

тии «сквозные цифровые технологии»; о роли технологий вирту-

альной и дополненной реальности в образовательном процессе; 

ознакомились с цифровыми инструментами и их возможностями 

в практической деятельности; получили навыки разработки циф-

ровых дидактических материалов (в том числе тренажеров); со-

вершенствовали умения проектировать учебные занятия с приме-

нением цифровых технологий. В рамках курсах повышения ква-

лификации прошла апробация Цифрового симулятора педагогиче-

ской деятельности и цифровых учебных тренажеров для обучаю-

щихся начальных классов. Стажировка учителей проходила на ба-

зе технопарка и в лаборатории комплексных исследований Набе-

режночелнинского государственного педагогического универси-

тета. Во время итоговой аттестации слушатели курсов презентова-

ли разработанные ими в ходе занятий цифровые дидактические 

материалы и демонстрировали возможности использования учеб-

ного тренажера в работе с младшими школьниками. Ценность та-

кой работы состоит в том, что обязательным условием является 

апробация в межсессионный период обучения наработанного ма-

териала. Сложились проектные микрогруппы по интересам внутри 

группы. 

Повторная диагностика уровня сформированности методи-

ческих компетенций у учителей начальных классов показала 

эффективность проведенной работы. Оценочные средства были 
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подобраны с учетом выявленных раннее методических дефици-

тов [12]. 

Анализ результатов диагностики позволил получить представ-

ление о сформированности методических компетенций, в частно-

сти в области проектирования урока с использованием цифровых 

технологий, а именно подбор цифровых образовательных ресур-

сов, применения специализированных цифровых инструментов. 

Учителя показали положительную динамику результатов (было 

49,2%, стало 68,9%). 

Результатом проведенной работы явилось создание цифровых 

продуктов, овладение навыками навигации в цифровой среде, раз-

работка цифрового профиля педагога. 

Выводы и рекомендации. Использование возможностей циф-

ровых платформ, цифровых инструментов для совершенствования 

педагогического профессионализма путем разработки и апробации 

обучающих модулей в рамках определенной методической про-

блемы позволяют построить внутришкольную модель повышения 

квалификации. 

Для развития цифровых компетенций учителям начальных 

классов необходимо использовать возможности образователь-

ных платформ и применять готовые решения цифрового образо-

вательного контента. Постоянный обмен опытом с коллегами по 

освоению цифровых ресурсов и сервисов, подготовка цифровых 

учебно-методических пособий под руководством цифровых 

наставников способствует формированию цифровой культуры 

педагога.  
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Аннотация. В современном обществе существует множество 

проблемных моментов, связанных с межличностными отношени-

ями и, как следствие, психическим здоровьем. Изучение поведен-

ческой теории личности позволит лучше понять причины таких 

проблем, а также разработать эффективные методы и стратегии их 

решения. Знания поведенческой теории личности может помочь 

не только в узконаправленных специальностях, например, при ле-

чении психических расстройств, но и при выстраивании межлич-

ностных отношений в малых группах. Автор статьи актуализирует 

необходимость изучения поведенческой теории личности 

и на примере проведенного исследования в школьной среде дат 

рекомендации по развитию навыков саморегуляции и контроля 

над своим поведением, а также для развития навыков эмоциональ-

ного интеллекта. 

Abstract. There are many problematic issues in modern society re-

lated to interpersonal relationships and mental health. The study of be-

havioral theory of personality will allow to better understand the causes 

of such problems, as well as to develop effective methods and strate-

gies for their solution. Knowledge of the behavioral theory of personal-

ity can help not only in narrowly focused specialties, for example, in 

the treatment of mental disorders, but also in building interpersonal re-

lationships in small groups.  

The author of the article actualizes the necessity of studying the be-

havioral theory of personality and on the example of the conducted re-

search in the school environment dates recommendations for the devel-

opment of self-regulation skills and control over their behavior, as well 

as for the development of emotional intelligence skills. 

Ключевые слова: личность, поведение, поведенческая теория 

личности, поведенческие подходы к личности, бихевиоризм, пове-

денческий подход, саморегуляция. 
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В современное время знание основ поведенческой теории лич-

ности играет важную роль не только для людей, занимающихся 

профессиональной деятельностью в сфере психологических зна-

ний, но и для тех, кто хочет понять, почему люди ведут себя так, 

а не иначе. Поведенческая теория личности объясняет, какие фак-

торы влияют на поведение человека, как формируются привычки, 

предпочтения и стереотипы. Изучение поведенческой теории лич-

ности позволяет психологам прогнозировать поведение людей 

в различных ситуациях, превентивно разрабатывать методы воз-

действия и коррекции нежелательного поведения, а также помога-

ет людям лучше понять себя и окружающих. 

Причин изучения данной теории множество, однако одной 

из основных выступает необходимость понять почему люди так 

поступают и как с этим быть. При этом самому человеку важно 

тоже анализировать свои поступки для дальнейшей коррекции 

и выстраивания эффективных и продуктивных отношений в кол-

лективе. Еще одним моментом важности изучения поведенческой 

теории является то, что при освоении данного научного направле-

ния у человека развивается эмоциональный интеллект, а также 

улучшаются навыки межличностного общения, выстраивая гар-

моничные отношения и взаимодействия. 

Кроме того, изучение поведенческой теории личности мо-

жет помочь понять и объяснить развитие различных процессов 

в современном мире. Одним из примеров может служить раз-

работка эффективных стратегий мотивации в работе, улучше-

ния процессов обучения и тренировки, а также для разработки 

программ поведенческой терапии и улучшения психического 

здоровья. 

Изучение поведенческой теории личности также может помочь 

в решении социальных проблем. Например, понимание того, как 

стереотипы и предрассудки формируются, может помочь в борьбе 

с дискриминацией и неравенством. Анализ межличностных взаи-

модействий и коммуникации может помочь в создании более гар-

моничных и эффективных отношений в различных областях жиз-

ни, включая семью, работу и общество в целом. 

Кроме того, данная теория будет полезна и при выстраивании 

образовательных отношений в общем образовании посредством 

разработки программ и стратегий, а также тренингов и развития 

личности. На основе понимания того, как люди учатся и какие 
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факторы влияют на их мотивацию и успешность, можно создавать 

более эффективные подходы к обучению и развитию. 

Как нами было замечено, одной из основных направлений тео-

рии поведения является изучение поведения человека в той или 

иной ситуации посредством проведения различного рода экспери-

ментов, а также посредством наблюдения. Так, мы можем отве-

тить на ряд вопросов, например: почему обучающийся боится вы-

ходить отвечать к доске, а порой просто прогуливает ваши уроки? 

или как можно откорректировать поведение ребенка, который по-

стоянно срывает урок? 

Поведенческая теория личности рассматривается через призму 

бихевиоризма, в которой развивается два направления: рефлек-

торное и социальное. Одно из них — рефлекторное рассматрива-

лось в трудах Б. Скиннера, а также основоположниками социаль-

ного бихевиоризма А. Бандурой и Дж. Роттером. Исследователями 

разрабатывался подход развития личности в социальной среде, то 

есть человек рождается как белый лист и все знания человек полу-

чает через научение [1]. 

В России поведенческой теорией личности занимались такие 

ученые, как: И. П. Павлов и В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов, кото-

рые на практике исследовали поведение человека и животных 

в различных ситуациях [2, с. 5]. 

Если говорить об основоположниках данного направления, то, 

в этой связи Эдвард Торндайк, проводя свои эксперименты утвер-

дил мысль о том, что поведение человека складывается в течение 

жизни посредством проб и ошибок. И в этом, исследователь под-

тверждает роль научения в поведенческой жизни человека. В том 

числе, именно научение позволяет приобретать знания, умения 

и навыки, лежащие в основе компетентностей [3]. 

Еще один представитель бихевиористической теории — Джон 

Брадус Уотсон, утверждал, что человека можно воспитать через 

применение, так называемых, внешних раздражителей или стиму-

лов, то есть, таки образом, сделать человека любого склада [4]. 

Однако представленные исследователи сходятся во мнении 

о важностях использования стимулов при обучении и воспитании 

человека. При этом, стимулы охватывают практически всю жиз-

недеятельность человека. Стимулы позволяют эффективно замо-

тивировать на определенный вид деятельности, в том числе и на 

выполнение домашнего задания у обучающегося в школе. 

Альбертом Бандурой доказывается теория о несвободной лич-

ности, на поведение и воспитание которой влияет окружающая 

среда и, возникающие в ней, определенные события. При этом, 

исследователь большое значение в своих исследованиях уделяет 
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взаимоотношениям и взаимодействию индивида в определенной 

среде с центральной ролью когнитивных компонентов [5]. Именно 

А. Бандура выделяет компоненты поведенческой теории: самоэф-

фективность, самооценку и саморегуляцию. 

Мы подробнее остановимся на компоненте саморегуляции, ко-

торая влияет на поведение человека в обществе. Доказательным 

примером данного утверждения будут служить результаты прове-

денного исследования в общеобразовательной организации. Ис-

следование проводилось в русле оценки деятельности обучаю-

щихся общеобразовательных организаций, основанной на компо-

ненте саморегуляции.  

Нами было проведено исследование стиля саморегуляции по 

методике В. И. Морсановой у обучающихся 7–10 классов общеоб-

разовательной организации и диагностику саморегуляции ДС-30 

В. П. Пядеина [6]. Нами проведено исследование общего уровня 

сформированности саморегуляции обучающихся. 

Параллельно с опросником В. И. Морсановой в тех же группах 

обучающихся нами проведено дополнительное исследование 

по опроснику диагностики саморегуляции ДС-30 (доминирующе-

го психического состояния) В. П. Прядеина, чтобы подтвердить 

данные, полученные по методике В. И. Морсановой. 

В анкетировании приняло участие 57 обучающихся из 7–10 клас-

сов общеобразовательной организации, что составило 20% от об-

щего количества обучающихся на уровнях основного общего 

и среднего общего образования. Данную выборку можно назвать 

репрезентативной, так как состав данной выборки отвечает требо-

ваниям генеральной совокупности. 

Каждому обучающемуся давалось две анкеты: опросник Мор-

сановой и опросник диагностики саморегуляции ДС-30 (домини-

рующего психического состояния) В. П. Прядеиной. 

Общие результаты по шкале общего уровня саморегуляции 

10 класса представлены на рисунке 1. 

И мы видим из представленных данных, что высоких показате-

лей практически нет, есть средние значения, а поэтому у всех обу-

чающихся уровень саморегуляции зависит от ситуации и типа 

темперамента. Но тем не менее нельзя говорить и о высоком 

уровне мотивации к саморегуляции. При этом может быть произ-

ведена корректировка, сто есть стимулирование, при котором обу-

чающиеся сами захотят поднять уровень саморегуляции. 

Также мы видим, что у большого процента обучающихся 

не сформирована потребность в осознанном планировании и про-

граммировании своего поведения, тем самым они зависимы от си-

туации и мнения окружающих людей.  
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Рис. 1. Общий уровень саморегуляции в 10-х классах 

 

При этом если мы сравним полученные результаты с результа-

тами в 7–9-х классах, то увидим следующее (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общий уровень саморегуляции в 7–9-х классах 

 

Интересные данные нами были получены при анализе данных 

обучающихся 7–9-х классов. Если в 10-м классе обучающиеся, 

в основном, выбирая высказывания отвечали «Верно» и «Пожа-

луй, верно», то, если сразу перейти к Шкале «Общий уровень са-

морегуляции», то мы видим выбор «Пожалуй, верно» и «Пожалуй, 
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неверно». Это говорит о том, что в возрасте 14–16 лет у обучаю-

щихся не сформирована индивидуальная система осознанной ре-

гуляции произвольной активности. То есть мы можем утверждать, 

что у обучающихся в этом возрасте потребность в осознанном 

планировании и программировании своего поведения не сформи-

рована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих 

людей. Возможность компенсации неблагоприятных для достиже-

ния поставленной цели личностных особенностей у таких школь-

ников снижена.  

Оправдана ситуация у школьников 10-го класса, так как 

в старшей школе есть необходимость в выборе дальнейшего пути 

развития и, в соответствии с тем, что через год им предстоит вы-

брать как им действовать дальше, выдвижение и достижение цели 

у них в большей степени осознанно. 

Таким образом, если в 10-м классе уровень сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий на среднем 

уровне, то в 7–9-х классах этот уровень ближе к низкому. 

Отметим, что «Слабое место» регуляции обучающихся, тем 

не менее, компенсируется выраженным развитием процессов мо-

делирования. Низкая осознанность и устойчивость учебных целей 

компенсируется за счет быстроты включения в учебную ситуацию 

и легкости ориентации в ней. Трудности построения программ 

учебных действий и их недостаточная детализация компенсиру-

ются легкостью приспособления к требованиям педагогов и усло-

виям ситуации. 

Саморегуляция — это то, как человек реагирует на разные си-

туации и управляет своим состоянием в процессе жизнедеятельно-

сти. 

Психологи же осознанной саморегуляцией произвольной ак-

тивности человека называют целостную систему психических 

средств, при помощи которой человек способен управлять своей 

целенаправленной активностью. 

Для подтверждения наших выводов представим анализ данных 

Диагностики саморегуляции (ДА-30), получив общее количество 

данных прямой шкалы: 

Таблица 1 
 

№ высказываний 
Шкала оценок (от 1 до 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 2 3 2 2 0 4 4 

3 4 3 0 2 3 3 2 

7 2 1 2 4 2 2 3 

9 1 1 4 6 2 1 1 
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№ высказываний 
Шкала оценок (от 1 до 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

10 3 4 1 2 5 0 2 

11 5 1 2 1 1 1 6 

12 3 2 3 2 2 3 2 

13 4 3 2 4 0 4 0 

14 3 2 4 3 3 2 0 

15 3 1 2 3 4 0 4 

16 3 2 2 3 3 3 1 

17 3 2 4 1 4 2 1 

18 2 1 1 5 3 2 3 

19 3 3 2 2 2 1 4 

21 2 2 2 2 4 1 4 

22 0 1 5 5 3 2 1 

24 4 2 1 5 2 2 1 

25 1 1 3 4 1 3 4 

26 1 2 5 2 3 0 4 

27 3 5 0 4 2 2 1 

28 3 2 1 2 1 2 6 

29 1 0 2 4 1 1 6 

30 2 4 1 0 2 1 7 

Кол-во ответов 58 48 51 68 53 42 67 

Кол-во баллов 58 96 153 272 265 252 469 

Кол-во баллов из расче-

та на 1 обучающегося 

3,4 5,6 9 16 15,6 14,8 27,6 

Всего баллов на 1 обучающегося 92 

 

Также посчитаем общее количество баллов на вопросы обрат-

ной шкалы. 

Таблица 2 

№ высказываний 
Шкала оценок (от 1 до 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 1 3 5 1 1 3 

4 1 2 3 4 3 2 2 

5 2 2 2 8 2 1 0 

6 6 1 2 4 1 1 2 

8 4 4 2 2 1 3 1 

20 5 0 1 4 4 1 2 

Кол-во ответов 21 10 13 27 12 9 10 

Кол-во баллов 21 20 39 108 60 54 70 

Кол-во баллов из расче-

та на 1 обучающегося 

1,2 1,1 2,3 6,3 3,5 3,2 4,1 

Всего баллов на 1 обу-

чающегося 

21,7 
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Итого баллов у нас получилось 113,7. Отметим, что резуль-

таты даны как средний вариант для всего 10-го класса (хотя ди-

агностика предназначена для каждого обучающегося). Данное 

количество полученных баллов говорит о ситуационности дей-

ствий у большинства обучающихся, то есть при желании что-то 

делается, а если нет мотивации, то определенный вид деятель-

ности игнорируется. 

Теперь посмотрим результаты, полученные от 7–9-х классов. 

 

Таблица 3 

Прямая шкала (результаты) 

№ высказываний 
Шкала оценок (от 1 до 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9 5 3 11 3 5 5 

2 6 5 9 6 3 7 5 

3 3 12 4 7 7 6 2 

7 4 8 7 11 7 4 0 

9 3 8 7 9 9 4 1 

10 9 3 8 9 2 6 4 

11 18 6 2 2 2 4 7 

12 6 1 8 9 5 6 6 

13 3 9 6 6 6 7 4 

14 6 7 6 8 5 4 4 

15 5 5 5 7 5 8 5 

16 2 6 6 10 4 7 5 

17 6 2 11 6 3 11 1 

18 4 6 3 13 7 4 4 

19 4 6 10 5 9 5 2 

21 5 3 9 10 4 7 3 

22 5 5 7 9 7 7 1 

24 4 10 4 10 7 4 2 

25 7 6 6 10 3 8 1 

26 6 11 4 6 7 5 2 

27 8 7 7 6 5 6 2 

28 5 9 4 8 5 6 4 

29 4 4 8 11 6 5 3 

30 8 3 3 9 8 4 6 

Кол-во ответов 140 147 147 198 129 140 79 

Кол-во баллов 140 294 441 792 645 840 553 

Кол-во баллов из расче-

та на 1 обучающегося 

3,5 7,3 11 19,8 16 21 13,8 

Всего баллов на 1 обу-

чающегося 

92,4 
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Таблица 4 

Обратная шкала (результаты) 

№ высказываний 
Шкала оценок (от 1 до 7) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9 5 3 11 3 5 5 

4 4 5 7 6 8 7 4 

5 6 4 5 11 6 8 1 

6 10 10 3 5 2 7 5 

8 5 7 3 5 8 9 4 

20 5 5 9 5 5 6 6 

Кол-во ответов 39 36 30 43 32 42 25 

Кол-во оценок 39 72 90 172 160 252 175 

Кол-во баллов из расче-

та на 1 обучающегося 

0,9 1,8 2,2 4,3 4 6,3 4,4 

Всего баллов на 1 обу-

чающегося 

23,9 

 
Всего баллов получилось 116,3. И результаты у нас получились 

практически такие же, как и в 10-м классе.  

Таким образом, для соответствия требованиям современного 

времени, а также соответствия этим требованиям, необходимо 

постоянно повышать уровень профессиональной компетентно-

сти. Необходимо учитывать уровень загруженности человека 

различными видами деятельности, но, при этом уметь помогать 

себе при решении проблемных ситуаций. В научной методоло-

гии и практике представлено множество приемов и методов са-

морегуляции для оказания самостоятельной помощи при стрес-

совых ситуациях и решении проблемных задач, не допуская 

снижения мотивации. 
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Со мной работали десятки молодых педа-

гогов. Я убедился, что как бы человек успешно 

не окончил педагогический вуз, как бы он не 

был талантлив, а если не будет учиться на 

опыте, никогда не будет хорошим педагогом, 

я сам учился у более старых педагогов… 

А. С. Макаренко [2] 

 

На современном этапе механизм наставничества вновь заслу-

живает самого зоркого интереса, в нем отражена личностная необ-

ходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 

специалиста, который способен предложить практическую и тео-

ретическую помощь на служебном месте [3]. Особенностью дея-

тельности начинающих педагогов является то, что они с первого 

дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответ-

ственность, что и педагоги с многолетним стажем, а родители 

и коллеги по работе ожидают от них столь же высокого и идеаль-

ного мастерства.  

mailto:askerova.guzel@mail.ru
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В нашем детском саду возникла необходимость оказания по-

мощи молодому специалисту в приобретении практических навы-

ков, необходимых для педагогической работы. С целью помочь 

воспитателю в приобретение педагогического опыта и дальнейше-

го освоения разнообразных современных технологий обучения 

и воспитания дошкольников мы используем форму наставниче-

ства. Эта форма работы способствует активному освоению прие-

мов работы с детьми и их родителями, совершенствованию про-

фессиональной деятельности. 

Выбор формы работы с молодым специалистом начинается 

с беседы и анкетирования. На этом этапе выясняется, что молодой 

педагог испытывает трудности в проведении занятий, недостаточ-

но знает методы и приемы по организации образовательной дея-

тельности. Особые трудности испытывает в оформлении докумен-

тации. Причины этих трудностей, по его мнению, — это недоста-

ток педагогического опыта.  

Анкетирование и индивидуальная беседа показывают, что 

молодой специалист нуждается в методической помощи, 

а именно: просмотре открытых занятий у опытных воспитате-

лей, в знакомстве с педагогическим опытом, в ознакомлении 

с новыми образовательными технологиями и применением их 

на практике. 

Планируя наставническую деятельность, мы определили фор-

мы работы, используемые в передаче опыта по наставничеству: 

наблюдение педагогического процесса у опытных педагогов, вза-

имопосещение, консультации, открытые мероприятия, круглые 

столы, семинары-практикумы и т. д.  

Мы составили совместный индивидуальный план работы педа-

гога-наставника и молодого педагога. В первую очередь, обратили 

внимание молодого специалиста на требования к организации 

учебного процесса. Развитие умения вести документацию до-

школьного учреждения: были проведены консультации по пер-

спективному, календарному и комплексно-тематическому плани-

рованию; оказана помощь по организации качественной работы 

с документацией группы.  

В начале учебного года мы оказываем помощь в составлении 

перспективного и календарного плана, написания совместной 

и свободной деятельности дошкольника, проводим подробный 

анализ их, и возможность исправления. Совместно изучаем формы 

и методы организации игровой деятельности, приемы использова-

ния дидактического, наглядного и других материалов. Составляем 

список учебно-дидактического материала. Подбираем д/игры, раз-

работаем картотеку игр. 
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Для успешной организации режимных моментов педагог наблю-

дает за работой других педагогов ДОУ. Воспитатель учится органи-

зации режимных моментов, утреннего приема, прогулок. В ходе ра-

боты мы знакомимся с формами и методами организации совмест-

ной деятельности воспитателя с воспитанниками. Совместно анали-

зируем организацию воспитательно-образовательной работы в ре-

жимных моментах и отмечаем положительные пункты, которые 

воспитатель может использовать в своей деятельности. 

Мы стремимся заинтересовать молодого специалиста и помо-

гаем реализовать себя, развить личностные качества, коммуника-

тивные умения, развивать умения управлять детским коллективом. 

Стараемся оказывать не только консультативную, но и практиче-

скую помощь в составлении планов работы с родителями. С моло-

дым педагогом обсуждаем возможные темы родительского собра-

ния, просматривание и участие молодого специалиста в подготов-

ке и проведении родительского собрания.  

С целью организации поддержки и методической помощи мо-

лодым педагогам в нашем ДОУ реализуется педагогический про-

ект «Формула успеха». Идея заключается в совместном построе-

нии профессиональной траектории, которая впоследствии станет 

стартом для самосовершенствования, самообразования, самотвор-

чества педагога как профессионала. В рамках данного проекта 

специалисты ДОУ обобщают и распространяют педагогический 

опыт среди молодых педагогов. Проводят мастер-классы по ис-

пользованию игровых технологий при обучении детей дошколь-

ного возраста. Эти встречи нацелены на повышение профессио-

нального мастерства молодых специалистов. 

В результате наставнической деятельности молодым педагогам 

оказана помощь: 

— в приобретении практических навыков, необходимых для 

педагогической работы по занимаемой должности; 

— в выработке умения применять теоретические знания 

в практической деятельности; 

— в приобретении опыта по освоению разнообразных совре-

менных технологий обучения и развития познавательной деятель-

ности дошкольников. 

Таким образом, выстроенная система методического сопро-

вождения по повышению профессиональной компетентности мо-

лодых педагогов позволяет им быстро адаптироваться к работе 

в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных 

силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, формировать мотивацию к дальнейше-

му самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. 
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В результате взаимодействия наших педагогов молодые 

специалисты сегодня готовятся к участию в педагогическом 

форуме коррекционного и инклюзивного образования «Марш-

рут успеха». В данное время они осваивают игровые техноло-

гии, изучают структуру мастер-класса, составляют алгоритм 

его проведения. 

Хочется отметить, что не только педагоги-стажисты явля-

ются наставниками, но и молодые педагоги, в свою очередь, 

обучают нас важным аспектам использования информационно-

коммуникативных технологий, которые помогают в педагоги-

ческой практике. И сегодня воспитателей интересует все но-

вое, они начали осваивать и применять в образовательном  

процессе информационные технологии: совместно разработа-

ли тематические презентации, интерактивный наглядный мате-

риал. 

Для нас наставничество — это тоже стимул к профессиональ-

ному росту, поиску инновационных форм и методов работы. 

Наставничество помогает нам, опытным педагогам, ощутить свой 

вклад в процесс профессиональной адаптации молодого педагога, 

удовольствие от общения с молодым специалистом, порождает 

стремление к самосовершенствованию.  
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Abstract. The article deals with the problems of decreasing learn-

ing motivation of children of different age categories, and emphasizes 

the need to expand teachers' knowledge in this aspect. The article sug-

gests directions for internal organizational training of teachers, recom-

mendations on the use of various techniques to increase the motivation 

of schoolchildren. 

Ключевые слова: внутриорганизационное обучение, психоло-

го-педагогические знания учителей, уровни мотивации, низкомо-
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Успех ребенка в период школьной жизни зависит от его 

учебной мотивации. Мотивация рассматривается как двигатель 

человека, который заставляет его настойчиво выполнять то или 

иное задание и идти к поставленной цели. Выделяют несколько 

уровней учебной мотивации обучающихся: высокая, хорошая 

(выше среднего), положительная (средняя), низкая и негатив-

ная (отрицательная). Высокая мотивация выражается в том, что 

ребенок без принуждения взрослых стремится к новым знани-

ям, старается успешно, добросовестно и ответственно выпол-

нять все задания.  

При хорошей мотивации дети успешно справляются с учебной 

деятельностью, но не все занятия любят и могут иногда небрежно 

выполнять задания. Положительная мотивация связана с тем, что 

ребенка привлекает больше не обучение, а общение с ровесниками 

и педагогами. Но в целом отношение к занятиям и учебным требо-

ваниям может колебаться в сторону положительного. Низкая 

учебная мотивация выявляется в том, что дети учатся неохотно, 

стараются под разными предлогами пропускать занятия, не делать 

домашние задания. Негативная или отрицательная учебная моти-

вация может проявляться у детей с эмоциональными нарушения-

ми, девиантным поведением, протестными реакциями. 

Несомненно, что высокая мотивация позволяет ребенку обес-

печить учебную успешность, повысить качество образовательных 

результатов. Поэтому одной из задач педагогов является форми-

рование учебной мотивации учащихся, повышение ее уровня. Со-

ответственно возникает необходимость совершенствования пси-

холого-педагогических знаний учителей в области повышения 

учебной мотивации обучающихся.  
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Для этого следует организовать внутрифирменное (внутриш-

кольное) повышение квалификации учителей. Оно может прово-

диться в разных формах: через наставничество между педагогами, 

посещение уроков, проведение педагогических советов, внутриш-

кольных конференций и семинаров.  

В освоении данных вопросов педагоги должны понимать, что 

проблемой учебной мотивации, изучением ее роли, содержания, 

видов мотивов, их развития и целенаправленного формирования 

занимались разные ученые Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 

Л. И. Божович и др. 

Важно информировать педагогов о том, что отмечаются возраст-

ные особенности проявления учебной мотивации. Так, в 1–2-х клас-

сах ребенка мотивирует интерес к новому этапу жизни, так как 

школа для него — это новые условия, задачи и круг общения 

со сверстниками и педагогами. Ребенку интересно узнавать что-то 

новое, учиться тому, чего раньше не умел. Мотивацию на этом 

этапе поддерживают родители. Они помогают ребенку привык-

нуть к ежедневным занятиям, выполняют вместе домашние зада-

ния, регулярно контактируют с учителем. 

Далее следует донести до понимания учителей начальной шко-

лы, что в 3–4-х классах школьники стремятся обрести статус 

в детском коллективе. Поэтому для них хорошая учеба — один 

из факторов, которые в этом ему помогают.  

Учителям основного общего образования следует принимать 

во внимание, что в 5–8-х классах учебная мотивация у детей сни-

жается. Причины заключаются в том, что обучение перестает быть 

ведущей деятельностью, и активность ребенка направлена на об-

щение со сверстниками, а также внеурочные виды деятельности. 

Мотивация подростков во многом зависит от компетентности пе-

дагогов, которые с ними работают. Многих учеников мотивируют 

результаты, которых они достигают в ходе обучения. Но этот мо-

тив может перерасти в погоню за отметками. Ребенок перестает 

стремиться к знаниям или новому опыту и нацелен только на то, 

чтобы его высоко оценили. Низкие оценки школьник расценивает 

как личную драму, замыкается в себе, и учебная мотивация сни-

жается.  

Поэтому в процессе внутриорганизационного обучения педаго-

гов мы констатируем, что у большинства детей в этот период по-

вышается тревожность, снижается уверенность. В связи с этим 

особенностями учебной мотивации подростков являются: с одной 

стороны, низкая значимость учения в познавательной деятельно-

сти, преобладание внешней составляющей мотивации, но, с дру-

гой стороны, укрепление широких познавательных интересов 
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и развитие мотивов самообразования. Но это становится реальным 

лишь тогда, когда интерес к учению является главным мотивом. 

Если же учение не имеет для ребенка большой ценности и у него 

слаборазвита познавательная активность, то учебная деятельность 

становится формальной. На этом этапе у школьников появляется 

разочарование в учебе, пропадает желание учиться, возникает от-

рицательное отношение к школе в целом. 

Для учителей старших классов отмечаем, что в 9–11-х классах 

учебная мотивация в большинстве случаев возрастает. Старше-

классники задумываются о будущем, а именно куда пойти учиться 

после школы, как не ошибиться при выборе профессии. Они, 

несомненно, переживают за результаты, которые получат на ГИА. 

Мотиваторами обучения выступают интересы и склонности 

и страх провалить экзамен. Учебная мотивация у старшеклассни-

ков может снижаться, если увеличивается нагрузка.  

Рассмотрев возрастные особенности учебной мотивации в рам-

ках внутриорганизационного обучения, мы уделяем внимание во-

просам условий формирования учебной мотивации школьников. 

Отмечаем, что она зависит от установления связей обучающихся 

с окружающим миром, а также с разными людьми. Поэтому кон-

статируем, что очень важно обеспечить сочетание внешних 

и внутренних составляющих мотивации обучения. 

Внешние факторы связываются с применяемыми педагогами 

методами воспитания и обучения, особенностями их педагогиче-

ского мастерства, материально-технического оснащения аудито-

рий, применения технических средств обучения, психологическо-

го климата в классе. Мы отмечаем, что внешние условия способны 

определять виды деятельности, куда включаются обучающиеся: 

младшие школьники, подростки, старшеклассники. 

Также в процессе непрерывного повышения квалификации пе-

дагогов мы подчеркиваем, что большую роль имеют внутренние 

условия становления мотивации (самомотивация). То есть задача 

обучения школьников связывается с активизацией их внутренних 

ресурсов, так как учебная деятельность имеет место там, где дей-

ствия человека управляются сознательной целью усваивать опре-

деленные навыки, знания, умения.  

Педагогам важно знать, что при формировании учебной моти-

вации стоит использовать индивидуальный подход в обучении, за-

ключающийся в обеспечении самораскрытия ребенка, помощи ему 

в использовании своих возможностей, талантов, способностей, ин-

тересов, избегать пробелов в знаниях, развивать познавательный 

интерес, индивидуальность ребенка, смягчать недостатки семей-

ного воспитания.  
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В рамках внутриорганизационного обучения мы подчеркиваем, 

что учителю на уроках необходимо поддерживать положительную 

эмоциональную атмосферу. Устанавливаем, что для этого надо 

способствовать укреплению уверенности ученика в своих силах, 

снижению отрицательного влияния стресса во время контрольных 

работ и зачетов, всевозможных помех и усталости, формированию 

ситуацию успеха. 

Одной из форм повышения квалификации учителей, которая 

активно эксплуатируется в нашей школе, является такой нефор-

мальный вариант обучения как «кафе знаний». Один раз в квартал 

мы проводим данный формат внутриорганизационного обучения 

педагогов, в котором педалируется идея обмена знаниями. В дан-

ном случае речь идет о развитии учебной мотивации у детей. 

Каждый педагог делится успешными практиками работы 

со школьниками, отдельными методами и приемами развития 

учебной мотивации детей с учетом из возрастных и индивидуаль-

ных особенностей.  

В завершение данного формата профессиональных встреч 

предложенные рекомендации резюмируются. Например, мы, ссы-

лаясь на исследования ученых, предлагаем десять правил для пе-

дагогов в работе с «немотивированными» учащимися. Они связа-

ны с необходимостью веры в способности ребенка; пониманием 

темпа его работы, освоения учебного материала; установлением 

«мостика» между изучаемым материалом на прошлом уроке и но-

вой темой; повышением самооценки школьников через предложе-

ние им знакомой работы; развитием высших психических функ-

ций обучающихся. Также рекомендуется при развитии мотивации 

школьников обеспечить опору на имеющийся опыт и знания у ре-

бенка; быть способным расположить к себе обучающегося; при-

менять адекватные методы воспитания, включать наставничество 

в системе «ученик-ученик» и использовать ситуации создания 

успеха.  

Помимо этого, в рамках работы в формате «кафе знаний» 

мы обсуждаем наиболее часто называемые стимулы, применя-

емые для школьников разных возрастных групп. Отметим, что  

в 1–5-х классах — это похвала, оценка, включение в учебную дея-

тельность игр, юмористических минуток, проведение выставки 

лучших работ. В 6-х классах — это познавательные игры, задания 

практического характера, работа в парах и группах. В 7-х классах 

рекомендуется использовать познавательные игры, юмористиче-

ские минутки, оценку, похвалу, дозированное домашнее задание, 

сравнение своих результатов с прошлыми, положительные эмоции 

учителя.  
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Мы разделяем позицию ученых относительно того, что для 

развития учебных мотивов школьников важна сама личность пе-

дагога. Поэтому ему следует развивать собственную артистич-

ность, позитивную эмоциональность, профессиональное мастер-

ство [1]. Также необходимо использовать конкретные приемы 

и методы по данному направлению: проведение игр на повышение 

признания и уважения, использование приемов повышения дове-

рия ученика к учителю, подачу информации с позиции «МЫ» 

и пр. [2]. 

Вместе с тем мы осуществляем совершенствование психолого-

педагогических знаний учителей в области повышения учебной 

мотивации обучающихся, опираясь на ведущую идею инноваци-

онного проекта. Наша школа реализует проект по теме: «Форми-

рование читательской грамотности у низкомотивированных и сла-

бочитающих школьников с использованием текстов новой приро-

ды». В рамках данного проекта большое внимание уделяется раз-

витию учебной мотивации детей. Для формирования у них инте-

реса к обучению, и, прежде всего, чтению применяем тексты но-

вой природы [3]. 

Итак, совершенствование психолого-педагогических знаний 

учителей в области повышения учебной мотивации обучающихся 

является важным и сложным процессом. В рамках внутриоргани-

зационного обучения мы уделяем особое внимание этой теме. 

Для этого используем разные формы обучения учителей, мотиви-

руем их к профессиональному росту.  
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Аннотация. В статье дан обзор всероссийских проектов про-

фессиональной ориентации учащихся, которые предоставляют 

возможность познакомиться с различными видами профессий 

и представителями этих профессий. Ресурсы данных проектов мо-

гут использоваться тьютором для сопровождения профессиональ-

ного выбора школьник. Разнообразие ресурсов позволяет тьютору 

ориентировать учащихся на поиск собственной индивидуальной 

профориентационной траектории развития, готовности к выбору 

будущей профессии. 
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Abstract. The article gives an overview of Russian projects of 

career guidance for schoolchildren, which provide an opportunity to 

get acquainted with different types of professions and representatives 

of these professions. The resources of these projects can be used by 

a tutor to support schoolchildren's career choice. The variety of re-

sources allows the tutor to guide schoolchildren to find their own in-

dividual career guidance development trajectory and readiness to 

choose their future profession. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, проекты 

профориентации, тьютор в профориентации. 

Keywords: career guidance, career guidance projects, career guid-

ance tutor. 

 

Важным аспектом личностного развития школьника в современ-

ном мире является выбор профессии. Профессиональное самоопре-

деление учащегося — это серьезная проблема. Необходимо осознать 

уровень своих профессиональных способностей и их соответствие 

требованиям к выбранной профессии, потребность государства, ре-

гиона в данной профессии и возможности обучения по выбранному 

профилю. Согласно проводимым исследованиям, к необходимости 

профессионального самоопределения приходят учащиеся 14–15 лет, 

однако лишь 15–20% из них определяются в профессиональном вы-

боре. Большинство учащихся этого возраста не имеют четкой пози-

ции, хотя и понимают необходимость выбора профессии и будущего 

места учебы или работы. У них недостаточно сформированы мотивы 

и навыки саморазвития личности и отсутствует готовность к выбору 

будущей профессии [1, с. 141]. 

Поэтому остро стоит вопрос о педагогическом сопровождении 

профессионального выбора школьников. Решению данной задачи 

может способствовать деятельность тьютора в школе. Его дея-

тельность направлена на индивидуализацию образования, разви-

тие познавательных интересов учащегося, поиск ресурсов для раз-

вития способностей и формирование готовности к профессио-

нальному самоопределению [2].  

В профессиональном стандарте тьютора выделена трудовая 

функция: «Педагогическое сопровождение реализации обучаю-

щимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индиви-

дуальных образовательных маршрутов, проектов» [3]. Среди не-

обходимых умений — оказание консультационной поддержки 

школьникам в профессиональном самоопределении. 

Для этого требуются знания: методов обучения само оценива-

нию и анализу социокультурного опыта, а также возможностей 

предпрофессиональных проб. 
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Профессиональная ориентация — это деятельность по форми-

рованию у обучающихся внутренней потребности и готовности 

к осознанному выбору профессии. Под профессиональным само-

определением будем понимать процесс развития личности учаще-

гося, основанный на системе знаний о мире труда, положительной 

мотивации к общественно значимой деятельности, трудовой 

направленности, к приобретению практических умений и навыков. 

Таким образом, тьютор может стать организатором деятельности 

по профессиональной ориентации в школе и осуществлять инди-

видуальное сопровождение и поддержку школьника в выборе бу-

дущей профессии при участии семьи и школы.  

Для осуществления индивидуальной или групповой профори-

ентации тьютору необходимо создать условия для выявления 

у обучающихся психологической, мотивационной предрасполо-

женности к одной из образовательных областей и условий разви-

тия этой предрасположенности. Кроме желаний и индивидуаль-

ных особенностей учащегося требуется учет экономической и со-

циокультурной ситуации в месте проживания школьников.  

Таким образом, выделяются задачи обеспечения профессио-

нального просвещения, профессиональной диагностики и кон-

сультативная работа по профориентации со школьниками и роди-

телями. Профессиональное просвещение позволяет сформировать 

у обучающихся знания об отраслях, видах и организации произ-

водства, об основных типах профессий и требованиях к личности 

представителей данных профессий, о возможностях получения со-

ответствующего образования и профессиональной подготовки. 

Система профориентации учащихся может осуществляться в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности.  

В последние годы в помощь воспитанию и профессиональному 

просвещению школьников разработан ряд проектов, ресурсы ко-

торых необходимо активно использовать тьютору.  

Так, с 01.09.22 Министерством просвещения России дан старт 

масштабному проекту — циклу занятий «Разговоры о важном». 

Для внеурочных классных часов «Разговоры о важном» ежене-

дельно готовятся занятия, посвященные различным темам, важ-

ным для современных учащихся [4]. К каждому занятию с 1-го 

по 11-й класс дается сценарий, методические указания и приложе-

ния по теме — презентации, плакаты, видео. Часть занятий по-

священы профессиям и выдающимся людям этих профессий, 

например, классные часы к Дню учителя, Дню космонавтики, Дню 

труда (2023 г.).  

В подготовленных материалах к Дню труда для 8–9-х классов, 

например, дан видеоролик профессии «Рынок труда», раскрыва-
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ющий наиболее востребованные, в том числе рабочие профессии. 

Тьютор может воспользоваться видеороликом для обсуждения 

с обучающийся востребованности профессий на рынке труда. Ви-

деоролик «Истории успеха» знакомит учащихся с молодыми 

людьми, влюбленными в свое дело. Труд с удовольствием, 

на пользу общества является созидательным трудом. 

Важным для профориентационной деятельности тьютора мо-

жет стать занятие «Как найти свое место в обществе?» (2024 г.). 

Цель занятия — формирование ценностного отношения обучаю-

щихся к самореализации в профессии, в обществе. В предложен-

ном ролике — мнение М. Б. Пиотровского, директора Государ-

ственного Эрмитажа о том, что человек должен самостоятельно 

определяться с будущей профессией, опираясь на свои таланты, 

главное качественно выполнять свою работу. В проекте исполь-

зуются интерактивные элементы — анкеты, тесты с определением 

склонности учащихся к определенным типам профессий, с выбо-

ром цели будущей профессиональной деятельности.  

С 2020 года действует проект «Шоу профессий». Он направлен 

на профориентацию школьников 6–11-х классов, знакомство с со-

временными востребованными специальностями, ведущими ком-

паниями страны и лучшими профессионалами. Проект представ-

лен в виде открытых онлайн-уроков ранней профессиональной 

ориентации и направлен на достижение результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». Яркие видеоролики рассказы-

вают о профессиональных сферах и успешных людях современно 

и интересно. Показаны плюсы и минусы профессий, организации, 

где можно получить интересные профессии [5]. 

Интересный подход к ранней профессиональной ориентации 

школьников 6–11-х классов реализован во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» [6]. Проект объединяет школьников, педагогов 

и родителей, организуя сотрудничество и поддержку способно-

стей каждого ученика. На сайте проекта возможно организовать 

для учеников прохождение профессиональных проб, познако-

миться с моделью профориентации «профминимум», обратиться 

к профессиональным экспертам в области профориентации.  

Богатые возможности представлены на сайте проекта «Кон-

структор будущего» [7]. Здесь собраны ресурсы для урочной 

и внеурочной деятельности и взаимодействия с родителями. 

В урочной деятельности даны предметные профориентационные 

уроки, которые показывают, чем различные школьные предметы бу-

дут полезны в будущей профессиональной деятельности. В разделе 

по внеурочной деятельности представлен курс занятий «Россия — 

мои горизонты». Курс пополняется еженедельно, в настоящее время 
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разработано 30 тем для учащихся 6–11-х классов по профессиям 

в различных отраслях промышленности, культуры, образования. 

Для каждого занятия разработан план, вступительное слово, ви-

деоролики о профессии, интерактивные занятия в игровой форме. 

Все материалы можно скачать для проведения занятий.  

Образовательный и научно-исследовательский проект «Нави-

гатиум» содержит материалы и инструменты для системной про-

фориентации участников различного возраста от 3,5 лет [8]. Учи-

тываются возрастные потребности и психологические особенно-

сти дошкольников и школьников, даются практические инстру-

менты для работы психологов, педагогов, тьюторов в игровой 

форме. Для дошкольников подготовлена игровая развивающая 

среда «Взросляндия. В мире профессий». Создана система про-

фисказок в виде гигантского пазла, где в игровой форме рассказы-

вается, как устроены профессиональные отрасли, производствен-

ные процессы и производственная деятельность. 

Для начальной школы в проекте «Навигатум» продолжается 

работа над формированием целостной картины мира профессий, 

начатая в дошкольном возрасте. Выполняется ориентирование на 

созидательные ценности и качества: трудолюбие, терпение, уме-

ние принимать решения и нести ответственность. Для средней 

школы предусмотрено сопровождение подростков в вопросах 

личностного и профессионального самоопределения. Профессии 

представлены с точки зрения необходимых компетенций, психо-

логических особенностей, медицинских показаний. 

Специалисты проекта сотрудничают с экспериментальными 

образовательными площадками «Навигатума»: детскими садами, 

школами и колледжами. 

Таким образом, в настоящее время для тьютора подготовлен ши-

рокий спектр ресурсов, которые можно эффективно использовать.  

Тьютор может осуществлять сопровождение учащихся в выбо-

ре профессии, построении индивидуальной профориентационной 

траектории, профессионального самоопределения. Кроме того, 

тьютор может использовать различные формы работы с учащими-

ся и их родителями (тестирование и анкетирование, опросы, кон-

сультации); организовывать участие в экскурсиях на предприятия, 

в образовательные организации; располагать информационные 

материалы о профессиях на сайте школы; выполнять мониторинг 

качества профориентации и другие виды работ.  
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Учитель — это уникальная профессия, вне времени и моды, 

являясь одной из древнейших, она остается нужной и востребо-

ванной.  

Молодые люди, окончившие педагогические учебные заведе-

ния, успешно изучавшие различные дисциплины и методики, 

прошедшие педагогические практики, начинающие свой профес-

сиональный путь, испытывают затруднения, связанные с адапта-

цией к новым условиям трудовой деятельности. Процесс профес-

сиональной адаптации может продолжаться длительное время 

и сопровождаться эмоциональным напряжением. Это неуверен-

ность, волнение. Из-за отсутствия необходимого опыта, возника-

ют сложности при работе с документацией; в общении с коллега-

ми, администрацией и родителями. 

С первого дня работы у учителя-новичка те же самые обязан-

ности и та же ответственность, что у педагога с многолетним ста-

жем, и от него ожидают высокий профессионализм. Именно в этот 

момент начинающему учителю необходима помощь опытного 

коллеги. 

Наставничество — проверенная форма работы с молодым пе-

дагогом [1]. 

Во все времена старшее поколение помогало младшему. В тол-

ковых словарях слово «наставник» трактуется одинаково — это 

специалист, профессионал или опытный работник, у которого 

другие могут получить совет и рекомендации.  

Наставничество имеет глубокие исторические корни. 

Одним из первых наставников был Ментор, он опекал сына Одис-

сея. Его имя стало нарицательным. В те далекие времена именно 

наставники, а не родители отвечали за воспитание ребенка. 

В российских гимназиях институт наставничества появился 

в середине XIX века. Наставник должен был индивидуально рабо-

тать с каждым воспитанником, помогая преодолевать тяготы уче-

бы, следить за поведением и успеваемостью. 

Роль наставника во все времена была важной и почетной. 

Педагог-наставник знакомит коллег-новичков со школьными 

традициями, распорядком и регламентом работы образовательной 

организации, разъясняет им профессиональную специфику работы 

в школе, ведет воспитательную и методическую работу в индиви-

дуальном порядке с каждым младшим коллегой, он помогает мо-

лодым учителям влиться в коллектив и закрепиться в образова-

тельном учреждении. 

Наставляемый — это молодой специалист, имеющий малый 

опыт работы, испытывающий трудности в организации учебного 

процесса, во взаимодействии с обучающимися, другими педагога-
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ми, администрацией или родителями. Специалист, находящийся 

в процессе адаптации на новом месте работы, которому необхо-

димо получить представление о традициях, особенностях образо-

вательной организации. 

Основной задачей наставничества является организация про-

цесса профессионального становления наставляемого [2].  

Исходя из потребности наставляемого в профессиональных 

знаниях и навыках, а также в соответствии с уровнем его началь-

ной подготовки и опытом работы наставник выбирает модель 

наставничества, которая, по его мнению, максимально раскроет 

потенциал молодого педагога. 

Существует несколько моделей наставничества: традиционное, 

краткосрочное, виртуальное, реверсивное, ситуационное и т. д. [3]. 

Интересна модель реверсивного наставничества [4]. Она пред-

полагает взаимодействие между двумя сотрудниками: опытным 

специалистом и начинающим. Суть ее в том, что на каком-то этапе 

взаимодействия наставник и наставляемый меняются ролями.  

Фундаментальными особенностями современного мира явля-

ются ускоряющиеся изменения! Это мир, где идеи постоянно пре-

образуются и переосмысливаются, где навыки работы постоянно 

развиваются и совершенствуются. 

Нынешние школьники — это дети, рожденные в высокотехно-

логичное время, и для них умение работать с цифровым оборудо-

ванием, обладать навыками обращения с электронными гаджетами 

считается естественным! 

Опытному, прекрасно знающему свой предмет учителю, сего-

дня нужно подтянуть свои знания в области информационно-

коммуникационных технологий, чтобы понимать учеников 

и уметь с ними общаться; освоить высокотехнологичное оборудо-

вание, которое поступает в школу, чтобы предлагать учащимся 

интересные формы работы на уроке и занятиях внеурочной дея-

тельности. Однако, уже выстроилась система работы, которая хо-

рошо зарекомендовала себя, и что-то менять хлопотно. 

Молодой сотрудник, который сам недавно был школьником, 

сможет помочь в этом своему наставнику! Он быстро осваивает 

новую технику, широко внедряемую в образовательную среду, 

и охотно делится своими знаниями с окружающими. А опыт-

ный учитель, увидев оборудование в действии, подскажет мо-

лодому сотруднику, когда это оборудование с методической 

точки зрения уместно использовать на занятии в зависимости 

от содержания материала, состава учащихся и задач, решаемых 

уроком. 

Приведу пример, как работает такая модель наставничества. 
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В сентябре в школу пришел работать выпускник педагогиче-

ского университета, который обучался по программе «Физика 

и Информатика».  

Приказом по школе учителю-новичку был назначен настав-

ник, составлен индивидуальный план работы с молодым учите-

лем. 

Молодому учителю были даны часы математики в 5–7-х клас-

сах и занятия кружка «Робототехника» в образовательном центре 

«Точка роста» естественно-научной и технологической направ-

ленностей.  

Наставник и молодой педагог быстро нашли общий язык: ор-

ганизовали взаимное посещение уроков, совместно стали участ-

вовать в различных мероприятиях, направленных на личностное 

развитие, развитие социальной активности через проектную де-

ятельность; участвовать в различных конкурсах и фестивалях, 

проводимых школой, образовательными и общественными ор-

ганизациями. 

Педагогом-наставником были подобраны формы и методы 

обучения молодого учителя: работа в составе творческой груп-

пы; лекция; семинар; практическое занятие; педагогические 

чтения; ярмарка педагогических идей; просмотр видеофильмов 

отснятых уроков; групповые и индивидуальные консультации; 

посещение и анализ открытых уроков; мастер-классы; педагоги-

ческие мастерские. 

Начинающий учитель с первого дня включился в работу. Он 

с энтузиазмом изучил новое оборудование, которое получила 

школа в рамках реализации работы центра «Точка роста»: различ-

ные датчики, цифровые лаборатории, робот-манипулятор, элек-

тронный микроскоп; помог своему наставнику в освоении прин-

ципов работы электронного и цифрового оборудования.  

В творческом союзе «Наставник — наставляемый» было реше-

но провести мастер-классы с участием учащихся, родителей, учи-

телей школы и сотрудников управления образования. Присут-

ствующие смогли оценить возможности развития творческого 

креативного мышления у ребят, занимающихся в кружке «Робото-

техника», увидели новое оборудование в работе. 

Ребята продемонстрировали присутствующим, как «научили» 

робота-манипулятора древней игре в шашки. 

Проведение уроков и занятий внеурочной деятельности с ис-

пользованием высокотехнологичного оборудования делает урок 

более увлекательным, пробуждает интерес к изучаемому предме-

ту, позволяет внедрять метод проектов, учит ребят успешно при-

менять полученные знания на практике. Молодой учитель чув-
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ствует свою важность и нужность; он может удивить новым 

взглядом на старые проблемы ввиду отсутствия опыта и стереоти-

пов мышления.  

В конце учебного года наставник вместе с наставляемым для 

ребят образовательного центра «Точка роста» разработали 

и провели квест «Прометей». Учителя оформили методическую 

разработку и представили на краевом конкурсе «Лучшая техно-

логическая карта занятия внеурочной деятельности». Стали при-

зерами. 

Тандем «Наставник-наставляемый» подготовил победителя ре-

гиональной конференции обучающихся образовательных учре-

ждений Краснодарского края «Малая академия наук». 

Модель реверсивного наставничества помогла создать атмо-

сферу сотрудничества и взаимопомощи. Между наставником 

и наставляемым возникли доверительные отношения. Работа пре-

вратилась в творчество.  

Такое сотрудничество взаимно обогащает партнеров, его ре-

зультатом являются новые методические приемы и технологии 

изучения учебного материала. 

Наставничество нельзя рассматривать, как разовое мероприя-

тие. И если мы хотим получить результат, то важно помнить, что 

он зависит не только от взаимных усилий наставника и наставляе-

мого, а также от выстроенной системы в работе на уровне образо-

вательной организации [5]. 
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В настоящее время перед образовательными организациями 

стоит задача формирования не только информированной в разных 

областях, но и коммуникабельной, толерантной личности обуча-

ющегося. Ребенок должен уметь выстраивать адекватные отноше-

ния с окружающим миром, адаптироваться к условиям современ-

ного общества с учетом принятых норм и правил.  

Одной из приоритетных задач модернизации образования яв-

ляется развитие образовательной организации как открытой си-

стемы. А это возможно только при взаимодействии образователь-

ной организации с общественными организациями и заинтересо-

ванными ведомствами. 

Грамотная организация сетевого взаимодействия позволяет ре-

ализовать инновационные модели образования, способствует до-

стижению нового качества образовательных результатов. Достига-

ется согласование интересов, потребностей участников образова-

тельной деятельности и общества в целом. 

Нормативной основой для сетевого взаимодействия является 

закон об «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012. Статья 15 Закона раскрывает понятие «Сетевые 

формы реализации образовательных программ: 

Сетевая форма реализации образовательных программ обес-

печивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных, а также при необходимости с использова-

нием ресурсов иных организаций. В реализации образователь-

ных программ с использованием сетевой формы наряду с орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения учебной и производ-

ственной практики и осуществления иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой. Деятельность организаций, входящих в сеть, 
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регламентируется на основании договора между ними и сов-

местно разрабатываемых и утверждаемых образовательных 

программ». 

Мы рассматриваем организацию работы по социальному взаи-

модействию в трех направлениях. Это работа с обучающимися, 

с педагогами и с родителями.  

Образовательное учреждение — это социальная система, 

которая взаимодействует с многочисленными организациями. 

Это способствует обеспечению разнообразных возможностей 

для всестороннего развития всех участников образовательных 

отношений. 

Наши образовательные организации являются открытой соци-

альной системой и у нас налаживаются прочные связи с социу-

мом, реализуется совместная работа с различными учреждениями 

города, такими как библиотеки им. Аркадия Гайдара и им. К. Ива-

нова, Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, 

Чувашская республиканская специальная библиотека имени 

Л. Н. Толстого, Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних г. Чебоксары, Центр развития творчества детей 

и юношества «Росток», детская поликлиника, Музей пожарной 

охраны, Музей трактора, ГИБДД, общеобразовательные школы, 

дошкольные организации.  

Наши обучающиеся с большим удовольствием участвуют 

в различных мероприятиях этих организаций — конкурсах, вы-

ставках, тематических экскурсиях, спортивных и познавательно-

развлекательных мероприятиях; выступают с творческими номе-

рами на концертах, в совместных праздниках, изготавливают сво-

ими руками поделки в подарок, показывают театрализованные по-

становки.  

Развитие социального взаимодействия образовательной орга-

низации с культурными, медицинскими, спортивными, образова-

тельными и другими учреждениями способствует духовному раз-

витию и обогащению личности ребенка, совершенствуя навыки 

конструктивного взаимодействия.  

Современная государственная политика в сфере образования 

направлена на обеспечение качественного обновления образова-

ния и достижения новых образовательных результатов. Расширяя 

границы свободы педагога, повышается его ответственность за ре-

зультаты своего труда. Поэтому в рамках работы с педагогами мы 

придерживаемся мнения, что профессиональную успешность 

на современном этапе гарантирует: умение учиться на протяжении 

всей жизни, эффективно работать с информацией, проектировать 

собственную деятельность, принимать ответственные и проду-
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манные решения там, где нельзя положиться на готовые шаблоны, 

сформированность коммуникативных умений и навыков, обеспе-

чивающих продуктивность общения с детьми, коллегами и роди-

телями обучающихся, как активными субъектами образовательно-

го процесса. Реализации этой идеи способствует обучение не-

творкингу. Нетворкинг — это построение социальных связей, 

которое помогает конкретному индивидууму лучше и быстрее 

адаптироваться в обществе в социальном и профессиональном 

плане. Этому способствует выступление педагогов на научно-

практических конференциях различного уровня, проведение ма-

стер-классов, участие в конкурсах профессионального мастер-

ства. В результате расширяется круг профессионального обще-

ния и, как следствие, становятся более продуктивными и каче-

ственными результаты работы. В таком социальном взаимодей-

ствии у каждого участника есть возможность не только поде-

литься опытом своей работы, но познакомиться с наработками 

коллег, что также способствует совершенствованию профессио-

нальных компетенций. Важно заметить, что при сетевом взаи-

модействии не только распространяются инновационные разра-

ботки, но и происходит диалог между образовательными учре-

ждениями и социальными партнерами. Опыт участников не-

творкинга позволяет увидеть уровень собственного опыта и до-

полнить его новым, способствующим эффективной дальнейшей 

работе. У участников сети наблюдается потребность в общении 

и взаимодействии друг с другом. 

Еще одним участником образовательного процесса являются 

родители. К сожалению, в последнее время по разным причинам 

семьи устраняются от воспитания и не уделяют достаточно време-

ни совместной с ребенком деятельности, общению с ним. 

Одна из задач образовательной организации — «повернуть» 

родителей лицом к ребенку, оказать им педагогическую по-

мощь. Воспитывая детей, мы создаем будущее нашей страны. 

Укрепление и развитие взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноцен-

ной, гармоничной личности. Очень важно, чтобы ребенок был 

окружен родительской заботой и вниманием. Ее нехватка при-

водит к тому, что ребенок замыкается в себе, может затормо-

зиться его развитие. Поэтому мы активно привлекаем родите-

лей к реализации совместных мероприятий с детьми — сопро-

вождение и организация экскурсий, участие в творческих кон-

курсах различного уровня, спортивных мероприятиях, а также 

приглашаем на родительские собрания, на которых выступают 
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специалисты медицинских, образовательных и правоохрани-

тельных организаций, на мастер-классы и тематические беседы 

в библиотеке. 

Таким образом, практика работы системы сетевого взаимодей-

ствия наших учреждений с социальными партнерами показывает, 

что слаженная, системная всесторонняя работа и заинтересован-

ность всех участников образовательных помогают развитию гар-

монично развитой личности и положительно отражается на каче-

стве образования в целом. 

 

Библиографический список 

1. Булавкина, Е. Л. Модель сетевого взаимодействия в разно-

уровневых образовательных системах / Е. Л. Булавкина // Иннова-

ции в науке : сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. 

№ 4 (53). Часть I. — Новосибирск : СибАК, 2016. — С. 149‒158. 

2. Василевская, Е. В. Взаимодействие в условиях сетевой орга-

низации муниципальной методической службы : сборник научно-

методических материалов / Е. В. Василевская // научн. ред. 

Э. М. Никитин, Л. И.Филатова. — АПК и ППРО, 2005. — 152 с. 

3. Конаржевский, Ю. А. Менеджмент и внутришкольное 

управление / Ю. А. Конаржевский. — Москва : Педагогический 

поиск, 2000. — 222 с. 

 

References 

1. Bulavkina, E. L. The model of network interaction in multi-level 

educational systems. Innovations in science: collection of articles 

on mater. LVI International Scientific and Practical Conference 

No. 4 (53). Part I. Novosibirsk: SibAK, 2016, pp. 149‒158. 

2. Vasilevskaya, E. V. Interaction in the conditions of the network 

organization of the municipal methodological service: A collection of 

scientific and methodological materials / Under scientific ed. by 

E. M. Nikitin, L. I. Filatova. APK and PPRO, 2005. 152 p. 

3. Konarzhevsky, Yu. A. Management and intra-school manage-

ment. Moscow : Pedagogical search, 2000. 222 p. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Лобачева, А. С. Социальное партнерство как форма профес-

сионального развития образовательной организации / А. С. Лоба-

чева // Интеграция методической (научно-методической) работы 

и системы повышения квалификации кадров : материалы 

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

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

ЧИРО, 2024. — С. 51–55. 



 

 
56 

УДК 371.14  

Нина Александровна Заболотникова 

Россия, Челябинская область, г. Миасс  

akhanoyan@bk.ru 

Организация системы наставничества 
для начинающих педагогических работников 
в дошкольных образовательных организациях 

Nina Aleksandrovna Zabolotnikova 

Russia, Chelyabinsk region, Miass  

Organization of a mentoring system for beginning 
teaching staff in pre-school educational organizations 

Аннотация. В статье Н. А. Заболотниковой «Организация си-

стемы наставничества для начинающих педагогических работни-

ков в дошкольных образовательных организациях» представлен 

обобщенный опыт работы с начинающими воспитателями в дет-

ском саду. Автором разработана программа наставничества «Сту-

пеньки», которая была реализована на практике в организованной 

на базе детского сада «Школе молодого воспитателя». Новизна 

опыта заключается в том, что работа с начинающими воспитате-

лями организована в необычной форме для того, чтобы добиться 

максимального усвоения представленной информации и вызвать 

к ним интерес. В занятия с педагогами включены элементы инно-

вационной технологии — кейс-метода. 

В структуре каждого занятия также используется метод визуа-

лизации. Каждый блок информации находится в пронумерованном 

«отделении» индивидуального «кейса».  

В статье представлена цель, задачи и перечень тематических 

встреч программы наставничества с начинающими педагогами.  

Приведены необходимые ресурсы для реализации программы 

наставничества и формируемые компетенции наставляемого 

в рамках реализуемой программы наставничества. Описана 

концепт-идея программы наставничества (описание идеи (за-

мысла)) и практики реализации программы наставничества 

с указанием инструментов организации наставнической дея-

тельности. 

Представлены полученные эффекты и результаты программы 

наставничества, обоснованы качественные и количественные по-

казатели оценки результатов. 

Abstract. The article by N. A. Zabolotnikova “Organization of 

a mentoring system for novice teachers in preschool educational or-

https://www.teacode.com/online/udc/37/371.14.html
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ganizations” presents a generalized experience of working with 

novice kindergarten teachers. The author has developed a mentor-

ing program “Steps”, which was implemented in practice in the 

“School of a young educator” organized on the basis of a kindergar-

ten. The novelty of the experience lies in the fact that work with 

novice educators is organized in an unusual way in order to maxim-

ize the assimilation of the information provided and arouse interest 

in them.  

The lessons with teachers include elements of innovative technolo-

gy — the case method. The visualization method is also used in the 

structure of each lesson. Each block of information is located in a num-

bered “compartment” of an individual “case”. The article presents the 

purpose, objectives and list of thematic meetings of the mentoring pro-

gram with novice teachers.  

The necessary resources for the implementation of the mentoring 

program and the competencies of the mentee being formed within the 

framework of the mentoring program are presented. The concept idea 

of the mentoring program is described (description of the idea (con-

cept)) and the practice of implementing the mentoring program, indi-

cating the tools for organizing mentoring activities.  

The obtained effects and results of the mentoring program are pre-

sented, qualitative and quantitative indicators of the evaluation of the 

results are substantiated. 

Ключевые слова: начинающий, воспитатель, наставничество, 

кейс-метод, программа. 

Keywords: beginner, educator, mentoring, case method, program. 

 

После реорганизации двух зданий детских садов в одну обра-

зовательную организацию, педагогический состав составил один-

надцать педагогов, включая старшего воспитателя и музыкального 

руководителя, из которых шесть воспитателей являлись молодыми 

педагогами без профильного образования по специальности «Вос-

питатель». 

Таким образом, коллектив детского сада обновился и моло-

дым, неопытным педагогам, необходимо было помочь стать 

единой дружной командой, научить правильно и интересно ор-

ганизовывать работу с детьми и грамотно взаимодействовать 

с родителями.  

Поэтому нашей целью было оказание помощи начинающим 

педагогам в их профессиональном становлении и организации 

взаимодействия с коллегами, детьми и родителями. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие за-

дачи: 
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1) обеспечить реализацию потребности начинающих педаго-

гов в повышении уровня своей профессиональной квалифика-

ции;  

2) содействовать молодым педагогам в приобретении знаний 

и умений, необходимых в воспитательно-образовательном про-

цессе в ДОУ; 

3) создать условия для непрерывного развития молодых воспи-

тателей через систему методических мероприятий с использова-

нием современных, инновационных форм работы. 

В каждом детском саду складываются свои традиции, своя си-

стема работы с молодыми педагогами, выбираются те формы 

и методы, которые, в конечном итоге, будут содействовать даль-

нейшему профессиональному становлению молодого воспитателя 

и повышению его профессиональных компетенций, таких как 

предметная, организационно-методическая, информационно-

поисковая, социально-коммуникативная, организационно-

коммуникативная, рефлексивная (способность к рефлексии соб-

ственных действий и непрерывному самообразованию). 

Для выполнения условия непрерывного развития молодых вос-

питателей через систему методических мероприятий с использо-

ванием современных, инновационных форм работы, достижения 

цели и решения представленных задач на базе детского сада была 

разработана программа наставничества «Ступеньки». Занятия 

с начинающими педагогами проводились в «Школе молодого вос-

питателя» 1 раз в месяц. 

Каждое занятие было представлено в виде одной ступеньки. 

По завершении программы наставничества каждый начинающий 

воспитатель должен «подняться» с самой нижней ступеньки 

до самой верхней, то есть педагоги, после освоения программы 

в Школе молодого воспитателя, обладают новой информацией, 

знаниями, умениями, которые помогут им более продуктивно ор-

ганизовать воспитательно-образовательный процесс с детьми и 

взаимодействие с родителями в детском саду. 

Для всех молодых педагогов в торжественной обстановке 

мы провели «Посвящение в воспитатели» и анкетирование, 

по результатам которого был разработан план Школы молодого 

воспитателя с учетом выявленных проблем со следующими те-

мами встреч:  

1. Практикум «Сказка про птицу ФОП». 

2. Мастер-класс «Использование художественного слова в ре-

жимных моментах». 

3. Консультация «Как написать конспект НОД в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО?» 
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4. Презентация «Организация НОД в соответствии с ФОП 

и ФГОС ДО». 

5. Семинар-практикум «Организация проектной деятельности 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

6. Консультация «Практические советы по аттестации педагога 

с использованием АИС «Аттестация». 

7. Круглый стол «Имидж педагога как условие формирования 

профессиональной компетентности». 

8. Круглый стол «Технология подготовки и проведения роди-

тельских собраний». 

9. Семинар-практикум «Ступени в лето или Летние игралочки 

с детьми». 

10. Итоги работы «Школы молодого воспитателя». 

Было принято решение проводить занятия с начинающими 

воспитателями в необычной форме для того, чтобы добиться мак-

симального усвоения представленной информации и вызвать 

к ним интерес. 

Поэтому в занятия включены элементы инновационной техно-

логии — кейс-метода. 

В основе кейс-метода лежит анализ какой-либо проблемной 

ситуации. Он объединяет в себе одновременно и ролевые игры, 

и метод проектов, и ситуативный анализ. 

Целью кейс-метода является максимальное вовлечение каждо-

го участника в самостоятельную работу по решению поставленной 

проблемы или задачи. 

Каждый кейс включает в себя следующие аспекты: проблем-

ный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, 

временной, пространственный [1]. 

Кроме того, нам всем известен доказанный факт, что человек 

более 80% информации воспринимает визуально. Человек, зрение 

которого обеспечивает ему около 90% информации, всегда стре-

мился к наглядности. Исходя из этого, визуализация информации 

имеет ряд преимуществ: 

1) помогает не только правильно организовать и анализировать 

информацию, но и легко запоминать и прослеживать взаимосвязи 

между блоками информации; 

2) дает возможность связать полученную информацию в це-

лостную картину; 

3) быстро охватить большой объем информации; 

4) воспроизвести и реконструировать разные процессы и со-

бытия; 

5) изложить скучный, «сухой», научный материал в увлека-

тельной, запоминающейся форме [2]. 



 

 
60 

На основе этого занятия в Школе молодого воспитателя полно-

стью организованы на методе визуализации. Каждое занятие пред-

ставлено в виде определенной темы. Для экономии времени ин-

формация заранее распечатана в виде различных фигур, изобра-

жений и так далее и систематизирована по небольшим блокам. 

Каждый блок информации находится в пронумерованном «отде-

лении» индивидуального «кейса».  

Педагоги, в соответствии с ходом занятия, размышляют над 

решением представленных перед ними вопросов, проблем, задач, 

постепенно открывая каждое «отделение». Затем каждый педагог 

оформляет (приклеивает) изображения, фигуры с информацией 

в индивидуальную тетрадь, тем самым формируя целостную кар-

тину по определенной тематике занятия.  

Содержание занятий включает не только теоретические, но 

и практические аспекты воспитательно-образовательной деятель-

ности в дошкольном образовательном учреждении. 

Занятия практической направленности предполагают  

непосредственное участие педагогов в моделировании режим-

ных моментов, проживание ими реальных ситуаций, а затем 

оформление полученной информации в индивидуальной  

тетради. 

В течение учебного года с педагогами было проведено 9 заня-

тий по выявленным проблемам и на последнем занятии мы подво-

дили итоги работы «Школы молодого воспитателя».  

Регулярное проведение и интересная форма занятий позволили 

сделать нам вывод о том, что Школа молодого воспитателя явля-

ется, во-первых, важнейшим фактором профессионального ста-

новления, успешного личностного и профессионального роста, во-

вторых, способствует повышению качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Полученные эффекты и результаты программы наставниче-

ства: 

— умение педагогов планировать, подготавливать и осуществ-

лять процесс воспитательно-образовательной работы с детьми 

в соответствии с особенностями ДОУ; 

— компетентность педагогов в организации режимных момен-

тов в ДОУ; 

— умение педагогов использовать современные инновацион-

ные технологии в образовательно-воспитательном процессе 

с детьми и при взаимодействии с родителями; 

— уровень повышения профессиональной компетентности 

начинающих воспитателей об информационной системе «Атте-

стация педагогических работников»; 
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— достижение профессиональных успехов и занятие достойно-

го личностному потенциалу каждого педагога места в образова-

тельном пространстве ДОУ.  

Обоснование количественных показателей оценки результа-

тов: 

— 100% реализация запланированных мероприятий програм-

мы наставничества; 

— участие наставляемых педагогов в 100% запланированных 

мероприятий программы; 

— выполнение не менее 80% показателей по критериям, вхо-

дящим в оценку эффективности деятельности и качества труда пе-

дагогов ДОУ за 2022/23 учебный год. 

Обоснование качественных показателей оценки результатов: 

— положительная оценка взаимодействия наставника 

и наставляемых педагогов (все участники наставнической дея-

тельности удовлетворены результатами освоения программы); 

— применение наставляемыми педагогами полученных 

от наставника знаний, умений и опыта в профессиональной дея-

тельности (на основе экспертных листов посещения занятий 

наставником; результатов экспертизы проектных и исследователь-

ских работ); 

— успешная подготовка к прохождению процедуры аттестации 

на первую квалификационную категорию; 

— поступление запросов участников на продолжение совмест-

ной работы. 
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Abstract. Nowadays mentoring takes on new meanings and forms 
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В настоящее время тема наставничества в образовании являет-

ся одной из центральных в нацпроекте «Образование» и включает 

федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ре-

бенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», 

«Молодые профессионалы» [3]. В условиях модернизации систе-

мы образования в России система наставничества выступает как 

технология повышения качества образования, способная обеспе-

чить достижение новых образовательных результатов на всех 

уровнях. 

В классическом понимании наставничество предусматривает 

систематическую индивидуальную работу опытного педагога 

по развитию у молодого специалиста необходимых навыков 

и умений ведения профессиональной деятельности. Данный прин-

цип является одним из основных в современной наставнической 

деятельности в системе специального профессионального образо-
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вания (СПО). В современной практике наставнической деятельно-

сти в области профессионального образования акцент делается 

на индивидуализацию подхода к студентам, развитии их профес-

сиональных навыков и личностных качеств, и выражается в том, 

что наставник стремится понять студента, его мотивацию, интере-

сы и цели, способствует его положительной динамике в освоении 

профессии и личностном росте [1]. 

Существует ряд способов осуществления наставнической дея-

тельности в системе СПО. Это различные методы обучения 

и оценки, которые позволяют студентам проявить свои сильные 

стороны, достичь успеха в учебе и комфортно влиться в профес-

сиональную среду. 

Неизменно актуальным способом эффективной работы пе-

дагога-наставника является использование в работе различных 

методов обучения: проекты, дискуссии, практические задания, 

интеллектуальные игры на тему будущей профессии, встречи 

со специалистами, профессионалами своего дела, — все это 

помогает студентам развивать свои навыки и способности в об-

ласти будущей профессии и делает учебный процесс более 

привлекательным. В данном контексте стоит отметить и разви-

тие метапознания в образовательном пространстве СПО, что 

помогает студентам понимать, как они учатся, какие методы 

и стратегии обучения им подходят, и как они могут улучшить 

свой учебный процесс. 

Применение формативной оценки в системе СПО помогает 

студентам понимать свои ошибки и улучшать свои знания и навы-

ки на ранних этапах обучения, а не только в конце курса. Форма-

тивная оценка представляет собой процесс непрерывного монито-

ринга и оценки учебной деятельности будущих специалистов 

с целью улучшения их обучения. Основной задачей формативной 

оценки является предоставление обратной связи студентам и пре-

подавателям для улучшения образовательных результатов. 

В педагогической работе важно учитывать ключевые характе-

ристики применения формативной оценки: непрерывность (фор-

мативная оценка осуществляется на протяжении всего учебного 

процесса, что позволяет студентам и преподавателям оценивать 

образовательную динамику и корректировать учебные планы в ре-

альном времени); целенаправленность (формативная оценка 

направлена на конкретные учебные цели и ожидания, помогая 

студентам более конкретно достигать заданных результатов); об-

ратная связь (студенты получают детальные комментарии и ре-

комендации педагога-наставника по своей учебной деятельности, 

что помогает им понимать свои ошибки и работать над их исправ-
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лением); рефлексия (формативная оценка включает студентов 

в процесс самооценки и оценивания своего обучения, что способ-

ствует их активному участию в образовательном процессе). 

Важно отметить, что применение формативной оценки в си-

стеме СПО играет важную роль в обеспечении качества образова-

ния и росте учебных достижений студентов, способствуя их лич-

ностному и профессиональному развитию. 

Актуальным способом осуществления наставнической дея-

тельности является регулярная обратная связь со студентами. 

Процесс педагогической обратной связи в системе среднего про-

фессионального образования предполагает взаимодействие между 

преподавателем и студентами с целью улучшения качества обра-

зования, повышения результативности обучения, и может осу-

ществляться по различным направлениям. 

К основным направлениям обратной связи в системе СПО от-

носятся: оценка учебных достижений студентов (преподаватель 

может проводить тесты, опросы, контрольные работы, экзамены 

и другие формы оценки знаний студентов, чтобы определить их 

успеваемость); анализ учебного прогресса студентов (педагог-

наставник может отслеживать активность студентов на занятиях, 

их успехи в учебе и интерес к предмету, с целью коррекции своей 

работы и выбора методик преподавания); обратная связь от сту-

дентов (позволяет преподавателю понять, какие аспекты обучения 

были полезны, а какие требуют изменения); взаимодействие 

с профессиональной организацией (наставник может обмениваться 

опытом и получать обратную связь от коллег, участвовать в про-

фессиональных конференциях и семинарах, чтобы расширить свои 

знания и навыки) [2]. 

Таким образом, педагогическая обратная связь в системе СПО 

способствует повышению профессионализма преподавателей, 

улучшению качества обучения и достижению поставленных обра-

зовательных целей, помогает выявлять проблемные моменты 

в учебном процессе и находить эффективные пути их решения. 

Особого внимания в осуществлении наставничества в системе 

СПО заслуживает коллаборативное обучение. Суть данного спо-

соба — работа в группах и реализация совместных проектов 

со студентами. Коллаборативное обучение в системе СПО — это 

метод обучения, основанный на сотрудничестве студентов, препо-

давателей и специалистов в рамках специально созданной образо-

вательной среды. 

Коллаборация активно используется в современном образова-

нии и способствует успешному развитию важных личностных ка-

честв: коммуникативных навыков (студенты работают в неболь-
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ших группах, где каждый участник вносит свой вклад в общий 

процесс обучения, что способствует развитию навыков сотрудни-

чества и делегирования задач) [4]; критического мышления 

(в процессе групповой работы студенты учатся анализировать ин-

формацию, вырабатывать собственные точки зрения, обосновы-

вать свои решения и аргументировать их перед другими участни-

ками); самостоятельности и ответственности (каждый студент 

несет ответственность за свой вклад в групповую работу, за вы-

полнение своих обязанностей, что помогает развивать самодисци-

плину, организованность и ответственность у студентов) [5]; по-

вышение мотивации к будущей профессии (коллаборативное обу-

чение создает атмосферу взаимопонимания и уважения между 

участниками группы, что способствует повышению мотивации 

к обучению и достижению общих целей). 

Очевидно, что коллаборативное обучение в системе СПО явля-

ется эффективным методом обучения, способом наставнической 

деятельности, помогает развитию ключевых компетенций у сту-

дентов и приобщению их к коллективной работе. 

Современная наставническая деятельность в системе СПО 

также ориентирована на развитие самостоятельности и ответ-

ственности студента за свое обучение и профессиональное разви-

тие. Наставники помогают студентам ставить цели, планировать 

свои действия и оценивать свой прогресс, что способствует их са-

мостоятельному развитию. 

Таким образом, современные способы осуществления настав-

нической деятельности в системе СПО направлены на создание 

эффективной образовательной среды, способствуют успешному 

личностному росту студентов и развитию их как профессионалов. 
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В современном обществе образование и воспитание являются 

фундаментом для развития и будущего нашей страны. На плечи 

педагогов ложится не только передача знаний, но и формирование 

ценностей, навыков и способностей будущих поколений. В этом 

контексте вопрос профессионального мастерства педагогов стано-

вится приоритетным. Постоянное стремление учиться и самосо-

вершенствоваться является главным профессиональным каче-

ством педагога. Большим спросом пользуются те специалисты, 

которые отличаются гибкостью и умением адаптироваться к изме-

няющимся условиям, обладают чувством ответственности и спо-

собны самостоятельно принимать решения, находить выход даже 

из нестандартных ситуаций.  

Вопрос формирования и становления профессионального ма-

стерства педагога начал занимать умы ученых еще с XIX века. 

Изучение истории и педагогической литературы по развитию 

профессионализма педагога показывает, что такие идеи были за-

ложены в работах известных педагогов, таких как Я. А. Комен-

ский, И. Г. Песталоцци, Ф. А. В. Дистервег, К. Д. Ушинский 

и другие. Однако они не фокусировались на профессиональном 

мастерстве, а скорее обсуждали совершенствование искусства 

обучения и воспитания как сложный педагогический процесс. 

Основы понимания профессионального мастерства педагогов 

заложены в научных трудах Н. В. Кузьминой и Н. В. Кухарева. 

С их точки зрения, профессиональное мастерство педагога — это 

понятие, предполагающее высокую степень практической работы, 

которая проявляется в достижении эффективных результатов 

за определенный промежуток времени. Таким образом, не каждый 

педагог может добиться таких результатов в своей работе. Приме-

чательно, что профессиональное мастерство рассматривается 

не само по себе, а как фактор развития способностей учащихся. 

Автор обращает внимание на главные результаты педагогической 

деятельности — психические новообразования личности учащего-

ся и новые способы деятельности [1]. 

В монографии, собранной под редакцией А. Ю. Нагорновой, 

коллектив авторов провел анализ концепции профессионального 

мастерства педагога, выделив три основные интерпретации: пер-

вая — это уровень мастерства; вторая — это совокупность лич-

ностных и деловых качеств, влияющих на профессиональную эф-

фективность; третья — это искусство обучения и воспитания, спо-

собность оптимизировать различные виды педагогической дея-

тельности для всестороннего развития личности [4]. Кроме того, 

авторы дополняют эти интерпретации, включая в понятие профес-

сионального мастерства конкурентоспособность педагога как ре-
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зультат развития его личностных качеств и профессиональной мо-

тивации. 

С личностными качествами связывает профессиональное ма-

стерство и А. В. Сверчков, изучая профессиональную деятель-

ность спортивных педагогов. Он рассматривает различные уровни 

сформированности профессионального мастерства, выделяя эле-

ментарные (исполнитель или ремесленник) и высшие (истинный 

мастер, разрабатывающий собственную авторскую систему про-

фессиональной деятельности) [7]. 

Как можно заметить из представленных определений, профес-

сиональное мастерство — это некая динамическая структура, ко-

торая постоянно развивается и обогащается. То есть профессио-

нальное мастерство предполагает систему качеств личности педа-

гога, его практические знания, умения и навыки, которые обеспе-

чивают предельный критерий педагогической деятельности [8]. 

Улучшение навыков и профессиональное развитие включают 

не только рост и развитие личности в педагогической деятельно-

сти, но и глубокое преобразование внутреннего мира педагога. 

Это означает раскрытие и развитие значимых профессиональных 

качеств, способностей, знаний и умений, а также личностную реа-

лизацию. 

В области педагогики обычно подчеркивается, что непрерыв-

ное самосовершенствование педагога является необходимым 

условием для успешной учебно-воспитательной работы. 

К. Д. Ушинский выразил это мыслью: «учитель только в той мере 

воспитывает и образовывает, в какой он сам воспитан и образован, 

и только до тех пор он может воспитывать и образовывать, пока 

сам работает над своим воспитанием и образованием» [9].  

В современном мире деятельность педагога по вопросам орга-

низации повышения профессионального мастерства регламенти-

рована правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации: Закон «Об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 24 июня 2023 года). 

В нем задана необходимость систематического повышения педа-

гогом своего профессионального уровня. Профессиональный 

стандарт педагога определяет, что одним из главных качеств, ко-

торое учитель должен демонстрировать своим ученикам, является 

умение учиться. Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования». Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты образования, в которых также закреплена 

необходимость непрерывного профессионального развития педа-

гогов. А также национальный проект «Образование» и входящий 

в него федеральный проект «Современная школа».  
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Наставничество является одним из важных механизмов повы-

шения профессионального мастерства педагога. В традиционном 

понимании наставничество — это универсальная технология пе-

редачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, ме-

такомпетенций и ценностей посредством взаимообогащающего 

общения, основанного на доверии и партнерстве [5].  

В исследованиях современных отечественных ученых (Е. Н. Фо-

мин, Т. В. Лучкина, А. Р. Масалимова, И. Ф. Фаляхов, И. В. Кругло-

вой, К. В. Колесниченко и др.) наставничество рассматривается: 

— как кадровая технология, позволяющая передавать инфор-

мацию, знания и опыт от квалифицированных сотрудников менее 

квалифицированным или молодым специалистам, заинтересован-

ным в повышении своей квалификации; 

— как средство профессионализации, профессиональной адап-

тации, обучения на рабочем месте, повышения квалификации спе-

циалистов различных областей, индивидуализации, построения 

маршрутов личностного и профессионального роста; 

— как механизм оперативного реагирования на профессио-

нальные дефициты и запросы педагогических работников [2]. 

Наставничество в сфере образования основывается на законода-

тельной базе Российской Федерации. Стратегия развития образования 

до 2025 года акцентирует внимание на объединении усилий для реа-

лизации единой государственной политики в этой области. В настоя-

щее время наставничество становится ключевой темой в рамках 

национального проекта «Образование», включая федеральные проек-

ты, такие как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого» и «Молодые 

профессионалы». Потребность в возрождении института наставниче-

ства породила различные общественные инициативы, включая регио-

нальные, такие как «Объединение наставников», «Национальный ре-

сурсный центр наставничества» и «Союз Наставников России». Су-

ществует общее понимание того, что система наставничества может 

служить инструментом для улучшения качества образования и разви-

тия профессионального мастерства педагогов. 

Значимость наставничества в контексте профессионального 

развития педагогов объясняется множеством профессиональных 

вызовов, с которыми они сталкиваются. Эти вызовы охватывают 

разнообразные аспекты, включая методики обучения, оценку ка-

чества образования, внедрение инноваций, организацию учебной, 

проектной, исследовательской деятельности и др. Недостаточная 

профессиональная компетентность педагога может привести 

к сильным эмоциональным переживаниям, что, в свою очередь, 

может негативно сказываться на рабочих процессах.  
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Среди различных методов и подходов, предназначенных для 

помощи и поддержки педагогов, наставничество выделяется как 

наиболее эффективное средство для индивидуального сопро-

вождения педагогов и устранения их профессиональных недо-

статков, независимо от возраста и стажа. Кроме того, наставни-

чество оказывает поддержку молодым специалистам и начина-

ющим педагогам, помогая им адаптироваться к новым условиям, 

соответствовать профессиональным стандартам, сохранять пе-

дагогические традиции и мотивировать их на сотрудничество 

и совместную работу. 

Наставничество — это кадровая технология, обеспечивающая 

передачу знаний, навыков и установок от более опытного сотруд-

ника к менее опытному посредством систематической работы [6].  

Среди задач наставничества в образовательной организации 

можно выделить следующие: 

1. Облегчить личностную и социально-педагогическую адапта-

цию начинающего педагога. 

2. Предоставить методическую поддержку внедрению совре-

менных образовательных концепций и идей в педагогический 

процесс. 

3. Содействовать формированию индивидуального стиля твор-

ческой работы начинающего педагога. 

4. Способствовать развитию у педагога потребности в посто-

янном профессиональном самосовершенствовании. 

Наставничество представляет собой структурированный и це-

ленаправленный процесс, который требует значительных времен-

ных и ресурсных затрат. Целевая модель наставничества базиру-

ется на идее разработки четких целей и задач для каждой пары 

«педагог» — «педагог» («наставник» — «наставляемый»). Основ-

ной идеей этой модели является индивидуализация подхода 

к профессиональному развитию педагога, что позволяет развивать 

навыки, необходимые для успешной работы в современной обра-

зовательной среде. В отличие от более общих методов наставни-

чества, целевая модель предполагает, что наставник и наставляе-

мый совместно определяют конкретные области, в которых ста-

жер хочет улучшить свои навыки и знания. Одной из ключевых 

особенностей целевой модели является установление четких, из-

меримых целей и задач, которые помогают наставляемому фоку-

сироваться на конкретных аспектах своего развития. Это создает 

более систематичный и целенаправленный процесс обучения.  

Рассмотрим основные этапы процесса наставничества. 

1. Начальный этап — адаптация. Наставник определяет сферу 

ответственности и полномочия наставляемого, одновременно вы-
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являя слабые стороны его навыков и умений для разработки про-

граммы адаптации. 

2. Основной этап — проектирование. Наставник разрабатывает 

и внедряет программу наставничества-адаптации, настраивая 

и корректируя профессиональные навыки подопечного, а также 

оказывает помощь в создании собственной программы самосо-

вершенствования. 

3. Завершающий этап — контроль и оценка. Наставник прове-

ряет уровень профессиональной компетентности педагога и опре-

деляет его готовность к выполнению своих функциональных обя-

занностей. 

Целевая модель наставничества представляет собой мощный 

инструмент для профессионального развития педагогов и улучше-

ния качества образования. Рассмотрим преимущества использова-

ния данной модели для педагогов и образовательных организаций.  

1. Персонализированный подход: целевая модель наставниче-

ства позволяет педагогам разрабатывать индивидуальные планы 

обучения, учитывая свои потребности и цели. 

2. Улучшение профессиональных навыков: наставничество 

предоставляет педагогам доступ к опыту более опытных коллег, 

что способствует улучшению их навыков и знаний. 

3. Поддержка для начинающих педагогов: целевая модель 

наставничества помогает начинающим педагогам успешно адап-

тироваться к своей роли и развивать профессиональные навыки, 

получая поддержку более опытных коллег. 

4. Создание образовательного сообщества: наставничество 

способствует созданию сообщества педагогов, где обмен опытом 

и знаниями становится обычной практикой.  

5. Повышение качества образования: педагоги, обученные 

по модели наставничества, более успешно адаптируют инноваци-

онные методики в своей работе и способствуют улучшению ре-

зультатов обучения учащихся. 

6. Развитие профессионального сообщества: обмен знаниями 

и опытом способствует росту уровня профессионализма и стиму-

лирует педагогов к постоянному обучению. 

7. Укрепление сотрудничества: модель наставничества создает 

основу для плодотворного партнерства между педагогами и обра-

зовательными организациями, что способствует улучшению каче-

ства образования. 

Подводя итоги, можно сказать, что наставничество в образова-

нии является ключевым механизмом для повышения профессио-

нального мастерства педагогов. Важность целевой модели наставни-

чества заключается в ее способности не только усилить профессио-
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нальное развитие педагогов, поднять качество образования, но 

и способствовать развитию профессионального образовательного 

сообщества. Это инструмент, который не только обогащает опыт пе-

дагогов, но и повышает качество образования в целом. 

Я. А. Коменский выразил идею: «Легко следовать за тем, кто пра-

вильно идет впереди». С нашей точки зрения, это высказывание ве-

ликого чешского педагога точно отражают сущность наставничества 

как формы обучения в современной образовательной среде [3]. 
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В настоящее время проблеме подготовки учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) уделяется значительное 

внимание со стороны общества, поскольку результаты ГИА отра-

жают общее состояние образовательной системы, являются от-

правной точкой для дальнейшего развития выпускников образова-

тельных учреждений, влияют на их поступление в учебные заве-

дения и трудоустройство.  

Для улучшения качества ГИА ведется работа по совершен-

ствованию методик оценки знаний и умений учащихся, обеспечи-

вающих более объективные и точные измерения результатов обу-

чения, ведется пересмотр программ, где основной акцент делается 

на соответствие современным требованиям и стандартам образо-

вания, внедряются современные информационные технологии, что 

помогает сделать процесс подготовки и проведения ГИА более 

удобным для всех участников.  

Однако, несмотря на все эти меры, проблема подготовки уча-

щихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) стала еще 

более острой в связи с проявлением суицидальной активности 

среди старших подростков.  

Возникает потребность в выборе новых подходов и методов, 

в повышении профессиональной компетентности педагогических 

работников, в обобщении перспективных практик сопровождения 

субъектов образовательных отношений.  

Для успешного сопровождения учащихся к ГИА педагогиче-

ским работникам необходимо: знать возрастные особенности под-

росткового периода, современные методики обучения, индивидуа-

лизированные подходы и технологии в образовании, владеть 

навыками в области консультирования, разрабатывать индивиду-

альные программы поддержки с учетом особенностей учащихся, 

развивать навыки саморегуляции, мотивировать учащихся, повы-

шая уверенность в себе и развивая позитивное отношение к учеб-

ному процессу. 

Развитие ключевых компетенций и навыков, о которых гово-

рилось выше возможно в условиях дополнительного профессио-

нального образования. В процессе обучения по дополнительным 

профессиональным программам курсов повышения квалификации 

слушатели (педагогические работники) знакомятся с актуальными 

требованиями и стандартами ГИА, попробуют новые методики 

обучения, в том числе различные интерактивные подходы, тре-

нинги и методы работы с учащимися, способствующие более эф-

фективной подготовке к экзаменам. 

В психологической поддержке нуждаются не только ученики, 

но и педагоги, родители учащихся (законные представители). По-
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следние, испытывая тревогу за детей, формируют «родительские 

послания», например, «Не сдашь экзамены, станешь дворником» 

[2]. Эти послания определяют дальнейший жизненный сценарий, 

как правило, «неудачника», согласно концепции Э. Берна, или 

«включают» антисценарий: «Ни за что не буду дворником!» [3]. 

Такие родительские послания и установки как «Не сдашь ЕГЭ, 

жизнь будет никчемной: не найдешь хорошую высокооплачивае-

мую работу, никому не будешь нужен» объясняют проявление су-

ицидальной активности среди старших подростков.  

Следует отметить, что родителей не учат как правильно воспи-

тывать детей, бессознательно они перенимают модель воспитания 

из родительской семьи еще в дошкольном детстве. В связи с чем, 

важно повышать уровень психологической культуры родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, информиро-

вать их о влиянии скрытых посланий, установок. 

Одним из инструментов, который будет способствовать не 

только выявлению деструктивных посланий, но и преобразованию 

их в конструктивные, является метафорические ассоциативные 

карты [4]. 

Применение метафорических карт имеет ряд преимуществ: ви-

зуализация информации, что обеспечивает лучшее понимание ма-

териала, запоминание через обращение к ассоциациям и метафо-

рам, системный подход (систематизированное представление 

об информации), помогает видеть общую картину и связи между 

темами, сбор психологического анамнеза, минуя механизмы пси-

хологической защиты (в обход сознания) и др. 

Наряду с обучением родителей (законных представителей) 

способам саморегуляции рекомендуется применять метафориче-

ские ассоциативные карты с целью обеспечения возможности рас-

познавать, вербализовать и контейнировать эмоции и сильные 

чувства, например, чувство страха.  

Один из ведущих страхов родителей — не состоятся как мать, 

как отец: «Достаточно ли я сделал(а) для своего ребенка?  

О том, что родители воспринимают детей как свое «нарцисси-

ческое расширение» говорила еще Нэнси Мак-Вильямс [5]. Таким 

образом, успеваемость ребенка является показателем успешности 

родителей, их вкладом в воспитательный процесс.  

Педагоги также нуждаются в психологическом сопровождении, 

о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного 

в рамках модульных курсов повышения квалификации «Итоговое 

сочинение в 11 классе: методика и практика обучения» и «Стратегии 

подготовки к экзамену обучающихся группы риска» в Государ-

ственном бюджетном учреждении дополнительного профессио-
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нального образования «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования» (наименование 

организации в настоящее время — ГБУ ДПО «ЧИРО)1.  

Исследование проводилось с использованием инструментария, 

разработанного авторским коллективом ГБУ ДПО «ЧИРО»: 

— анкета «Самооценка уровня развития компетенций педаго-

гических работников в области психологической подготовки уча-

щихся к ГИА» (Е. А. Пудеева); 

— анкета «Самооценка компетенций создания успешного об-

раза (имиджа) педагога» (Е. С. Красницкая, Е. А. Пудеева, 

Н. Р. Назарова) [6]. 

В анкете «Самооценка уровня развития компетенций педагоги-

ческих работников в области психологической подготовки уча-

щихся к ГИА» представлены следующие группы вопросов: первая 

группа включает вопросы относительно представлений респон-

дентов об особенностях учащихся группы риска, вторая группа — 

вопросы о стратегиях поддержки учащихся группы риска, тре-

тья — вопросы о типах восприятия информации; четвертая — во-

просы о взаимодействии с другими участниками образовательных 

отношений, пятая — вопросы о причинах неуспеваемости и ше-

стая группа — вопросы об инструментарии работы с учащимися, 

испытывающими личностные, когнитивные и процессуальные 

трудности. 

Оценивание проводится по пятибалльной шкале: 5 баллов — 

высокий уровень выраженности признака; 4 балла — уровень вы-

раженности признака выше среднего; 3 балла — уровень выра-

женности признака средний; 2 балла — уровень выраженности 

признака ниже среднего; 1 балл — низкий уровень выраженности 

признака. 

Всего в исследовании приняло участие 40 слушателей курсов 

повышения квалификации из числа педагогических работников 

города Челябинска и Челябинской области.  

Результаты диагностики уровня развития компетенций педаго-

гических работников в области психологической подготовки уча-

                                              
1 В ГБУ ДПО «ЧИППКРО» проводилась процедура реорганизации 

(Распоряжение Правительства Челябинской области от 04.10.2023 

№ 915-рп «О реорганизации государственных бюджетных учреждений 

в форме присоединения, приказ Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 18.01.2024 № 02/146 «Об утверждении измене-

ний № 13 в устав государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования „Челябинский институт раз-

вития образования“»). 



 

 
80 

щихся к ГИА на констатирующем (входной контроль) и форми-

рующем (итоговый контроль) этапах эксперимента представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень развития компетенций педагогических работников  

в области психологической подготовки учащихся к ГИА  

на констатирующем (входной контроль) и формирующем  

(итоговый контроль) этапах эксперимента 

 

Результаты диагностики уровня развития компетенций педагоги-

ческих работников в области психологической подготовки учащихся 

к ГИА по каждой группе вопросов на констатирующем (входной кон-

троль) этапе эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень развития компетенций педагогических работников 

в области психологической подготовки учащихся к ГИА 

по каждой группе вопросов на констатирующем 

(входной контроль) этапе эксперимента 

№ группы вопросов 
Уровень выраженности  

показателя 

1-я группа (представление о категории уча-

щихся группы риска (гипертимных, застре-

вающих, перфекционистах и отличниках, 

об аудиалах и кинестетиках) 

В –17%; ВС — 67%; 

С — 8%  

НС — 8%; Н — 0% 

2-я группа (стратегии поддержки учащихся 

группы риска: гипертимных, застревающих, 

перфекционистов и отличников, аудиалов 

и кинестетиков) 

В — 0%; ВС — 25%; 

С — 41% ; НС — 

17%; Н — 17% 
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№ группы вопросов 
Уровень выраженности  

показателя 

3-я группа (представление о типах восприятия 

информации) 

В –25%; ВС — 42%; 

С — 25%; НС — 8%; 

Н — 0% 

4-я группа (взаимодействие со всеми участ-

никами образовательных отношений: учащи-

мися, родителями, коллегами, специалистами, 

администрацией) 

В — 83%; ВС — 17%; 

С — 0%; НС — 0%; 

Н — 0% 

5-я группа (понимание причин неуспеваемо-

сти учащихся: психофизиологических, психо-

логических, педагогической запущенности, 

организационно-педагогических) 

В — 25%; ВС — 33% 

С — 42%; НС — 0%; 

Н — 0% 

6-я группа (инструменты работы с учащими-

ся, испытывающими личностные, когнитив-

ные или процессуальные трудности) 

В — 8%; ВС — 42%; 

С — 34%; НС — 8%; 

Н — 8% 

 

Как видно из таблицы 1, у 8% слушателей — уровень «ниже 

среднего» в вопросах понимания особенностей детей группы рис-

ка, большая часть слушателей — 41% имеют «средний уровень», 

17% слушателей имеют уровень «ниже среднего» и «низкий», ко-

торые испытывают затруднения в выборе стратегий поддержки 

детей группы риска, понимание причин неуспеваемости учащихся 

на «среднем уровне» у 42% слушателей, по 8% — уровень «ниже 

среднего» и «низкий» в вопросах, касаемых типов восприятия ин-

формации и инструментов для работы с учащимися в психологи-

ческой подготовке к ГИА. 

Таким образом, были выявлены профессиональные дефициты 

слушателей, определены направления работы с ними. 

Процесс обучения слушателей осуществлялся по двум направ-

лениям: «Личная эффективность педагогических работников» 

и «Психологическая подготовка учащихся к ГИА». 

По первому направлению со слушателями была проведена ра-

бота в арт-подходе с применением: арт-коучинговой технологии 

(в тканевой терапии), клоун — терапии по профилактике эмоцио-

нального выгорания, проективных карт «ПРО-имидж» (Е. А. Пу-

деева).  

В начале и в конце занятий со слушателями было проведено 

анкетирование с применением инструментария — анкета «Само-

оценка компетенций создания успешного образа (имиджа) педаго-

га» (Е. С. Красницкая, Е. А. Пудеева, Н. Р. Назарова) [6]. 

С целью повышения компетентности педагогических работни-

ков в области психологической подготовки учащихся к ГИА ав-

торским коллективом лаборатории мониторинговых исследований 
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ГБУ ДПО ЧИППКРО (наименование в настоящее время — Отдел 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) ГБУ 

ДПО «ЧИРО)2: Е. А. Пудеевой, А. А. Баклановой, С. В. Баймуха-

метовой была разработана психологическая интерактивная игра 

«Ключи от ГИА». 

Обучение по второму направлению проходило в форме иг-

ры — «Ключи от ГИА», в рамках которой слушатели осваивали 

инструменты по управлению стрессом, знакомились с современ-

ными техниками и стратегиями подготовки учащихся к экзаменам, 

с психологическими причинами неуспеваемости, анализировали 

особенности учебной деятельности учащихся, учились пониманию 

личностных стратегий деятельности учащегося на экзамене, выяв-

лению детей группы риска, что способствовало повышению уров-

ня психологической культуры. 

Результаты диагностики уровня развития компетенций педаго-

гических работников в области психологической подготовки уча-

щихся к ГИА по каждой группе вопросов на формирующем (ито-

говый контроль) этапе эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровень развития компетенций педагогических  

работников в области психологической подготовки  

учащихся к ГИА по каждой группе вопросов  

на формирующем (итоговый контроль) этапе  

эксперимента 

№ группы вопросов 
Уровень выраженности  

показателя 

1-я группа (представление о категории уча-

щихся группы риска (гипертимных, застре-

вающих, перфекционистах и отличниках, 

об аудиалах и кинестетиках) 

В — 50%; ВС — 50%; 

С — 0% НС — 0%;  

Н — 0% 

2-я группа (стратегии поддержки учащихся 

группы риска: гипертимных, застревающих, 

перфекционистов и отличников, аудиалов 

и кинестетиков) 

В — 50%; ВС — 50%; 

С — 0% НС — 0%;  

Н — 0% 

                                              
2 В ГБУ ДПО «ЧИППКРО» проводилась процедура реорганизации 

(Распоряжение Правительства Челябинской области от 04.10.2023 

№ 915-рп «О реорганизации государственных бюджетных учреждений 

в форме присоединения, приказ Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 18.01.2024 № 02/146 «Об утверждении измене-

ний № 13 в устав государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования „Челябинский институт раз-

вития образования“»). 
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№ группы вопросов 
Уровень выраженности  

показателя 

3-я группа (представление о типах восприя-

тия информации) 

В — 58%; ВС — 42%; 

С — 0% НС — 0%;  

Н — 0% 

4-я группа (взаимодействие со всеми участ-

никами образовательных отношений: уча-

щимися, родителями, коллегами, специали-

стами, администрацией) 

В — 83%; ВС — 17%; 

С — 0%  

НС — 0%; Н — 0% 

5-я группа (понимание причин неуспеваемо-

сти учащихся: психофизиологических, пси-

хологических, педагогической запущенно-

сти, организационно-педагогических) 

В — 75%; ВС — 25%; 

С — 0%; НС — 0%; 

Н — 0% 

6-я группа (инструменты работы с учащими-

ся, испытывающими личностные, когнитив-

ные или процессуальные трудности) 

В — 58%; ВС — 34%; 

С — 8% НС — 0%;  

Н — 0% 

 

Согласно данным таблицы 2, наблюдается увеличение «высо-

кого уровня» с 17 до 50% (на 33%) относительно представлений 

слушателей об особенностях учащихся группы риска, увеличение 

«высокого уровня» с 0 до 50% (на 50%) по выбору стратегий под-

держки учащихся группы риска, увеличение «высокого уровня» 

с 25 до 58% (на 33%) относительно знаний слушателей о типах 

восприятия информации, отсутствуют изменения по уровням по 

взаимодействию слушателей с участниками образовательных от-

ношений, увеличение «высокого уровня» с 25 до 75% (на 50%), 

что говорит о понимании слушателями причин неуспеваемости 

учащихся, увеличение «высокого уровня» с 8 до 58% (на 50%), что 

говорит о компетентности слушателей в выборе инструментов для 

работы с учащимися, испытывающими личностные, когнитивные 

или процессуальные трудности, отсутствуют «низкий уровень» 

и уровень «ниже среднего» по всем группам вопросов. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в подго-

товке учащихся к государственной итоговой аттестации важно 

уделять внимание не только учебному, но и психологическому 

аспектам процесса обучения. В повышении уровня психологи-

ческой культуры нуждаются все участники образовательных от-

ношений [1]. Дополнительное профессиональное образование 

может значительно расширить компетенции педагогических ра-

ботников в сопровождении учащихся к ГИА и обогатить их ме-

тодический и инструментальный арсенал для обеспечения каче-

ственной и целенаправленной поддержки участников образова-

тельных отношений. Результаты исследования подтверждают 

эффективность инструментария и содержания программного 
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обеспечения курсов повышения квалификации, направлений ра-

боты со слушателями. 

Также было принято решение продолжить исследование 

с применением методов математической обработки в психологии, 

чтобы выявлять тенденции развития компетенций педагогических 

работников в области психологической подготовки учащихся 

к ГИА и делать прогнозы на будущее. 
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Аннотация. В рамках представленной статьи рассматриваются 

проблемы организации научной деятельности обучающихся в об-

разовательной организации для достижения ребенком успеха, 

формирования траектории будущего развития.  

Abstract. The presented article considers the problems of organization 

of scientific activity of schoolchildren in the educational organization for 

the child's success, formation of the trajectory of future development. 
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Мир профессий, в который входят обучающиеся технологиче-

ского лицея, предполагает:  

— во-первых, умение представлять собственные открытия, 

изобретения;  

— во-вторых, каждому обучающемуся необходимо приобре-

сти, как профессиональные умения и компетенции, так и способ-

ности представления своих идей и изобретений;  

— в-третьих, обучающимся необходимо осознать понятие ор-

ганизации инновационной деятельности в организации деятельно-

сти в условиях современных технологий, изобретений, новатор-

ства, организации бизнес-деятельности.  

Профессионалам будущего необходимо не только уметь акку-

мулировать профессиональные идеи, нужно научиться исследо-

вать идею, рассчитывать возможности продвижения идеи, выяв-

лять способы ее финансирования, разрабатывать собственный 

путь продвижения для достижения успеха предлагаемой идеи, 

оценивая ее экономическую составляющую.  

Современный поиск и определение собственной идеи необхо-

димо направить на поиск инновационных направлений, разработ-

ки новейших технологий в профессиональной деятельности. Од-

новременно немаловажным фактором является и представление 

инновационной идеи на суд широкой общественности с целью 

привлечения единомышленников.  

Программа наставничества «Мои достижения — мой проект, 

мой рост» (далее — Программа, Программа наставничества) пред-

назначена для развития обучающихся школы в системе предпри-

нимательской деятельности, а в программе определяется, как ге-

нерация и разработка идеи бизнеса в соответствии с запросами 

и профессиональными интересами обучающихся. Программа 

включает разработку проекта создания и развития бизнеса, разви-

тие деятельности в программе можно разделить на три этапа. 

Первым этапом, первой, определяющей ступенью проекта яв-

ляется самоопределение обучающегося в рабочей профессии 

в условиях деятельности технологического лицея. 

Второй этап включает генерирование, аккумулирование идей 

развития на базе профессиональных умений и компетенций, опре-

деление способов, возможностей выявления востребованной цели, 

ее обработки в создании стартапа будущего бизнеса.  
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Третий этап — это трансформация идеи развития в проект — 

создание плана, который станет отражением пути продвижения 

в рабочей профессии по собственной траектории профессиональ-

ного развития.  

На раннем этапе развития и формирования профессионала буду-

щего, достойного члена общества, способного развивать собственную 

карьеру, необходимо так организовать деятельность обучающихся 

технологического лицея, чтобы он смог сформировать, жесткие про-

фессиональные компетенции и навыки, и, одновременно, мягкие 

компетенции профессиональной деятельности будущего предприни-

мателя, включая самоопределение в профессии будущего.  

Введение в мир профессий, включая профессии будущего, про-

фессиональное самоопределение (профессиональные пробы на осно-

ве видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, инноваци-

онного предпринимательства и их организации в регионе прожива-

ния, стандартов Ворлдскиллс с 2022 года — Молодые профессиона-

лы) [2] сегодня одно из общих направлений Концепций преподавания 

предметных областей, реализующих основные общеобразовательные 

программы. Ориентация школьника на технологические виды про-

фессий с одновременной ориентацией на возможность применения 

профессиональных навыков и компетенций в предпринимательской 

деятельности, содействие обучающимся в становлении внутренней 

позиции будущего профессионала и предпринимателя одновременно, 

закладывая успех экономики Российской Федерации. 

Федеральный проект «Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса» предопределяет необходимость 

формирования предпринимательских качеств, навыков, компетен-

ций на этапе раннего становления личности в условиях школьного 

обучения. Поэтому в проекте могут быть сформированы и пути 

развития в бизнес-деятельности.  

Ранняя профессиональная ориентация школьника на рабочие 

профессии, содействие обучающимся в становлении внутренней 

позиции будущего предпринимателя с учетом собственных при-

страстий, сегодня одна из задач современного общества, кото-

рую может взять на себя школьное образование, на основе по-

становки Министерством образования Российской Федерации 

на 2021–2024 годы [2]. 

Подготовка будущих предпринимателей, способных мыслить 

самостоятельно, соответственно вести себя в обществе, соответ-

ствующим образом заявить о себе, своих инновационных планах, 

быть готовыми к самообразованию через всю жизнь с участием 

в движении «Молодые профессионалы», которое в раннем воз-

расте помогает выявить у обучающихся способности и к профес-
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сиональной, и к предпринимательской деятельности, развить ин-

терес к творчеству, раскрыть потенциал личности помочь ученику 

в создании собственного имиджа креативного профессионала вы-

сокого уровня и делового человека.  

Опытный педагог-наставник призван способствовать процессу 

становления профессионала, его задача — грамотное сопровожде-

ние наставляемого и направление его по верной траектории обу-

чения и формирования компетенций.  

Программа наставничества направлена на решение следующих 

«дефицитов» обучающегося: 

— низкая информированность о перспективах самостоятель-

ной организации профессиональной деятельности с учетом выбора 

направлений творческого развития, карьерных и иных возможно-

стей во взаимодействии с построением бизнес-карьеры; 

— недостаточные возможности формирования метакомпетен-

ций: навыков целеполагания, планирования и самореализации, 

пессимистичные ожидания от будущего и самого общества в про-

фессиональной и бизнес-деятельности;  

— отсутствие осознанной позиции, необходимой для опреде-

ления образовательной траектории, практической подготовки 

к профессиональной и бизнес-деятельности, в целях будущей 

профессиональной и жизненной реализации. 

Педагог, обучающий первичным навыкам профессиональной 

деятельности должен обладать качествами, совмещающими лич-

ностные и профессиональные, в том числе способность организо-

вать наставническую деятельность для поддержки обучающегося 

в профессионально-технологическом, экономическом, правовом, 

предпринимательском направлении обучения, объединяемом 

в проектной деятельности.  

Организация обширной деятельности формирования предприни-

мательских компетенций требует от учителя-наставника, организации 

и психологической помощи обучающемуся-наставляемому. 

Ценность педагога, обладающего разносторонними знаниями, 

сложно переоценить — он закладывает фундамент будущего про-

фессионала, готового трудиться на благо общества, формирует его 

мировоззрение, социальную адаптацию в мире развития права, 

науки, бизнеса.  

Особенно ценной может стать организация деятельности на 

условиях сотрудничества, формирование и предоставление гра-

мотных и стратегически правильных ответов на возникающие во-

просы, поскольку полученные на первоначальном этапе формиро-

вания компетенции, умения, знания используются человеком 

на протяжении всей его сознательной жизни. 
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Более того, учитель принимает активное участие в формирова-

нии самопрезентации и имиджа потенциального профессионала 

с одновременным умением привлекать единомышленников, рабо-

тать в команде, формировать психологический климат коллектива.  

Программа наставничества имеет цели и задачи. 

Цель — раскрытие личностного, творческого, профессиональ-

но-компетентностного потенциала обучающегося, ориентирован-

ного на технологическую профессию с одновременным проявле-

нием профессиональных и личностных навыков в планировании 

карьеры жизненного пути, поддержка формирования и реализация 

индивидуальной образовательной траектории самореализации 

в проектной деятельности.  

Программа помогает объединить теорию и практику в подго-

товке совмещения технологической рабочей профессии, обогащая 

полученные знания обучающихся, практической деятельностью, 

совмещающей знания, умения и практический опыт на основе 

сформированных задач: 

— сформировать позитивное мнение обучающихся в системе 

базовых ценностей общества, включающих уважительное отно-

шение к человеку, его знаниям, его результативному труду в усло-

виях социальной реальности; 

— развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпе-

тенций — как основы успешной самостоятельной и ответственной 

деятельности в современном мире (в том числе готовность учиться 

в течение всей жизни); 

— создание условий для осознанного выбора профессии обу-

чающимся и формирование потенциала для построения успешной 

карьеры. 

— подготовка обучающихся к участию в конкурсном движе-

нии «Молодые профессионалы»;  

— в случае достижений научного плана подготовка к участию 

в олимпиадном движении. 

В целях реализации определяется модель наставничества, реа-

лизуемая в Программе наставничества. 

Наставничество — новая плодотворная среда для раскрытия 

потенциала каждого, как ученика-наставляемого, так и учителя-

наставника. Технология наставничества позволяет обучающимся 

получить опыт, знания, сформировать навыки, компетенции 

и ценности. Программа рассчитана на срок от 4 до 6 месяцев — 

сроки, в которые можно создать проект, научную работу. 

Высокая скорость реализации программы обусловлена тремя 

факторами:  

1) непосредственная передача опыта от человека к человеку;  
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2) доверительные отношения между наставником и наставляе-

мым;  

3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам 

наставничества [1]; 

4) внедрение моделей учитель — группа учеников и ученик — 

ученик.  

Формирование нового способа взаимодействия между учите-

лем и учеником в качестве наставника и наставляемого определяет 

взаимодействие ученика с опытным, наделенным ресурсами, об-

ладающим необходимыми навыками педагогом, который способен 

оказать ученику поддержку разных направлений деятельности: от 

психологической помощи до доступных рекомендаций по освое-

нию профессиональных навыков. 

Технология наставничества способствует формированию лич-

ности, ее активной жизненной позиции, потребности заниматься 

добровольческой деятельностью, способствующей самореализа-

ции. Поэтому для участия в Программе наставничества следует 

учитывать, обладает ли обучающийся такими качествами, как:  

— наличие личного желания формировать собственный путь 

становления в профессии, выстраивания будущей карьеры;  

— авторитетность в среде обучающихся;  

— высокий уровень развития ключевых компетенций: способ-

ность развивать других, способность выстраивать отношения 

с окружающими, ответственность, нацеленность на результат, 

умение мотивировать и вдохновлять других, способность к соб-

ственному профессиональному и личностному развитию в течение 

всей жизни.  

Целевая аудитория проекта — обучающиеся 7–11-х классов, 

профессионально-развивающиеся, ориентированные на освоение 

компетенций профессионального блока «человек-человек». 

Важно при наборе обучающихся соблюдать принцип добро-

вольности, обоюдного желания наставника и наставляемого рабо-

тать совместно. Необходимым условием является формирование 

результативности обучающихся на основе трудового воспитания 

и организации научной деятельности.  

Личностные результаты в формах интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на ос-

нове применения изучаемого предметного знания; осознание важ-

ности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования 
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и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей.  

Метапредметные результаты связаны с овладением универсаль-

ными учебными познавательными действиями; базовыми логически-

ми исследовательскими действиями; работой с информацией. Осо-

бым направлением является владение универсальными учебными 

коммуникативными действиями, которые включают: общение; сов-

местную деятельность; овладение универсальными учебными регуля-

тивными действиями объединяют: самоорганизацию; самоконтроль; 

эмоциональный интеллект; принятие себя и других.  

Профессиональные компетенции необходимы успешному че-

ловеку и делятся на жесткие Hard skills и мягкие Soft skills компе-

тенции (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Жесткие Hard skills и мягкие Soft skills компетенции 

Профессиональные, жесткие  

Hard skills компетенции 

Профессиональные, мягкие  

Soft skills компетенции 

1) знать и применять систему здо-

ровьесбережения людей, работа-

ющих в профессии, предпринима-

тельстве, 2) выполнять технику 

безопасности; 

3) сформировать и применять 

комплекс универсальных знаний 

фундаментального характера для 

бизнес-деятельности;  

4) владеть умением, навыком са-

мостоятельной деятельности, при-

влечения единомышленников; 

5) работать во взаимодействии 

с единомышленниками с личной 

ответственностью в принятии ре-

шений; 

6) обладать способностью к про-

фессиональной саморефлексии 

и самоактуализации 

1) уметь самопрезентовать свои 

идеи, возможности, способности 

в представляемом проекте, в том 

числе в подготовленном TED-

выступлении; 

2) уметь написать статью, эссе, 

тезисы для публикации; 

3) представить в научном мате-

риале свои предложения; 

4) презентовать подготовленный 

проект на основе проведенного 

исследования экономико- право-

вой, бизнес среды, сформирован-

ного общественного мнения; 

5) уметь формировать, продви-

гать и представлять положитель-

ный собственный имидж-образ; 

6) совершенствоваться, обучаясь 

в течение всей жизни 

 

В рамках Программы предлагаются различные формы взаимо-

действия: форсайт (англ. foresight — взгляд в будущее); митап 

(англ. мeetup — встреча «на ногах»); воркшоп — обмен опытом; 

групповые дебаты; «мозговой штурм».  

Проектная деятельность в проекте организуется по этапам: 

разработка и представление проекта по выбранному направлению 
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деятельности; представление идеи формирования собственной 

траектории профессионального развития в научно-популярной 

статье с участием в конференции студентов; представление идеи 

профессионального продвижения в TED-выступлении; разработка 

и представление траектории развития в профессии. Направления 

разрабатываемого проекта связаны с компетенциями движения 

«Молодые профессионалы», включающего компетенции предпри-

нимательской деятельности.  

Таким образом, деятельность в программе позволит обучаю-

щимся наиболее точно определить свое профессиональное буду-

щее, возможности открытия бизнеса с определением развития 

в профессии и предпринимательства. 
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Using video materials (video blogs) as an effective 
means of forming phonetic communication skills 

in Abkhaz-Russian-English trilingualism 

Аннотация. В рамках представленной статьи рассматриваются 

возможные способы формирования фонетических навыков обще-

ния в контексте абхазо-русско-английского трехъязычия. 

Для формирования названных навыков обучающихся эффективно 

применение видеотехнологий. Рассматриваются наиболее подхо-

дящие видеоблоги для изучения иностранного языка.  

Abstract. This article discusses possible ways of developing pho-

netic communication skills in the context of the Abkhaz-Russian-

English trilingualism. The use of video technologies is effective for the 

formation of these skills of learners. The most suitable video blogs for 

learning a foreign language are considered.  

Ключевые слова: абхазо-русско-английское трехъязычие, фо-

нетика, фонетические навыки, видеоблоги.  
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При изучении фонетики иностранного языка в условиях аб-

хазско-русского двуязычия осуществление на занятиях непо-

средственного иноязычного общения с преподавателем и дру-

гими учащимися реализует функцию как коммуникативного, 

так и деятельностного пространств, оказывающих влияние 

на формирование иноязычного понятийно-смыслового про-

странства человека. Но и эти способы общения сегодня также 

часто перемещаются из аудитории в сеть Интернет благодаря 

возможности осуществления дистанционного обучения языкам, 

а также общению в социальных сетях и посредством электрон-

ной переписки по e-mail.  

Кроме того, сеть Интернет дает возможность ознакомиться 

с особенностями культуры общения и образа жизни носителей 

языка посредством чтения блогов, посещения информационных 

сайтов, а также непосредственного общения с носителями языка 

посредством различных специальных коммуникационных про-

грамм. Все эти составляющие информационной среды может 

и должен использовать преподаватель в процессе обучения ино-

странному языку, потому что главной целью является не только 

обучение иностранному языку как таковому, а языку как средству 

межкультурного общения. 

Таким образом, открытые сетевые ресурсы, содержащие по-

нятно оформленные, организованные и проверенные материалы, 

имеют значительный потенциал в образовательном процессе 

и позволяют изучающим английский язык отрабатывать и улуч-

шать фонетические навыки. Для формирования названных навы-

ков обучающихся эффективно применение видеотехнологий. Ис-

пользование элементов видео на занятиях английского языка от-

крывает ряд уникальных возможностей для преподавателя и сту-

дентов в плане овладения иноязычной фонетикой и формирования 

фонетической компетенции, как одной из составляющих комму-

никативной компетентности в целом.  

Безусловно, использование различных каналов поступления 

информации (слуxовой и зрительный каналы, моторное восприя-

тие) положительно влияет на усвоение фонетического материала. 

Для современного студента лингвистического направления подго-

товки наиболее привлекательным видом обучающего материала 

является видеоблогинг. Под блогингом понимается одна из форм 

регулярной интернет-коммуникации, которая означает ведение 

личного или группового блога, то есть «записей в интернет-
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дневнике, как правило, доступном к комментированию неопреде-

ленному кругу лиц». 

При работе с фонетическим материалом большое значение 

имеет, во-первых, обучение на «образцах», то есть предъявляемых 

непосредственно от носителя языка, во-вторых, в контексте абха-

зо-русско-английского трехъязычия появляется возможность 

сравнения фонетического материала в трех языках для оптималь-

ного овладения англоязычной фонетикой.  

С помощью видеоблогов возможно отработать такие фонети-

ческие навыки, как артикуляционные. Уже на начальном этапе 

теоретического ознакомления с артикуляционной базой и систе-

мой фонем английского языка работа с видеоблогами позволяет 

наглядно продемонстрировать правила артикуляции звуков ан-

глийского языка на примере носителей английского языка, что 

представляется достаточно сложным, используя исключительно 

картинки и описания в учебных пособиях. Видеометод относится 

к группе наглядных методов. 

При просмотре видеоблогов происходит и отработка интона-

ции (ударение и ритм, фразовое ударение, отработка тембра. Это 

высота голоса, громкость и длительность звучания). Появляется 

навык отличать ритмику, интонацию различных англоговорящих 

блогеров, так, например, ритмика речи канадцев отличается 

от ритмики речи британцев.  

Оптимальные условия обучения интонации предусматривают 

такое разделение трудностей, при котором сочетаются принципы 

сознательного анализа и имитации интонации английского выска-

зывания. Анализ родного произношения и произношения первого 

иностранного языка являющихся исходной базой для перехода 

к овладению иностранным произношением, будут, в свою очередь, 

превращать родные и ранее приобретенные на базе первого ино-

странного языка произносительные навыки в осмысленные, созна-

тельные.  

Следовательно, произносительные навыки родного языка 

и неродного языка являются той базой, на которой будут созда-

ваться произносительные навыки иностранного языка. Обуче-

ние иностранному произношению в принципе является не при-

витием только абсолютно новых навыков, а новым вариантом 

произносительной работы, вырастающей в основном из общего 

произносительного навыка родного и первого иностранного 

языка. 

С помощью видеоблогов происходит и формирование навыков 

фонематического слуха. Рассмотрим наиболее ценные, с точки 

зрения усвоения фонетического материала, блоги. Следуя класси-
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фикации А. В. Филатова, блоги различают по автору: личный, 

коллективный, корпоративный; по используемому типу мульти-

медиа: текстовый, подкаст, видеоблог; по особенностям контента; 

по жанру.  

Рассматривая виды блогов, наиболее подходящих для изучения 

иностранного языка, выделим такой вид блога, как обзор. Обзор 

связан с информационно-аналитическим сегментом и является од-

ним из наиболее востребованных в процессе обучения иностран-

ному языку, за счет почти постоянного присутствия на экране ве-

дущего-обозревателя положительно влияет на формирования ар-

тикуляционных и ритмико-интонационных навыков. Данный вид 

блогов целесообразно включать в курс при изучении таких тем, 

как News in the media / Новости в СМИ. 

Большой интерес, как со страноведческой, так и с точки зрения 

формирования произносительной культуры представляют трэвел-

блоги, в которых речь идет о впечатлениях от поездок, достоприме-

чательностях и особенностях той или иной страны. За счет почти по-

стоянного присутствия на экране ведущего, этот вид видеоблогов 

оказывает положительное влияние на процесс совершенствования 

звуковой стороны речи у студентов. Эти блоги можно использовать 

при изучении широкого ряда тем, например, Travelling / 

Transportation / Рlanning vacation / Food / Traditions и др. 

Это может быть видеоролик на английском языке о покупке 

железнодорожных билетов через интернет, описание городов 

и стран, различных вариантов размещения и перемещения 

по ним.  

При обучении иностранному языку целесообразно использо-

вать и бьютиблог — блог о современных тенденциях моды, о том, 

как ухаживать за внешностью (Helloblogger.ru 15 самых просмат-

риваемых жанров видео на YouTube). При изучении таких тем, как 

Beauty, Shopping, Sport, Health, Clothes возможно просматривать 

различные бьютиблоги. 

Таким образом, ряд видеоблогов (обзор, бьюти-блоги, трэвел-

блоги и др.) возможно использовать для изучения иностранного, 

в данном случае английского языка. Изучая иностранный язык 

с помощью видеоблогов, студенты имеют возможность наблюдать 

за артикуляцией, мимикой, особенностями произношения ведуще-

го, могут совершенствовать произносительную сторону англий-

ской речи. Следовательно эффективно выполнять упражнения, ко-

торые помогут в овладении и совершенствовании фонетических 

навыков. В таблице 1 представлены компоненты содержания обу-

чения, направленного на формирование фонетического навыка 

общения. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lr=39&msp=1
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Таблица 1 

Компоненты содержания обучения, направленного  

на формирование фонетического навыка общения 

Лингвистические 

компоненты 

Психологические 

компоненты 

Методологические 

компоненты 

— произношение 

звуков; 

— интонационные 

модели; 

— словесное  

и фразовое ударе-

ние; 

— произношение 

вводных и пере-

численных кон-

струкции 

— навыки произно-

шения кратких и дол-

гих гласных, дифтон-

гов и дифтонгоидов; 

— навыки произно-

шения согласных; 

навыки точного ин-

тонирования; 

— навыки овладе-

ния основными фо-

нетическими явле-

ниями 

— умение создавать соб-

ственные видеоблоги; 

— умение переносить 

приобретенные знания 

при изучении родного 

языка, на изучение ИЯ; 

— умение пользоваться 

средствами изучения 

иностранного языка (ви-

деоблогами); 

— умение пользоваться 

справочной литературой 
 

Отобранные и проанализированные компоненты содержания обу-

чения, а также критерии их отбора видятся рациональными и целесо-

образными, поскольку нацелены на эффективное обучение англо-

язычной фонетике бакалавров-лингвистов в условиях абхазо-русского 

двуязычия. Для их развития и усвоения при обучении английскому 

языку, в рамках образовательной среды целесообразно ведение пре-

подавательского и студенческого блога (табл. 2). К каждой изучаемой 

теме блоги представлены в виде следующего содержания. 
 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика преподавательского  

и студенческого блогов 

Преподавательский блог Студенческий блог 

Учебно-

информацион-

ный компонент 

(видеоблог по 

определенной 

теме, где пре-

под. объясняет 

и презентует 

фон. явления с 

учетом трехъ-

язычия, приме-

ры должны 

быть на трех 

языках) 

Рецептивно-

коммуника-

тивный ком-

понент (ви-

деоблог, где 

те же фон. 

явления, но 

в речи носи-

теля соот-

ветственно 

на англ.) 

Учебно-

имитативный 

компонент (дуб-

лирование виде-

облогов студен-

там необходимо 

воспроизвести 

данное фонети-

ческое высказы-

вание с пра-

вильной уста-

новкой на инто-

нацию, паузы и 

произношение) 

Продуктивно-

коммуникатив-

ный компонент 

(студентам необ-

ходимо воспроиз-

вести данное вы-

сказывание с под-

становкой и со-

блюдением инто-

нации, записыва-

ет и размещает 

видеоблог на 

учебной плат-

форме) 
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Преподавательский блог 

Данный вид блога ведется только преподавателем, именно 

здесь преподаватель объясняет фонетические явления с учетом 

трехъязычия; 

Преподавательский блог содержит в себе учебно-

информационный и рецептивно-коммуникативный компоненты. 

Учебно-информационный компонент может содержать в себе 

видео, в котором преподаватель объясняет и презентует фонетиче-

ские явления с учетом трехъязычия.  

Содержание преподавательского блога может включать в себя 

фрагменты учебных программ, домашние задания, дополнитель-

ную информацию по курсу дисциплины, творческие задания 

и т. д.  

Рассмотрим образовательные возможности преподавательского 

блога при обучении английскому языку в условиях трилингвизма, 

с точки зрения практической реализации на примере преподава-

тельского блога в интернете.  

Так, в начале учебного семестра в блоге публикуется тематиче-

ский план и другие регламентирующие учебный процесс докумен-

ты. Также преподаватель может размещать информацию о курсе 

или предмете: программу курса (на неделю, месяц, четверть); до-

машнее задание; информацию об изученном на конкретном заня-

тии материале; рекомендуемые источники на иностранном языке 

для дополнительного изучения (чтения и аудирования); ссылки 

на информационно-справочные интернет-ресурсы; ссылки 

на учебные интернет-ресурсы по изучаемым темам (трежа ханты, 

вебквесты). 

Для изучения могут быть представлены следующие примерные 

темы: News in the media (BBC, CNN, different internet sources); 

Traveling; Transportation; Planning vocation; Music; Technology; 

Food; Sport и др.  

Необходимые документы студентам для работы, загружаются 

на диск используемого браузера («облачное» хранилище докумен-

тов), затем полученная на него ссылка публикуется в сообщении 

блога. Тем самым исчезает необходимость копирования и распро-

странения документов, они всегда находятся в свободном для сту-

дентов доступе на контенте блога преподавателя. Таким образом, 

предполагается, что в блоге будут публиковаться видеоролики, 

аудиотексты и текстовая информация.  

В условиях абхазо-русско-английского трехъязычия формиро-

вание и развитие фонетических навыков общения происходит сле-

дующим образом. Преподаватель на основе видеороликов из ин-

тернета, отрывков из документальных, художественных фильмов, 
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видеоклипов создает свой блог, то есть комментирует блоги, 

вставленные в его собственный блог, причем делает свои коммен-

тарии, как на абхазском, так и на русском языках, обращает вни-

мание на особенности произношения, артикуляцию.  

Еще раз проговаривает наиболее значимые фрагменты блога, 

выделяет их повторами, при этом постоянно акцентирует внима-

ние на фонетической схожести и различиях русского, абхазского 

и английского языков. 

Сами упражнения и задания для студентов размещаются на от-

дельной страничке сайта, которая идет, как приложение к основ-

ному тематическому блогу. 

Обязательно должна существовать и обратная связь, то есть за-

дача студентов заключается не только в том, чтобы ознакомиться 

с видеоинформацией, но и ответить на поставленные в данном ви-

деоблоге вопросы через функцию «Комментарий», а также в ком-

ментариях задать свои вопросы по изученному материалу.  

Студенческий блог 

Преподаватель предлагает студентам создать личные блоги. 

В этом случае блог преподавателя будет служить моделью постро-

ения обучающимися личных блогов. Это отдельный блог конкрет-

ного студента, в котором учащийся пишет и говорит о том, что его 

интересует, комментирует другие блоги.  

Студенческий блог также включает в себя два компонента: 

учебно-имитационный и продуктивно-коммуникативный. 

Учебно-имитационный компонент: в нем студентам необходи-

мо дублировать видео и воспроизвести данное высказывание 

с правильной установкой на интонацию, паузы и произношение. 

Продуктивно-коммуникативный компонент: студентам необ-

ходимо записать видеоблог и разместить на учебной платформе.  

Так, в ходе многократного активного слушания и просмотра 

видеоблогов, учащиеся работают с фонетическими навыками 

и умениями: пытаются распознать и перенять ритмико-

интонационные особенности просмотренного фонетического ма-

териала. Подобная деятельность сопровождается дополнительны-

ми указаниями преподавателя в отношении интонационно-

фонетических особенностей фрагментов видеоблогов.  

Все компоненты обучающего модуля представлены различны-

ми типами упражнений, организующих деятельность обучающих-

ся с иноязычным учебным материалом и направленных на реше-

ние определенных методических фонолого-фонетических задач. 

Комплекс упражнений включает упражнения, направленные 

на формирование представленных выше навыков и умений с уче-

том абхазо-русского двуязычия.  
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вает необходимость дистанционного обучения как образователь-

ной реальности и выделяет его преимущества, такие как доступ-

ность образования, гибкость обучения, инновационные методы 

и расширение границ образования. Также отмечается его эконо-

мическая эффективность и актуальность в условиях пандемии. 

Дистанционное обучение становится все более важным инстру-

ментом, способствующим развитию образования и обеспечению 

доступа к знаниям в современном мире. 

Abstract. The article discusses the role of distance learning in the 

modern educational system. It emphasizes the necessity of distance 

learning as an educational reality and highlights its advantages such as 

accessibility of education, flexibility of learning, innovative methods 

and expansion of educational boundaries. It also emphasizes its cost-

effectiveness and relevance in a pandemic context. Distance learning is 

becoming an increasingly important tool to promote education and ac-

cess to knowledge in today's world. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательная 

система, доступность, гибкость, инновационные методы, расши-

рение границ, экономическая эффективность, пандемия. 

Keywords: distance learning, educational system, accessibility, 

flexibility, innovative methods, expanding boundaries, economic effi-

ciency, pandemic. 

 

В последние годы дистанционное обучение стало неотъемле-

мой частью образовательной системы, и его роль только усилива-

ется в современном мире. В свете быстрого развития информаци-

онных технологий и глобализации, дистанционное обучение пред-

лагает уникальные возможности для распространения знаний 

и повышения доступности образования. На помощь современным 

реалиям в сфере образования встает такая форма обучения, как 

дистанционная форма обучения. В нынешних условиях — эта 

форма обучения оказалась единственно возможной. 

Особенно ярко проявилась необходимость дистанционного 

обучения в период пандемии COVID-19, когда многие учебные за-

ведения вынуждены были перейти на онлайн-формат. Дистанци-

онное обучение позволило сохранить образовательный процесс 

и обеспечить продолжение учебы без необходимости физического 

присутствия в школах и университетах. Это подчеркнуло значи-

мость гибкости и адаптивности дистанционного обучения в со-

временных условиях. 

В том случае, если обратиться к определению дистанционных об-

разовательных технологий, которое приводится в федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», то становится яс-
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ным, что технологии, которые реализуются при дистанционном обу-

чении, используют информационно-телекоммуникационные сети, ис-

ключающие личный контакт учащихся и учителя, что является 

в настоящее время, время карантина, наиболее востребованным [1; 7]. 

Одним из главных преимуществ дистанционного обучения яв-

ляется его высокая доступность. Учителя могут повышать свою 

квалификацию независимо от своего географического расположе-

ния. Это особенно важно для людей, живущих в удаленных райо-

нах, где доступ к качественному образованию может быть ограни-

чен. Дистанционное обучение позволяет им получить качествен-

ное образование, не покидая своего места проживания. 

Дистанционное обучение, помимо прочих преимуществ, предла-

гает гибкий график обучения. Учителя могут выбирать удобное для 

себя время и темп изучения материала. Это особенно полезно для 

людей, которые работают или имеют семейные обязанности. Дистан-

ционное обучение позволяет им совмещать учебу с другими аспекта-

ми жизни и создает возможность для образования на протяжении 

всей жизни. Вместе с этим важно упомянуть и про такой аспект как 

выработку самостоятельности и дисциплины, ведь каждый учащийся 

должен понимать, что ответственность образовательного процесса 

целиком ложится на него. Ощущение свободы и отсутствие контроля 

должны мотивировать учащегося на более успешные результаты.  

Образовательные технологии в новой реальности должны ак-

тивно применять инновационные методы обучения, основанные 

на использовании информационных и коммуникационных техно-

логий. Дистанционные технологии обучения как раз-таки позво-

ляют решать эти задачи, потому что включают в себя интерактив-

ные онлайн-курсы, вебинары, виртуальные лаборатории и другие 

электронные ресурсы. Такие методы обучения стимулируют ак-

тивное участие учителей, развивают навыки самоорганизации 

и самостоятельной работы, а также способствуют развитию ин-

формационной грамотности. 

Географические и культурные границы нередко становятся ба-

рьером в образовании, а дистанционные технологии эти проблемы 

частично либо полностью решают. Учителя из разных муниципа-

литетов могут учиться вместе, обмениваться опытом и идеями, что 

способствует культурному обогащению и развитию межкультур-

ного понимания. Это также открывает возможности для сотрудни-

чества и проведения совместных проектов между учебными заве-

дениями в разных странах. 

Дистанционное обучение также имеет экономические преиму-

щества. Оно позволяет снизить затраты на транспорт, проживание 

и материалы, связанные с традиционным образованием. Кроме то-
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го, дистанционное обучение может быть более эффективным в ис-

пользовании ресурсов, так как онлайн-курсы могут быть масшта-

бированы и достигать большего числа студентов одновременно. 

Показательны результаты исследования, проведенного 

О. С. Виндекер и Е. А. Голендухиной. Авторы обнаружили следу-

ющий факт — всего 15% респондентов не видят перспектив для 

онлайн-курсов в системе высшего образования, показательным, 

остальные — подавляющее большинство респондентов за то, что-

бы онлайн-технологии в образовании развивались. Подобная тен-

денция вкупе с вниманием государственных структур, которая 

проявляется в разработке соответствующих проектов, прежде все-

го, создании «Национальной платформы открытого образования», 

свидетельствует о том, что дистанционные технологии в образо-

вании имеют большие перспективы. Можно предположить, что 

в скором времени из инструмента организации процесса обучения 

они вырастят в настоящую педагогическую идеологию не только 

с особыми дидактическими принципами, но и с отличной от тра-

диционной педагогики миссией [3]. 

Но, с другой стороны, дистанционная форма обучения не смо-

жет заменить «живое» общение между участниками образователь-

ного процесса. Поэтому полностью заменить стандартную форму 

обучения дистанционное обучение не сможет [1]. 

Дистанционное обучение старших школьников также имеет 

свои трудности, которые связаны с обработкой и осмыслением 

большего объема информации, чем при обучении в школе. 

При такой форме обучения каждый школьник стал активным 

участником процесса обучения, т. е. каждый учащийся получает 

задания, по каждому предмету школьного курса, которые он дол-

жен обязательно выполнить и отчитаться перед учителем [7]. 

Нельзя не учитывать и другие минусы дистанционных техно-

логий в образовании:  

— ограниченные технические возможности приводят к за-

держкам в передаче звука, видео и графики, хотя соответствую-

щие технологии постоянно улучшаются;  

— дефицит доверия к электронным средствам общения и обу-

чения; слушатели хотят видеть преподавателя и общаться с ним 

«вживую»;  

— обучающиеся превращаются в пассивных потребителей 

чрезмерно структурированных порций знания, хотя интернет мо-

жет осуществлять активное обучение;  

— успешность обучения частично зависит от технических 

навыков в управлении компьютером, перемещении в интернете, 

от способностей справляться с техническими трудностями;  
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— существует целый ряд практических навыков, которые 

можно получить только при выполнении реальных практических 

и лабораторных работ;  

— отрицательным фактором может быть социальная изолирован-

ность; недостаток невербальных взаимодействий может препятство-

вать общению; коммуникационные технологии приводят к изоляции 

обучаемых, ослабляют контроль со стороны преподавателя. 

Еще одним негативным фактором, влияющим на качество ди-

станционного обучения, является психологический феномен про-

крастинации, получивший широкое распространение в различные 

сферы деятельности. То есть академическая прокрастинация, 

в условиях деятельности в интернет-пространстве, является боль-

шой проблемой, влияющей на успешность обучения [4]. 

Таким образом, дистанционное обучение — это обучение, со-

ответствующее современным тенденциям в образовании, позво-

ляющее включать в образовательный процесс современные ин-

формационно-телекоммуникационные технологии, которые поз-

воляют создать комфортную среду для тех, кто учится, и для тех, 

кто обучает, и создающие атмосферу активной включенности 

в учебный процесс. 

Дистанционное обучение становится неотъемлемой частью со-

временной образовательной системы. Оно обеспечивает доступ-

ность образования для людей в любой точке мира, предлагает гиб-

кий график обучения, использует инновационные методы и спо-

собствует расширению границ образования. В условиях современ-

ных вызовов и изменений, таких как пандемия, дистанционное 

обучение оказывается необходимой образовательной реальностью, 

способной адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам 

и продолжать обеспечивать доступ к знаниям. 
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Abstract. The article describes the author's personal experience 
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ematics: “Features of the content and organization of the learning 

process when working with virtual laboratories “Mathematical Mod-

eling” and “Organization of the learning process in mathematics les-

sons in accordance with the requirements of the Federal State Educa-

tional Standard with the use of digital educational resources”.  

Ключевые слова: 1С, виртуальные лаборатории, математиче-

ское моделирование, цифровые образовательные ресурсы, онлайн-

курсы.  

Keywords: 1C, virtual laboratories, mathematical modeling, digi-

tal educational resources, online courses. 

 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог» среди тру-

довых действий учителя средней школы значится «Формирование 

навыков, связанных с информационно-коммуникационными тех-

нологиями» [1, с. 6], а среди необходимых умений — владение 

общепользовательской общепедагогической и предметно-

педагогической ИКТ-компетентностями [1, с. 7]. 

На момент утверждения этого Приказа Минтрудом Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н с изменениями от 25.12.2014 

от учителя-предметника (учителя, не преподающего информатику 

или информационные технологии) требовались пользовательские 

компетентности в основном «пассивного характера» с самыми ми-

нимальными навыками собственных разработок, реализуемых, как 

правило, в приложении MS PowerPoint. Они предполагали использо-

вание готовых программных продуктов низкого уровня интерактив-

ности, которые решали в основном демонстрационные задачи.  

По прошествии десятка лет самих учителей-предметников уже 

не удовлетворяет тот уровень компетенций, что когда-то считался 

достаточным и даже высоким. Сегодня для осуществления полно-

ценного учебного процесса от учителя требуются не просто зна-

ния в области математического моделирования и 3D-анимации, 

а умение пользоваться разнообразными программными продукта-

ми, обеспечивающими визуализацию решаемых задач с помощью 

различных уровней интерактивности. Например, у учителей есте-

ственно-математического цикла наиболее востребованным навы-

ком является способность создавать собственные интерактивные 
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модели и анимированные задания на всех этапах организации 

освоения знаний в пределах предметных содержательных линий: 

от представления нового материала до тестовых заданий на по-

строение 3D-моделей, динамических чертежей, таблиц и схем 

с автоматической проверкой результата.  

В помощь учителю мультимедийными компаниями в России 

и за рубежом создаются электронные инструменты нового поко-

ления — цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), обладающие 

широкими интерактивными возможностями. Причем учителя ма-

тематики оказались наиболее обеспеченными «выгодоприобрета-

телями» образовательных ресурсов с расширенными функциями, 

с помощью которых они могут строить математические модели 

и динамические чертежи, то есть использовать разработанные IT-

специалистами новейшие ресурсы для решения своих профессио-

нальных задач. 

Среди ресурсов, решающих геометрические задачи, можно 

назвать программы динамической геометрии — GeoGebra, «1С: 

Математический конструктор» и «Живая математика». Например, 

компания «1С», кроме уже известного и постоянно совершенству-

емого «1С:Математического конструктора», создала комплект 

виртуальных лабораторий, а также близка к завершению платфор-

ма «Конструктор интерактивных заданий», которая позволит учи-

телю разрабатывать авторские образовательные ресурсы на базе 

интерактивных шаблонов для реализации широкого спектра часто 

встречающихся заданий. Группа специалистов компании «1С» под 

руководством В. Н. Дубровского разработала виртуальные лабо-

ратории по математике для учащихся 7–11 классов [2], а также 

выпустила в свет учебное пособие для учителей естественно-

математического цикла «Математическое моделирование для 

школьников» с электронным приложением [3; 4].  

Кроме того, проведение уроков на основе интерактивных элек-

тронных образовательных ресурсов в соответствии с требования-

ми ФГОС нового поколения требует от учителя знаний норматив-

но-правовых основ использования цифровых учебных материалов, 

их дидактических возможностей и способов их включения в уроки 

различных типов. Знание форм учебной электронной визуализа-

ции, использования ЦОР в экспериментальной и исследователь-

ской деятельности, средств и способов автоматической проверки 

выполнения заданий также составляют значительную часть ком-

петентностей современного учителя-предметника.  

В 2023/24 учебном году компания «1С» предложила учителям 

математики российских школ два новых бесплатных курса повы-

шения квалификации, слушателем которых мне довелось стать. 
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Это онлайн-курс «Особенности содержания и организации учеб-

ного процесса при работе с виртуальными лабораториями „Ма-

тематическое моделирование“» [5] и видеокурс «Организация 

учебного процесса на уроках математики в соответствии с требо-

ваниями ФГОС с использованием цифровых образовательных ре-

сурсов» [6–8]. 

Каждая из шести тем в курсе по моделированию заканчивается 

интересными и непростыми интерактивными тестовыми задания-

ми с автоматической проверкой процесса построения и общего ре-

зультата (числом от 6 до 8). На рис. 1 приведены скриншоты неко-

торых заданий и результаты их выполнения по темам: «Кинемати-

ка колеса» (задание № 7), «Форма троса» (задание № 7), «Планет-

ные системы» (задание № 7), «Силовые поля» (задание № 6), 

«Шарнирные механизмы» (задание № 8) и «Кривые второго по-

рядка» (задание № 6).  

В курсе по организации учебного процесса с использованием 

ЦОР из Библиотеки интерактивных учебных материалов 

«1С:Урок» требовалось после изучения тематики курса выполнить 

тестовые задания на множественный выбор и сопоставление с ав-

томатической проверкой результата. После полного окончания 

курса слушателям предлагалось выполнить два задания — творче-

ское и итоговое: 

1) творческое задание: выбрать любое задание по математике 

базового или профильного уровня ОГЭ или ЕГЭ, проанализиро-

вать его, подобрать из библиотеки ЦОР «1С» не менее трех интер-

активных ресурсов для отработки необходимых навыков и запол-

нить предложенную таблицу;  

2) выпускная квалификационная работа: составить технологи-

ческую карту урока по заданной теме и заполнить приведенную 

Excel-форму.  

Для выполнения первого (творческого) задания курса было вы-

брано задание № 14 демоварианта 2024 года по математике про-

фильного уровня, в котором требовалось вычислить площадь се-

чения треугольной пирамиды по вершине и двум точкам на про-

тиволежащих ребрах. Анализ задания включал список необходи-

мых знаний и навыков, а также выделение проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся при его выполнении. Для отработки необ-

ходимых навыков выбраны три ресурса «1С:Урок»: «Проволочная 

головоломка», «Правильная треугольная пирамида» и «Построе-

ние сечений методом следов». Результаты выполнения задания 

представлены на рисунках 2, 3. 

Во втором (итоговом) задании курса была объявлена тема он-

лайн-урока комплексного применения знаний для 6-го класса 
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«Основное свойство дроби». На сайте «1С:Урок» выбрано восемь 

ресурсов различных типов, а скриншот технологической карты 

урока приведен на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 1. Примеры тестовых заданий (а) и решений (б) в курсе  

«Математическое моделирование» по темам: «Кинематика колеса» (1), 

«Форма троса» (2), «Планетные системы» (3), «Силовые поля» (4) 

1а
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2а
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Рис. 1 (продолжение). «Шарнирные механизмы» (5),  

«Кривые второго порядка» (6) 

 

 
 

Рис. 2. Анализ задания № 14 демоварианта по математике  

КИМ ЕГЭ-2024 (профильный уровень) 

5а

) 

5б

) 

6а

) 

6б
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Рис. 3. Выбор ресурсов виртуальной лаборатории «1С:Урок»  

для подготовки к выполнению задания № 14 демоварианта  

по математике КИМ ЕГЭ-2024 (профильный уровень) 
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Рис. 4. Скриншот технологической карты онлайн-урока математики  

для 6 класса по теме «Основное свойство дроби» 
 

В заключение отметим, что технические и информационные 

компетентности учителя математики, формируемые в результате 

прохождения материала обоих курсов «1С», отвечают как требо-

ваниям ФГОС, так и новейшим тенденциям в развитии профес-

сиональных качеств современного педагога. 
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новано содержание семи стержневых блоков сетевого занятия. 

Предложена карта сопровождения сетевого взаимодействия. 

На курсах повышения квалификации реализуется учебный модуль 

по конструированию сетевого занятия. Анализ проведенных сете-

вых занятий и опрос учителей, которые освоили этот модуль, по-

казал новые развивающие эффекты грамотно продуманного 

и проведенного дистанционного занятия.  

Abstract. This article is devoted to the problem of developing 

a network lesson with the help of modern tools. The content of the sev-

en core blocks of the network lesson is substantiated. The map of net-

work interaction support is proposed. The training module on designing 

a network lesson is realized at the advanced training courses. The anal-

ysis of the conducted network lessons and the survey of teachers who 

mastered this module showed new developmental effects of a well-

designed and conducted distance lesson.  

Ключевые слова: сетевое занятие, дистанционное обучение, 

повышение квалификации, блок, сценирование.  

Keywords: network lesson, distance learning, advanced training, 

block, staging. 

 

Расширение применения дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения в педагогическом процессе об-

щеобразовательных организаций стало ответом на вызовы време-

ни. Цифровизация всех сфер деятельности человека, цифровое по-

коление за партами, бурное развитие IT-технологий формируют 

социальный запрос на адекватные формы и содержание обучения.  

Действующая система образования медленно перестраивается 

на потребности современных обучающихся. У них проявляются 

новые характеристики развития [5, с. 8–13], среди которых: 

— высокая информированность; 

— неготовность работать с большими объемами текста; 

— свободное ориентирование в современных гаджетах и при-

ложениях; 

— тяготение к цифровым коммуникациям в ущерб живого об-

щения; 

— быстрота принятия решений и обработки информации; 

— зыбкие морально-этические понятия; 

— готовность к межкультурному общению, потребность само-

выражения; 

— рассеянное внимание, клиповое мышление; 

— умение обрабатывать несколько потоков информации па-

раллельно; 

— смешивание реального и виртуального пространств. 
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Использование электронного обучения и дистанционных тех-

нологий в системе общего образования востребовано и актуально. 

Практика высветила профессиональные дефициты по данному 

направлению. Поступают запросы на повышение квалификации 

педагогов по проблеме подготовки и проведения дистанционных 

занятий.  

Использование режиссуры и сценирования в педагогике 

не только расширяет методическую культуру учителя, но и поз-

воляет гармонично соединять когнитивную и эмоциональную 

составляющие обучения, повысить учебную мотивацию, уси-

лить интерактивность познавательного процесса. Включение 

в дополнительные профессиональные программы модуля по 

конструированию сетевого занятия предоставит слушателям ин-

струмент создания современного, технологически насыщенного, 

целостного занятия и как дидактической единицы, и как собы-

тия в жизни его участников. 

Целью статьи является моделирование процесса конструирова-

ния сетевого занятия. 

Теории и практике дистанционного обучения (ДО) посвящены 

многие работы ученых. Проблема исследовалась в различных ра-

курсах [1; 2; 3; 4;]: особенности электронного обучения 

(В. И. Солдаткин, С. А. Щенников и др.); организация открыто-

го образования, обучающее содержание виртуальных учебных 

заведений (В. П. Тихомиров, А. А. Андреев, С. Л. Каплан, 

Г. А. Краснова и др.); психолого-педагогический аспект оцени-

вания эффективности обучения (Т. Ю. Казакова, О. С. Михно 

и др.); разработка и применение электронных образовательных 

ресурсов (А. И. Азевич, А. И. Башмаков и др.); использование 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в обуче-

нии (Н. В. Андреева, А. Н. Иманова и др.); особенности исполь-

зования дистанционных образовательных технологий в общеоб-

разовательных организациях (Б. Б. Ярмахов, Л. С. Бушина 

и др.); междисциплинарный подход в ДО (Н. В. Никуличева, 

Т. Е. Тимошенко и др.); специфика работы тьютора (Н. Ю. Гра-

чева, А. Г. Чернявская и др.). 

Сравнительный анализ научно-теоретических публикаций 

и педагогической практики, факторов и условий реализации ди-

станционного обучения позволил выделить и сформулировать ряд 

противоречий: 

— между цифровой трансформацией общества и медленной 

цифровизацией образования;  

— между потребностью социума в обеспечении непрерывного 

качественного образования дистанционно и ограниченным приме-
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нением дистанционных образовательных технологий в общеобра-

зовательных организациях; 

— между потенциальными возможностями дистанционного 

обучения и недостатком эффективных моделей его организации 

в школах; 

— между ориентацией дистанционного образовательного про-

цесса на индивидуальные потребности каждого ученика и преоб-

ладанием в школьной практике традиционных педагогических 

подходов; 

— между необходимостью сопровождения (тьюторинга) ди-

станционного обучения и слабой готовностью к нему учителей; 

— между построением электронного образовательного  

пространства и не полной разработанностью электронной ди-

дактики;  

— между востребованностью сетевых занятий и отсутствием 

четких механизмов их подготовки и проведения. 

Анализ литературных источников и контента сайтов дистанци-

онного образования показал, что обширный потенциал электрон-

ного обучения и дистанционных технологий в общеобразователь-

ной среде используется частично. Недостаточно разработана ди-

дактика сетевого занятия.  

В дополнительных профессиональных программах повыше-

ния квалификации педагогических кадров включен модуль, по-

священный сценированию сетевого занятия. Опрос педагогов 

показал, что сейчас наиболее популярны три типа дистанцион-

ных занятий. В первом варианте учитель и учащиеся находятся 

дома, работая синхронно с материалом, размещенном в интер-

нете. Во втором — занятие проходит в классе, а учебный мате-

риал находится удаленно. В третьем варианте участники обра-

зовательного процесса используют специальную платформу 

дистанционного обучения. Дистанционное занятие, проведен-

ное в глобальной сети, с использованием ее информационно-

коммуникативных преимуществ, называют сетевым заняти-

ем [3]. 

Государственные образовательные стандарты нацеливают пе-

дагога на подготовку учащихся к непрерывному обучению, само-

стоятельности. Ключевой задачей является развитие учебных 

компетенций [5, с. 23], среди которых:  

— способность осознанно формулировать учебные задачи, 

проектировать пути их решения, оценивать свои результаты; 

— готовность применять разнообразные стратегии обучения; 

— умение анализировать и оценивать ход своих мыслей и дей-

ствий; 
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— способность вести аргументированную дискуссию; 

— готовность проводить и презентовать исследовательскую 

работу или проект. 

В современный урок, согласно ГОС, нужно заложить системно-

деятельностный и личностно ориентированный подходы, мета-

предметность и исследовательский компонент. Традиционное 

планирование с опорой на знания, умения и навыки, с жестким 

контролем содержания, не достаточно продуктивно для реализа-

ции актуальных образовательных целей. Альтернативой выступает 

конструирование занятия, при котором учитель планирует работу 

со способностями учащихся, активизируя их мыслительную дея-

тельность. Педагог формирует ситуации, в которых нужно рабо-

тать самостоятельно, но из-за недостаточности средств, провоци-

руются затруднения, побуждающие формулировать проблему. 

В сценарии закладываются своеобразные провокации, факты-

раздражители для основных событий занятия, направленные на 

развитие мышления. Сценарий может быть оформлен в форме 

технологической карты. Сетевое занятие конструируется из семи 

стержневых блоков. 

Подготовительный блок. Определяется тип занятия, адекват-

ный теме, техническим возможностям и ИКТ-компетенциям обу-

чающихся. Ставятся цели занятия относительно учащегося, клас-

са, педагога, их совместной деятельности, которые каскадируются 

в задачи каждого этапа занятия.  

Мотивационный блок. В дистанционном обучении наращи-

вается весомость мотивации познавательной деятельности. Так 

как акцент обучения ставится на самостоятельное освоение зна-

ний и компетенций, учитель находиться удаленно, и ограничен 

в импровизации, необходимо готовить пакет мотиваторов для 

всех этапов работы. Побуждение обучающихся ставить лич-

ностно значимые цели в рамках занятия, включение проблемных 

ситуаций, элементов геймификации (рейтинг лидеров, накопле-

ние очков, назначение знаков отличия, наград и пр.), анимаци-

онных вставок, истории успеха и другие приемы повышения по-

знавательной активности должны постоянно сопровождать об-

разовательный процесс. 

Информационный блок. Наполняется и структурируется лич-

ностно-ориентированный контент занятия: отбираются источники 

информации, полезные ссылки, вариативные задания, подбирают-

ся проблемные ситуации, занимательные факты, формируются 

цифровые мини хрестоматии и пр. Мутимедийность IT-

технологий позволяет ярко и динамично визуализировать учебный 

материал, что дает возможность учителю использовать видеозапи-
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си, анимацию, инфографику, скрабинг и другие, привлекательные 

для современного ученика, способы подачи информации. Обяза-

тельна интерактивность материала.  

Хорошим стимулом саморазвития для учащегося может стать 

выбор домашнего задания из предложенного списка. Сам пере-

чень содержит три уровня: стандартный минимум, повышенный 

и творческий. Второй и третий уровни предполагают более глу-

бокое осознание нового материала, частично поисковую работу, 

мультимедийное оформление результата и др. Среди творческих 

заданий может быть составление своих задач по теме, подготов-

ка презентаций, составление кроссвордов, создание видеороли-

ков и пр.  

В интернете есть конструкторы уроков, сценарии, шаблоны 

и матрицы, которые можно использовать для конструирования 

своего дистанционного занятия. Например, «Образовариум» инте-

грируется с «Сетевым городом», электронным журналом, трена-

жерами и пр. 

Технологический блок. Технологические особенности дистан-

ционного занятия закрепляются в его формате и выборе способа 

передачи учебного материала. Ряд учителей используют ви-

деоконференцсвязь и проводят обычный урок удаленно. Популяр-

ны виртуальные лаборатории, веб-квесты, интернет серфинг, ве-

бинары, видеозаписи традиционных уроков. Реже используются 

телеконференции, чат-урок. Использование TV-технологий требу-

ет централизованного межведомственного подхода.  

Альтернативой размещения учебных материалов на дистанци-

онной платформе могут быть мультимедийные кейсы, которые 

можно пересылать по электронной почте, копировать на флеш-

носители, распечатывать. 

Инструктивный блок. Акцентирование дистанционного заня-

тия на самостоятельной работе обучающихся требует инструк-

тивной поддержки. Учитель заранее создает пакет вспомога-

тельных материалов: формирует веб-навигатор, глоссарий; за-

писывает видео комментарии; отбирает справочники, базы дан-

ных, электронные библиотеки; разрабатывает памятки и алго-

ритмы, образцы оформления работ, инструкции пользователя 

IT-приложений, перечень возможных технических трудностей 

и пути их преодоления; конструирует атлас и диспетчер инди-

видуальных маршрутов и др.  

Коммуникативный блок. Обязательным элементом сетевого 

занятия должна быть разноуровневая система взаимодействия. Его 

сначала моделируют, учитывая задачи занятия, особенности уча-

щихся, психологический фон и нравственные приоритеты класса. 
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Далее взаимодействие нужно организовать, поддерживать 

и управлять им.  

Учитель может использовать форумы, чаты, интерактивные 

доски, создавать группы в социальных сетях, задействовать 

и дифференцировать весь арсенал коммуникативных технологий, 

осваивать новые приложения. Коммуникации не должны сводить-

ся только к комментариям, обмену мнениями. В сетевом занятии 

должны проявляться сотрудничество, взаимообучение, конку-

рентное партнерство, сотворчество.  

Диагностический блок. В дистанционном обучении необхо-

димо предусмотреть различные виды отслеживания результа-

тивности обучения. Учитель формирует шкалу и критерии оце-

нивания различных этапов занятия. Очень важны такие факто-

ры контроля, как показатели личного продвижения, самооцени-

вание, взаимоконтроль, рефлексия, многофакторная дифферен-

циация контрольных заданий, достижение высоких уровней 

(переход к следующему материалу возможен только после пра-

вильных ответов на вопросы (задачи, упражнения и пр.) преды-

дущего уровня).  

Хорошо зарекомендовал среди педагогов Quizlet для создания 

карточек, проведения опросов, проверки изученного. Массово ис-

пользуются редакторы онлайн тестов.  

Завершающими аккордами конструирования сетевого занятия 

являются распределение времени с учетом санитарных норм рабо-

ты за компьютером и общий анализ сценария. Для компетентного 

управления образовательным процессом используются техники 

тайм-менеджмента. Подготовленный сценарий анализируется для 

выделения сильных и слабых его сторон, усиления потенциальных 

возможностей, прогнозирования рисков и их компенсации. Оце-

ниваются: внутренний порядок сетевого занятия: завершенность 

и преемственность его этапов, соответствие уровню ИКТ-

компетентности каждого ученика; соблюдение дидактических 

принципов; реализация лично-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; управление исследовательской дея-

тельностью учащихся, самостоятельной работой; метапредметная 

составляющая занятия; компетентностно-развивающий аспект за-

нятия. 

Следует обратить внимание на обеспечение безопасности об-

разовательной среды, минуты комплексной релаксации, формиро-

вание информационной культуры обучающихся, соблюдения ав-

торских прав. 

На курсах повышения квалификации учителей востребована 

тема сценирования сетевого занятия. Анализ результатов отсле-
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живания сетевых занятий (5420 событий), онлайн опросов педаго-

гов (1544 респондента), после освоения соответствующей допол-

нительной профессиональной программы, позволяет отметить, что 

участники образовательного процесса получают дополнительные 

векторы развития:  

— учитель: осваивает новейшие IT-технологии (88%); приме-

няет современные механизмы повышения познавательной и твор-

ческой активности (84%); реализует новые ролевые функции 

(82%); учится комплексному решению многоуровневых задач 

(74%); совершенствует управленческие навыки (68%); внедряет 

в работу основы тайм-менеджмента (62%), 

— учащийся: комфортно адаптируется в виртуальном обра-

зовательном пространстве (100%); развивает системное 

и критическое мышление (86%); проявляет когнитивную гиб-

кость (84%); прогнозирует вариативность при получении ре-

зультата (78%); самореализуется в виртуальном сообществе 

(76%); учебная компетенция становится личностно значи-

мой (76%). 

В процессе исследования моделировались основные сценарные 

блоки сетевого занятия, среди которых сформированы и обосно-

ваны новые составляющие. Научная новизна работы отражена 

в методической функциональности параметров сценирования ди-

станционного занятия. Материалы исследования могут быть ис-

пользованы при дистанционном обучении в общеобразовательных 

организациях.  

Таким образом, сетевое занятие становится равноправной ча-

стью современного образовательного процесса. Оно особенно 

эффективно для: учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; углубления персонификации обучения; профильных 

спецкурсов. 

Педагоги, освоившие дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации, включающие в себя учебный 

модуль по сценированию сетевого занятия, реализуют дистанци-

онное обучение более результативно. Анализ проведенных ими 

сетевых занятий и результаты опроса показали высокий развива-

ющий потенциал обучения в интернете по компетентно подготов-

ленному сценарию.  

 

Библиографический список 

1. Азевич, А. И. Визуализация педагогической информации: 

учебно-методический аспект / А. И. Азевич // Вестник Моск. гор. 

пед. ун-та. Серия: «Информатика и информатизация образова-

ния». — 2016. — № 3 (37). — С. 74‒82. 



 

 
125 

2. Андреева, Н. В. Шаг школы в смешанное обучение / 

Н. В. Андреева. — Москва : Буки Веди, 2016. — 280 с.  

3. Грачева, Н. Ю. Тьюторство в открытом образовательном 

пространстве и текстовая культура. Сопровождение индивидуаль-

ных образовательных программ / Н. Ю. Грачева, С. В. Дудчик. — 

Москва : Буки Веди, 2016. — 621 c.  

4. Казакова, Т. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционного образования учащихся / Т. Ю. Казакова // 

Начальное образование. — 2017. — № 1. — С. 25–28. 

5. Пометун, О. I. Компетентнісний підхід — найважливіший 

орієнтир розвитку сучасної освіти / О. І. Пометун // Рідна шко-

ла. — 2015. — № 1. — С. 65–69. 

6. Проект дидактической концепции цифрового профессио-

нального образования и обучения / В. И. Блинов, М. В. Дулинов, 

Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев. — Москва : Перо, 2019. — 37 с. 

 

References 

1. Azevich, A. I. Visualization of pedagogical information: educa-

tional and methodological aspect. Bulletin of Moscow. mountains ped. 

un-ta. Series: “Informatics and informatization of education”, 2016, 

No. 3 (37), рр. 74‒82. 

2. Andreeva, N. V. The school’s step into blended learning. Mos-

cow: Buki Vedi, 2016. 280 p. 

3. Gracheva, N. Yu. Dudchik, S. V. Tutoring in the open education-

al space and text culture. Support of individual educational programs. 

Moscow: Buki Vedi, 2016. 621 p. 

4. Kazakova, T. Yu. Psychological and pedagogical support of 

distance education for students. Primary education, 2017, No. 1, 

рр. 25–28. 

5. Pometun, O. I. A competent approach is the most important 

guideline for the development of daily illumination. Ridna school, 

2015, No. 1, рр. 65‒69. 

6. Project of the didactic concept of digital vocational education and 

training / V. I. Blinov, M. V. Dulinov, E. Yu. Yesenina, I. S. Sergeev. 

Moscow: Pero, 2019. 37 p. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Волобуева, Т. Б. Сетевое занятие: шаги конструирования / 

Т. Б. Волобуева // Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации кад-

ров : материалы XXV Межд. научно-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2 / Челя-

бинский институт развития образования ; отв. ред. Д. Ф. Илья-

сов. — Челябинск : ЧИРО, 2024. — С. 117–125. 



 

 
126 

УДК 37.075 

Светлана Геннадьевна Литке 

кандидат психологических наук, доцент 

Россия, г. Челябинск 

svlitke@gimail.com 

Радий Валерьевич Левитин 

Россия, г. Челябинск  

celpc67@gmail.com  

Индивидуальное цифровое сознание: 
реалии современности 

Svetlana Gennadievna Litke 

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 

Russia, Chelyabinsk  

Radiy Valerievich Levitin 

Russia, Chelyabinsk 

Individual digital consciousness: 
the realities of modernity 
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нативные подходы к принятию управленческих решений в образо-
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Сегодняшний мир SHIVA (расщепленный, ужасный, невообра-

зимый, жестокий и возрождающийся) обусловливает активность 

человека в континууме фрагментарного осознания проживания 

себя в точке «здесь и сейчас» противоположно-дуального множе-

ства отрезков: традиционный-альтернативный; привычно-

проявленный-цифровой; реальный-виртуальный; объективный-

субъективный и т. п. 

Каждый субъект обладает индивидуальным свободным сознани-

ем, которое способно в той или иной мере проявлять себя 
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в обыденно-привычном формате и цифровом. Иными словами, мож-

но сказать, что интериоризация индивидуального свободного созна-

ния в обыденное пространство жизни — есть индивидуальное обы-

денное сознание (ИОС), а включенность в цифровое простран-

ство — индивидуальное цифровое сознание (ИЦС). Введенные нами 

понятия позволят определить меру соотношения обыденного и циф-

рового мира в индивидуальном свободном сознании. 

С одной стороны, цифровое пространство — реалии современ-

ного мира и основа для формирования и развития индивидуально-

го цифрового сознания, с другой — очевидна явная дезадаптация 

молодого поколения в обыденном пространстве жизни, а старшего 

поколения — в цифровом пространстве жизни. 

Смеем предположить, что данные реалии определяют взаимо-

обусловленность и симбиотическую зависимость поколений. 

Цель данной статьи — найти способы оптимизации взаимодей-

ствия поколений вообще и в системе классического образования 

в частности.  

На примере известной классификации поколений У. Штраус 

и Н. Хау определим степень включенности среднестатистической 

выборки представителей каждого поколения в пространство вир-

туального мира.  

Для статистического среза мы рассмотрели разные социальные 

сети (рисунок 1), подробно проанализировали самый популярный 

в России социальный контент — «ВКонтакте». Статистика посе-

щений за день с учетом возрастной дифференциации и соотноше-

ния проявленности обыденного и цифрового индивидуального 

свободного сознания представлена в таблице 1.  
 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Таблица 1 

Соотношение включенности в цифровое пространство  

индивидуального свободного сознания  

Название  

поколения 
Возраст 

Количество  

посещений  

цифрового  

пространства  

за единицу  

времени  

(за сутки) 

Процентная 

«включенность»  

в интернет-

пространство 

Соотношение  

активности 

ИЦС/ИОС 

Соотношение 

проявленности 

индивидуального 

обыденного/ 

цифрового  

сознания 

Поколение 

X  

1964–

1983 

13,6 1/6 ИОС 6 раз 

больше ИЦС  

Поколение 

Y 

1983–

2003 

48,2 1/1 Соотношение 

ИОС и ИЦС 

приблизитель-

но равно 

Поколение 

Z, W 

2003–

2016 

82,5 5/1 ИОС 5 раз 

меньше ИЦС 

Поколение 

Alfa 

2016–… 

 

Исходя из анализа соотношений проявленности индивидуаль-

ного обыденного/цифрового сознания в контексте конкретных по-

колений можно строить прогнозы на взаимодействие между поко-

лениями.  

У поколений X и Y чувство опасности напрямую связано 

с включенностью в информационное пространство жизни: инди-

видуальное обыденное сознание реагирует на дисбаланс. 
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В конкретной персональной (материальной) сфере личности — 

навыки взаимодействия с информационным материальным миром, 

например, активировать программное обеспечение интернет-

устройств, подключить (загрузить) специальные приложения для 

оптимизации материального жизненного пространства (интернет-

магазины, виртуальные услуги и т. п.), пользование цифровыми 

способами управления финансами.  

В конкретной интерперсональной (социальной) сфере лично-

сти — навыки эффективной коммуникации в информационном 

поле, особенно с людьми младшего поколения. 

В конкретной трансперсональной (духовной) сфере лично-

сти — чаще всего представители данного поколения отождеств-

ляют себя с конкретной теологической концепцией мироустрой-

ства. Устойчивый консерватизм задерживает гибкость синтезиро-

вать и осознавать новые гипотезы и принимать их проверку мате-

матическим методом доказательств, или способами без включения 

привычного сенсорного принятия (не вижу, не слышу, не чув-

ствую). В их представлении духовный мир — это неведомая суб-

станция, принятая на веру в форме определенной религиозной 

конфессии. 

Результат реагирования: чрезмерная экстравертированность, 

безапелляционность в истинности своих убеждений, ситуативная 

агрессивность. 

Компенсаторные действия: создание материального мира 

в обыденном пространстве, накопительство; акцентирование 

на материальных благах, в том числе еде, одежде, хозяйственно-

бытовых условиях; телесно-ориентированные желания; вынуж-

денное принятие способов коммуникации в социальных сетях, 

мессенджерах, агрессивное реагирование на необходимость при-

менять способ письменной экспресс-коммуникации; ориентир мо-

рально-нравственных поведенческих моделей на образцы героев 

из прошлого, низкий уровень потребности к изучению новых 

форм и систем мироустройства.  

Результатом могут быть аутоагрессивное поведенческое реаги-

рование: бессмысленность существования и непонимание, что де-

лать, например, разочарование в детях, как продолжении отож-

дествления с собой. 

У поколений Z, W и Alfa чувство опасности напрямую связано 

с включенностью в обыденное пространство жизни: индивидуаль-

ное обыденное сознание реагирует на дисбаланс:  

В конкретной персональной (материальной) сфере личности — 

навыки прямого взаимодействия с материальным миром, напри-

мер, создать материальное пространство своими рукам: изгото-
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вить одежду, вырастить урожай, приготовить еду, построить жи-

лище, развести огонь, провести электричество, обеспечить водо-

снабжение и т. п.  

В конкретной интерперсональной (социальной) сфере лич-

ности — навыки эффективного конструктивного общения 

с людьми, особенно противоположного пола, людьми старшего 

поколения. 

В конкретной трансперсональной (духовной) сфере лично-

сти — чаще всего представители данного поколения не отож-

дествляют себя с конкретной теологической концепцией миро-

устройства. В их представлении духовный мир — это синтез фан-

тазийной, сказочной, анимационно-мультипликационной инфор-

мации. 

Результат реагирования: интровертированность, личностная 

тревожность. 

Компенсаторные действия: создание материального мира 

в цифровом пространстве; астенические, универсальные для обоих 

полов сексуальные телесные формирования; отсутствие телесно-

ориентированных желаний; общение и взаимодействие с другими 

людьми в социальных сетях мессенджерах в основном посред-

ством письменной коммуникации; отождествление себя с анима-

ционными героями, перенос образов и черт характера в формат 

обыденной жизни (создание реального костюмированного анимэ-

образа, подражание моделям поведения).  

Результатом могут быть неосознанные агрессивно-

поведенческие проявления, например нанесение тяжелых телес-

ных повреждений, суицидальные действия с уверенностью в том, 

что все закончится хорошо, подобно тому, как это трансформаци-

онно происходит в виртуальной компьютерной игре или фанта-

зийном фильме. 

Анализ проблемного поля в сфере обеспечения безопасности 

синтеза обыденной и цифровой реальности дает возможность 

предположить, как оптимизировать и внедрить в общий поток 

жизни объединить конструктивные умения всех поколений и уве-

личить степень ресурсности человечества в целом. 

С одной стороны, важно понять, что в современном миро-

устройстве любая жизненная ситуация — это урок, который 

важно проживать без вреда жизни и здоровью для себя и окру-

жающих. С другой стороны, необходимо осознавать, что субъ-

ект-субъектные отношения — это настоящая коммуникация 

равно значимых по результату осознанности субъектов: одно-

временно каждый друг для друга — это учитель, и каждый 

в конкретном коммуникационном формате — ученик. Даже ес-
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ли это взрослый и младенец, преподаватель и студент, мужчина 

и женщина.  

С одной стороны, опыт прошлого — это знания, умения, 

навыки, которые передаются из поколения в поколение в опре-

деленную единицу времени, с другой стороны приобретение 

нового опыта может вообще не зависеть от компетентностной 

базы современного человека. Например, дошкольник эмпири-

чески освоил владение современным телефоном, не имея ника-

ких основ технических и математических знаний. При этом он 

может показать, как пользоваться телефоном опытному физи-

ку — взрослому человеку.  

С одной стороны, апробация жизненных гипотез может стро-

иться на классической научной методологии, с другой — на кон-

кретном эмпирическом опыте, оценка которого измеряется субъ-

ективной динамикой улучшения качества жизни без вреда жизни 

и здоровью своему и окружающих. Например, осознание и приня-

тие к действию некоторых психологических технологий нивели-

рует чувство обиды, злости, повышает жизненный тонус, придает 

силы, обеспечивает радостное проживание, повышает стрессо-

устойчивость.  

Таким образом, интеграция потенциалов поколений в реалиях 

современного мира требует управленческого сопровождения. Раз-

витие ответственности и осознанности — ключевой фактор пони-

мания принципов мира SHIVA: основной из которых «жизнь 

не просто «здесь и сейчас», а в мгновении. Навык интегрировать 

семантическое поле сознания для осознанного обеспечения лич-

ностного баланса и принятия решений, как оптимально действо-

вать (бездействовать). 
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Информационно-образовательная среда — это среда, целена-

правленно создающаяся для осуществления образовательного 

процесса. Главный объект информатизации в обучении — образо-
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вательный процесс. Информатизация образовательного процесса 

повышает качественно деятельность педагогов и студентов, целе-

направленно формирует информационную культуру личности, 

ориентирована на приобретение информационных знаний, выра-

ботку информационных умений.  

Главное, что процесс обучения остается прежним, но в новых 

информационных условиях. Таким образом, информационно-

образовательная система остается в первую очередь педагогиче-

ской системой, но нового уровня, с привлечением возможностей 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Такая педагогическая система получила название электронной пе-

дагогики (е-педагогики).  

Информационно-образовательная среда является фактором мо-

дернизации образования и повышения качества подготовки кон-

курентоспособных специалистов. Создание информационной сре-

ды с использованием компьютерно-коммуникационных и инфор-

мационных технологий, средств мультимедиа для системы обра-

зования делает учебный процесс более мобильным, насыщенным, 

доступным и позволяет готовить выпускников высшей школы 

конкурентоспособными, готовыми соответствовать компетенциям, 

с необходимостью реализации которых специалист столкнется 

на производстве.  

Основными задачей в этой области является построение эф-

фективной информационной инфраструктуры, в основе которой 

лежит электронная информационно-образовательная среда. Среда 

предоставляет для обучающихся образовательный контент и воз-

можность использования информационных технологий в учебных 

дисциплинах, а также информационные ресурсы. 

В КГЭУ качестве инструмента организации обучения как оч-

ной, так и заочной формы обучения принята информационная 

среда LMS Moodle. Разработанные электронные учебные курсы по 

дисциплинам в этой среде, помимо информации об авторах, 

предоставляет следующую информацию: 

— инструкции по работе с электронным учебным курсом; 

— материалы по входному тестированию в виде тестовых за-

даний; 

— видеолекции; 

— конспекты лекций; 

— презентации по лекциям; 

— материалы для проверки знаний по лекциям; 

— методические указания по выполнению практических работ; 

— методические указания по выполнению лабораторных 

работ; 
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— контрольные работы для заочной формы обучения; 

— методические указания по самостоятельной работе; 

— методические указания по выполнению курсовой работы; 

— оценочные материалы для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

В теоретическом материале: курс лекций, презентациях и ме-

тодических пособиях к лабораторным и практическим занятиям 

приведены гиперактивные ссылки на справочно-нормативную 

и вспомогательную литературу и интернет-ресурсы. Также дается 

специальная информация для студентов, новостной форум, глос-

сарий, основные сокращения по контенту дисциплины, рабочая 

программа дисциплины и предоставляется возможность для обме-

на сообщениями.  

Лекционный материал курса, представленный в текстовой 

форме либо видеолекциями, презентациями, учебными ви-

деороликами с сопровождением дидактического обучающего 

материала. Раздел практических и лабораторных работ включа-

ет задания, методические указания, пример выполнения 

и ссылки на источники. 

Использование информационной среды позволяет вводить 

необходимые изменения в контенте учебной дисциплины при 

появлении новых требований нормативной и учебной литера-

туры. Это можно осуществлять в соответствии инструментари-

ем электронного курса и оперативно трансформировать содер-

жание курса. В среде LMS Moodle позволяет проводить кейсы, 

олимпиады, защиты курсовых работ, практик, выпускных ква-

лификационных работ. Отдельную трудность можно отметить 

в разработке методики проведения лабораторных работ и их 

организации. Здесь необходимы специальные методики, позво-

ляющие в виртуальной форме имитировать либо технологиче-

ский процесс, либо профессиональную деятельность [1]. 

Для специальных дисциплин возможно использовать электрон-

ные тренажеры.  

Возможность использования информационного ресурса была 

востребована в период перехода на дистанционное обучение 

во время вирусной пандемии. Перед преподавателями в связи 

с настоятельной необходимостью решать задачи импортозамеще-

ния программных продуктов встала задача переработки методиче-

ского материала.  

Структура курса, размещенного в информационной среде, 

позволяет систематизировать контроль учебной деятельности 

студентов и ее результаты. Промежуточным контролем являют-

ся контрольные вопросы и тестовые задания. Использование ин-
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струментов LMS Moodle позволяет создавать задания разнооб-

разных форм. Тренировочные обучающие тесты находятся в от-

крытом доступе, с возможностью неограниченного количества 

прохождений. 

Для таких тестов предусмотрена возможность разбора ответов 

с предоставлением правильного варианта, а также ссылки 

на учебную и справочную литературу с комментариями препода-

вателя. Доступ к тестовым заданиям для промежуточной аттеста-

ции в Moodle осуществляется однократно в соответствии с распи-

санием. Непосредственно в рамках дистанционного курса можно 

организовать взаимодействие с системой балльно-рейтинговых 

оценок. Таким образом, информационный комплекс, доступный 

в любое время позволяет обеспечить интерактивное взаимодей-

ствие студента с учебным курсом. Однако фиксация текущих ре-

зультатов образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации сегодня, к сожалению, становится недоступной для ро-

дителей обучающихся. Переход на электронные зачетные книжки 

не позволяет в полной степени осуществлять текущий и итоговый 

контроль, что особенно важно на младших курсах. Особо необхо-

димо отметить возможности использования электронных учебни-

ков и пособий, методических указаний к практическим, лабора-

торным работам. 

Поэтому образовательный процесс становится мультиформат-

ным и персонифицированным: 

— внедряются новые подходы к уровню преподавания, образо-

вательным технологиям и инструментам; 

— осуществляется сопровождение самостоятельной работы 

обучающихся в онлайн-среде; 

— наблюдается переход на адаптивные образовательные тра-

ектории и обеспечение персонализации обучения; 

— расширяются возможности педагогов и обучающихся внед-

рения мировой практики цифрового обучения. 
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Функциональная грамотность — это способность человека эф-

фективно использовать полученные знания в различных жизнен-

ных ситуациях. В контексте обучения английскому языку это 

означает способность учащихся понимать и использовать англий-

ский не только как учебный предмет, но и как средство коммуни-

кации. 

Формирование читательской грамотности является одним 

из условий реализации ФГОС для поддержания успешности обу-

чающихся в образовательном пространстве. Читательская грамот-

ность служит основой для дальнейшего формирования функцио-

нальной грамотности, которая является необходимым условием 

полноценного включения человека в различные сферы жизни об-

щества [3]. 

Современная система образования ставит перед собой задачу 

повышения уровня читательской грамотности обучающихся. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования, утвержденным 

mailto:zharkova_sv@ipk74.ru
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приказом Министерства просвещения РФ № 287 от 31 мая 

2021 года, обучение должно способствовать формированию 

комплексных навыков читательской грамотности, что включает 

в себя способность анализировать, понимать и оценивать тек-

сты, а также использовать чтение как инструмент для достиже-

ния личных целей, повышения уровня знаний и активного уча-

стия в жизни общества [1]. 

По определению Н. Ф. Виноградовой [2], читательская грамот-

ность — это совокупность умений и навыков, отражающих по-

требность в читательской деятельности с целью успешной социа-

лизации, дальнейшего образования, саморазвития; готовность 

к смысловому чтению, восприятию письменных текстов, анализу, 

оценке, интерпретации и обобщению представленной в них ин-

формации; способность извлекать необходимую информацию для 

ее преобразования в соответствии с учебной задачей; эффективное 

ориентирование в жизненных ситуациях с помощью различной 

текстовой информации [2].  

Таким образом, читательская грамотность является ключевым 

навыком, необходимым для успешности в современном обществе. 

Чтение как одно из основных универсальных учебных действий 

играет важную роль в развитии метапредметной грамотности. 

Неотъемлемой частью урока английского языка является фор-

мирование читательской грамотности.  

Рассмотрим виды чтения, которые используются на уроках ан-

глийского языка. Каждый из них развивает определенные умения 

и навыки. 1. Поисковое чтение: обучающиеся быстро просматри-

вают текст для поиска конкретной информации, например, дат, 

имен либо определенных фактов. Этот вид чтения служит для раз-

вития способности быстрого нахождения нужных данных. 2. Про-

смотровое чтение: чтение текста для получения общего представ-

ления о его содержании без углубления в детали. Используется 

для определения основной идеи или темы текста. 3. Изучающее 

чтение: внимательное чтение небольших фрагментов текста для 

полного понимания и анализа. Зачастую изучающее чтение сопро-

вождается заданиями на понимание прочитанного, поиск ответов 

на вопросы и работой с лексикой. 4. Ознакомительное чтение: 

чтение текстов большого объема для общего развития обучаю-

щихся. Способствует улучшению общих навыков чтения и расши-

рению словарного запаса. 

Электронный образовательный ресурс ФГИС «Моя школа» 

может быть использован педагогами как эффективный инструмент 

для развития всех видов чтения на уроках английского языка. 

Платформа предоставляет доступ к использованию цифровых ре-
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сурсов и образовательных сервисов для обогащения учебного 

процесса и предоставления обучающимся доступа к широкому 

спектру текстов и материалов на английском языке. Такой подход 

способствует улучшению навыков чтения и понимания, что, 

в свою очередь, является ключевым аспектом метапредметной 

грамотности. Также платформа позволяет индивидуализировать 

процесс обучения, предоставляет возможность обучающимся ра-

ботать в своем темпе, тем самым ускоряя процесс обучения, опти-

мизирует процессы запоминания лексических единиц [5]. 

В каталоге цифрового образовательного контента ФГИС «Моя 

школа» представлены готовые материалы для уроков, которые 

полностью соответствуют Федеральным государственным образо-

вательным программам, а также Федеральной рабочей программе 

по английскому языку.  

На примере урока для 3 класса по теме «Мир вокруг меня. По-

года» рассмотрим предлагаемый платформой образовательный 

контент с точки зрения формирования читательской грамотности 

школьников. 

В целом предложенный материл можно разделить на три этапа 

работы: предтекстовый этап (Pre-reading), этап работы с текстом 

(While-reading) и послетекстовый этап (Post-reading). 

Урок начинается с изучения картинки и ответа на поставлен-

ный вопрос, тем самым развивается умение анализировать графи-

ческие данные и определять тему целого блока уроков или кон-

кретного урока. 

После актуализации темы обучающимся предлагается повто-

рить пройденную ранее лексику, а также изучить и отработать но-

вые слова, необходимые для дальнейшей успешной работы с тек-

стом, с выводом в устную речь. 

На этапе работы с текстом ученики должны прочитать текст 

о погоде в Шетланде, изучить таблицу и заполнить ее так, чтобы 

она соответствовала информации из текста. Это задание связано 

с глубинным и детальным пониманием содержания и формы тек-

ста. Развиваются способности обобщать и интерпретировать ин-

формацию, находить и извлекать информацию из текста, форму-

лировать выводы.  

В качестве послетекстового этапа ученикам необходимо закон-

чить предложения, дополнив их по смыслу изученными в ходе 

урока словами.  

Подводя итог, мы можем отметить, что урок спроектирован та-

ким образом, чтобы не только обучать английскому языку, но 

и развивать умение обучающихся работать с информацией, что 

является важным компонентом читательской грамотности. Поми-
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мо этого, платформа предоставляет возможность автоматической 

проверки ответов, тем самым дается обратная связь непосред-

ственно в момент выполнения задания.  

Формирование читательской грамотности на уроках англий-

ского языка не только повышает уровень владения языком, но 

и подготавливает обучающихся к успешной интеграции в между-

народное сообщество. Библиотека контента на платформе ФГИС 

«Моя школа» содержит разнообразные материалы, которые могут 

быть использованы для развития навыков чтения и понимания 

текста на английском языке. 

 

Библиографический список 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания».  

2. Виноградова, Н. Ф. Функциональная грамотность младшего 

школьника: книга для учителя / Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочуро-

ва, М. И. Кузнецова и др. под ред. Н. Ф. Виноградовой. — 

Москва : Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. — 288 с. 

3. Гудкова, Д. В. Формирование читательской грамотности 

на уроках иностранного языка с использованием современных 

информационных технологий / Д. В. Гудкова // Magisterium. Жур-

нал о педагоге и для педагога. — 2023. — № 7. — С. 115–120. 

4. Мир вокруг меня. Погода // ЦОС «Моя школа». — URL: 

https://lesson.edu.ru/lesson/c58202b5-8319-417f-a173-ea49fe5a4a18?back 

Url=%2F09%2F03 (дата обращения: 07.04.2024). 

5. Сметанникова, М. А. Формирование коммуникативной ком-

петенции на уроках английского языка с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов / М. А. Сметанникова // Со-

временные информационные технологии. Теория и практика : ма-

териалы I Всероссийскойнаучно-практической конференции, Че-

реповец, 20 ноября 2014 года / под ред. Е. А. Смирновой. — Чере-

повец : Череповецкий государственный университет, 2015. — 

С. 176–178. 

References 

1. Order of the Ministry of Education of the Russian Federation 

dated May 31, 2021 No. 287 “On approval of the federal state educa-

tional standard of basic general education”. 

2. Vinogradova N. F., Kochurova E. E., Kuznetsova M. I. et al. 

Functional literacy of a junior schoolchild: a book for teachers / ed. 

N. F. Vinogradova. Moscow: Russian textbook: Ventana-Graf, 2018. 

288 p. 

https://lesson.edu.ru/lesson/c58202b5-8319-417f-a173-ea49fe5a4a18?back


 

 
142 

3. Gudkova, D. V. Formation of reading literacy in foreign lan-

guage lessons using modern information technologies. Magisterium. 

Magazine about teachers and for teachers, 2023, No. 7, рр. 115–120.  

4. The world around me. Weather / DSP “My School”. URL: 

https://lesson.edu.ru/lesson/c58202b5-8319-417f-a173-ea49fe5a4a18? 

backUrl=%2F09%2F03 (access date: 04/07/2024). 

5. Smetannikova, M. A. Formation of communicative competence 

in English lessons using electronic educational resources. Modern in-

formation technologies. Theory and practice: Materials of the I All-

Russian Scientific and Practical Conference, Cherepovets, November 

20, 2014 / Ed. E. A. Smirnova. Cherepovets: Cherepovets State Uni-

versity, 2015, рр. 176–178. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Цихович, Ю. О. Формирование читательской грамотности 

на уроках английского языка с применением электронных образо-

вательных ресурсов / Ю. О. Цихович // Интеграция методической 

(научно-методической) работы и системы повышения квалифика-

ции кадров : материалы XXV Межд. научно-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2 / 

Челябинский институт развития образования ; отв. ред. Д. Ф. Иль-

ясов. — Челябинск : ЧИРО, 2024. — С. 138–142. 

 

 
 

УДК 159.95 

Дмитрий Николаевич Погорелов  

кандидат психологических наук 

Россия, г. Челябинск 

Pogorelovdn@mail.ru 

Возможности и риски использования технологий 
искусственного интеллекта в сфере образования  

Dmitry Nikolaevich Pogorelov 

candidate of psychological sciences 

Russia, Chelyabinsk 

Opportunities and risks of using artificial intelligence 
technologies in education 

Аннотация. В настоящее время, в условиях широкого распро-

странения информационных технологий, наблюдаются законо-

мерные изменения в сфере образования. Искусственный интеллект 

активно внедряется в образовательный процесс, благодаря чему 

перед педагогами и обучающимися открываются новые перспек-

https://lesson.edu.ru/lesson/c58202b5-8319-417f-a173-ea49fe5a4a18?%0bbackUr
https://lesson.edu.ru/lesson/c58202b5-8319-417f-a173-ea49fe5a4a18?%0bbackUr


 

 
143 

тивы. В статье рассматриваются возможности и риски использо-

вания технологий искусственного интеллекта в сфере образова-

ния. Выводы вносят определенный вклад в понимание специфики 

использования технологий искусственного интеллекта в обучении 

как необходимого условия развития современного образования.  

Abstract. Nowadays, there are natural changes in the sphere of ed-

ucation in the conditions of wide spread of information technologies. 

Artificial intelligence is being actively introduced into the educational 

process, which opens up new perspectives for teachers and students. 

The article considers the opportunities and risks of using artificial intel-

ligence technologies in the sphere of education. The conclusions make 

a certain contribution to understanding the specifics of using artificial 

intelligence technologies in education as a necessary condition for the 

development of modern education. 

Ключевые слова: образование, образовательные технологии, 

технологии искусственного интеллекта, информация. 

Keywords: education, educational technologies, artificial intelli-

gence technologies, information. 

 

Искусственный интеллект представляет собой комплекс техно-

логических инструментов, направленных на моделирование про-

цессов решения проблем. Существенным аспектом искусственно-

го интеллекта является создание алгоритмов, воссоздающих мыш-

ление человека [1; 3]. На современном этапе развития науки с по-

мощью технологий искусственного интеллекта возможно кон-

струирование систем, направленных на выполнение задач, требу-

ющих интеллектуальных способностей. Примером таких задач 

может быть распознавание образов, обучение, принятие решений, 

анализ данных и т. д. 

Технологии искусственного интеллекта строятся на основе 

разнообразных методов, таких как машинное обучение, нейрон-

ные сети, обработка естественного языка. Эти методы позволяют 

создавать программы и системы, способные обрабатывать значи-

тельные объемы данных, выявлять закономерности, прогнозиро-

вать и принимать решения на основе имеющейся информации [1]. 

Технологии искусственного интеллекта широко применяется 

в различных областях, включая медицину, экономику, искусство 

и многие другие. В образовании технологии искусственного интел-

лекта могут быть использованы с целью повышения качества обуче-

ния, персонификации учебного процесса, оптимизации управления 

образовательными ресурсами и повышения эффективности образова-

тельных программ [4]. Безусловно, технологии искусственного ин-

теллекта характеризуются огромным потенциалом для применения 
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в обучении. Рассмотрим некоторые возможности использования тех-

нологий искусственного интеллекта в образовании. 

Персонификация процесса обучения. Технологии искусствен-

ного интеллекта эффективно персонифицируют процесс обучения. 

С помощью искусственного интеллекта возможна более точная 

диагностика способностей и интересов обучающихся, а также 

темпа обучения. Эти данные необходимы для подбора персони-

фицированных учебных материалов и заданий, соответствующих 

психологическим особенностям каждого обучающегося. Одной 

из возможностей искусственного интеллекта является разработка 

интерактивных учебных материалов, адаптированных к потребно-

стям обучающихся. 

Автоматизация оценивания. Стоит отметить, что технологии 

искусственного интеллекта эффективны в автоматизации оцени-

вания. В частности, системы искусственного интеллекта способны 

проверять правильность тестов, письменных заданий и анализиро-

вать их результаты для выявления «слабых мест». На основе этих 

данных технологии искусственного интеллекта формируют пере-

чень рекомендаций по их устранению. Технологии искусственного 

интеллекта могут предоставлять предложения педагогом по опти-

мизации процесса обучения на основе анализа данных. В частно-

сти, отслеживать прогресс учащихся, выявлять тенденции и ана-

лизировать данные для определения эффективности методов обу-

чения и внесения корректировок в учебный процесс [3; 4]. 

Интерактивный характер обучения. Технологии искусствен-

ного интеллекта эффективны для создания интерактивных учеб-

ных приложений, игр и симуляторов, использование которых поз-

волит увлекательно и эффективно организовать процесс обучения. 

Немаловажно, что применение технологий искусственного интел-

лекта может помочь обучающимся развивать навыки критическо-

го мышления, анализа данных, решения проблемных ситуаций 

и принятия решений. Подобные возможности обусловлены спо-

собностью искусственного интеллекта симулировать реальные 

жизненные практико-ориентированные ситуации. 

Обозначенные возможности искусственного интеллекта в обу-

чении могут значительно повысить качество образования и по-

мочь каждому обучающемуся достичь высоких образовательных 

результатов [4; 5]. Вместе с тем использование технологий искус-

ственного интеллекта имеет ограничения, которые следует учиты-

вать при реализации данных технологий в сфере образования. Рас-

смотрим некоторые из них.  

Игнорирование «психологического контекста» обучения. Тех-

нологии искусственного интеллекта малочувствительны в интер-
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претации «психологического контекста» обучения. В настоящее 

время, несмотря на успехи в научном изучении и моделировании 

эмоционального интеллекта, выразить в количественных данных 

специфику межличностных отношений между людьми не всегда 

возможно. В образовании важную роль играет человеческий фак-

тор, личность педагога. Именно педагог имеет возможность моти-

вировать обучающихся, проявлять эмпатию, индивидуальный 

подход к каждой личности. Технологии искусственного интеллек-

та, несмотря на множество уникальных возможностей, не могут 

заменить личность реального педагога, а отсутствие эмоциональ-

ной связи ребенка с учителем может негативно повлиять на его 

мотивацию и успешность в обучении. 

Высокие требования к исходным данным. Как правило, для 

корректной работы технологий искусственного интеллекта необ-

ходимо наличие большого объема качественных данных. Недоста-

точное количество или низкое качество данных может привести 

к ложным выводам и решениям. Некоторые системы искусствен-

ного интеллекта могут ограничиваться узкими областями знаний, 

что может привести к недостаточной гибкости в изменяющихся 

условиях и требованиях в образовании. 

Этические проблемы. Использование технологий искусственного 

интеллекта в обучении тесно связано с рядом этических проблем, ко-

торые необходимо учитывать при интеграции данных технологий. 

Одной из основных проблем является недостаточная «прозрачность» 

алгоритмов искусственного интеллекта. Для корректной работы 

с технологиями искусственного интеллекта требуется предваритель-

ное обучение. В настоящее время педагоги, обучающиеся, родители 

не всегда знакомы со спецификой принятия решений на основе дан-

ных, собранных технологиями искусственного интеллекта. Это вызы-

вает непонимание и может приводить к конфликтным ситуациям.  

Важно подчеркнуть, что использование технологий искус-

ственного интеллекта в образовании может привести к сбору 

большого объема персональных данных обучающихся, что по-

рождает вопросы о приватности и безопасности этих данных. 

В этом контексте педагогам важно обеспечить надежную защиту 

личной информации и соблюдение нормативных требований 

по защите данных [1; 3; 7]. 

Более того, использование технологий искусственного интеллек-

та в образовании может создать зависимость от технологий у обу-

чающихся и снизить роль педагога как ключевой фигуры в обучении 

[5]. Это может негативно повлиять на развитие критического мыш-

ления обучающихся, их креативности, самостоятельности, а также 

приводить к академической прокрастинации [2; 6]. 
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Учитывая вышеобозначенные этические проблемы, педагогам 

необходимо обратить внимание на разработку стратегий, обеспе-

чивающих этичное использование технологий искусственного ин-

теллекта в образовании. Особо актуален вопрос обучения, как пе-

дагогов, так и обучающихся и их родителей в отношении коррект-

ного использования данных технологий для достижения образова-

тельных целей. В этом контексте усиливается роль учителя, игра-

ющего ключевую роль в курировании процесса использования 

технологий искусственного интеллекта. Оценивая эффективность 

технологии, а также этическую составляющую, педагоги могут 

корректировать и направлять реализацию технологий искусствен-

ного интеллекта в образовании, оказывать помощь обучающимся 

в развитии критического мышления и понимания того, как пра-

вильно использовать искусственный интеллект для достижения 

образовательных целей. Безусловно, это требует соответствующе-

го повышения квалификации в работе с конкретными программа-

ми и инструментами на базе технологий искусственного интеллек-

та, а также понимании принципов работы этих технологий [3].  

Таким образом, педагоги могут использовать технологии ис-

кусственного интеллекта для создания интересных и увлекатель-

ных материалов, которые будут дополнительно мотивировать 

обучающихся. Это может включать в себя использование игровых 

элементов, адаптивных заданий и других инновационных методов. 

В условиях современного общества педагог становится для обу-

чающегося наставником в мире новых технологий. Использование 

искусственного интеллекта в образовании открывает новые гори-

зонты, повышая его доступность и эффективность для всех участ-

ников образовательного процесса. Благодаря технологиям искус-

ственного интеллекта обучающиеся могут развиваться по более 

персонифицированной траектории, а педагоги могут использовать 

более точные данные для анализа и разработки образовательных 

стратегий. Безусловно, это говорит о том, что внедрение техноло-

гий искусственного интеллекта в обучении — весьма важный этап 

на пути повышения технологичности системы образования.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование искус-

ственного интеллекта в образовательной среде. Анализируются 

преимущества применения нейросетей в обучении, а также 

представлены примеры использования данного инструмента на 

разных уроках. Описываются методы использования искус-

ственного интеллекта для улучшения качества образовательного 

процесса, повышения его эффективности, повышения учебной 
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Abstract. The article deals with the use of artificial intelligence 

in the educational environment. It analyzes the advantages of using 

neural networks in teaching and presents examples of using this tool 

in different lessons. The article describes the methods of using artifi-

cial intelligence to improve the quality of the educational process, 

increase its efficiency, and enhance learning motivation. 
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Школа XXI века — школа не только для учения, но и для жиз-

ни. Это школа, в которой каждый ребенок найдет себя, в которой 

будут раскрываться таланты и будет предоставлена реальная по-

мощь и поддержка каждому ребенку. 

В современном мире технологии играют большую роль, искус-

ственный интеллект становится неотъемлемой частью многих 

сфер жизни. Сфера образования не стала исключением. 

Особенно актуальным является применение нейросетей в обра-

зовательной деятельности для оптимизации учебного процесса, 

повышения его эффективности, улучшения качества обучения. 

Стоит отметить также тот факт, что образовательный процесс ста-

новится более интерактивным и интересным для обучающихся. 

Существуют несколько разновидностей нейросетей, которые 

может использовать учитель для работы на уроке. Классифициро-

вать их можно в соответствии с теми задачами, которые могут 

быть решены с их помощью [4]. 

Нейросети для работы с текстом: YandexGPT 2, Turbotext. Они 

могут приводить примеры по вашему запросу, объяснять явления 

и факты, рассказывать о предметах и явлениях, отвечать на вопро-

сы и просто продолжать разговор на заданную тему, понимать 

и переводить тексты на другие языки, изменять тексты, сохраняя 

смысл и основную идею и многое другое [1]. 

Нейросети для работы с графикой, такие как Fusion Brain, могут 

сгенерировать нужную иллюстрацию, исходя из вашего запроса. 

Для учителей, на наш взгляд, наиболее удобными и простыми 

в использовании являются Fusion Brain (графика) 

и YandexChatGPT 2 (работа с текстом).  

Рассмотрим подробнее работу на уроках с графической 

нейросетью Fusion Brain. 

Самый популярный прием на уроках — визуализация изоб-

ражений по текстовому запросу. Данная нейросеть способна 

всего за несколько секунд создавать высококачественные изоб-

https://ya.ru/gpt/2
https://ya.ru/gpt/2
https://ya.ru/gpt/2
https://chadgpt.ru/
https://chadgpt.ru/
https://chadgpt.ru/
https://chadgpt.ru/
https://chadgpt.ru/
https://chadgpt.ru/
https://chadgpt.ru/
https://fusionbrain.ai/
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ражения по их текстовому описанию на естественном языке. 

В урочной деятельности это можно использовать для иллю-

страции устаревшей лексики, стихотворений, фразеологизмов, 

словарных слов. 

На этапе мотивации на уроках литературы подойдет работа 

с иллюстрациями-загадками. Обучающимся можно предложить 

отгадать произведение, зашифрованное в картинке. Примеры ил-

люстраций-загадок представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. А. А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

 

 
 

Рис. 2. М. Ю. Лермонтов «Утес» 

 

При изучении фразеологизмов также уместно работать 

с нейросетями. Можно дифференцировать задания, подстраиваясь 

под уровень знаний учеников. Задания базового уровня: отгадай 

фразеологизм, объясни его значение. Для учеников посильнее 

можно предложить не только определить фразеологизм, но и при-

думать ситуацию, в которой его можно было бы использовать. 

Примеры данных заданий представлены на рисунках 3 и 4.  
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Рис. 3. Иллюстрация фразеологизма «Божий одуванчик» 
 

 
 

Рис. 4. Иллюстрация фразеологизма  

«Делить шкуру неубитого медведя» 

 

С помощью графической нейросети можно создать изображе-

ние с любым набором предметов, необходимым вам для изучения 

новой темы. Например, на уроке русского языка в 6 классе (тема: 

разряды имен прилагательных) ученикам можно предложить 

найти на картинке относительные прилагательные и доказать свою 

точку зрения. Для создания данной картинки, представленной 

на рисунке 5, был сформирован промт (запрос): настенные часы, 

глиняная тарелка, стеклянная ваза, деревянный стол. 

 

 
 

Рис. 5. Иллюстрация для работы по теме 

«Относительные прилагательные» 
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Рассмотрим подробнее работу на уроках с текстовой нейросе-

тью YandexChatGPT 2. Данная нейросеть очень проста в исполь-

зовании и имеет неограниченную сферу применения в образова-

нии [3].  

Запросы, которые может ввести в нейросеть учитель: 

— придумай опросник по биографии А.С. Пушкина; 

— расскажи 10 интересных фактов об Эйнштейне; 
— напиши сочинение в научном, художественном, разговор-

ном стиле; 

— составь список самых известных скульптур; 

— придумай упражнение по английскому языку по теме “Pre-

sent Simple and Present Continuous”. 

Использование искусственного интеллекта возможно не только 

в рамках урочной деятельности. Все обучающиеся в 7 классе за-

щищают индивидуальные проекты, однако не всем удается само-

стоятельно построить план изучения конкретной темы. Данная 

нейросеть поможет разработать план, структуру выступления или 

проекта. 

Нейросеть можно использовать на уроках английского языка 

[2]. Вот несколько заданий, разработанных с помощью функции 

перевода в нейросети. 

Базовый уровень: вставить пропущенные слова в текст (ис-

пользуя слова для справок). 

Продвинутый уровень: перевод текста на русский язык. 

Базовый уровень.  

Russia is one of the … countries in the world. It … a big part of dry 

land. The country is known as a Legend, because it has been suffering 

from foreign invasion and dominance by outsiders from times imme-

morial, but still strong and alive.  

Largest — крупнейшая, occupies — занимает, Empire — империя. 

Продвинутый уровень.  

Russia is one of the largest countries in the world. It occupies a big 

part of dry land. The country is known as a Legend Empire, because it 

has been suffering from foreign invasion and dominance by outsiders 

from times immemorial, but still strong and alive.  

Мало того, учитель может реализовать межпредметные связи. 

Предложить обучающимся прочитать на английском языке текст, 

изучаемый, к примеру, на уроке географии.  

Растительный и животный мир морей и океанов многообразен 

и обилен. Наибольшим разнообразием и биомассой отличаются 

прибрежные участки и освещенная зона океана. Центральные ча-

сти менее богаты живыми организмами из-за уменьшения количе-

ства органических соединений и минеральных элементов в воде. 
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The plant and animal life in the seas is diverse. The coastal areas 

differ by the greatest diversity and biomass. The central parts are less 

rich in living organisms. 

Задания базового уровня: перевести текст. Продвинутый уро-

вень: найти отличия в текстах (пропуски информации). 

Также на уроках английского языка при работе с лексикой для за-

учивания можно создавать иллюстрации, наполненные нужными нам 

объектами. Например, тема «Моя комната». Обучающиеся выбирают 

на картинке объект и называют его по-английски. Промт, который 

был использован для создания данной иллюстрации: «Комната с объ-

ектами: стол, стул, кресло, шкаф, полка, лампа, кровать, штора, ковер, 

картина, компьютер, растение». Таким креативным и нескучным об-

разом мы можем проверить выученные слова. 

 

 
 

Рис. 6. Создание иллюстрации с определенными объектами 

с помощью нейросети 

 

В целом использование нейронных сетей в образовательном 

процессе имеет значительный потенциал для улучшения результа-

тов обучающихся и создания более персонализированного и эф-

фективного учебного процесса. Может значительно повысить эф-

фективность обучения и предоставить студентам более индивиду-

ализированный подход к обучению [2].  

Сейчас искусственный интеллект — один из главных инфопово-

дов. Использование нейросетей позволяет создавать эффективные 

программы обучения, которые могут сократить время, необходимое 

на обучение. Это повышает эффективность обучения и сохранность 

материала. Студенты, школьники и все, кто учится и учит, получают 

инструменты, которые могут изменить всю сферу образования.  
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В заключение необходимо отметить, что в настоящее время отсут-

ствуют какие-либо концептуальные решения применения нейронных 

сетей в образовательном процессе, но приведенные нами постановки 

задач использования нейронных сетей в данной области являются ве-

сомым основанием для их будущего применения [5].  
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Одним из приоритетных направлений развития отечественной си-

стемы образования является методологическая, содержательная и ор-

ганизационная трансформация системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров. Про-

цессуальные основы развития кадрового потенциала системы образо-

вания Российской Федерации отражены в Концепции создания еди-

ной федеральной системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров. 

Уже многое сделано в этом направлении и, прежде всего, ак-

тивно проводится диагностика профессиональны компетенций пе-

дагогических работников. В соответствии с полученными данны-

ми проводится повышение квалификации педагогов на основе 

разных подходов (формального, неформального, информального), 

включая индивидуальные образовательные маршруты. 

Результаты диагностики стали предметом анализа во многих 

научно-методических публикациях, высветили многоаспектность 

этой проблемы. В частности, анализ результатов диагностики рас-

сматривается в контексте соответствия требованиям профессио-

нального стандарта, использования профессионального стандарта 

как методологической основы для оценки деятельности педагогов 

с целью выявления их профессиональных дефицитов [1; 2]. 

Диагностика профессиональных дефицитов и определение эф-

фективных способов их преодоления позиционируется как ключе-

вая составляющая процесса самообразования и, как следствие, 

профессионального самосовершенствования педагога [3; 4; 5]. 

Предметом особого внимания являются профессиональные де-

фициты в инновационной деятельности, поскольку модернизация 

системы образования является перманентным процессом, появля-

ются новые вызовы, которым должен соответствовать педагог. 
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Например, анализ профессиональных дефицитов педагога в обла-

сти организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся проводится с учетом современных требований 

к сопровождению такого вида деятельности школьников [6]. 

Не менее значимой является проблема создания и функциони-

рования профессиональных сообществ, практической реализации 

технологии наставничества как способа поддержки мотивации 

к саморазвитию и преодоления профессиональных дефицитов, 

в том числе молодых педагогов [7]. Ряд статей посвящен анализу 

профессиональных дефицитов педагогов в области предметных 

компетенций [8; 9; 10]. 

Полизадачность этой проблемы еще раз подчеркивает ее важ-

ность и необходимость привлечения различного рода ресурсов для 

ее решения. Тем не менее, есть важный аспект этой проблемы, ко-

торый пока не нашел должного отражения в научно-методических 

публикациях. Он связан с подготовкой будущих педагогов к про-

фессиональной деятельности, поскольку наличие дефицитов 

в универсальных, предметных, методических компетенциях свиде-

тельствуют о существовании определенного несоответствия меж-

ду запросами современного общества (а именно, школы) и уров-

нем подготовки выпускников педагогических вузов. 

Очевидно, что для устранения первопричины этих профессио-

нальных дефицитов, результаты проводимых мониторингов долж-

ны стать предметом детального анализа руководителей и профес-

сорско-преподавательского состава педагогических университетов, 

предметных и методических кафедр в соответствии с их зоной от-

ветственности, учебно-методических советов и, возможно, осно-

ванием для корректировки образовательного процесса в соответ-

ствии с запросами работодателя. Понимание реальных запросов 

школы, оперативное реагирование на эти запросы, практическое 

взаимодействие с представителями работодателя — залог эффек-

тивной подготовки выпускника педагогического вуза. 

Именно поэтому ФГБОУ ВО «Самарский государственный со-

циально-педагогический университет» наряду с Министерством 

труда и социальной защиты РФ, Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере образования, Департаментом науки и об-

разования г. Москвы, а также с другими педагогическими универ-

ситетами выступили заказчиками на проведение Самарским фили-

алом Президентской академии исследования «Универсальные 

компетенции в структуре подготовки и профессионального разви-

тия учителя: разработка механизмов формирования и оценки».  

В ходе исследования в Самарской области было опрошено 119 ру-

ководителей образовательных организаций общего образования 
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при рассчитанной выборочной совокупности 87 единиц. По пара-

метрам стратификации реализованная выборка отражала пропор-

ции в генеральной совокупности школ региона, что обеспечивает 

репрезентативность исследования. 

Валидность исследования обеспечена содержанием анкеты, 

выявляющей минимальные требования к базовым универсальным 

компетенциям (информационной, коммуникативной, разрешения 

проблем и самоорганизации) через различные их аспекты и уровни 

выраженности. 

Руководством и профессорско-преподавательским составом 

университета проанализированы результаты исследования, опре-

делены приоритетные направления совершенствования образова-

тельного процесса, прежде всего, в контексте развития информа-

ционной компетенции, поскольку навыки работы с информацией 

(поиска, анализа, представления и обработки) являются сегодня 

ключевыми в контексте самообразования будущего педагога и его 

профессионального развития. 

Что касается деятельности учителя по поиску информации, то 

большинство (67%) респондентов отметили в качестве минималь-

но допустимого самый высокий уровень требований, предполага-

ющий навыки самостоятельно находить источник, содержащий 

недостающую для решения задачи информацию, оценивать его 

применимость, достоверность. 

Сегодня этот навык напрямую связан с поиском информации 

в сети Интернет, поскольку темпы оцифровки информации, пред-

ставленной на бумажных носителях, беспрецедентны. Электронные 

библиотеки, архивы документов, репозитории в формате полнотек-

стовых баз данных, открытые неструктурированные ресурсы — 

со всем этим сталкивается учитель в своей работе. 

Конечно, поисковые системы постоянно улучшают свои алго-

ритмы, тем не менее результаты поиска могут быть неточными 

или не до конца релевантными, поэтому крайне важно восприни-

мать информацию, представленную в Сети, критически. 

Развитие навыков поиска и оценивания достоверности ресур-

сов крайне важно на первом курсе. Прежде всего, такие задания 

должны быть включены в дисциплины социально-гуманитарного 

модуля («История России», «Основы российской государственно-

сти»), коммуникативно-цифрового модуля («Русский язык и куль-

тура речи»), психолого-педагогический модуля («Психология», 

«Педагогика»), учитывая многообразие и неоднозначность контен-

та этих научных областей. 

В балльно-рейтинговую карту образовательных достижений сту-

дента рекомендуется включать задания на поиск информации и ана-
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лиз результатов поиска, их релевантности и достоверности. Критери-

альная система оценивания должна обеспечить акцентирование вни-

мания студентов на следующих аспектах (критериях): 

— валидность ресурса, на котором опубликована информация, 

степень его цитируемости контента; 

— идентичность первоисточника (авторов) созданного контен-

та, процент уникальности текста и доля заимствований (плагиата); 

— подлинность используемых в контенте медийных материа-

лов (фотографий, изображений, аудио- и видеофрагментов), соот-

ветствие реальным событиям и фактам; 

— соотношение «факт — мнение» в анализируемом источнике, 

наличие (отсутствие) опровержения данной информации (где, ко-

гда, с какой целью и в каком контексте); 

— соответствие стиля подачи информации (эмоциональной 

окраски, сенсационности, пристрастности авторов, рекламной или 

виральной окраски и т. п.) содержанию; 

— наличие экспертной оценки контента и т. п. 

Важно сформировать потребность в получении достоверной 

информации, поскольку этот навык обеспечивает качество само-

образования студента и, соответственно, будущего педагога. 

Минимально допустимые требования к деятельности учителя 

по извлечению информации 41,7% респондентов определяют как 

навык извлечения требуемой информации из текста, изображений, 

устных сообщений, наблюдений и систематизации ее в структуре, 

соответствующей задаче информационного поиска. 29,6% респон-

дентов — руководителей образовательных организаций общего 

образования, кроме задач информационного поиска, отмечают 

важность навыков представления информации в форме, удобной 

для дальнейшего применения.  

Почему это важно? Очевидно, что этот навык имеет высокую 

степень корреляции с функциональной грамотностью, которая 

вошла в состав государственных гарантий качества российского 

образования, стала одним из основных метапредметных резуль-

татов. 

И, естественно, что современный уровень развития цифровых 

технологий диктует необходимость качественно нового подхода 

к организации интеллектуальной деятельности обучающихся 

с представлением ее результатов в цифровом формате (цифровых 

историй, постов, Web-страниц, чат-ботов, инфографики и т. п.). 

В этом контексте очень важно умение работать с различными зна-

ковыми системами, использовать многообразие знаково-

символических средств, которое сегодня предоставляют цифровые 

сервисы. Это тренд развития нашего общества. 
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Семиотическая насыщенность цифрового продукта, создавае-

мого обучающимся в ходе исследовательской, информационно-

аналитической деятельности может стать показателем его инфор-

мационной компетенции. При этом выбор знаково-символических 

средств, с одной стороны, является результатом когнитивной дея-

тельности студента, с другой — характеризует его уровень владе-

ния современными цифровыми инструментами обработки и пред-

ставления информации. 

Какие задания могут быть рекомендованы формирования навы-

ков представления информации? В частности, заслуживают особо-

го внимания задания, связанные с созданием цифровых продуктов 

в формате инфографики. И в этом контексте очень важно пере-

осмысление и проработка критериев оценивания цифровых про-

дуктов, которые одновременно могут выполнять роль «навигато-

ров» информационно-аналитической деятельности: 

— содержательная емкость (детализация критерия, как прави-

ло, определяется предметным содержанием) и логичность (уста-

новленные причинно-следственные связи соответствуют предмет-

ному содержанию); 

— выразительность используемых ассоциативных образов (сим-

волов, схем, фотографий и т. п.), пространственное решение и компо-

зиционное построение соответствует передаваемому содержанию; 

— лаконичность как следствие дистилляции и генерализации 

информации: отсутствие избыточной информации («информаци-

онного шума»), концентрация внимания на ключевых аспектах пе-

редаваемого содержания и т. п. 

Что касается навыков обработки информации, то задания на 

развитие аналитических навыков, включая отмеченные умения 

проводить сравнительный, причинно-следственный анализ и де-

лать определенные выводы традиционно входят в систему подго-

товки будущего учителя. Но сегодня на них нужно обратить осо-

бое внимание, поскольку учитель должен уметь проектировать по-

добные задания для школьников с целью формирования мета-

предметных результатов. Это однозначно касается сферы предмет-

ной подготовки, когда навыки сравнительного и причинно-

следственного анализа необходимы и в процессе работы с литера-

турным/историческим текстом, и в процессе проведения лабора-

торного эксперимента по физике/химии/биологии, и при решении 

математических задач… Навык, действительно, универсален. 

Но, поскольку речь идет об анализе результатов мониторинга 

руководителей образовательных организаций, то акцент необхо-

димо сделать на общепрофессиональных умениях. Речь пойдет 

об обработке, прежде всего, педагогической информации. Так, 
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например, классный руководитель ежедневно сталкивается с ре-

шением разноплановых проблем, прежде всего, касающихся ре-

зультатов успеваемости и поведения школьников, их мировоззрен-

ческой позиции, анализируя их поведение вообще и конкретные 

поступки в частности, выявляя причины. Почему один ученик 

считает возможным делать все, что ему вдруг вздумается? А дру-

гой любит быть в центре внимания? Почему ненормативная лекси-

ка у школьников стала нормой? Почему большинство школьников 

не умеют концентрировать внимание, часто отвлекаются на уро-

ках? Перечень вопросов очень большой.  

Педагогу часто приходится быстро ориентироваться в сложных 

ситуациях, проводить многофакторный анализ, принимать обосно-

ванные решения. При этом он должен максимально учитывать 

конкретные условия и причины, чтобы выбирать эффективные ме-

ры воздействия и все-таки добиваться реальных результатов в раз-

витии личности школьника. От уровня навыков учителя проводить 

причинно-следственный анализ факторов и условий, в которых 

находится школьник и которые оказывают на него прямое воздей-

ствие, во многом зависит результат воспитательной работы, 

успешность обучающихся. 

И здесь, конечно, важно задать вопрос: «Какими же методами 

сравнительного, причинно-следственного анализа должен владеть 

наш студент?». Хочется уйти от тривиальной формулы «подумал, 

сравнил — сделал выводы» к более эффективным техникам и при-

емам, которые должны использоваться в ходе семинарских заня-

тий, практической подготовки студентов. В частности, одним 

из наиболее распространенных инструментов причинно-

следственного анализа является диаграмма причинно-

следственных связей (диаграмма «рыбий скелет», fish bone или 

диаграмма Ишикавы). Техника учит не только формулировать 

проблему, но и определять причины, классифицировать их по ка-

тегориям, ранжировать их по степени значимости, продумывать 

пути устранения причин, вызвавших эту проблему. 

Так, например, причинами «неудачного» урока могут стать 

и предварительная предметная подготовка школьников, и их низ-

кая мотивация, и специфика учебного материала, его практическая 

значимость, и применяемые педагогом методические приемы и ор-

ганизационные формы… Декомпозиция, классификация и ранжи-

рование причин — это залог успешной профессиональной ситуа-

тивной и проспективной рефлексии педагога. 

Многие методики причинно-следственного анализа пришли 

в педагогику из менеджмента, доказав свою эффективность. Так, 

например, завоевал популярность SWOT-анализ. Этот инструмент 
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может использоваться для комплексной оценки факторов, напря-

мую и косвенно влияющих на объект управления, в том числе 

и образовательный процесс в целом, и детский коллектив (или да-

же отдельного обучающегося) в частности. Декомпозиция сильных 

и слабых сторон объекта управления, анализ влияния внешней 

среды (возможностей и угроз), их ранжирование по степени важ-

ности и/или влияния позволит педагогу провести ситуативную ре-

флексию и выстроить стратегию своей деятельности с учетом 

внутренних и внешних факторов. 

Говоря об обработке информации, нельзя не отметить значи-

мость навыка работы с большими данными. Это тренд нашего 

времени. Именно в них скрыты многие закономерности, которые 

могут помочь учителю повлиять на качество образовательного 

процесса. Где сегодня в образовании такие данные? В Самарской 

области мы говорим об эффективном использовании данных в Ав-

томатизированной системе управления региональной системой 

образования (АСУ РСО) учителями-предметниками, классными 

руководителями, руководителями методических объединений, 

членами школьной администрации. 

Грамотная работа по выявлению тенденций на основе накоп-

ленных в системе данных как по отдельным ученикам, так 

и по классам и параллелям позволит учителю вносить коррективы 

в образовательный процесс с целью повышения его результатив-

ности, руководителю образовательной организации — принимать 

обоснованные управленческие решения. И задача педагогических 

университетов сделать акцент на этом направлении работы. Уже 

в течение 15 лет СГСПУ имеет договор с автономной организаци-

ей «ИРТех» — производителем АСУ РСО, в соответствии с кото-

рым наши преподаватели и студенты имеют доступ к модели ин-

формационной системы образовательной организации. 

Актуальным направлением формирования навыков работы с эм-

пирическими или статистическими данными должна стать работа над 

выпускным квалификационным исследованием. Условия годичной 

практики, реализуемой в СГСПУ на выпускном курсе, позволяют ор-

ганизовать педагогический эксперимент на базе практики, собрать 

эмпирические данные и подтвердить/опровергнуть выдвигаемую 

в квалификационном исследовании гипотезу. 

Конечно, студентам важно владеть математическими и стати-

стическими методами обработки результатов исследования. Это 

задача, которая должна решаться в ходе изучения дисциплин «Ме-

тоды исследовательской и проектной деятельности», «Методы ма-

тематической обработки данных» и, конечно, в ходе работы над 

выпускной квалификационной работой. 
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Мы понимаем, что важнейшим условием успешного развития 

педагогики является тесное сотрудничество ученых и педагогов-

практиков. Зная запросы современной системы образования, педа-

гогические университеты могут корректировать образовательный 

процесс, делая его инновационным по содержанию и форме. 
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Аннотация. Внедрение информационных технологий требует 

от учителя знаний и умений их применения на уроках и внеурочной 

деятельности. Повышение компетентности учителя в использовании 

технологий дополненной реальности осуществляется в процессе ме-

тодической работы в школе. В статье рассматриваются формы научно-

методической поддержки учителя в разработке и внедрении техноло-

гий дополненной реальности на уроках в начальной школе. 

Abstract. The introduction of information technologies requires 

teachers to have knowledge and skills to apply them in lessons and ex-

tracurricular activities. The teacher's competence in the use of aug-

mented reality technologies is enhanced in the process of methodologi-

cal work at school. The article discusses the forms of scientific and 
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methodological support for teachers in the development and implemen-

tation of augmented reality technologies in primary school lessons. 
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методическая поддержка, информационные технологии, техноло-

гии дополненной реальности. 

Keywords: methodical work at school, scientific and methodologi-
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На современном этапе одной из тенденций развития образова-

ния является информатизация. Различные информационные 

и цифровые технологии внедряются в процесс обучения и воспи-

тания младших школьников. Среди таких технологий можно вы-

делить технологии дополненной реальности.  

Технологии дополненной реальности активно внедряется в об-

разовательную среду с целью ее преобразования в интерактивное 

обучающее пространство. Данная технология дополненной реаль-

ности поможет заинтересовать младшего школьника на пути полу-

чения знаний, сформировать интерес к учебному предмету, создать 

условия для развития мотивации к обучению.  

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) — это техно-

логия, позволяющая с помощью компьютера или другого устрой-

ства дополнять окружающий физический мир цифровыми объек-

тами. AR уже достаточно давно используется в производстве 

фильмов и на телевидении — так называемая «компьютерная гра-

фика» является одним из вариантов создания дополненной реаль-

ности [3]. 

Широкое распространение компьютеров и мобильных 

устройств дало стимул в развитии технологии дополненной и ее 

использования в различных сферах жизнедеятельности. Появилась 

возможность «добавлять» AR-объекты непосредственно в физиче-

ский мир, а не на его изображение с помощью специальных про-

грамм. Технология Augmented Reality доступна практически 

на любом устройстве: многие приложения легко запускаются 

на большинстве современных смартфонов, а некоторые AR-

объекты можно увидеть в браузере, отсканировав QR-код. 

Виртуальная реальность заменяет собой реальный мир и по-

гружает в компьютерную симуляцию, а дополненная реальность 

добавляет в физический мир цифровые объекты. 

В образовании дополненная реальность может использоваться 

как: источники информации с технологией дополненной реально-

сти; обучающие приложения; модели объектов и процессов; при-

ложения для тренировки навыков; инструмент формирующего 

оценивания; мотивирующий фактор. 
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Применение технологий дополненной реальности на уроках 

в начальной школе требует от учителя определенных знаний, умений, 

компетенций. Это в свою очередь обусловливает необходимость со-

здания условий для формирования информационной компетентности 

педагогов. Для этого в школе создается система методической работы, 

научно-методической поддержки учителей, в том числе по вопросам 

применения информационных технологий в образовании. 

Научно-методическая поддержка педагогов в разработке 

и внедрении технологий дополненной реальности осуществляется 

в процессе методической работы посредством различных форм [2]. 

К ним относятся педагогический совет, дискуссии, деловые игры, 

семинары, методические недели, рабочие группы, оформление ме-

тодического кабинета. Данные формы предполагают активное уча-

стие педагогов в обсуждении проблемы, взаимодействие между 

собой, обмен опытом по использованию информационных техно-

логий в образовательном процессе [4].  

Каждое мероприятие в процессе научно-методической под-

держки педагогов включает следующие этапы. 

1. Целевая установка, мотивация, совместная постановка задач. 

На данном этапе перед педагогами ставится проблемный вопрос, 

совместно определяется цель и задачи мероприятия. 

2. Теоретический блок — освоение теоретических знаний. Ве-

дущий занятия разъясняет основные понятия, сообщает опреде-

ленные сведения по теме мероприятия. 

3. Практический блок — обсуждение, дискуссия, общение пе-

дагогов, выработка совместного решения, решение и анализ педа-

гогических ситуаций, решение задач, выполнение различных зада-

ний по теме занятия.  

4. Рефлексия и подведение итогов — осознание внутренних 

изменений, произошедших в результате «прожитого» занятия, 

подведение итогов, обобщение результатов совместной работы. 

В процессе методической работы учителя знакомятся с техно-

логиями дополненной реальности, осваивают передовой педагоги-

ческий опыт, внедряют информационные технологии в структуру 

уроков и занятий внеурочной деятельности.  

Одной из форм научно-методической поддержки учителей яв-

ляется система наставничества. Наставничество является сред-

ством профессионального сопровождения и поддержки учителя со 

стороны опытного педагога с целью профессиональной адаптации, 

передачи педагогического опыта, роста и развития [1].  

Наставничество предполагает постоянный диалог, коммуника-

цию и взаимодействие опытных педагогов и молодых специали-

стов. В задачи опытного педагога входит не только адаптация, пе-
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редача опыта и формирование профессиональных навыков и ка-

честв, но и оказание помощи молодому специалисту в определе-

нии своего индивидуального стиля, в поиске путей профессио-

нального роста и развития в дальнейшем [5].  

В образовательной организации реализуются разные способы 

взаимодействия педагогов. Это может быть коллективные формы 

(педагогический семинар, круглый стол, конференция, консульти-

рование, дискуссия, деловая игра, мозговой штурм и другие), ин-

дивидуальные формы (индивидуальные консультации, рекоменда-

ции). В процессе совместной деятельности педагоги учатся друг 

у друга, обмениваются опытом, в том числе по вопросам исполь-

зования информационных технологий. 

Таким образом, разработка и внедрение информационных техно-

логий требует от учителя определенного уровня компетентности. По-

вышение уровня компетентности педагога осуществляется в процессе 

методической работы. Одной из задач методической работы является 

научно-методическая поддержка учителей по использованию инфор-

мационных технологий на уроках и внеурочной деятельности. 
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подготовки аспирантов, направленных на формирование квалифи-

цированных научных и научно-педагогических кадров. Авторы рас-

сматривают современные требования к образовательной среде 

и необходимость интеграции ИКТ для повышения эффективности 

учебного процесса, а также для подготовки специалистов, способ-

ных к инновационной деятельности и научно-исследовательской ра-

боте. Статья анализирует примеры успешного использования ИКТ 

в аспирантуре, включая онлайн-платформы для совместной работы, 

цифровые образовательные ресурсы и мониторинги, которые рас-

ширяют возможности для проведения исследований и коллабора-

ций. Особое внимание уделяется преимуществам, которые ИКТ 

предоставляют в контексте самостоятельной работы аспирантов, их 

научного роста и развития педагогических навыков. В заключение, 

авторы подчеркивают значимость ИКТ как инструмента для созда-

ния адаптивной и вовлекающей образовательной среды, способ-

ствующей подготовке высококвалифицированных специалистов, го-

товых к решению сложных научных и образовательных задач 

в условиях постоянно меняющегося мира. 

Abstract. This article highlights the process of introducing infor-

mation and communication technologies (ICT) in postgraduate training 

programs aimed at the formation of qualified scientific and scientific-

pedagogical personnel. The authors consider modern requirements to 

the educational environment and the need to integrate ICT to improve 

the efficiency of the educational process, as well as to train specialists 

capable of innovation and research work. The article analyzes exam-

ples of successful use of ICTs in postgraduate education, including 

online collaborative platforms, digital learning resources, and monitors 

that enhance research and collaboration opportunities. Special attention 

is given to the benefits that ICTs provide in the context of graduate stu-

dents' independent work, scholarly growth, and pedagogical skills de-

velopment. The authors conclude by emphasizing the importance of 

ICT as a tool for creating an adaptive and engaging educational envi-

ronment that fosters the development of highly qualified professionals 

who are prepared to meet the complex scientific and educational chal-

lenges of an increasingly changing world. 
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В современном мире информационно-коммуникационные тех-

нологии становятся неотъемлемой частью образования и науки. 

Они полностью трансформировали процессы обучения и исследо-
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вания, что требует внедрения новых подходов к подготовке науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Аспирантура является одним из ключевых этапов профессио-

нального развития молодых ученых, поэтому важно активно ис-

пользовать средства информационно-коммуникационных техно-

логий для повышения эффективности обучения и исследований. 

В современном мире понятие научного прогресса оказывает 

все более важное влияние на все сферы человеческой деятельно-

сти. Обеспечение высококвалифицированных и компетентных 

научных кадров становится ключевым фактором развития обще-

ства и науки в целом.  

Информация является ключевым понятием в области информаци-

онно-коммуникационных технологий и информатизации, она пред-

ставляет собой совокупность знаний о фактических данных и их вза-

имосвязях. Информация рассматривается как формализованное зна-

ние, готовое к коммуникации, которая в свою очередь представляет 

собой процесс приобретения знаний через интерпретацию информа-

ционных сообщений. Роль информационно-коммуникационных тех-

нологий в современном высшем образовании обсуждается в работах 

таких ученых, как Н. Б. Стрекалова, И. Н. Розина, В. В. Гриншкун, 

И. В. Роберт, Б. И. Бедный, И. Г. Захарова и др. [2]. 

Изучение организации педагогического процесса подчеркивает 

важность информационно-коммуникационных технологий как ин-

струмента для улучшения мыслительной деятельности. Термин 

«информационно-коммуникационные технологии» отражает ин-

формационное содержание и возможности коммуникации, связан-

ные с этими технологиями. Переход к этому термину указывает 

на пересмотр роли коммуникации, осуществляемой через компью-

терные технологии, с точки зрения педагогического сообщества [1].  

Модернизация процесса подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре предполагает анализ усло-

вий и основ применения информационно-коммуникационных тех-

нологий. Данный подход подчеркивает важность изучения роли 

ИКТ в программе аспирантуры. 

С марта 2022 года в процессе обучения в аспирантуре взамен 

федеральных образовательных стандартов начали применяться 

федеральные государственные требования. Приказ «Об утвержде-

нии федеральных государственных требований к структуре про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освое-

ния этих программ с учетом различных форм обучения, образова-

тельных технологий и особенностей отдельных категорий аспи-

рантов (адъюнктов)» предоставляет больше возможностей при вы-
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страивании индивидуального плана аспиранта. В целом вся струк-

тура Федеральных государственных требований указывает 

на приоритет научной составляющей и на то, что основной целью 

обучения в аспирантуре является подготовка и защита кандидат-

ской диссертации, а не процесс обучения [3; 5]. 

По Федеральным государственным требованиям, обучение по про-

граммам аспирантуры в организациях осуществляется только по оч-

ной форме обучения. В связи с этим использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в аспирантуре позволяет зна-

чительно улучшить процессы обучения, расширить доступ к актуаль-

ным научным данным и ускорить передачу знаний. Аспиранты могут 

легко получить доступ к онлайн-курсам, библиотечным ресурсам, 

научным журналам и базам данных, что помогает им освоить новые 

знания и умения быстрее и эффективнее. Кроме того, с помощью 

средств ИКТ можно проводить удаленные консультации, обсуждения 

научных результатов, совместные проекты, тренинги и исследования 

с учеными из разных стран мира [3]. 

На практическом уровне, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в процессы обучения аспирантов, 

нацеленных на подготовку научных и педагогических специали-

стов, трактуется как выполнение управленческих задач с исполь-

зованием цифровых образовательных платформ и инструментов 

общения. Это направлено на налаживание эффективной взаимо-

связи между аспирантами и преподавателями для создания опти-

мальных условий достижения заявленных образовательных целей. 

При разработке программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров для аспирантов с применением ИКТ необ-

ходимо учитывать несколько условий, включая целесообразность 

использования, выбор подходящих средств ИКТ, обеспечение эф-

фективности и специфику научного руководства. Эти условия 

становятся основой для определения спецификации системы 

средств ИКТ, включая три этапа: определение потребностей, вы-

явление специфики реализации и составление спецификации си-

стемы с учетом индивидуальных особенностей аспирантов. Важ-

ным компонентом данной системы является электронное портфо-

лио, отображающее достижения и результаты обучения. 

Программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с использованием информационно-

коммуникационных технологий могут быть эффективными при 

условии учета ряда организационно-педагогических факторов: 

— применение цифровых образовательных платформ и комму-

никационных инструментов способствует интеграции управленче-

ских мер и развитию образовательного процесса; 
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— электронное портфолио аспирантов служит инструментом 

для общения между аспирантами и профессорско-

преподавательским составом, а также для мониторинга и оценки 

индивидуального плана аспиранта; 

— научно-исследовательская работа аспиранта включает в себя 

планирование и осуществление исследований по выбранной тема-

тике под руководством научного руководителя, что способствует 

развитию исследовательских компетенций; 

— оценка академической успеваемости и проведение проме-

жуточной аттестации осуществляются в том числе и на основе 

анализа деятельности аспиранта, зафиксированной в электронном 

портфолио, отображающего его активность как исследователя; 

— итоговая аттестация выполняется на основе данных, со-

бранных в том числе и в электронном портфолио в течение всего 

обучения, демонстрирующих развитие профессиональных компе-

тенций аспиранта, отражающая прогресс аспиранта от выполнения 

действий до профессионального развития [1]. 

Возможности использования ИКТ и электронной образова-

тельной платформы для аспирантов включают: 

— стимулирование заинтересованности участников образователь-

ного процесса за счет предоставления релевантной информации; 

— применение онлайн-инструментов, облегчающих коммуни-

кацию между аспирантами, их научными руководителями и пре-

подавателями, как в онлайн-формате, так и в условиях дистанци-

онного обучения; 

— функции редактирования и аннотирования текстовых доку-

ментов с возможностью отслеживания произведенных изменений; 

— обмен сообщениями и использование электронной почты 

для оперативного получения обратной связи; 

— непрерывный доступ к учебным и исследовательским мате-

риалам, способствующий успешной образовательной и научной 

деятельности [1; 3]. 

Информация, собранная в процессе анализа подготовки науч-

но-педагогических работников в аспирантуре с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, может быть ис-

пользована при разработке образовательных программ в целом 

или отдельных курсов. Данные исследования определяют эффек-

тивность методологии, факторы успешности, методы оценки ре-

зультатов и подходы к организации учебного процесса с примене-

нием ИКТ в аспирантуре. Особое внимание уделяется методам 

научного руководства, коллективной работе аспирантов и разви-

тию критического мышления, что является значимым как для оч-

ного, так и для онлайн-формата обучения. 
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Информационно-коммуникационные технологии стали неотъ-

емлемой частью образовательного процесса, обеспечивая новые 

возможности для эффективного обучения. В аспирантуре ИКТ мо-

гут быть успешно применены для: 

— дистанционного обучения и консультирования; 

— онлайн-коммуникации и совместной работы над научными 

проектами; 

— проведения вебинаров, лекций, семинаров и др. 

Программа подготовки аспирантов должна включать элементы, 

способствующие развитию научного мышления, критического 

анализа и исследовательских навыков. На данном этапе процесса 

обучения важно обеспечить аспирантов доступом к актуальным 

исследованиям, базам данных, средствам для обработки информа-

ции и презентации результатов. 

ИКТ способствуют улучшению качества образования и повы-

шению результативности учебного процесса. В аспирантуре ИКТ 

могут быть использованы для: 

— систематизации и анализа научных данных; 

— ведения отчетов и планирования исследований; 

— презентации результатов и их обсуждения с коллегами 

и научными руководителями. 

Использование информационно-коммуникационных техно-

логий в программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре является необходимым 

шагом в современном образовании. Это обеспечивает более 

эффективное обучение, расширяет возможности для исследо-

ваний и способствует профессиональному развитию будущих 

специалистов. Постоянное развитие и внедрение новых техно-

логий в образовательный процесс способствует улучшению ка-

чества подготовки научных кадров и повышению уровня науч-

ных исследований. 

Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в рамках реализации программы аспирантуры предоставляет 

дополнительные возможности в виде разработки интерактивных 

и индивидуализированных образовательных программ. 

Однако, необходимо отметить, что внедрение информационно-

коммуникационных технологий в аспирантуре требует специаль-

ной подготовки и обучения как аспирантов, так и преподавателей. 

Необходимо создание специализированных курсов и семинаров по 

применению современных технологий в научной и педагогиче-

ской деятельности, обучение работе с программным обеспечени-

ем, умение анализировать и критически оценивать информацию 

из интернета. Также важно проводить регулярные обучающие ис-
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следования, оценивать эффективность применения технологий 

и вносить коррективы в образовательный процесс. 

Таким образом, применение информационно-коммуника-

ционных технологий в подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре положительно влияет на по-

вышение качества научно-педагогического образования. Внедрение 

ИКТ технологий в рамках реализации программ аспирантуры на ос-

нове средового подхода способствует успешному достижению же-

лаемых образовательных результатов: развитию научной и педаго-

гической компетентности будущих преподавателей высших учеб-

ных заведений, углублению отдельных компетенций и подготовке 

научной работы для получения степени кандидата наук. 
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следования: анкетирование, наблюдение, беседы. Анализ вы-
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fessional education is an integral part of the teaching and learning pro-
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Цифровизация образования — процесс неоднозначный: у него 

есть как ярые сторонники, так и противники. Но, несмотря на это, 

пандемия коронавируса в 2020 году активизировала внедрение 

цифровых технологий в учебный процесс и переход на дистанци-

онный формат обучения поднял эту дискуссию на новый уро-

вень — в первую очередь в педагогической среде. Именно этот 

вопрос, отношения и мотивации самих педагогов в условиях циф-

ровизации образовательного процесса, и стал основным для дан-

ного исследования.  

Цифровизация образовательного пространства — это крайне 

широкое понятие, оно включает в себя использование в учебно-

воспитательном процессе различных программ, приложений, циф-

ровых ресурсов как удаленно, так и непосредственно в самом кол-

ледже. 

В Коркинском филиале ГПБОУ «ЧГКИПИТ» работает 22 пре-

подавателя, 3 педагога-совместителя. Средний возраст преподава-

тельского состава 39 лет. 50% педагогов имеют высшую квалифи-

кационную категорию, остальные первую категорию. Также 

18 педагогов выполняют функцию классного руководителя или 

куратора. 

Опрос преподавателей позволил выявить следующие направ-

ления использования цифровых инструментов в их повседневной 

работе: 

— поиск оперативной информации с помощью использования 

интернет-ресурсов, электронных справочников, собственных ин-

формационных ресурсов колледжа, базы данных; 

— анализ успеваемости, учет посещаемости, учет индивиду-

альных достижений студентов с помощью системы «Сетевой го-

род» и платформы Your study; 

— применение информационно-коммуникационных средств 

при проведении занятий со студентами и во время воспитательных 

мероприятий; 

— социально-психологическая диагностика студентов с помо-

щью тестов, анкет, опросов с последующей обработкой результа-

тов и мониторингом; 

— использование цифровых средств как средств коммуника-

ции: электронная почта студентов, группы в социальных сетях 

и на электронных платформах, телеконференции, тематические 

форумы. 

Большая часть преподавателей отмечают ряд положительных 

аспектов в применении цифровых инструментов в процесс обу-

чения.  

Ответы респондентов представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Преимущества использования цифровых ресурсов  

в учебно-воспитательном процессе,  

по мнению преподавателей, % 

 

При этом, отмечая существенные достоинства цифровизации 

образовательной среды колледжа, ряд преподавателей отмечают, 

что испытывают «усталость» и определенную форму негативизма 

к процедурам использования цифровых инструментов в своей дея-

тельности. Из общего числа преподавателей филиала колледжа та-

кую точку зрения высказали 12 человек, еще 4 преподавателя — 

отнесли себя к колеблющимся по этому вопросу. С чем же может 

быть связано такое отношение к инструментам, которые призваны 

облегчить работу преподавателя? Анализ ответов респондентов 

позволил выявить главную причину такой позиции — отсутствие 

или низкий уровень мотивации педагогов. Большинство препода-

вателей отмечают свой низкий уровень мотивации к использова-

нию цифровых ресурсов и инструментов в учебной и воспита-

тельной деятельности. 

Общую структуру мотивации в образовательной деятельности 

образуют, потребность цель, задачи, интерес, желания, намерения 

и, наконец, мотив обучения 1. Трансформация образовательного 

пространства колледжа требует от всех участников процесса мак-

симального уровня вовлеченности и активности участия в работе 

с цифровыми технологиями. Именно мотивация и определяет этот 

уровень может повлиять на его динамику. Отметив проблемы 

с мотивационной составляющей для активной цифровизации об-

разовательного процесса, были определены основные причины та-

кой ситуации, представленные на рисунке 2.  
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Рис. 2. Причины снижения мотивации к использованию  

цифровых инструментов преподавателями, % 
 

Разберем отдельные причины более подробно, для более пол-

ного понимания их влияния на мотивацию преподавателей. 82% 

опрошенных отметили, что регулярно при попытках использова-

ния цифровых инструментов в своей работе сталкивались с про-

блемами и недостатками технического оснащения и недоработка-

ми программного характера. К примеру, при участии в федераль-

ных онлайн-квестах, интерактивах, марафонах возникает большое 

количество проблем с неработающими ссылками, отсутствием об-

ратной связи с организаторами, «зависанием» оборудования 

и программ, причем прямо непосредственно во время мероприя-

тия, что мешает адекватному его проведению, «расхолаживает» 

самих участников мероприятия и приводит к возникновению чув-

ства «педагогического бессилия», как отметил один из преподава-

телей. На данную проблему указали практически все преподавате-

ли, выполняющие функции классных руководителей и 52% педа-

гогов ведущие профессиональные дисциплины и модули. 

92% преподавателей указали, что на их уровень мотивации к ак-

тивному внедрению цифровых технологий в свою работу напря-

мую влияет несформированность коммуникативной составляющей 

у студентов. Современный подросток в раннем возрасте получает 

доступ к различным гаджетам, активно использует их в своей жиз-

ни, большую часть дня проводит в социальных сетях, но когда 

встает вопрос об использовании различных цифровых инструмен-

тов в учебных целях (поиск информации, создание учебного про-

дукта, использование учебных платформ), то большинство студен-

тов испытывает существенные затруднения 3. Преподаватели от-

мечают, что даже при наличии мотива и интереса к внедрению но-

вых цифровых инструментов в учебный процесс, приходится тра-

тить значительные временные ресурсы на объяснение основ работы 
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программного продукта, алгоритма поиска информации, ее анализа 

и систематизации, а в условиях ограниченности учебного времени 

это снижает эффективность самой работы и формирования самого 

студента как будущего специалиста.  

Несформированность коммуникативной компетенции студен-

тов в учебной работе также влияет и на причину, которую отмети-

ли 86% респондентов — низкий уровень обратной связи от сту-

дентов при дистанционных форматах работы. Около 35% студен-

тов во время дистанционной работе или испытывают существен-

ные проблемы с выполнением заданий, или полностью самоустра-

няются от них. Анализ причин такого поведения показал, что за-

частую это обусловлено неумением использовать гаджеты в учеб-

ных целях, несовершенством собственных технических средств 

обучения или их отсутствием. Преподаватели отмечают, что от-

сутствие полноценной обратной связи от студентов при дистанци-

онной работе снижает их интерес к собственной подготовке. Так-

же педагоги и сами студенты указывают на то, что при дистанци-

онных формах работы уровень усвоения информации существен-

но ниже, чем во время традиционных форм работы. Это объясня-

ется большим значением невербальных форм коммуникаций 

в учебном процессе, воздействие и эффективность которых при 

дистанционном обучении резко снижается 5. В личных разгово-

рах многие студенты отмечают, что «лучше сидеть на парах», чем 

быть на занятиях онлайн. Кроме того, эксперты педагогического 

сообщества отмечают, что дистанционные формы работы эффек-

тивны только для обучающихся с высоким уровнем мотивации, 

которую сложно обеспечить в значительном объеме. 

Эти и другие вышеуказанные факторы имеют прямое влияние 

на мотивацию преподавателей в повышении собственного участия 

в процессе цифровизации образовательного процесса и достиже-

ния результатов, намеченных государственными программами 

в этой сфере. Причем сами педагоги отмечают, что процесс внед-

рения цифровых инструментов в учебно-воспитательную деятель-

ность — это положительное явление, но формат его реализации не 

всегда адекватен намеченным результатам. Преподавателями фи-

лиала колледжа были предложены следующие мероприятия для 

решения мотивационных проблем: введение конкретных мер ад-

министративного регулирования использования гаджетов студен-

тами и преподавателями в учебном процессе, обновление матери-

альной базы и программного обеспечения учебного процесса, уси-

ление ответственности организаторов региональных и федераль-

ных образовательных/воспитательных мероприятий, программ 

и площадок для студентов за качество их организации, усиление 
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работы в школах и на первых курсах СПО по формированию ин-

формационной/коммуникативной компетентности обучающихся 

за пределами социальных сетей и др. Реализация данных меропри-

ятий, по мнению педагогов, поможет повысить их собственную 

мотивацию и мотивацию студентов к более активному включению 

в учебный процесс. Эволюционный тип развития очень медлен-

ный, но только выявление ошибок в организации собственной де-

ятельности и работа над ними может дать адекватный, полноцен-

ный результат, так необходимый в современных условиях каждо-

му человеку, обществу и государству в целом 3. 
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зируются возможности раскрытия потенциала, при осуществлении 

воспитательной работы, электронной образовательной среды кол-

леджа. В этой связи целесообразность исследования определена 

необходимостью использования электронных образовательных 

сред в образовательном процессе СПО с учетом приоритетных 

направлений развития российского образования. 

Abstract. The article deals with the formation of value attitude to 

their future profession among students of secondary professional ed-

ucational organizations. The article analyzes the possibilities of un-

locking the potential of the e-learning environment of the college in 

the implementation of educational work. Therefore, the feasibility of 

the study is determined by the need to use e-learning environments 

in the educational process of secondary professional educational or-

ganizations taking into account the priority directions of develop-

ment of Russian education. 

Ключевые слова: ценностное отношение, цифровая транс-

формация, электронная образовательная среда, воспитание, буду-

щая профессия, среднее профессиональное образование. 

Keywords: value attitude, digital transformation, e-learning envi-

ronment environment, upbringing, future profession, secondary profes-

sional education.  

 

В современном динамично меняющемся мире четко прослежи-

вается проблема становления высококлассных специалистов. Ос-

новным способом решения данной проблемы, на наш взгляд, яв-

ляется формирование ценностного отношения к профессии обу-

чающихся СПО. Сегодня в условиях цифровой трансформации 

появляется возможность улучшить эффективность взаимодей-

ствия участников образовательного процесса, повысить произво-

дительность труда, улучшить отношения между участниками об-

разовательного процесса. 

Подготовка будущих специалистов в современных условиях 

весьма трудный процесс, который зависит от множества факторов. 

Одним из таких факторов является уровень удовлетворенности 

своей профессией. Разные исследователи в своих работах отмеча-

ют, что удовлетворенность профессией у студентов не постоянна 

и меняется в процессе обучения [1; 2]. На первом курсе интерес 

максимальный, при условии, что студент к выбору специальности 

подходил осознано, но в процессе обучения, на старших курсах, 

интерес падает, и причин здесь может быть множество, это и от-

ношения в коллективе, и имеющаяся недостаточная материально 

техническая база учебного заведения, а также физическая и мо-

ральная усталость студентов, обусловленная трудовой занятостью 
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большинства обучающихся и затянувшимся образовательным 

процессом [3]. 

Процесс воспитания ценностного отношения к будущей про-

фессии у обучающихся СПО направлен на оптимизацию профес-

сиональной подготовки, ведь профессиональное развитие студен-

тов, наполненное личностным смыслом для каждого, должно быть 

результатом специально организованной работы образовательной 

организации. Построить такую работу возможно с помощью элек-

тронной образовательной среды (ЭОС) колледжа. Сегодня совре-

менные образовательные среды имеют огромный потенциал для 

достижения образовательных и воспитательных результатов. ЭОС 

колледжа представляет собой виртуальную среду, в которой взаи-

модействуют участники образовательного процесса с целью полу-

чения информации, выполнения заданий, получения консульта-

ций, участия в мероприятиях и др. [4]. 

Особенности использования современных электронных техно-

логий в образовательном процессе и актуальность их использова-

ния в нашей стране отражены в нормативно-правовой документа-

ции: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 17.02.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 28.02.2023), Указ Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Рас-

поряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», Постановление Правительства Челябин-

ской области от 29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государ-

ственной программы Челябинской области «Развитие профессио-

нального образования в Челябинской области» на 2018–2025 го-

ды», Федеральные государственные образовательные стандарты 

и др. Несмотря на имеющиеся регламентирующие документы фе-

дерального и регионального значения, сегодня воспитательный 

потенциал электронной образовательной среды используется 

не в полной мере.  

Так как современные компьютерные технологии предоставля-

ют новые возможности для решения задач профессионального 

воспитания, то для раскрытия и использования их потенциала 

преподавателям необходимо изучать и совершенствовать элек-

тронную образовательную среду [5]. В этой связи недостаточно 

организованная работа преподавателя в среде не дает возможно-

сти полноценно оценить положительные стороны ЭОС. Важным 
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условием реализации образовательного и воспитательного потен-

циала ЭОС является активная вовлеченность преподавателей в ра-

боту со средой. 

Работа в электронной образовательной среде резко отличается 

от классической методики, так как нет близкого контакта препо-

давателя со студентами. При такой форме обучения процесс идет 

при взаимодействии с компьютером, который по четко опреде-

ленному алгоритму в двоичной системе оценивает работу студен-

та. Но этого негативного аспекта можно избежать, если наделить 

ЭОС колледжа более широким спектром средств для оценивания 

работы студентов. Тогда на первый план выходит личная оценка 

преподавателем. Рекомендуем преподавателям, которые активно 

используют в своей работе ЭОС уходить от формального подхода 

к оценке знаний студентов. В таком разе, многовариантность ис-

пользования различных инструментов, обеспечивающих контакт 

преподавателя и студента, будет развиваться, что окажет благо-

творное влияние на образовательный и воспитательный процесс 

в целом. 

Использование ЭОС, в целях воспитания ценностного отноше-

ния к будущей профессии, позволяет студентам колледжа посе-

щать предприятия реального сектора экономики страны, присут-

ствовать онлайн на ярмарках вакансий, участвовать в различных 

конкурсах профессионального мастерства и многое другое. 

Но электронная образовательная среда является не только про-

странством, которое наполнено определенными атрибутами циф-

ровых изменений образовательной среды, это еще система контак-

тов и взаимодействий, этики общения [6]. 

Ряд исследователей считают, что реализовать воспитатель-

ный потенциал ЭОС предоставляется возможным благодаря 

постоянной системе коммуникации участников образователь-

ного процесса, доступности образовательных материалов, 

включению в процесс обучения норм и правил образования, 

самообразования и организации работы в ЭОС, формированию 

ответственности, основанной на особенностях и правилах по-

ведения в интернете [7; 8]. 

При рассмотрении электронной образовательной среды видно, 

что требуется ее развитие на основе дидактических и воспита-

тельных процессов. Современный этап развития электронной об-

разовательной среды колледжа обусловливает формирование ее 

образовательного потенциала. Для решения задач профессиональ-

ного воспитания студентов необходимо решить ряд организаци-

онных, методических, педагогических и технических задач в рабо-

те электронной образовательной среды [9].  
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Таким образом, для воспитания ценностного отношения к буду-

щей профессии у студентов колледжа в условиях цифровой транс-

формации необходимо проводить работу по улучшению содержания 

электронной образовательной среды, ее наполнения, разнообразить 

инструментарий воспитательного и образовательного характера, за-

действовать весь возможный потенциал современных компьютерных 

технологий, повышать квалификацию педагогического сообщества 

по работе с электронными образовательными средами, привлекать к 

сотрудничеству заинтересованных работодателей. 
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В настоящее время информационные технологии играют важ-

ную роль в сфере образования, предоставляя новые возможности 

для формирования единого образовательного пространства. 

В этом контексте информационно-коммуникационная платформа 

«Сферум», основанная на принципах работы ВК-мессенджера, 

представляет собой защищенный ресурс, способствующий уста-

новлению связи между всеми сторонами образовательного про-

цесса в связке ученик — учитель, родитель — учитель, а также 

содействующий формированию единого информационно-

образовательного пространства в Российской Федерации. В по-

следнее десятилетие наблюдается стремительное развитие инфор-

мационных технологий, а также активное вовлечение людей в ин-

формационные процессы, которые активно интегрируются в рос-

сийскую образовательную среду. Мобильные приложения и обра-

зовательные онлайн-платформы становятся неотъемлемой частью 

процессов, связанных с образовательной деятельностью, обеспе-

чивая доступ к образовательным ресурсам, обмену знаниями и со-

трудничеству между членами образовательной организации. 

В Российской Федерации с началом 2023/24 учебного года был 

анонсирован одним из таких инструментов «Сферум». 

«Сферум» был разработан и внедрен с учетом специфики обра-

зовательного процесса и потребностей его участников. Он предо-

ставляет возможность создания учебных групп, обмена сообщения-

ми, материалами и информацией между преподавателями, ученика-

ми и родителями. Благодаря своей функциональности и удобству 

использования, «Сферум» становится эффективным инструментом 

для организации учебного процесса на всех его стадиях, а также 

формой координации деятельности в образовательных учреждениях 

системы начального общего, основного общего и среднего профес-

сионального образования, а также взаимодействия между ними. Це-

лью данной научной статьи является анализ роли мессенджера 

«Сферум» в формировании единого образовательного пространства 

в Российской Федерации. В рамках исследования будут рассмотре-

ны возможности и перспективы использования данного ресурса для 

улучшения качества образования, повышения доступности образо-

вательных ресурсов и обеспечения эффективного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. Анализ про-

блем и перспектив развития мессенджера «Сферум» позволит вы-

явить потенциал данного ресурса в контексте создания единого об-

разовательного пространства и определить направления дальнейших 

исследований и практической работы в данной области. 

Рассматриваемая платформа выполняет две важные функции 

для образовательного процесса. Первая функция — это удобство, 
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современность и защищенность платформы для связи участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении, вклю-

чающий в себя информирование, коммуникацию и образование 

(включающий в себя, как обучение, так и воспитание). Вторая 

функция — это компонент образовательной среды, включающий 

в себя цифровые электронные и образовательные ресурсы, вери-

фицированный образовательный контент, информационные и те-

лекоммуникционные технологии, сопутствующая инфраструктура 

(оснащение, оборудование, программное обеспечение). Создание 

единого образовательного пространства в образовательной орга-

низации, является первым элементом цифрового образовательного 

пространства и начинается с формирования структуры образова-

тельного сообщества, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Создание структуры сообщества 

Формы информационной  

коммуникации (по уровням) 

Формы информационной  

организации (по уровням) 

Коллегиальные органы  

управления 

Педагогический совет, профессио-

нальный союз, студенческий совет, 

совет родителей обучающихся и т. д. 

Учебные группы Учебный чат школы 

Общение с родителями Родительский чат школы 

Проектные группы, созданные 

под определенные задачи 

Патриотические, творческие, науч-

ные, иные конкурсы и формы актив-

ности обучающихся 
 

Вторым элементом в построении цифрового образовательного 

пространства является вступление в образовательную организа-

цию всех участников образовательных отношений. Таким обра-

зом, все участники образовательного процесса переводятся 

в ИКОП «Сферум», 100% преподавателей в рамках исполнения 

должностных обязанностей прошли обучение по использованию 

сервиса в своей профессиональной деятельности и/или организа-

ции коммуникации в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет с обучающимися, родителями (законными представи-

телями) обучающихся используют инновационную платформу 

«Сферум».  

Методическое сопровождение педагогических работников 

в сфере начального общего, основного общего и среднего профес-

сионального образования в Российской Федерации по использова-

нию цифровых инструментов платформы «Сферум» сводится 

к следующим направлениям, представленных в таблице 2.  
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Таблица 2 

Методическое сопровождение педагогических работников  

по использованию цифровых инструментов ИКОП  

«Сферум» в профессиональной деятельности 

Формы информационной  

коммуникации (по уровням) 

Формы информационной  

организации (по уровням) 

«Сферум», как средство 

безопасной и защищенной 

онлайн-коммуникации 

между педагогами 

Защита звонков, сообщений, информа-

ции о обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и учителях 

Организация обучения пе-

дагогических работников 

по решению образователь-

ных задач с помощью 

«Сферум» 

Организация чатов и учебных групп 

с обучающимися. Проведение дистанци-

онных занятий.  

Проведение родительских собраний (ди-

станционно) 
 

В заключение данной статьи хотелось бы подчеркнуть значи-

тельное влияние цифровых технологий на формирование совре-

менной образовательной среды в Российской Федерации. Через 

анализ современных подходов становится очевидным, что цифро-

визация играет ключевую роль в трансформации образовательной 

среды на всех уровнях, от начального общего до среднего профес-

сионального образования, которые в последующем распростра-

нятся и на систему высшего образования. Процессы дальнейшего 

развития и внедрения в общество цифровых инструментов предла-

гает новые возможности для новых практик обучения (таких как 

дистанционные формы обучения), а также облегчения коммуни-

кации и персонализации образовательного процесса.  

По мере продвижения вперед цифровых образовательных тех-

нологий, критически важно, чтобы педагоги, законодатели и заин-

тересованные стороны приняли и осознали важность инновацион-

ных подходов в образовании, что достигается путем использова-

ния цифровых технологий для удовлетворения общественных по-

требностей. 
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reality 

Аннотация. В статье рассматриваются вызовы цифровых тех-

нологий, которые нашли свое отражение в цифровой трансформа-

ции образования. Анализируемые изменения отмечаются как фак-

торы, ведущие к необходимости пересматривать работу педагога, 

значит совершенствовать систему повышения квалификации. 
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В работе на теоретическом уровне сделаны предположения о пу-

тях помощи педагогам при подготовке к работе в условиях цифро-

вой реальности. 

Abstract. The article discusses the challenges of digital technolo-

gies, which are reflected in the digital transformation of education. The 

analyzed changes are noted as factors leading to the need to revise the 

work of a teacher, which means to improve the system of advanced 

training. The article makes assumptions on the theoretical level about 

the ways to help teachers to prepare for work in the conditions of digi-

tal reality. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, об-

разование, воспитание, педагог, повышение квалификации. 

Keywords: digital transformation of education, education, upbring-

ing, teacher, advanced training. 

 

По мнению психологов и педагогов, обучение в виртуальной 

среде имеет большие преимущества перед обучением в образова-

тельном учреждении. Если говорить о сознательной личности 

обучающегося, с достаточной степенью ответственности, самоор-

ганизации, то дистанционное обучения имеет больше преиму-

ществ, т.к. учащийся сам способен выбрать виртуально доступно 

объясняющего педагога и прослушать разные объяснения от раз-

ных учителей, дополнив таким образом свои знания. Режим обу-

чения подстраивается под индивидуальные особенности мышле-

ния и восприятия ребенка. Утрата социальных контактов может 

быть восполнена в режиме чатов и форумов. Это слабая замена 

реальным социальным контактам. Во-первых, обучающие еще не 

готовы говорить профессионально и открыто о предметных во-

просах. Во-вторых, учебный форум ограничивает открытость диа-

лога, активность взаимодействия. По ряду мнений допускается не-

которая скрытность в общении или вообще уход от согласия 

с мнением преподавателя или одноклассников даже если это 

не так. В результате коммуникация и воспитательный эффект те-

ряется в цифровой образовательной среде. Обучающиеся не будут 

открыто обсуждать вопросы выполнения заданий, полагая, что их 

изучит педагог [1; 2]. 

Воспитательные процессы цифровой среды происходят по за-

конам развития сообществ. В данном случае идет формирование 

академического цифрового сообщества обучающихся и педагогов. 

И ведущую роль в ней играют взрослые. 

Как отмечают исследователи, сейчас можно говорить о циф-

ровом педагоге (учителе, преподавателе, воспитателе). Это че-

ловек, переносящий свои навыки работы с обучающимися 
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в цифровую среду и адаптирующий свои педагогические, дидак-

тические и психологические наработки к особенностям обуче-

ния в цифре [3].  

Для него коммуникация в цифровом пространстве не со-

ставляет никакого труда и процесс обучения он выстраивает 

с соблюдением всех принципов, норм, ценностей и требований 

к процессу обучения. Главным является процесс обучения, где 

цифровая образовательная среда всего лишь средство органи-

зации этого процесса. В результате базовым навыком для со-

временного цифрового педагога становится владение цифро-

выми ресурсами [4].  

Исследователи говорят об утрате той функции педагога — 

обучение и воспитание. Однако это не так. По мнению специали-

стов, видимое упрощение функциональных обязанностей педагога 

на самом деле сложная метаморфоза сознания взрослого при пере-

ходе от реального присутствия к реально-виртуальному взаимо-

действию [5; 6]. Еще сложность такого перехода трактуется тем, 

что среда образовательного учреждения и все что в нее включено 

отличается определенным консерватизмом. Направленность на 

формирование основополагающих знаний в условиях сложившей-

ся системы преподавания ведет возможно к снижению качества 

образования. Система отстает от тех привлекательных новшеств 

современных инноваций, что лишает ее значимости в глазах обу-

чающихся. 

Изменения необходимы и меняться должны педагоги. Одним 

из путей управления изменениями выступает система повышения 

квалификации. Причем она должна быть направлена на формиро-

вания устойчивого желания самосовершенствования себя как пе-

дагога и воспитателя, путем освоения и применения в своей рабо-

те новых практик и накопленного опыта других педагогов. Систе-

ма повышения квалификации должна строиться на устойчивой 

профессиональной социализации педагогов для формирования 

осознанного отношения к профессиональному сообществу. На пу-

ти цифровой трансформации образования цифровые навыки 

и личностные качестве педагога. 

Профессиональное воспитание педагогов, которое становится 

целью современного образования начинается со знакомства с ра-

ботой других педагогов в работе с цифровой образовательной сре-

дой. По мнению Гончаренко, имеется несколько типов педагогов, 

в разной степени интегрированных в процесс инноваций, в том 

числе и в цифровое образование: 

— консерватор; 

— консерватор прогрессивных взглядов; 
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— новатор; 

— цифровой агент или неуверенный пользователь;  

— революционер [7]. 

Такая классификация предполагает определенную работу 

методистов с образовательными курсами, направленными 

на повышение квалификации с этими группами. Смешанный 

формат работы дает также положительные результаты, по-

скольку убедительные примеры прекрасно мотивируют здоро-

вое соперничество. Рассматривая каждый тип нужно четко по-

нимать достоинства и недостатки каждой группы для подго-

товки педагогов к профессиональной деятельности в условиях 

цифровой трансформации. Нужно ориентироваться на совер-

шенствование специалистов, в будущем развивающих свое пе-

дагогическое мастерство, а не на возможности работы педагога 

в цифровой среде.  

«Консерваторы» не только педагоги в возрасте, но это также 

может быть молодой представитель со сложившейся системой 

представлений о том каким должен быть учитель.  

«Консерватор прогрессивных взглядов» видит развитие клас-

сической системы школьного образования через осторожное ис-

пользование в образовательном и воспитательном процессе всего 

нового. Как правило эти люди не сами пробуют новые идеи в сво-

ей практике. В чем-то этот тип схож с «новатором», но отличается 

от него тем, что анализирует через академические маркеры допу-

стимость новшества или новации.  

«Цифровой агент» активно поддерживает цифровое образо-

вание и видит, но не понимает, в нем практически ничего. 

«Цифровой агент» популяризирует, поддерживает цифровые ре-

сурсы, но слабо их использует или не использует. Его статус пе-

дагога, активно поддерживающего цифру, играет важную роль 

в мотивированности обучающихся пользоваться цифровыми ре-

сурсами и технологиями. Но цифровая среда нуждается в другой 

системе своего продвижения и прежде всего ненасильственной. 

На данном этапе она мало привлекательна для обучающихся. 

Большой потенциал она имеет для тех, кто учится с пропусками 

и должников.  

Тип «революционера» практически и полностью переводит 

процесс обучения и взаимодействия, с обучающимися в виртуаль-

ном пространстве. Даже занимаясь в классе (если позволяет воз-

можности) он будет активно использовать цифровые ресурсы, 

наполняя процесс обучения убедительными примерами, идеями, 

подсказками, визуализацией слов и т.д. Этому типу сложно: сла-

бая техническая, оснащенность, цифровая не продвинутость 
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школьников и коллег, костная система организации образователь-

ного процесса. 

Таким образом, нужно отметить, что навыки педагога рабо-

тать в цифровом образовательном пространстве со школьниками 

играют определенную роль при реализации задач образователь-

ного и воспитательного характера. Нужно понимать, что образо-

вательный процесс в цифровом образовательном пространстве 

может происходить и за его пределами. Особенности понимания 

ее требований, норм и ценностей опосредованно оказывает вли-

яние на личность обучающихся, мобилизуя те, как модель пове-

дения. 

Безусловно педагог должен быть на передовой по использова-

нию инноваций в образовательном и воспитательном процессах 

и направлениях в целом, и быть пионером в использовании новых 

технологий [8]. Это требование времени. Надо заметить, что педа-

гог является первым профессиональным представителем, с рабо-

той которого знакомятся школьники. Профессиональная культура 

транслируется педагогом на обучающихся.  

Преподаватели являются в принципе, как и обучающиеся 

заложниками массовости. Наука и творчество дают ту свободу, 

которая отличает процесс творческого познания от формализо-

ванных форм обучения [9]. Поэтому в цифровом образователь-

ном пространстве процессы обучения и воспитания должен 

строиться на научной основе и ориентироваться ее принципы: 

рождения мысли, поиск, творчество. Современная архитектура 

цифровой образовательной среды лишает ее этого потенциала. 

Но современный педагог с накопленным методическим и педа-

гогическим опытом способен выстроить систему обучения 

и воспитания при условии пока еще технологической ограни-

ченности. 

Проведенный анализ показал необходимость внедрения циф-

ровых технологий в образовательный процесс, а значит выступает 

стимулом для повышения уровню системы повышения квалифи-

кации педагогов. Работа должна строиться на совершенствовании 

знаний специалистов, способных провести творческий поиск 

и анализ накапливаемых знаний и потенциалов для образования 

в условиях цифровой трансформации. 

 

Библиографический список 

1. Тимонин, А. И. Профессиональное воспитание как воспита-

ние социальное / А. И. Тимонин // Педагогика. Психология. Соци-

альная работа. Ювенология. Социокинетика. — 2012. — Т. 18, 

№ 1. — С. 55‒58. 



 

 
199 

2. Яковлева, О. В. Исследование ценностей цифровой образо-

вательной среды в контексте профессионального воспитания бу-

дущих педагогов / О. В. Яковлева // Известия ВГПУ. — 2020. — 

№ 3 (146). — С. 257‒274. 

3. Козлов, О. А. Развитие цифровой трансформации образования: 

проблемы и пути решения / О. А. Козлов, Ю. Ф. Михайлов // Инфор-

матизация образования и науки. — 2021. — № 1 (49). — С. 3‒10. 

4. Круподерова, Е. П. Представление контента при использова-

нии дистанционных образовательных технологий / Е. П. Круподе-

рова, К. Р. Круподерова // Проблемы современного педагогическо-

го образования. — 2021. — № 71-1. — С. 193‒196. 

5. Тома, Ж. В. Профессиональное воспитание будущих учите-

лей как основа их компетентности в условиях цифровой транс-

формации специального образования / Ж. В. Тома // Профессио-

нальный рост педагогов специального и инклюзивного образова-

ния в условиях цифровой трансформации современного образова-

ния : II Международная научно-практическая конференция. — 

Киров : Межрегиональный центр инновационных технологий 

в образовании, 2023. — С. 28‒32. 

6. Тома, Ж. В. Внутренние процессы профессионального вос-

питания студентов в условиях цифровой трансформации образо-

вания / Ж. В. Тома // Преподаватель высшей школы в ХХI веке : 

20-я Юбилейная международная научно-практическая конферен-

ция. — Ростов-на-Дону : Ростовский государственный универси-

тет путей сообщения, 2023. — С. 188‒193. 

7. Тома, Ж. В. Глава 3.3. Электронная образовательная среда 

в воспитательном пространстве профессионального образования / 

Ж. В. Тома // Профессиональное образование в высшей школе: 

вызовы современности, пути решения и перспективы развития. — 

Пенза : ПГУ, 2022. — С. 272-287. 

8. Тома, Ж. В. Теоретико-вероятностная модель профессио-

нального воспитания в условиях управления качеством образова-

ния в вузе / Ж. В. Тома // Драйверы развития общего и профессио-

нального образования : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. — Пав-

лово : Павловский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского», 2021. — С. 226‒231. 

 

References 

1. Timonin, A. I. Professional education as social education. Peda-

gogy. Psychology. Social work. Juvenology. Sociokinetics, 2012, 

No. 1, Vol. 18, рр. 55‒58. 



 

 
200 

2. Yakovleva, O. V. Study of the values of the digital educational 

environment in the context of professional education of future teachers. 

News of VSPU, 2020, No. 3 (146), рр. 257‒274. 

3. Kozlov, O. A. Mikhailov, Yu. F. Development of digital trans-

formation of education: problems and solutions. Informatization of ed-

ucation and science, 2021, No. 1 (49), рр. 3‒10. 

4. Krupoderova, E. P., Krupoderova, K. R. Presentation of content 

when using distance learning technologies. Problems of modern peda-

gogical education, 2021, No. 71-1, рр. 193‒196. 

5. Toma, Zh. V. Professional education of future teachers as the ba-

sis of their competence in the conditions of digital transformation of 

special education. Professional growth of teachers of special and inclu-

sive education in the conditions of digital transformation of modern 

education: II International Scientific and Practical Conference. Kirov: 

Interregional Center for Innovative Technologies in Education, 2023, 

рр. 28‒32. 

6. Toma, Zh. V. Internal processes of professional education of stu-

dents in the conditions of digital transformation of education. Higher 

school teacher in the 21st century: 20th Anniversary international sci-

entific and practical conference. Rostov-on-Don: Rostov State 

Transport University, 2023, рр. 188‒193. 

7. Toma, J. V. Chapter 3.3. Electronic educational environment in 

the educational space of professional education. Professional education 

in higher education: challenges of our time, solutions and development 

prospects. Penza: PSU, 2022, рр. 272-287. 

8. Toma, Zh. V. Theoretical and probabilistic model of profes-

sional education in the conditions of quality management of educa-

tion at a university. Drivers of the development of general and pro-

fessional education. Materials of the All-Russian scientific and 

practical conference with international participation. Pavlovo: Pav-

lovsk branch of the Federal State Autonomous Educational Institu-

tion of Higher Education “National Research Nizhny Novgorod 

State University named after. N. I. Lobachevsky”, 2021, 

рр. 226‒231. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Григорьева, О. Д. Цифровая трансформация образования 

в контексте адаптации педагогов к новым условиям образователь-

ной реальности / О. Д. Григорьева // Интеграция методической 

(научно-методической) работы и системы повышения квалифика-

ции кадров : материалы XXV Межд. научно-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2 / 

Челябинский институт развития образования ; отв. ред. Д. Ф. Иль-

ясов. — Челябинск : ЧИРО, 2024. — С. 194–200. 



 

 
201 

УДК 004 

Наталья Георгиевна Пантелеева  

кандидат педагогических наук, доцент, 

член-корреспондент МАНПО 

Россия, г. Москва 

natasha53.11@mail.ru 

Информационно-образовательная среда (ИОС) — 
важнейший компонент новой системы 

образования 

Natalya Georgievna Panteleeva 

Candidate of pedagogical sciences, assistant professor, 

Corresponding member of the MANPO 

Russia, Moscow 

The information and educational environment (IOS) 
is the most important component of the new 

education system 

Аннотация. Статья посвящена организации информационно-

образовательной среды, использования ее возможностей в сфере 

обучения и воспитания, что предъявляет определенные требова-

ния к уровню подготовки педагогов и специалистов системы обра-

зования. 

Abstract. The article is devoted to the organization of information 

and educational environment, the use of its possibilities in the sphere of 

education and upbringing, which imposes certain requirements to the 

level of training of teachers and specialists of the education system. 

Ключевые слова: система образования, качество образования, 

информатизация образования, информационно-коммуникационные 

технологии, подготовка педагогов. 

Keywords: education system, quality of education, informatization 

of education, information and communication technologies, teacher 

training. 
 

Стратегической задачей развития и важнейшим направлением об-

новления российского образования является повышение его качества. 

Рост качества образования в настоящее время прямо связывается с со-

зданием новой образовательной среды, способствующей достижению 

нового уровня образовательных результатов, обладающих огромны-

ми потенциальными возможностями для эффективного построения 

образовательного процесса. Комплекс мер по преобразованию педа-

гогического процесса на основе внедрения в обучение и воспитание 

информационной продукции, средств, технологий есть информати-



 

 
202 

зация образования. В формировании информатизации образования 

проявляются следующие тенденции: 

— формирование системы открытого и непрерывного образо-

вания; 

— создание единого информационного образовательного про-

странства; 

— активное внедрение новых средств и методов обучения, 

ориентированных на использование ИТК; 

— интеграция средств и методов традиционного и информаци-

онного образования (проблемное, программированное, модульное 

обучение и др.); 

— создание системы опережающего обучения; 

— расширение сотрудничества между участниками образова-

тельного процесса (сетевое взаимодействие); 

— повышение информационной культуры всех участников об-

разовательного процесса. 

Обучение, учение понимается как процессы переработки ин-

формации и рассматривается не просто как использование компь-

ютера, а как новый подход в организации обучения — информа-

ционный подход. Проникновение в образование новых информа-

ционных технологий ставит перед дидактикой ряд проблем, 

например: о формах представления знаний в учебном процессе, 

что обуславливает поиск средств их трансляции, поиск методов по 

переработки информации и др., т.е. умение работать с информаци-

ей. Еще в докомпьютерную эпоху информационно-

коммуникационные технологии были неотъемлемой частью педа-

гогического процесса, т.к. само обучение является информацион-

ным процессом и требует наглядных образов познания. П. И. Пи-

дкасистый, Г. К. Селевко и др. ученые считают, что информаци-

онные технологии помогают педагогу практически осуществлять 

теоретическое построение образовательного процесса [3; 5]. 

Информационный подход в образовании требует создания ин-

формационно-образовательной среды (ИОС) — это система ин-

формационной, технической и учебно-методической составляю-

щих, целенаправленно обеспечивающих учебный процесс. Это пе-

дагогическая система нового уровня, предоставляющая возмож-

ность для эффективного личностного саморазвития обучающихся 

в ходе учения. Информационно-образовательная среда является 

открытой педагогической системой на основе разнообразных ин-

формационно-образовательных ресурсов, современных информа-

ционно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, гарантирующих безопасность здоровья участников образо-

вательного процесса и обеспечивающих высокое качество образо-
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вания. Информационно-образовательная среда определяется как 

взаимодействие субъектов и объектов образовательного процесса, 

ориентированных на результат, личностное развитие обучающихся 

и выступает как условие построения личностно ориентированной 

педагогической системы. Основной задачей информационно-

образовательной среды является адаптация существующей образо-

вательной системы к особенностям учащихся, обеспечивая сетевое 

взаимодействие между всеми субъектами образовательного процес-

са, также создание условий для появления новых образовательных 

практик, новых методов и гибких организационных форм учебной 

деятельности, разнообразия применения информационно-

коммуникационных технологий. Проникновение ИКТ в сферу обра-

зования позволяет педагогам качество изменить методы и организа-

ционные формы обучения с целью усиления интеллектуальных воз-

можностей обучающихся в процессе гуманизации, индивидуализа-

ции, интенсификации обучения и также направлено на повышение 

качества обучения на всех ступенях образовательной системы. Ин-

формационно-образовательная среда определяется включением в ее 

состав комплекса информационных ресурсов, нацеленных на ин-

форматизацию учебной деятельности и составляющих основу учеб-

ного компонента. Новые технические средства с большими обуча-

ющими ресурсами влияют на организацию учебного процесса, по-

вышая тем самым возможности обучения, преимущества ИКТ: 

— организация процесса познания в режиме системно —

 деятельного подхода к учебному процессу; 

— индивидуализация учебного процесса; 

— изменение процесса познания путем смещения его в сторо-

ну системного и критического мышления: 

— построение открытой системы образования, обеспечиваю-

щей каждому индивиду собственную траекторию обучения или 

самообучения. 

Современное образование должно быть направлено на разви-

тие у учащихся компетенций XXI в., от них требуется не заучива-

ние материала, а развитие универсальных компетенций: личност-

ных, метапредметных, предметных [1]. Именно поэтому переори-

ентация образования на учение вместо обучения является клю-

чевым звеном к решению успешности в деятельности. Мотивиро-

ванный человек с развитыми навыками командной работы и кри-

тическим мышлением всегда востребован в обществе.  

Система компетенций предполагает, что учащиеся будут: 

— выполнять комплексные и оригинальные задания, для этого 

необходимо умение работать в команде и развитое критическое 

мышление; 
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— следовать индивидуальной образовательной траектории, со-

ответствующей интересам и способностям каждого ученика; 

— учиться использовать имеющиеся компетенции и знания для 

самостоятельного усвоения новых знаний, поиска информации; 

— применять в процессе обучения доступные современные 

технологии, которыми им предстоит пользоваться и во взрослой 

жизни; 

— получать поддержку от педагогов, обсуждать с ними свои 

успехи и неудачи, планировать свой образовательный маршрут. 

Основные компетенции в порядке важности и значимости: 

— способность работать в команде единомышленников (умение 

слушать, видеть единую цель, находить точки соприкосновения об-

щей идеи с личными разногласиями, готовность оказать помощь 

в сложной ситуации, умение убеждать и находить компромисс); 

— способность принимать решения и разрешать проблемы 

(развивать лидерские качества: умения понимать других людей 

и вести их за собой, быть креативным); 

— способность общаться с ровесниками и взрослыми в органи-

зации и вне ее (коммуникабельность, открытость и умение уста-

новить контакт с другими людьми, уверенно говорить, выступать 

перед аудиторией, развивать позитивность); используя дискусси-

онные формы работы, совместные проекты, составляя резюме, са-

мопрезентации; 

— способность планировать, организовывать и выделять прио-

ритеты (организаторские способности, объединять других на дея-

тельность, организовывать свое время);  

— способность искать и анализировать информацию (быть са-

мостоятельным в поиске информации, используя разные источни-

ки, умение анализировать, обобщать, делать выводы). 

ИКТ предусматривают методику проведения учебной деятельно-

сти, основанную на проблемных, эвристических, игровых и других 

продуктивных формах обучения, развивающих индивидуальность 

учащегося, самостоятельность его мышления, стимулирующих его 

способности через непосредственное вовлечение в творческую дея-

тельность: восприятие, интерпретация и анализ информации, усвое-

ние знаний об информационной культуре и грамотности. При этом 

усиливается мотивация к обучению: повышается индивидуализация 

обучения и продуктивность самоподготовки, обеспечивается гиб-

кость процесса обучения, понимание изучаемого материала проис-

ходит за счет иных способов его подачи, чем в печатной учебной ли-

тературе, воздействуя на эмоциональную сферу; активизируется по-

знавательная деятельность, предоставляя практически неограничен-

ное количество разъяснений, повторений, подсказок; красивое и ак-
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куратное оформление разных видов работ. Перечисленные возмож-

ности способствуют становлению личности учащегося, развитию его 

способностей, формированию желания учиться; усвоение в полном 

объеме знаний. 

Итак, информатизация образования ведет к изменению дея-

тельности педагога и учащихся: ученик оперирует большим коли-

чеством разнообразной информации, имеет возможность обраба-

тывать ее, моделировать процессы и решать проблемы, быть само-

стоятельным в учебных действиях и т. д. Педагог тоже освобожда-

ется от рутинной работы, получает возможность следить за дина-

микой обучения и развитием учащихся. Но не все педагоги готовы 

к переходу от классно-урочной формы обучения и объяснительно-

го традиционного обучения к использованию ИКТ. 
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Итак, современный этап развития общества способствует ши-

рокому применению информационно-коммуникационных техно-

логий во всех сферах жизни, в том числе и в образовании — это 

необходимость. В настоящее время среди приоритетов для обес-

печения высокого качества образования выдвигается применение 

в учебном процессе новых информационных и коммуникацион-

ных технологий. Это предъявляет определенные требования 

к уровню подготовки педагогов и специалистов системы образо-

вания, определенные нормативными государственными докумен-

тами [4; 6].  

Педагог для учащихся становится проводником, наставником 

в мир новых технологий, формируя основы информационной 

культуры личности. Для этого необходимо готовить специалистов 

с новым типом мышления, обладающих информационно-

педагогической культурой, умением работать с большим объемом 

информации. 

Система образования должна быть укомплектована высококва-

лифицированными педагогическими кадрами и специалистами, 

чтобы повысить качество образования.  

Эти задачи решаются через выстраивание методической ра-

боты с педагогическими кадрами: психолого-педагогическое 

сопровождение в овладении современными образовательными 

технологиями, в том числе и освоение ИКТ; методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное со-

вершенствование. 

В целях повышения уровня профессиональной компетент-

ности педагогов и качества образовательных результатов на со-

временном этапе реализуются такие формы обучения педаго-

гов [2]: 

— формальное (курсы повышения квалификации, переподго-

товка); 

— неформальное (активное участие в работе методических 

объединений, семинаров, мастер-классов, конкурсах, фестивалях, 

научно-практических конференций, проводить исследовательские 

работы); 

— информальное (профессиональное общение, сетевые меро-

приятия, самообразование, публичные выступления, распростра-

нение собственного педагогического опыта, создание публикаций 

в периодической печати). 

В заключение следует отметить, что в информационном обще-

стве информация становится высшей ценностью, а информацион-

ная культура человека — определяющим фактором профессио-

нальной деятельности. 
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Интернет-зависимость в подростковом возрасте: 
причины, последствия и способы решения 
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Internet addiction in adolescence: 
causes, consequences and solutions 

Аннотация. В статье рассматриваются причины возникнове-

ния зависимости, последствия для здоровья подростков, а также 

предлагаются способы решения данной проблемы. Авторы под-

черкивают необходимость комплексного подхода к решению про-

блемы интернет-зависимости, включающего профилактическую 

работу, обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля. В ре-

зультате статьи подчеркивается важность борьбы с интернет-

зависимостью среди подростков и предлагаются практические ре-

комендации для ее преодоления. 

Abstract. The article explores the causes of addiction and its impact 

on the health of teenagers, as well as suggesting ways to address this is-

sue. The authors stress the importance of a holistic approach to tackling 

internet addiction, which includes preventive measures, training in self-

regulation, and the development of self-control skills. As a result, the 

piece emphasizes the significance of combating internet addiction among 

teenagers and provides practical advice for overcoming it. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, подростковый воз-

раст, проблемы, причины, последствия, саморегуляция. 

Keywords: internet addiction, adolescent age, problems, causes, 

consequences, self-regulation. 
 

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью жиз-

ни многих людей, в том числе и подростков. Они проводят много 

времени в интернете, общаясь в социальных сетях, играя в он-

лайн-игры, смотря видео на YouTube или выполняя школьные за-

дания. Однако, использование интернета может перерастать в за-

висимость, что может привести к негативным последствиям для 

психического и физического здоровья подростков. 

Подростковый возраст — это граница между детством и взрос-

лой жизнью, связанная с возрастом обязательного участия челове-

ка в общественной жизни. Границы подросткового периода при-
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мерно совпадают с обучением детей в 5–8-х классах средней шко-

лы и охватывают возраст от 10–11 до 14 лет, но фактическое 

вступление в подростковый возраст может не совпадать с перехо-

дом в 5-й класс и происходить на год раньше или позже [4]. 

Основная особенность подросткового периода — резкие, каче-

ственные изменения, затрагивающие все стороны развития. У раз-

ных подростков эти изменения происходят в разное время: неко-

торые подростки развиваются быстрее, некоторые в чем-то отста-

ют от остальных, а в чем-то опережают их и т. п. [3]. Например, 

девочки во многих отношениях развиваются быстрее, чем мальчи-

ки. Кроме того, и психическое развитие каждого происходит не-

равномерно: одни стороны психики развиваются быстрее, другие 

медленнее. 

Вопросы изучения виртуальной реальности нашли отражение 

в работах Г. С. Абрамовой, где киберпространство становится 

особым, «промежуточным» местом, которое в зависимости 

от нужд человека находит отражение в различного рода и степени 

выраженности конкретном восприятии компьютера. Виртуальная 

реальность способствует продолжению развития внутренних 

взглядов в том направлении, которое будет соответствовать по-

требностям и целям, создавая при этом возможность изменить су-

ществующую, улучшить или создать новую жизнь, заполняя так 

же «пустоты» в реалиях человека. «Новая реальность» привлекает 

по большей части тем, что позволяет достигать в ней свои цели, 

которые в обычной жизни кажутся неподъемными и невыполни-

мыми. Иначе говоря, задачей виртуальной реальности является 

изменение реальной жизни, преобразуя внешний и внутренний 

мир в соответствии с целями, а также заполнение разрывов дей-

ствительности. Привлекательность создания виртуальной среды 

возрастает с появлением проблем с достижениями успехов 

в обычной реальности [1]. 

Одной из главных причин интернет-зависимости у подростков 

является отсутствие связей в реальной жизни. Многие подростки 

испытывают проблемы в общении с окружающими и находят 

утешение в виртуальном мире интернета. Кроме того, интернет 

предоставляет подросткам множество возможностей для самовы-

ражения и поиска идентичности, что также может способствовать 

развитию зависимости. 

Еще одной причиной интернет-зависимости у подростков яв-

ляется возможность анонимности и скрытности в интернете. Под-

ростки могут скрывать свою личность и чувства за виртуальным 

образом, что позволяет им быть более откровенными и честными. 

Однако, это также может привести к утрате реального контакта 
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с людьми в реальной жизни и углублению зависимости от интер-

нета [2]. 

Интернет-зависимость — это психологическое состояние, при 

котором человек не может контролировать свое потребление ин-

тернет-содержимого. У подростков причины развития интернет-

зависимости могут быть разнообразными. Они могут использовать 

интернет как способ уйти от проблем в реальной жизни, как спо-

соб насладиться преимуществами виртуального мира, где они мо-

гут быть кем угодно и общаться с людьми без страха. 

В работах C. Gregory можно выделить ряд проявлений интер-

нет-зависимости: проблемы со зрением, пренебрежение личной 

гигиеной, изоляция, частая и чрезмерно быстрая смена настрое-

ния, потеря ощущения времени, страх, одиночество, потеря или 

набор веса, избегание работы и перекладывание ответственности 

на других, тревожность, боли в спине и шее, прокрастинация, чув-

ство эйфории от пребывания в сети. Кроме того, указывать на ин-

тернет–зависимость могут неприятности на работе или учебе, по-

пытки скрыть количество времени, проведенного в сети, финансо-

вые проблемы, а также специфические поведенческие феномены, 

например создание фейковых личностей, интернет-травля, кибер-

сталкинг [6]. 

Также можно выделить следующие причины интернет-

зависимого поведения. 

Проблемы в школе или с друзьями. Подростки могут испыты-

вать трудности в учебе или в отношениях с окружающими. Ин-

тернет для них становится способом уйти от проблем и укрепить 

свое самооценку, получив подтверждение виртуального общества. 

Семейные конфликты могут стать причиной развития интер-

нет-зависимости у подростков. Они используют интернет как спо-

соб избежать конфликтов в реальной жизни и найти утешение 

и поддержку в сети. 

Одиночество. Еще одна распространенная причина интернет-

зависимости у подростков. Они могут искать в интернете новых 

друзей, коммуницировать с ними и чувствовать себя менее одино-

кими. 

Низкая самооценка. Подростки с низкой самооценкой могут 

использовать интернет как способ укрепить свое чувство соб-

ственной значимости, получив лайки, комментарии и подписчиков 

в социальных сетях. 

Последствия интернет-зависимости для подростков. Интернет-

зависимость может иметь серьезные последствия для жизни под-

ростков и их здоровья. Некоторые из негативных последствий 

включают в себя: 
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Снижение академической успеваемости. Подростки, страдаю-

щие от интернет-зависимости, могут терять интерес к учебе и за-

пускать школьные обязанности, что приводит к снижению их ака-

демической успеваемости. 

Социальная изоляция. Интернет-зависимость может привести 

к социальной изоляции подростков, так как они тратят большую 

часть времени виртуальном мире, уходя от реальных отношений. 

Проблемы со сном. Длительное время, проведенное в интерне-

те, особенно ночью, может привести к нарушениям сна у подрост-

ков, что отрицательно сказывается на их физическом и психиче-

ском здоровье. 

Рассматривая интернет-сети как психологический феномен, 

стоит обратить внимание так же на отрицательные моменты. Ин-

тернет-зависимость у подростков может привести к множеству 

негативных последствий для их физического и психического здо-

ровья. Постоянное пребывание в интернете может привести 

к ухудшению зрения, нарушениям сна, снижению физической ак-

тивности и развитию ожирения. Кроме того, подростки, страдаю-

щие от интернет-зависимости, могут испытывать проблемы с кон-

центрацией, памятью, усваиванием информации и обучением 

в целом [6]. 

Помимо физических проблем, интернет-зависимость у под-

ростков также может привести к психическим расстройствам, та-

ким как депрессия, тревожность, социальная изоляция и низкая 

самооценка. Подростки, страдающие от интернет-зависимости, 

могут выражать агрессию, раздражительность и нетерпимость 

к реальным людям, что может негативно сказываться на их соци-

альных отношениях и успехах в школе и обществе. 

Для решения проблемы интернет-зависимости у подростков 

необходимо принимать комплексные меры. Важно провести про-

филактическую работу среди подростков и их родителей, чтобы 

предупредить возникновение зависимости от интернета. Подрост-

кам необходимо обучать навыкам саморегуляции и самоконтроля, 

учить их здоровому образу жизни и педагогически корректировать 

их поведение в интернете. 

Также целесообразно проводить психологическую работу 

с подростками, страдающими от интернет-зависимости, с целью 

выявления причин и последствий их зависимости. Психотерапев-

тические и психологические техники могут помочь подросткам 

преодолеть зависимость от интернета, научить их здоровым спо-

собам общения и поиска удовлетворения в реальной жизни. 

В заключение отметим, что интернет-зависимость в подрост-

ковом возрасте является серьезной проблемой, которая может 
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привести к множеству негативных последствий для физического 

и психического здоровья подростков. Для решения этой проблемы 

необходимо принимать комплексные меры, включающие профи-

лактическую работу, обучение навыкам саморегуляции и само-

контроля. Только таким образом можно добиться положительного 

результата и защитить подростков от вредных последствий интер-

нет-зависимости. 
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Аннотация. В статье показано, что мотивация является ключе-

вым фактором успеха слабоуспевающих обучающихся, и учителя 

должны сыграть в этой части центральную роль. Представлены 

педагогические средства повышения учебной мотивации слабо-

успевающих школьников, которые используются в муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении «Кыштымской вечерней 

школе» Кыштымского городского округа Челябинской области. 

Данная школа является региональной инновационной площадкой 

по направлению «Эффективные практики педагогической работы 

с низкомотивированными и слабоуспевающими школьниками». 

В статье подробно описаны достоинства следующих педагогиче-

ских средств повышения учебной мотивации: уважение личности 

ребенка, учет интересов обучающихся, предоставление детям воз-

можности выбора, установление четких целей, употребление по-
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хвалы, награды, создание благоприятной для обучения среды, 

смена обстановки, сочетание видов деятельности, обращение 

к эмоциональной сфере школьников. 

Abstract. The article shows that motivation is a key factor in the 

success of low-performing students, and teachers have a central role to 

play in this regard. Pedagogical means of increasing the educational 

motivation of low-performing schoolchildren are presented, which are 

used in the Municipal educational institution “Kyshtym evening 

school” of the Kyshtym urban district of the Chelyabinsk region. This 

school is a regional innovation platform in the area of “Effective prac-

tices of pedagogical work with low-motivated and low-performing stu-

dents.” The article describes in detail the advantages of the following 

pedagogical means of increasing educational motivation: respecting the 

child’s personality, taking into account the interests of students, giving 

children the opportunity to choose, setting clear goals, using praise, re-

wards, creating an environment favorable to learning, changing the en-

vironment, combining activities, appealing to emotional sphere of 

schoolchildren. 

Ключевые слова: слабоуспевающие школьники, учебная мо-

тивация, повышение учебной мотивации, педагогические сред-

ства. 

Keywords: low-performing schoolchildren, educational motivation, 

increasing educational motivation, pedagogical means. 

 

Большинство современных ученых, педагогов сходятся 

во мнении, что все дети обучаемы, и не существует такого поня-

тия, как «неспособный школьник». Однако обучающиеся — раз-

ные, и их степень мотивации различна. У слабоуспевающих 

школьников, как правило, она — невысокая. В силу этого обстоя-

тельства для таких детей становятся характерными апатия, неже-

лание противостоять трудностям, бегство от реальности, уход 

в себя. Хороший учитель всегда думает о том, как лучше всего мо-

тивировать своих учеников. Поэтому его цель — сделать обучение 

увлекательным и побудить слабоуспевающих школьников полно-

стью раскрыть свой потенциал.  

Существует множество стратегий, которые учителя могут ис-

пользовать для стимулирования и поддержки мотивации своих под-

опечных [1; 3; 4; 5]. В данной статье будут описаны эффективные 

педагогические средства повышения учебной мотивации слабоуспе-

вающих обучающихся, которые используются в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Кыштымской вечерней школе» 

Кыштымского городского округа Челябинской области. Данная 

школя является региональной инновационной площадкой 
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по направлению «Эффективные практики педагогической работы 

с низкомотивированными и слабоуспевающими школьниками». 

1. Уважение личности ребенка. Это крайне простой постулат, 

и никто из учителей не отказывается от него. Однако в реальной 

практике он не всегда проявляется в должной мере. Прежде всего, 

учителю необходимо познакомиться с детьми. Знакомство с обу-

чающимися — это не только запоминание их имен. Это осведом-

ленность о многочисленных проявлениях личности, как в стенах 

школы, так и за ее пределами. Это понимание движущих сил по-

ступков, трудностей и проблем слабоуспевающих и низкомотиви-

рованных школьников. Дети должны знать, что их учитель дей-

ствительно заинтересован в них и заботится о них. Когда дети 

чувствуют, что их ценят, это создает спокойную учебную среду 

и мотивирует их работать усерднее, потому что они хотят полу-

чить похвалу и хорошие отзывы от педагога, который их знает 

и уважает как личность.  

2. Учет интересов обучающихся. Еще одним преимуществом 

владения учителем информацией о личности ребенка является то, 

что это позволяет педагогу связать учебные материалы с вещами, 

которые интересуют детей. В данном случае учебная информация 

становится личностно значимой для школьника. Таким образом, 

чтобы сделать обучение привлекательным для детей, учителю 

необходимо опираться на их интересы, что дольше сохранит мо-

тивацию школьников. 

3. Предоставление детям возможности выбора. Одним из дей-

ственных способов вовлечения школьников в обучение — это 

предоставление им возможности выбора и контроля над тем, что 

происходит в классе. На самом деле этот способ, как отмечают 

учителя-практики, является одним из лучших способов включения 

слабоуспевающих школьников в обучение. Например, предостав-

ление обучающимся возможности выбирать тип задания или про-

блемы для работы дает им чувство значимости, они испытывают 

доверие со стороны педагога, что мотивирует их добиваться 

большего. 

4. Установление четких целей. Школьникам может быть очень 

неприятно выполнять задание, если нет четко определенных це-

лей. Они начинают волноваться, у них возникает чувство беспо-

койства. Без сомнения, дети хотят и должны знать, чего от них 

ожидают, чтобы сохранять мотивацию к работе. В начале года 

устанавливаются совместно с обучающимися четкие цели, прави-

ла и ожидания, чтобы не было путаницы, и у детей были цели, ко-

торые нужно достичь. Также и в выполнении конкретных заданий 

установление целей является важным. А в конце урока учитель 
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непременно должен подчеркнуть прогресс слабоуспевающих 

школьников. 

5. Следующий способ мотивации тесно связан с предыдущим. 

Это употребление похвалы, награды. Этот способ можно назвать 

классическим, известным с давних времен, но не потерявшим акту-

альность и в наше время. Вероятно, не существует другой формы 

мотивации, которая работала бы так же хорошо, как поощрение. 

Даже будучи взрослыми, мы жаждем признания и похвалы, 

и школьники всех возрастов не являются исключением. Итак, все 

любят получать награды, и предоставление обучающимся возмож-

ности их заработать — отличный мотиватор. Такие простые вещи, 

как просмотр фильмов или наклейка на тетради, публичное призна-

ние достижений могут вдохновить детей усерднее работать и по-

настоящему стремиться к успеху. При этом учитываются возраст 

школьников, их индивидуальные особенности и потребности. 

6. Создание благоприятной для обучения среды. Хотя обучаю-

щиеся должны понимать, что каждое бездействие имеет послед-

ствия (неудовлетворительные оценки, угрозы, наказания), для 

школьников есть кое-что гораздо более мотивирующее на освое-

ние нового — это положительное подкрепление. Когда учителя 

создают успокаивающую благоприятную среду в классе, слабо-

успевающие дети приобретают уверенность в своих способностях 

добиться успеха. Психологически комфортная среда с гораздо 

большей вероятностью, чем угрозы мотивирует обучающихся 

на выполнение работы. 

7. Смена обстановки. Класс — прекрасное место для обучения, 

но ежедневное сидение на одном месте может сделать обучение 

для некоторых школьников рутинным и скучным. Чтобы поддер-

живать познавательный интерес учителям необходимо предостав-

лять обучающимся возможность е ученикам выйти из класса. 

Можно отправиться на экскурсию в школьную библиотеку, циф-

ровой пресс-центр; можно выйти за пределы школьного здания. 

Здесь уместно использовать ресурсы социальных партнеров, бли-

жайшего окружения школы. Мозг любит новизну, и новая обста-

новка может быть именно тем, что нужно слабоуспевающим 

школьникам чтобы сохранять мотивацию к обучению. 

8. Сочетание видов деятельности. Каждый из слабоуспеваю-

щих школьников имеет свои собственные затруднения. Понима-

ние природы учебных проблем детей поможет учителю выбрать 

наиболее оптимальные формы взаимодействия с каждым ребен-

ком. Для некоторых детей практический опыт может быть луч-

шим. Другим может нравиться читать книги или работать в груп-

пах. Чтобы поддерживать мотивацию всех школьников учителю 
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стоит сочетать на уроке теорию и практику, исследования и об-

суждения. Таким образом, обучающиеся с разными предпочтени-

ями смогут сосредоточиться на том, что у них получается. Это 

поможет низкомотивированным школьникам оставаться на уроке 

вовлеченными и внимательными. 

9. Обращение к эмоциональной сфере детей. Конечно, не все 

задания на уроке представляют собой игры. Но обучающиеся, ко-

торые рассматривают школу как место, где они могут учиться 

и развлекаться, будут более мотивированными, если учителя бу-

дут умело добавлять в окрас урока эмоциональную составляю-

щую: музыку, фрагменты фильмов, шутки, смех. Кроме того, 

имидж педагога (речь, взгляд, внешний вид, жестикуляция) обес-

печивает настрой детей на работу. Когда учитель с энтузиазмом 

ведет урок, дети учатся с гораздо большим энтузиазмом [2]. До-

бавление эмоций в школьный день помогает обучающимся оста-

ваться вовлеченными и внимательными.  

В данной статье рассмотрены эффективные педагогические 

средства, вдохновляющие детей не терять интереса к обучению, 

оставаться внимательными и вовлеченными в происходящее 

на уроке. Описанные следующие стимулы: 

— уважение личности ребенка;  

— учет интересов обучающихся;  

— предоставление детям возможности выбора;  

— установление четких целей;  

— употребление похвалы, награды;  

— создание благоприятной для обучения среды;  

— смена обстановки;  

— сочетание видов деятельности;  

— обращение к эмоциональной сфере школьников 

Данные стимулы апробированы в практике Кыштымской ве-

черней школы и рекомендуются учителям для побуждения слабо-

успевающих школьников к освоению содержания программ 

по предметам. Конечно, существуют и другие педагогические 

средства мотивации обучающихся. Становится очевидным, что 

для каждого ребенка важно найти то, что его мотивирует.  
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Анализ экологической обстановки в нашей стране и в мире 

позволяет предположить, что востребованность в специалистах, 

имеющих одновременно сформированное инженерное и экологи-

ческое мышление, будет только нарастать. Эту тенденцию под-

тверждают и изменения на отечественном рынке труда, которые 

произошли за последние несколько лет.  

По оценке экспертов, в области подбора кадров, с 2017 по 2021 год 

потребности в специалистах в сфере экологии в отечественной эко-

номике увеличились практически в четыре раза. Наиболее дефицит-

ными являются специальности «инженер-эколог», «эколог-проекти-

ровщик», «эколог-радиолог», «эколог-разработчик», «менеджер 

по продажам экологических услуг», «преподаватель экологии» [5]. 

Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в отношении ин-

женерных специальностей. По сообщению Института статистиче-

ских исследований и экономики знаний, если в 2010 году число 

«инженерных» вакансий составляло 29,9 тыс., то к 2022 году оно 

выросло до 79,8 тыс. [2]. Наиболее перспективными направления-

ми развития инженерных специальностей на сегодняшний день 

являются биомедицинская инженерия, химическая инженерия, аг-

роинженерия, экологическая инженерия. 

Итак, мы видим, что современная инженерия — это многопро-

фильная область знаний, а наиболее востребованными сегодня яв-

ляются специальности на стыке нескольких технологических про-

цессов. Даже при неглубоком анализе рынка труда можно заме-

тить, что у специалистов в сфере экологии и инженерных специ-

альностей много общих сфер применения своих знаний и профес-

сиональных навыков, что еще раз подтверждает востребованность 

в экономике людей с развитым и экологическим, и инженерным 

мышлением. Поэтому мы считаем, что современному школьному 

образованию также необходимо следовать этому тренду. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

понятие «экологическое мышление» встречается только на уровне 

основного общего образования. В частности, в тексте документа 

говорится, что изучение предметной области «Технология» долж-

но обеспечить формирование способности «демонстрировать эко-

логическое мышление в разных формах деятельности» [4]. 

Что касается инженерного мышления, то в образовательных 

стандартах оно не употребляется, а само понятие «инженерный» 

встречается на уровне основного общего образования в качестве 

направления проектной деятельности, например, инженерное 

направление проекта [4].  

Тем не менее мы считаем, что в системе школьного образова-

ния есть достаточное количество эффективных практик, которые 
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можно использовать с целью формирования у обучающихся одно-

временно и экологического, и инженерного мышления.  

В настоящее время существует множество определений поня-

тий «экологическое мышление» и «инженерное мышление», что 

лишь подтверждает сложность этих мыслительных процессов. 

В своей работе мы будем опираться на те определения, которые, 

по нашему мнению, лучше всего отражают цель и специфику 

школьного образования. 

Экомышление — способность понимать связность мира, вос-

принимать свою деятельность в контексте всей экосистемы, под-

держивать эволюционные процессы [1]. 

Инженерное мышление — это системное целостное творческое 

техническое мышление, которое позволяет увидеть проблему 

с разных точек зрения и увидеть связь между ее различными ком-

понентами [3, с. 139].  

Данные определения показывают, то в основе обоих видов 

мышления лежит принцип системности и умение видеть взаимо-

связи между различными объектами и предметами. Мы считаем, 

что эти аспекты нужно обязательно учитывать при планировании 

работ по формированию у обучающихся экологического и инже-

нерного мышления. 

В настоящее время МОУ «МГМЛ» уже третий год работает 

в статусе региональной инновационной площадки по направлению 

«Экологическое образование: концепция новой образовательной 

модели». За этот период педагогами лицея наработан достаточно 

большой опыт в формировании экологического и инженерного 

мышления обучающихся с использованием различных практик. 

Один из наиболее наглядных способов интеграции инженерно-

го и экологического мышления можно наблюдать в проектной дея-

тельности, которая имеет в современном образовательном процес-

се достаточно широкое применение. Например, в начальной школе 

при изготовлении кормушки ребенок должен решить для себя це-

лый ряд инженерных задач: выбрать материал, подготовить необ-

ходимый инструмент, рассчитать количество материала, составить 

смету, выполнить чертеж в зависимости от размера птиц, для кото-

рых предназначена кормушка, изготовить детали, продумать спо-

соб соединения деталей и способ крепления кормушки, позабо-

титься о защите своего изделия от внешних воздействий, при же-

лании внести в получившуюся конструкцию элементы декора. 

Еще один пример. При работе над проектом по утилизации 

текстиля обучающаяся 2-го класса вместе с папой специально сма-

стерила ткацкий станок для плетения изделий. При помощи этого 

станка был изготовлен проектный продукт — коврик. 
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В старших классах обучающиеся пытаются решить уже более се-

рьезные задачи, поэтому для изготовления проектных продуктов при-

меняются и естественнонаучные знания, и современные технологии. 

В качестве примера можно привести один из проектов старшекласс-

ников, который был направлен на поиск эффективных способов 

очистки воды в походных условиях. При помощи аддитивных техно-

логий ребята изготовили мембрану для фильтра очистки воды. 

Как правило, наиболее удачные проекты продолжают свое су-

ществование в рамках конкурсов экологической направленности 

различного уровня.  

Уже два года подряд обучающиеся нашего лицея становятся 

победителями в городском конкурсе проектов «Моя экологическая 

инициатива». 

В 2022 году ребята представили на конкурс систему сортиров-

ки мусора в лицее, а в 2023 году спроектировали модель ботаниче-

ского сада с оранжереей, в которой планируется высадить расте-

ния тропического, субтропического и умеренного климатов.  

В настоящее время проект по изготовлению мембраны для во-

дяного фильтра с помощью аддитивных технологий представлен 

на региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

Одним из обязательных условий освоения инженерных специ-

альностей является наличие у будущего специалиста простран-

ственного воображения. В последнее время в плане его развития 

себя хорошо зарекомендовали занятия с использованием 3D-

ручки, которые можно организовать в рамках дополнительного об-

разования или внеурочной деятельности.  

Для решения задач формирования у детей одновременно инже-

нерного и экологического мышления несколько занятий можно 

объединить темой «В мире животных». В качестве задания пред-

ложить детям изготовить 3D-модели любимых животных, которые 

бы максимально были похожи на оригиналы и имели подвижные 

элементы.  

Каждый год на базе лицея проводится муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля инженерно-технического творчества 

по 3D-технологиям «3D-фишки». Последние три года темы олим-

пиад были напрямую связаны с экологией.  

Например, ребятам в качестве заданий предлагалось изготовить 

модель специального космического корабля, собирающего мусор в 

космосе, разработать систему очистки воды, воздуха или систему 

сбора, сортировки и переработки мусора, создать с помощью тех-

нологий 3D-моделирования быстро разворачивающуюся мобиль-

ную (передвижную) исследовательскую полярную станцию.  
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В этом году участникам олимпиады предлагалось создать 3D-

композицию «Смешарики на страже экологии» с помощью 3D-ручки. 

По условиям олимпиады перед началом работы ребятам необ-

ходимо выполнить электронный чертеж в соответствии с требова-

ниями технической документации, который бы содержал доста-

точное количество проекций.  

Все созданные в рамках олимпиадных заданий 3D-модели обя-

зательно должны содержать подвижные детали, а также различные 

механизмы. 

Мы считаем, что одним из эффективных способов формирования 

необходимых видов мышления у обучающихся является организация 

экскурсий. В частности, между МОУ «МГМЛ» и МГТУ им. Г. И. Но-

сова заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

в рамках реализации проекта «Инженер будущего 74». Договор 

предусматривает проведение целого ряда мероприятий, в том числе и 

экскурсии на ПАО «ММК» и дочерние предприятия.  

Сегодня ПАО «ММК» большое внимание уделяет экологической 

политике, которая реализуется через такие проекты, как «Чистый го-

род», «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Чистая земля». Именно экс-

курсия на предприятия дает хорошую возможность учащимся своими 

глазами увидеть, например, технологию очистки воздуха и задать ин-

тересующие вопросы специалистам в этой области. 

Уже сегодня в атласе новых профессий одним из основных 

трендов обозначен рост требований к экологичности, а среди но-

вых специальностей можно обнаружить такие, как «урбанист-

эколог», «экоаудитор», «рециклинг-технолог» — всего более 

20 профессий, для которых экологические мышление является не-

обходимой составляющей.  

Мы считаем, что знакомство с новыми профессиями необходи-

мо для учащихся, чтобы они смогли не только определиться с вы-

бором будущей специальности, но и познакомиться с особенно-

стями новых профессий, с требованиями, которые предъявляются 

к их носителям. Учитывая, что потребность в специалистах эколо-

гической направленности в ближайшее время будет только расти, 

ряд учебных заведений, в том числе и нашего региона, уже при-

ступил к подготовке специалистов в этой области. Данная инфор-

мация также доносится до обучающихся. 

Еще одно интересное направление, которое однозначно поло-

жительно влияет на формирование одновременно и экологическо-

го, и инженерного мышления обучающихся, — это бионика — 

прикладная наука, изучающая применение биологических методов 

и систем, встречающихся в природе, для изучения и проектирова-

ния инженерных систем и современных технологий. По нашему 
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мнению, при знакомстве обучающихся с бионикой лучше всего 

использовать игровые методы, такие как квесты или квизы. 

Таким образом, мы считаем, что в рамках школьного образования 

существует достаточное количество практик для формирования 

у обучающихся как экологического, так и инженерного мышления.  

Взаимосвязь экологического и инженерного мышления оче-

видна, тем более что есть теоретические подходы (В. Е. Столярен-

ко и Л. Д. Столяренко), в которых экологическое мышление рас-

сматривается как одна из составляющих инженерного.  

Учитывая современные тенденции в мире профессий, можно 

с уверенностью спрогнозировать, что экологическое и инженерное 

мышление будут все теснее взаимодействовать друг с другом, что 

в результате приведет к их объединению. Смеем предположить, 

что уже сегодня имеет смысл говорить не о формировании какого-

либо отдельного вида мышления, а об экоинженерном или инже-

нерно-экологическом мышлении. 

Таким образом, именно одновременное развитие у обучающих-

ся экологического и инженерного мышления позволит в будущем 

не просто выявлять и исследовать экологические проблемы, но 

и находить эффективные способы решения этих проблем, опира-

ясь на инженерные и технологические разработки. 
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с низкими образовательными результатами. Рассмотрены принци-

пы организации методического сопровождения, уточнены субъек-

ты методического сопровождения ШНОР, описаны диагностиче-

ские материалы для оценки методических компетенций педагогов, 

представлен поэтапный алгоритм организации методических ин-

тенсивов и промежуточные результаты. 

Abstract. The article presents the experience of preparation, organ-

ization and implementation of methodological intensives for teachers 

of schools with low educational results. The article considers the prin-

ciples of methodological support organization, specifies the subjects of 

methodological support for schools with low educational results, de-

scribes diagnostic materials for assessing teachers' methodological 

competencies, presents a staged algorithm for organizing methodologi-

cal intensives and intermediate results.  

Ключевые слова: методический интенсив, методическое со-

провождение, школы с низкими образовательными результатами, 

оценка методических компетенций.  

Keywords: methodological intensive, methodological support, 

schools with low educational results, assessment of methodological 

competencies. 

 

В современной литературе не существует единого подхода 

к определению понятия сопровождения, его педагогического 

и методического содержания. С конца 90-х гг. XX века термин 

«сопровождение» появился в педагогике. Сущность понятия 

«сопровождать» можно охарактеризовать, обращаясь к толко-

вому словарю С. И. Ожегова, следующим образом: «сопровож-

дать — следовать рядом, вместе с кем-нибудь, ведя куда-

нибудь или, идя за кем-нибудь...» [5], то есть слово «сопровож-

дение» употребляется в значении «следовать рядом». Однако 

сущность этого понятия носит несколько пассивный характер, 

которая просматривается в данном объяснении. Использование 

его как активного метода, обеспечивающего создание условий 

для принятия субъектом развития оптимальных решений тоже 

возможно. Более того, это и помощь сопровождаемому педаго-

гу в принятии решения, при разрешении которых сопровожда-

емый определяет для себя путь развития. Организация методи-

ческого сопровождения это управляемый, развивающий и раз-

вивающийся длительный процесс, результатом которого стано-

вится педагог достаточного уровня квалификации и компетент-

ности.  

Область изучения методического сопровождения представлена 

исследованиями Ю. К. Бабанского, Н. А. Виноградовой, М. М. По-
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ташника, И. М. Курдюмовой, Л. С. Марковой и др. Все исследовате-

ли едины в том, что методическое сопровождение — это один из пу-

тей повышения мастерства педагога, его компетентности, способный 

оказывать влияние на повышение качества образовательной работы 

с детьми. 

Принципы организации методического сопровождения: прин-

цип оптимальности, принцип единоначалия и коллективности. 

Под методическим сопровождением будем понимать такой вид 

взаимодействия муниципальной методической службы и образо-

вательной организации, который «ориентирован на совместное 

выявление, осознание социально-педагогических проблем и ока-

зание помощи в преодолении затруднений педагогов, с опорой 

на сильные стороны его индивидуальных способностей и возмож-

ностей» [2]. 

Для получения актуальной информации о профессиональ-

ных дефицитах педагогов г. Новосибирска, а также с целью 

обеспечения адресного методического сопровождения непре-

рывного профессионального развития педагогов в образова-

тельных организациях в 2022/23 и в 2023/24 учебных годах бы-

ла организована диагностика методических компетенций учи-

телей, работающих в школах с низкими образовательными ре-

зультатами (далее — ШНОР). В 2022/23 учебном году в диа-

гностике принимали участие 132 педагога из 11 образователь-

ных организаций, в 2023/24 — 123 педагога из других 11 обра-

зовательных организаций города Новосибирска. Данные обра-

зовательные организация входят в перечень ШНОР на протя-

жении трех лет.  

С целью повышения качества образования в данных школах 

муниципальной методической службой было организовано мето-

дическое сопровождение. Наиболее приемлемой формой работы 

с такими образовательными организациями считаем сопровожде-

ние в групповых формах — методические интенсивы, т. е. семи-

нары с использованием активных форм обучения и тренинговых 

технологий. 

Субъектами методического сопровождения ШНОР являются: 

— муниципальная методическая служба; 

— административная команда школы — директор, заместители 

директора, руководители методических объединений; 

— педагогическая команда школы — педагогические работники. 

На рисунке 1 представлена организационно-методическая схе-

ма подготовки и проведения методических интенсивов для педа-

гогов ШНОР г. Новосибирска, это упрощенный объект, который 

отражает сущностные особенности реального процесса.  
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Рис. 1. Организационно-методическая схема подготовки и проведения 

методических интенсивов для педагогов ШНОР г. Новосибирска 

 

Схема является реальной, то есть построенной с учетом кон-

кретных условий и потребностей, открытой для быстрого реагиро-

вания на внешние и внутренние изменения, прогностичной, поз-

воляющей совершать участникам осознанные действия на основе 

образовательного целеполагания, а также подчеркивает субъект-

ность участников методических интенсивов. 

Принципы построения и реализации схемы: персонификации, 

актуальности, систематичности, последовательности, непрерывно-

сти, оперативности, гибкости, мобильности, инициативности, от-

ветственности, корпоративности.  

На организационном этапе сопровождения была проведена ди-

агностика профессиональных затруднений педагогов. Целью диа-

гностики являлось определение уровня сформированности мето-

дических компетенций педагогов ШНОР г. Новосибирска. Диа-

гностика проводилась с применением российской онлайн-

платформы конструирования образовательных материалов 

Coreapp [3]. Испытуемые получали обратную связь по результатам 

тестирования в виде буклета, где описаны уровни сформирован-

ности методических компетенций по 3 блокам, отмечен уровень 

испытуемого, даны короткие рекомендации (при необходимости). 

Администрация образовательного учреждения получает информа-

цию о результатах диагностики в агрегированном виде. 

Отбор заданий для теста осуществлялся методистами МАУ 

ДПО «Новосибирский институт современного образования» (да-
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лее — МАУ ДПО «НИСО») на основе материалов АНО РЦПНСП 

«Инициатива», ГК «Просвещение», ООО «НМЦ Аксиома», а так-

же дополнялся собственными разработками. Проверка заданий 

осуществлялась педагогами образовательных организаций г. Но-

восибирска, имеющими высокий уровень экспертизы (председате-

ли и члены предметных комиссий ГИА). Диагностика проводится 

1 раз в два года. Документами, определяющими содержание теста, 

являются Закон об образовании РФ [8], ФГОС ООО [6], ФГОС 

СОО [7], ФООП [9], профессиональный стандарт педагога [4].  

В качестве классификации образовательных целей, отражаю-

щих уровень методических компетенций, была выбрана таксоно-

мия образовательных целей Б. Блума [1]. 

По результатам диагностики существенные профессиональные 

затруднения педагогов наблюдаются в областях ИКТ компетенций 

и работы с обучающимися с ОВЗ, объективного оценивания 

и применения современных педагогических технологий, а также 

в проектной деятельности. Иными словами, дефициты выявлены 

во всех проверяемых методических компетенциях педагогов. 

Для восполнения выявленных дефицитов были определены тема-

тика и содержание методических интенсивов, сформированы ко-

манды методистов, выезжающих в образовательные организации, 

подготовлены презентационные и раздаточные материалы, со-

ставлен график методических интенсивов. 

Содержательный этап наполнен методическими интенсивами, 

которые проводятся методистами МАУ ДПО «НИСО» с марта 

2023 года по настоящее время. За весь период уже проведено 

60 методических интенсивов. Методические интенсивы для педа-

гогических команд были представлены четырьмя тематическими 

блоками: современные педагогические технологии в деятельности 

учителя; оценивание образовательных результатов; организация 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ; развития 

ИКТ-компетенций, связанных с использованием онлайн сервисов 

на уроках в рамках реализации требований обновленных ФГОС. 

Методические интенсивы для административных команд были 

нацелены на распаковку методического опыта образовательной 

организации и его последующую сборку в соответствии с государ-

ственной политикой в области образования и с учетом выявлен-

ных профессиональных затруднений. 

По итогам методических интенсивов педагоги познакомились 

с новыми практиками, методиками и педагогическими технологи-

ями, повышающими личную и профессиональную эффективность, 

актуализировали знания о цифровых образовательных ресурсах, 

получили представление об особенностях формирующего и кри-
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териального оценивания, подходах к проектной деятельности, 

способах организации работы с обучающимися в ОВЗ.  

Административные команды школ переосмыслили условия 

эффективной организации образовательной деятельности на осно-

ве непрерывного профессионального развития и повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов: актуализируют/ 

разрабатывают локальные акты, регламентирующие методиче-

скую работу в школе, обновляют ее содержание, планируют «го-

ризонтальное» обучение педагогических работников. 

Кроме того, по окончании методических интенсивов каждая 

команда получила презентационные и раздаточные материалы. 

Рефлексирующий этап в настоящий момент включает в себя 

обратную связь с участниками методических интенсивов: про-

грамма методических встреч соответствовала профессиональным 

потребностям педагогов (64,8%), материал был новым (86,3%), 

практичным, полезным (62,1%) и побудил к дальнейшему профес-

сиональному совершенствованию (53,3%). Педагоги понимают, 

как и когда они будут применять полученные знания на практике 

(59,3%). Также 64,8% педагогов высоко оценили качество разда-

точных и визуальных материалов. 

В качестве барьеров, которые могут возникнуть при примене-

нии полученных знаний на практике, педагоги отмечают языковой 

барьер в работе с детьми с миграционной историей, недостаточная 

укомплектованность школы материалами для работы с обучаю-

щимися с ОВЗ, нехватку времени и большую нагрузку, не систем-

ность в организации методической работы. 

В оценке работы спикеров методических интенсивов 86,3% пе-

дагогов отметили ясное, доступное и последовательное изложение 

материала, умение вызывать и поддерживать интерес аудитории 

(76,4%), умение задавать вопросы, побуждающие к дискуссии 

(70,3%), творческий подход к делу (69,8%), доброжелательность 

и тактичность по отношению к участникам (94,5%), высокий уро-

вень эрудиции (78,6%), манеру преподавания, способствующую 

усвоению материала (79,7%). 

Иные компоненты рефлексирующего этапа (повторная диагно-

стика, сравнение результатов диагностики и корректировка плана 

методической работы) будут реализованы до конца 2025 года. 

Таким образом, считаем, что благодаря такой групповой форме 

работы методистам МАУ ДПО «НИСО» удалось создать условия 

для актуализации подходов к методической работе и способов по-

вышения результативности профессиональной деятельности педа-

гогов ШНОР.  
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Рис. 2. Облако слов «Рефлексия после методического интенсива  

с управленческой командой» 

 

Участники методических интенсивов остались удовлетворены 

как их формой, так и их содержанием. А по результатам 2023 года 

из 11 образовательных организаций, на базе которых проводились 

методические интенсивы, 3 образовательные организации (27% 

от общего числа участников) вышли из числа образовательных ор-

ганизаций, отнесенных к категории ШНОР. В перспективе целе-

сообразно рассмотреть возможность разработки и внедрения 

асинхронных форматов методических интенсивов, формирования 

базы знаний, доступ к которой будут иметь все участники методи-

ческих интенсивов, разработку метрик для оценки результативно-

сти методических интенсивов. Важно обратить внимание на выбор 

времени проведения очных методических интенсивов: проводить 

их в каникулярное время без ущерба учебному процессу.  
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Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья к самостоятельной, взрослой жизни представляет собой 

острую актуальную проблему коррекционной педагогики. Чтобы 

обучающиеся с нарушением интеллекта успешно адаптировались, 

выйдя из стен школы необходимо подготавливать их к этому пла-

номерно и методично. 

Выпускники школы должны быть готовы к успешной интегра-

ции в обществе, к реализации в жизни. Эта дилемма значима для 

коррекционной школы, наиболее актуальна она для учителей 

предмета «Основы социальной жизни», которые на своих уроках 

решают задачу разностороннего развития обучающихся, готовят 

их к самостоятельности, к непосредственному включению 

в жизнь, в трудовую деятельность. 

Предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную 

часть, в раздел «Человек и общество», с 5 по 9 класс уроки прово-

дятся по 2 часа в неделю в каждом классе. Этот предмет нацелен 

на формирование знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития [2]. 

По программе предмета «Основы социальной жизни» обучаю-

щиеся проходят следующие разделы:  

— «Личная гигиена и здоровье»,  

— «Охрана здоровья»,  

— «Одежда и обувь»,  

— «Жилище»,  

— «Питание»,  

— «Средства связи»,  

— «Транспорт»,  

— «Предприятия, организации, учреждения»,  

— «Семья» [2]. 

Активно и познавательно проходят уроки с применением сю-

жетно-ролевых игр, при изучении правил безопасного поведения 

в транспорте, при покупке билетов на междугородний, городской 

автотранспорт, на железнодорожный транспорт, при вызове врача 

на дом, при сдаче белья в прачечную и т. д. Создавая, разыгрывая 

и анализируя различные ситуации, дети находят новые пути ре-

шения этих ситуаций, учатся грамотно вести диалог, тем самым 

расширяют свой социальный опыт. Присутствие нужного рекви-

зита помогает им окунуться в необходимую обстановку, почув-

ствовать себя на месте кондуктора, пассажира, пациента, врача, 

приемщика, администратора. При изучении темы «Питание» ребя-

та учатся составлять меню на день, неделю, а также список необ-

ходимых продуктов для приготовления блюд из созданного меню, 

находить нужный отдел, общаться с работниками магазина при 
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приобретении необходимых товаров, проверять сдачу, брать чек. 

Закрепить в реальных условиях полученные на уроках знания по-

могает экскурсия в продовольственный магазин. 

Изучая тему «Предприятия, организации, учреждения» обуча-

ющиеся разыгрывают ситуацию обращения к специалистам пред-

приятия, учатся выстраивать грамотно диалог с ними. Обучающи-

еся на практике формируют свою речь, при обращении к руково-

дителю предприятия или специалисту. Всегда после успешного 

овладения знаниями они гордятся своими умениями, получают 

удовлетворение от проделанной работы. Очень интересно прохо-

дят экскурсии на различные предприятия сельскохозяйственного 

и промышленного направления, учреждения дополнительного об-

разования (тепличное хозяйство, аптеку, магазин, прачечную 

и др.). Обучающиеся знакомятся в непосредственной обстановке 

с людьми различных профессий (агроном, слесарь, овощевод, цве-

товод, грузчик, кладовщик и многих других), слушают их увлека-

тельные рассказы о предприятии, выполняемой работе. Такие ме-

роприятия приводят к развитию системы, обеспечивающей целе-

направленное формирование у обучающихся способностей, акту-

альных для дальнейшей профессиональной судьбы, повышению 

социальной активности. 

Проблема экономического воспитания детей с нарушением 

интеллекта становиться все более значимой, так как в новых 

условиях рыночных отношений, развитие экономических навы-

ков позволит им успешно вести домашнее хозяйство, поэтому 

обучающиеся учатся планировать бюджет семьи рационально. 

При изучении темы «Питание» постепенно происходит форми-

рование у обучающихся экономических знаний и умений. Перед 

приготовлением блюд проводится подсчитывание стоимости 

продуктов необходимых для его приготовления. Учитывается 

стоимость продуктов, если их купили в магазине или же эти 

овощи вырастили на своем садовом участке, огороде, анализи-

руется, подсчитывается выгода. При этом выявляется осведом-

ленность учащихся о ценах на продукты. Перед приготовлением 

блюд записывают рецепты, которые можно приготовить из до-

ступных, недорогих продуктов.  

В старших классах при изучении раздела «Семья» формирует-

ся умение подсчитать бюджет семьи, определить сумму доходов 

семьи на месяц, спланировать расходы на день, неделю, месяц по 

отдельным статьям, спланировать дорогостоящие покупки, под-

считать коммунальные расходы. Обучающиеся изучают различ-

ные виды досуга, учатся планировать летний отдых, подсчитыва-

ют бюджет этого отдыха. 
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При изучении раздела «Личная гигиена и здоровье» школьники 

учатся заботиться о своем теле, коже рук, ног, ногтями, подбирать 

косметические средства для ухода за ними. Учатся ухаживать 

за волосами, подбирать средства для разных типов волос. При вы-

полнении различных видов деятельности, учатся приемам ухода 

за органами зрения, правилам бережного отношения к зрению и 

многому другому. 

При изучении раздела «Одежда и обувь» осваивают правила 

и приемы ежедневного ухода (стирка, глажение, чистка, починка). 

Учатся расшифровыванию условных обозначений на этикетках 

белья, правилам сушки, выведению мелких пятен в домашних 

условиях, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам тех-

ники безопасности при пользовании средствами для выведения 

пятен, стиральных средств, при пользовании электробытовыми 

приборами. При выполнении практических работ стараются вы-

полнять все требования, вспоминать полученные знания и форми-

ровать умения. 

Практическая деятельность присутствует во всех разделах 

предмета «Основы социальной жизни», так как она дает возмож-

ность перевести знания в умения. При проведении самостоятель-

ных практических работ у учеников воспитывается: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость.  

Чем больше жизненных ситуаций рассматривается, прожи-

вается на уроках «Основы социальной жизни», тем больше 

обучающиеся становятся адаптированными к жизни, стрессо-

устойчивыми, открытыми к общению, самостоятельными, 

у них приобретается опыт при пользовании услугами предпри-

ятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи. 

На уроках «Основ социальной жизни» работа строится всегда 

на наглядности и практической деятельности. 

Изучение предмета «Основы социальной жизни» в школе для 

обучающихся является важным звеном в жизни детей с недостат-

ками интеллектуального развития. Такие уроки помогают в буду-

щем лучше адаптироваться в социуме, становиться более откры-

тыми к общению, способствуют расширению у них понятий 

и представлений о личной гигиене, предметах быта, учат бытово-

му труду, морально-этическим нормам поведения, самообслужи-

ванию [3]. 

Таким образом, коррекционно-педагогическая работа на уро-

ках «Основ социальной жизни» нацелена, социально адаптировать 

учеников к реалиям окружающего мира, сделать их полноправны-

ми и активными тружениками. 
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Аннотация. В основу статьи положен опыт использования 

проектной и игровой технологии в работе школьного музея, кото-

рый, на взгляд авторов статьи, способен обогатить педагогическую 

систему, направленную на развитие учебно-познавательных ком-

муникаций низкомотивированных подростков, путем получения 

ими нового учебного опыта в рамках деятельности по развитию 

школьного музея. 

Abstract. The article is based on the experience of using project 

and game technology in the work of the school museum, which, in the 

opinion of the authors of the article, can enrich the pedagogical system 

aimed at the development of educational and cognitive communica-

tions of low-motivated adolescents, by giving them a new learning ex-

perience within the framework of the activities for the development of 

the school museum. 
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Без памяти — нет традиций, без тра-

диций — нет культуры, без культуры — 

нет воспитания, без воспитания — нет 

духовности, без духовности — нет лично-

сти, без личности — нет народа. 

Академик Г. Н. Волков 

 

К концу 2024 года музеи должны появиться в каждой школе. 

Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Школь-

ные музеи помогают прививать детям любовь к Родине. И это 

важно! Но сложный момент, с которым сталкивается почти каж-

дое образовательное учреждение, — это отсутствие квалифициро-

ванных кадров: руководителями школьных музеев часто назнача-

ют педагогов, которые до этого никогда не сталкивались с музей-

ной работой. Наша статья — это обобщение опыта работы музей-

ного педагога Кыштымской вечерней школы (Челябинская об-

ласть), которое призвано помочь в организации работы музейного 

работника по повышению мотивации обучающихся к школьной 

деятельности. Представленные материалы можно использовать во 

внутриорганизационном обучении, а также в процессе курсовой 

подготовки педагогов [1]. 

Последнее десятилетие — это годы интенсивного обновления пе-

дагогического процесса, переосмысления самой сущности школьного 

образования. В современных условиях к педагогике как практической 

науке предъявляются все больше требования в плане обобщения 

и наполнении ее новым содержанием процессов воспитания и обра-

зования. В связи с этим возникает потребность привлечения музея 

к воспитательно-образовательным отношениям. 

Современных детей трудно удивить! Сверхинтеллектуальные 

игрушки и круглосуточный доступ в виртуальное пространство 

сделали наших детей, с одной стороны, необыкновенно грамот-

ными и искушенными в области интернет-технологий, с другой, 

предельно сузили мир их интересов и увлечений. Школьников не 

особенно интересуют книги — зачем, если есть виртуальные биб-

лиотеки, где собраны тексты на любой вкус, если ответ на любой 

вопрос можно найти в сети? Их не уговоришь пойти в театр — ка-

кой смысл, если можно найти лучшие образцы театральных по-

становок на просторах интернета? Интернет, приобретает для 

юного поколения значение первостепенного элемента культуры 

и источника информации. Для низкомотивированных, трудновос-

питуемых обучающихся эта проблема стоит еще более остро [2]. 

По нашим наблюдениям, они более зависимы от «легких» удо-

вольствий интернета. 
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Для более успешной воспитательной работы с низкомотивиро-

ванными подростками необходим поиск новых форм, наиболее эф-

фективных методов воздействия на каждого отдельного трудновос-

питуемого обучающегося. Одной из таких форм работы является 

привлечение их в школьный музей. Что такое школьный музей? Это 

средство обучения и воспитания подрастающего поколения, центр 

формирования нравственных, патриотических и гражданских ка-

честв школьника. А еще он должен стать первым этапом на пути 

формирования у ребенка интереса к тому, что рядом, к родной исто-

рии, родной природе, национальной культуре. 

Сегодня технологии музейной педагогики могут применяться 

как для работы с детьми, имеющими хорошую подготовку или 

не имеющими ее вообще. И в нашей школе в работу музея при-

влекаются дети, низкомотивированные, слубоуспевающие и тре-

бующие контроля, главное, определить уровень заданий и требо-

ваний к обучающимся в соответствии с их возможностями. 

Ведущий метод работы в нашем школьном музее — это метод 

проектов. Метод проекта востребован в современной школе, по-

скольку учит детей самостоятельно определять дальнюю и бли-

жайшую перспективу, находить и привлекать необходимые ресур-

сы, намечать план действий и, осуществив его, оценивать ито-

ги [3]. Востребован этот метод и в музее.  

Как активисты музея, так и любая группа школьников могут стать 

инициаторами различных музейных проектов. И сегодня мы делимся 

нашими апробированными темами проектной деятельности. 

Проект «Я поведу тебя в музей» 

Проект представляет собой общешкольный конкурс, результа-

том которого могут стать лучшие экскурсии по отдельным экспо-

зициям школьного музея. Подготовку такой экскурсии предваряет 

изучение материалов музея, исторических источников, докумен-

тов и т. д. 

Проект «Открытие новой экспозиции в музее» 

Это проект, рассчитанный на длительный период. Определив-

шись с тематикой новой экспозиции, начинается исследование те-

мы, сбор материалов, работа над дизайном и т. д. 

Проект «Школа-музей»  

Разделы экспозиции могут быть стандартными («Старейшие 

учителя», «Лучшие выпускники», «Традиции» и т. п.) и самыми 

неожиданными (раздел «История школьной тетради», раздел «Ис-

тория школы в детских рисунках», раздел «История школьного 

учебника», раздел «Очумелые ручки», «Одноклассники» и т. д.). 

В реализацию этого проекта может быть вовлечена вся школа, 

а продолжаться он может несколько лет. 
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Проект по созданию буклетов «Мой музей» 

Буклет школьного музея должен вкратце описать историю музея 

и цели его создания, экспозицию, и т. д. Грамотное сочетание текста 

и иллюстраций может привлечь внимание сверстников из других 

школ к посещению музея. Также интересной формой работы с дан-

ным проектом мы считаем представление буклета о школьном музее 

в виде «игры» с вопросами и заданиями по экспозиции, который мо-

жет выдаваться его посетителям непосредственно на экспозиции для 

более внимательного и детального ее изучения. 

Потенциал работы со школьным музеем огромен. В помеще-

нии школьного музея или по инициативе музея в любом другом 

помещении можно проводить интересные коллективные творче-

ские дела, использовать игровую технологию. 

Игра для школьников «Идем в разведку» 

Игра представляет собой набор различных командных конкур-

сов-соревнований: 

1. Распределяем обязанности. (Знание военных специально-

стей. Без кого в разведке не обойтись.) 

2. Собираем вещмешки. (Что в разведке пригодится.) 

3. Проверяем умение ориентироваться. (Задания на работу 

с компасом, и другие способы определения сторон горизонта, со-

брать из кусочков карту.) 

4. Будет ли дождь? (Знание народных примет.) 

5. Умение работать с картой. Рисуем план класса, музея или 

специального уголка с имитацией огневых точек, блиндажей 

и т. д. Достаточно табличек с названиями. Но условные знаки 

должны быть заранее оговорены и заучены. 

6. Ночной дозор. (Определить на слух, какая техника проехала, 

пролетела, выстрелила; запомнить и назвать предметы и т. д.) 

7. Умение общаться беззвучно (игра в немых, передача задан-

ной информации). 

8. Оказание первой помощи и т. д. 

Если задания усложнить, игру можно провести и со старше-

классниками.  

Брейн-ринг по материалам экспозиции музея и другие ин-

теллектуальные игры  

Перед параллелью классов или ближайшими параллелями 

классов ставится задание, в течение, например, одной недели под-

готовиться к брейн-рингу, вопросы которого будут сформулиро-

ваны по материалам экспозиции школьного музея. В классах 

определяются команды, которые затем посещают школьный му-

зей, слушают экскурсоводов, задают вопросы, словом изучают 

все, что представлено в экспозиции. Вопросы к брейн-рингу 
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должны быть пространными, носить описательный характер, но 

иметь однозначный ответ. К составлению вопросов лучше при-

влечь учащихся старших классов и учителей. 

Вечер солдатской и военной песни «В землянке» 

Презентация песни. История песни. Рассказ об исполнителе. 

Исполнение. Возможна инсценировка. 

Конкурс «Угадай мелодию» на материале военных песен 

Возможно исполнение угаданных песен группой поддержки. 

Для успешного проведения такого конкурса необходима предва-

рительная подготовка (прослушивание, разучивание и т. п.). 

Смотр военной самодеятельности «На привале» 

Солдатский юмор, фольклор. Военная частушка (рассказ, затем 

самостоятельное сочинение частушек). 

Творческая презентация музейного экспоната 

Очень интересным может получиться вечер творческой пре-

зентации музейного экспоната. Определяются предметы экспози-

ции по количеству классов или творческих групп, пожелавших 

принять участие в конкурсе. Готовятся таблички с их названиями. 

Кому какой предмет презентовать, решает жребий. Творческая 

презентация может представлять собой авторское стихотворение, 

песню, инсценировку, шутку и т. д. Но отталкиваться все же стоит 

от исторической достоверности. 

Конкурс сочинений «О чем бы рассказал» или «Тайна… 

(название музейного экспоната)»  

Творческие работы о выдуманной истории (иными словами, 

школьная легенда) музейного экспоната. Тем не менее необходим 

предварительный рассказ об истории и назначении предмета, что-

бы школьники имели представление о том, чью историю собира-

ются написать.  

Таким образом, участие детей в поисково-собирательной работе, 

изучение и описание музейных предметов, создание экспозиции, 

проведение экскурсий, вечеров, конференций способствует заполне-

нию досуга трудновоспитуемых подростков, способствует развитию 

учебно-познавательных коммуникаций низкомотивированных 

школьников. У низкомотивированных детей проявляется интерес 

к мероприятиям, потому как интересно выступить самому или по-

слушать своих друзей и сверстников, посмотреть на них в необыч-

ной обстановке. Опыт, приобретенный в музейной среде, на экспо-

зициях музея, универсален, становится основой для формирования 

жизненных установок, позиций, моделей существования, поскольку 

любой музей рассматривается как универсальная модель мира. Рабо-

та в музее помогает устанавливать коммуникативные навыки. 

Непринужденная атмосфера, которая складывается на любом меро-
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приятии, заставляет участников взаимодействовать друг с другом, 

с экспонатами, определять для себя нечто важное, что, может быть, 

было скрыто до этого момента. Выход с собранным и накопленным 

материалом, оформленным в виде проекта, на конференцию, на кон-

курс, на фестиваль способствует повышению уровня самооценки та-

ких учеников, что немаловажно для их дальнейшей социализации. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают 

различными приемами и навыками краеведческой и музейной про-

фессиональной деятельности, основами многих научных дисциплин, 

не предусмотренных школьной программой.  

Важным условием успешной деятельности школьного музея 

является наличие компетентного педагога, обладающего высоким 

творческим потенциалом, исследовательскими навыками. Поэтому 

повышение квалификации педагогических работников, реализую-

щих музейную педагогику в школе, становится системой. 

При этом используются ресурсы дополнительного профессио-

нального образования [4; 5; 6]. 

Работа в музейном пространстве кажется низкомотивированным 

учащимся некой игрой. Уверены, что на просторах этого игрового 

поля прорастут зерна, которые со временем помогут нашим учени-

кам адаптироваться к социальной среде и определить наиболее важ-

ные для каждого из них культурно-ценностные ориентиры. 
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Явление билингвизма достаточно широко распространенно 

в нашей стране. Его широко изучали такие авторы, как А. В. Ярмо-

ленко, Е. М. Верещагин, А. А. Алхазишвили, Н. В. Имедадзе. Би-

лингвизм рассматривался ими как условие, в котором протекает 

речевая деятельность и особенности построения коммуникации 

в этнокультурном пространстве [5]. Дети, приезжающие из стран 
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ближнего зарубежья, изучающие второй язык, сталкиваются 

с проблемой восприятия грамматических, лексических, фонетиче-

ских, орфоэпических структур русского языка, что выражается 

в сложностях усвоения грамматических правил, особенностях 

употребления лексики, непривычном для русскоговорящих лю-

дей [3]. Изучаемые нами сложности лежат в определении «комму-

никативная компетентность».  

Для нашей работы нами было выбрано толкование «коммуни-

кативной компетентности» К. Ф. Седова, который описал его 

в своем исследовании порождения речевого мышления «Дискус 

и личность». Ученный определяет, что эффективные речевые дея-

тельность и взаимодействие строятся на нормах социального вза-

имодействия, которые в свою очередь возникают в культурном 

пространстве определенного этноса [6]. 

Данное понятие является одним из целевых ориентиров, за-

крепленных в федеральном государственном стандарте. По окон-

чанию усвоения образовательных программ ребенок должен вла-

деть рядом коммуникативных действий: выстраивать вербальный 

контакт со сверстниками, уметь организовывать и участвовать 

в совместной деятельности, уметь представлять себя и свою рабо-

ту. Описываемые навыки формируются в ходе реализации си-

стемно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной дея-

тельности и связаны с порождением речевой ситуации, адекватной 

к моменту монолога или диалога. Следовательно, формирование 

коммуникативной компетенции и ее составляющих является акту-

альным вопросом для общеобразовательных учреждений [2]. 

Компоненты коммуникативной компетентности, выделенные 

К. Ф. Седовым, очень четко определяют навыки, которыми ребе-

нок должен овладеть в процессе обучения. Прагмалингвистиче-

ский, социопсихолингвистический и психолингвистический ком-

поненты связаны с усвоением социального контекста, этнических 

норм и правил, в которых находится ребенок с билингвизмом. 

Данные навыки формируются непроизвольно в процессе усвоения 

вербального и невербального опыта коммуникации [6]. В процессе 

взаимодействия ребенок имеет возможность анализировать, копи-

ровать поведение и реакции других людей, таким образом «науча-

ясь» поведенческой среде, правилам бытового и основам светско-

го общения [1; 3]. В отличие от описанных трех компонентов, 

грамматический (или как называют его в других источниках — 

текстовый, лингвистический) формируется в процессе целена-

правленного воздействия, а именно обучения. Он предполагает 

усвоение языка как системы грамматических, фонетических, ор-

фоэпических, синтаксических правил, непонимание которых мо-
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жет стать фактором нарушения развития речи. Детям с билинг-

визмом присущи фонетические и фонематические искажения, за-

мены и пропуски звуков в речи как на одном, так и на обоих язы-

ках, неправильное употребление грамматических конструкций, 

вербализм, трудности в освоении процесса письма и чтения [3]. 

В следствие описанных выше нарушений, дети с билингвизмом 

чаще всего учатся по программе детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи. Организуя системно-деятельностный и лексико-грамматический 

подход к изучению русского языка как неродного, нами были выде-

лены следующие рекомендации для проведения уроков коррекцион-

но-развивающего курса «Развитие речи» в начальной школе. 

1. Формирование грамматической компетентности требует 

определенного уровня развития абстрактного мышления. Поэтому 

изучение новой лексики и грамматических правил проходит в зоне 

ближайшего развития под руководством владеющего уже данны-

ми понятиями человека: учителя или же сверстника.  

2. Изучение, закрепление лексического материала должно быть 

связано с усвоением определенных грамматических конструкций. 

Каждый лексикон отрабатывается на базе определенного грамма-

тического правила, что обеспечивает наиболее четкое и простое 

усвоение речевого опыта. Особое место в этой работе занимает 

конструирование предложения как по образцу, так и в свободной 

форме. Данная работа позволяет уйти от «штампованной» речи, 

к более свободной и развернутой. 

3. Для профилактики явления «кабинетной речи», когда полу-

ченный опыт рефлексируется на помещение или человека, речевая 

деятельность должна актуализироваться не только в учебном про-

цессе, но и за пределами учебного заведения. Для этого включайте 

в свои уроки нестандартные и нетрадиционные приемы: прогулки 

в театрах, парках, музеях, просмотры и обсуждения фильмов, 

формат «круглого стола», урок «настольных игр» и т. д.  

4. Изначально используются задания, основанные на работе 

по образцу (репродуктивные и конструктивные упражнения). Они 

помогают развить навыки построения предложений, фраз, речевых 

конструкций, подавая пример возможного применения навыка 

в речи. Дальнейший переход к аналитическим упражнениям помо-

жет развить языковую интуицию, актуализировать изученный опыт 

и связать его с определенными социальными ситуациями. 

5. Использование наглядных и практических методов является 

обязательным для профилактики и коррекции вербализма. 

Наглядность должна быть реалистичной, отражать исключительно 

те свойства, явления, предметы или действия, которые ребенок 

изучает на данном этапе. Практические методы связаны с исполь-
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зованием заданий, предполагающих активные действия детей: 

конструирование моделей, проектная и исследовательская дея-

тельность и т. д.  

6. Изучение новых предметов и явлений должно проходить 

в четкой последовательности мыслительных операций по принци-

пу «усложенения»: обобщенное представление предмета, каче-

ственный и количественный анализ состава и свойств, классифи-

кация и структурирование изученного в системе уже имеющегося 

опыта, актуализация и связь новых явлений и предметов с пред-

шествующим опытом.  

7. Каждый урок должен иметь четкие цель, задачи, структуру, 

в которых дети должны активизировать уже имеющийся лексикон, 

работать над развитием фонетической, грамматической стороны 

речи, уметь преодолеть речевые барьеры, негативизм.  

8. Особое внимание следует уделить преодолению барьеров 

в общении, связанных с третичными проявлениями отклонений — 

эмоциональная напряженность, скованность, речевой негативизм, 

замкнутость, страх речевого ответа, коммуникации. Для этого 

подбираются упражнения на снятия мышечных зажимов, для де-

тей подбираются задания, которые они точно могут выполнить 

и получить похвалу (приемы поощрений подбираются конкретно 

в каждом отдельном случае). Демонстрация полученных знаний, 

имеющихся знаний поможет детям укрепить веру в собственные 

силы, способствует поддержанию их мотивированности в изуче-

нии сложного для них предмета. 

9. Грамматическая компетентность легче усваивается через 

знакомство с этнокультурными нормами. Чтение народных сказок, 

знакомство с традициями и образом жизни, разбор исторических 

и культурных фактов позволяет детям применять усвоенные 

грамматические категории в ситуации взаимодействия с разными 

носителями языка [6]. 

Таким образом, для детей, воспитывающихся в среде билингвиз-

ма, актуальной становится работа по формированию грамматиче-

ской компетенции, как одной из составляющих коммуникативной 

компетенции. Целью коррекционной работы с детьми с билингвиз-

мом является включение их в полноценный социально-речевой кон-

такт, для чего необходимо не только знать и понимать ситуации об-

щения, но и уметь грамматически, лексически, фонетически и инто-

национно программировать речевое высказывание.  
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Abstract. This article deals with the issue of identifying the leading 
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utes to the realization of an individual approach to learning and the ef-

fectiveness of the correctional process. 
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Репрезентативная система — это понятие нейролингвистиче-

ского программирования, означающее преимущественный способ 

получения человеком информации из внешнего мира. Информа-

ция поступает к человеку от пяти органов чувств, однако ведущим 

является часто только один из них. 

Существуют три основных канала восприятия: 

— визуальный — «вижу», опирающийся, в основном, на зри-

тельные образы; 

— аудиальный — «слышу», опирающийся, в основном, 

на слух; 

— кинестетический или осязательный канал — «чувствую», — 

на телесные ощущения. 

Также существует дигитальная или дискретная система — 

«думающий тип», опирающийся на логическое осмысление. 

В соответствии с ведущей репрезентативной системой людям 

того или иного типа дают следующие определения: визуал, аудиал 

и кинестетик. 

В психологии существует множество тестов (методик) на опре-

деление ведущего канала восприятия — на сайтах testometrika.com, 

mixtests.com можно найти интересные онлайн-тесты и определить 

к какому типу относитесь вы. Определить тип ребенка поможет спе-

циалист-психолог. Исходя из полученных результатов, учителю-

логопеду необходимо опираться на ведущий канал восприятия 

окружающего мира и информации для конкретного ребенка. 

Эти знания помогут специалисту легче подобрать методы и приемы 

обучения, сделать занятия наиболее продуктивными и получить 

наилучшие результаты. Одновременно развиваются и «подтягива-

ются» другие каналы восприятия, потому что все взаимосвязано 

и нельзя отделить одно от другого. Постепенно на занятиях учитель-

логопед включает более сложные задания на развитие «западаю-

щей» у ребенка репрезентативной системы. 
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Особенности разных типов в обучении и поведении. 

Дети-визуалы запоминают информацию образами, им труднее 

даются словесные инструкции. Они наблюдательны, ориентирова-

ны на внешний вид, склонны подмечать даже самые мелкие дета-

ли, отличаются образной фантазией, почти не отвлекаются 

на шум. Легче усваивают письменную речь, успешны в обучении 

чтению. При их обучении необходимо использовать слова, описы-

вающие цвет, размер, форму, местоположение, чтобы легче сло-

жился образ; а также — наглядные пособия, игрушки, таблицы, 

схемы. Для такого ребенка должно быть красиво оборудовано 

и достаточно освещено рабочее место, а внешний вид учителя 

должен привлекать яркими деталями. 

Дети-аудиалы воспринимают информацию на слух, легче за-

поминают новые услышанные слова, автоматизированные ряды 

(времена года, дни недели, разные виды счета и др.), им легче 

дается воспроизведение ритмического рисунка, они любят слу-

шать сказки, склонны разговаривать с самим собой, говорить 

вслух, когда они читают, улавливают тихие звуки и легко отвле-

каются на посторонний шум. Таким детям нравится беседовать, 

рассуждать, спорить. Работая с аудиалом, можно использовать 

вариации голоса (громкость, высота, паузация), важна эмоцио-

нально-окрашенная мелодико-интонационная сторона речи го-

ворящего. 

Дети-кинестетики обучаются посредством мышечной памя-

ти, они подвижны, зачастую обладают хорошей координацией, 

живой мимикой и жестикуляцией, при рассматривании картинок 

показывают, а при чтении водят пальцем по тексту, предпочи-

тают все пробовать на практике. При обучении кинестетиков 

следует использовать жесты, медленную скорость изложения 

информации, прикосновения. Дети лучше усваивают материал, 

исследуя его через активные действия: что-то обвести, подчерк-

нуть, соединить, переставить, наклеить, слепить. У них хорошо 

развита моторная память. Этим детям важно чувствовать себя 

комфортно физически: высокая или низкая температура поме-

щения, тесная одежда или обувь, неприятный запах, неудобное 

рабочее место — все это сильно ухудшает работоспособность 

ребенка-кинестетика. 

Примеры логопедических заданий с учетом ведущей репре-

зентативной системы 

Постановка звука проводится: 

— с визуалом — предпочтительно по показу; 

— с аудиалом — следуя четким инструкциям; 

— с кинестетиком — используя механическую помощь. 
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Автоматизация звука: 

— визуал — «Назови звук (Ж), когда я покажу игрушку (жука)»; 

— аудиал — «Назови звук, когда прожужжит жук / прозвучит 

сигнал»; 

— кинестетик — «Назови звук, когда жучок сядет на ладошку» 

(используется помощь взрослого, находящегося рядом). 

Вариант два:  

— визуал — протянуть звук, прослеживая глазами 

за линией или «дорожкой», появляющейся на доске, в воздухе, 

на песке; 

— аудиал — повторить только заданный звук из ряда предло-

женных или звук, услышанный вместе с шумовым эффектом 

(например, звоном колокольчика); 

— кинестетик — произносить звук, ведя пальцем по линии 

на листе бумаги или пропуская веревочку через сжатый кулачок 

ребенка с помощью взрослого или самостоятельно. 

Дифференциация звуков (С — З): 

— визуал — «Если услышишь звук С — покажи насос, а если 

звук З — пилу»; 

— аудиал — «Если услышишь звук С — повтори его, а если 

звук З — промолчи»; 

кинестетик — «Если услышишь звук С — топни, а если звук 

З — хлопни». 

Уточнение артикуляции гласных: 

— для детей-визуалов предлагаю игру «Губы-художники» — 

пропевание гласных звуков за педагогом, показавшим беззвучную 

артикуляцию / опираясь на символ звука; 

— для аудиалов подходит игра «Услышишь — назови» — по-

вторение гласных за педагогом, стоящим спиной или произнося-

щим звуки «за ширмой»; 

— для кинестетиков полезно использование приемов био-

энергопластики — пропевание гласных звуков вместе с рукой, 

имитирующей работу губ или вместе с изображением буквы сво-

им телом. 

Развитие звукоподражательной деятельности: 

— визуал — игра «Животные и их детеныши» — ребенок про-

износит звукоподражание после показа картинки (фигурки) жи-

вотного или после изображения взрослым животного, например 

с помощью мелкой моторики; 

— аудиал — игра «Кто как кричит?» — имитация голосов жи-

вотных низким и высоким голосом, ребенок подражает голосу жи-

вотного после услышанного названия животного / после слова, 

сказанного шепотом в ряду слов; 
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— кинестетик — игра «Кот в мешке» — ребенок подражает 

голосу животного, достав из мешочка игрушку, к примеру, пуши-

стую кошку, гладкую лягушку и др. 

Упражнения на развитие просодической стороны речи в коор-

динации речи с движением: 

— визуалу — проговаривание рифмованного текста с опорой 

на картинку, схему-модель или мнемотаблицу; 

— аудиалу — чтение стихотворения с пропеванием гласных, 

скандированием слогов, произнесение начала фразы громко, по-

степенно снижая силу звучания; 

кинестетику — проговаривание рифмовки, соединяя пальцы 

кистей рук под ритм, отхлопывая руками по коленям или исполь-

зуя повороты головы «Любопытная Варвара». 

И таких приемов можно подобрать множество, к каждой из сто-

рон развития речи. Успешность коррекционного обучения ребенка 

зависит от многих факторов, в том числе от опоры на его ведущую 

репрезентативную систему. Учителю-логопеду важно знать ведущий 

канал восприятия обучающегося, использовать в коррекционной ра-

боте специальные методы и приемы, которые будут предпочтительны 

и удобны в плане донесения информации для конкретного ребенка 

с речевыми нарушениями. Таким образом реализуется индивидуали-

зация коррекционного обучения, позволяющая создать оптимальные 

условия для развития потенциальных возможностей каждого ребенка. 

А педагогу легче взаимодействовать с ребенком, говоря на «одном 

языке». 
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Аннотация. В статье актуализируется необходимость развития 

креативного мышления обучающихся. Для этого предлагается ис-

пользовать возможности арт-педагогики. На основе анализа науч-

ных работ делается вывод о перспективности данного направле-

ния отечественной педагогики. Описываются ее преимущества во 

всестороннем развитии личности, раскрываются способы реализа-

ции отдельных видов арт-работ.  

Abstract. The article updates the need to develop students' creative 

thinking. To do this, it is proposed to use the possibilities of art peda-
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gogy. Based on the analysis of scientific works, a conclusion is made 

about the prospects of this area of domestic pedagogy. Its advantages in 

the comprehensive development of the individual are described, and 

methods for implementing certain types of art work are revealed. 
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Современные школьники сегодня должны характеризоваться 

не только глубокими знаниями в различных областях науки и об-

щественной жизни, но и отличаться развитым креативным мыш-

лением. Это необходимо для того, чтобы решать разного рода 

проблемы: учебные, коммуникативные, жизненные. Креативное 

мышление помогает современному человеку находить выход 

из затруднительных положений, предлагать интересные способы 

взаимодействия, самопрезентации.  

Креативное мышление входит в одно из направлений функци-

ональной грамотности, которую в соответствии с ФГОС начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования 

необходимо развивать у школьников всем педагогическим работ-

никам. 

Для развития креативного мышления обучающихся разного 

возраста целесообразно использовать современные технологии: 

игровые, проектные, исследовательские, цифровые. Они способ-

ствуют повышению интереса школьников к изучаемым темам, об-

ладают привлекательностью для детей с ОВЗ, позволяют интен-

сифицировать образовательный процесс, сделать его более дина-

мичным и коммуникативным.  

Однако наибольшим эффектом в развитии креативного мыш-

ления детей обладают арт-технологии. Арт-технологии предпола-

гают использование средств изобразительного искусства (красок, 

пластина, цветной бумаги, других материалов). Они активно при-

меняются учителями изобразительного искусства, педагогами-

психологами, учителями технологии. Арт-технологии могут при-

меняться и другими специалистами образования, использоваться 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Преимуществами арт-технологий, который включаются в такое 

направление как арт-педагогика, являются следующие: 

— возможность спонтанного выражения эмоций, 

— отсутствие жестких рамок и стереотипов, 

— направленность на проявление творческих способностей 

обучающихся, 
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— ориентация на групповое взаимодействие школьников, раз-

новозрастное общение, 

— диагностический и коррекционно-развивающий потенциал. 

Таким образом, данные преимущества арт-технологий могут 

экстраполироваться и на развитие креативного мышления обуча-

ющихся различных возрастных групп, могут стать основой для 

развития арт-педагогической науки. 

Арт-педагогика рассматривается как «современное, формиру-

ющееся практико-ориентированное направление педагогической 

науки, изучающее природу, закономерности, принципы, механиз-

мы привлечения искусства и художественной деятельности для 

решения профессиональных педагогических задач» [3, с. 27]. Уче-

ные рассматривают ее направленность на повышение гуманности 

отечественного образования.  

Описывается потенциал арт-педагогики в нравственном воспи-

тании младших школьников. А. У. Уматова выделяет этапы при-

менения средств арт-педагогики, среди которых второй этап свя-

зывается с арт-педагогическим креативом. Называются средства, 

применяемые для развития креативности детей и их нравственно-

го поведения: «театр, музыка, изобразительная деятельность, иг-

ры» [4, с. 93]. О. Н. Полчанинова, Е. В. Таранова пишут о возмож-

ности развития профессионального самосознания современного 

педагога средствами арт-педагогики. Авторы описывают опыт со-

провождения педагогов в осуществлении поиска смыслов своей 

профессиональной деятельности. Отмечаются, что они выполняют 

«художественные работы, после обсуждения которых, происходит 

их коррекционная модификация или создаются групповые колла-

жи» [2, с. 200].  

Итак, арт-педагогика представляет собой достаточно пер-

спективное направление в педагогической теории и практике, 

так как обладает потенциалом в совершенствование всех сто-

рон личности и обеспечивает развитие обучающихся различ-

ных возрастных категорий. В данной статье объектом внимания 

является применение арт-педагогики для развития креативного 

мышления обучающихся. Раскроем несколько видов работы 

в этом направлении. 

Во-первых, для развития креативного мышления может ис-

пользоваться изобразительная деятельность. Рисование различны-

ми средствами значительно повышает творческие способности ре-

бенка. Рисунок красками, мелками, карандашами на заданные или 

свободные темы позволяет обучающемуся проявить себя, обеспе-

чивает раскрытие внутренних ресурсов личности, активизацию 

невыявленного потенциала. Сегодня существует множество спо-
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собов нетрадиционного рисования: пальцами, различными пред-

метами, разукрашивания пластилином и пр. Такие способы рисо-

вания значительно обновляют подходы к осуществлению рисова-

ния, обеспечивают повышение смелости поведения неуверенных 

школьников, эмоциональности учебной работы.  

Во-вторых, для развития креативного мышления школьников 

можно использовать и другие способы творческой активности: 

аппликацию, лепку, коллажи. Они могут изготавливаться из раз-

личных видов бумаги: цветной, бархатной, гофрированной. Со-

здание различных арт-объектов учащимися может осуществляться 

из журналов, наклеек, открыток, фантиков. Эти материалы носит 

условное название «арт-терапевтический мусор». Его применение 

в детских работах на различные темы также способствует разви-

тию креативного мышления, позволяет ребенку увидеть новые 

грани творчества.  

В-третьих, арт-педагогика предполагает не только создание 

творческих работ, но и их созерцание, прослушивание. Поэтому 

арт-педагогика может найти применение на уроках музыки, исто-

рии, обществознания, ОРКСЭ, ОДНКНР и др. Школьники могут 

совместно с педагогами исследовать мир культуры, творчества, 

науки, подпитывать классическими произведениями и создавать 

новые и пр.  

В-четвертых, арт-педагогика предполагает не только рисование 

и созерцание, но и проигрывание, моделирование различных ситу-

аций. Поэтому применение элементов драматизации, игры в обра-

зовательном процессе также способствует развитию креативности 

детей, повышению их коммуникативной смелости, эмоциональной 

реакции.  

В-пятых, следует подчеркнуть, что арт-педагогика включает 

в себя не только отдельные творческие виды работы, но 

и в первую очередь благоприятные условия для воспитания лич-

ности, комфортную и безопасную образовательную среду. Также 

она предполагает использование нейрогимнастических техник [1], 

которые повышают активность работы головного мозга, способ-

ствую генерации новых идей.  

Итак, развитие креативного мышления обучающихся сред-

ствами арт-педагогики предполагает использование широкого 

спектра ее возможностей: работы с изоматериалами, арт-

объектами, игровыми техниками, нейрогимнастическими упраж-

нениями. Они ориентированы на всестороннее развитие личности 

обучающегося, повышения ее интеллектуальной активности, про-

дуктивности, эмоционального интеллекта, коммуникативных спо-

собностей.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт организации обу-

чения педагогов в осуществлении процесса раннего профессио-

нального просвещения детей дошкольного возраста по основным 

направлениям — научно-методическое сопровождение, организа-

ционно-методическое и организационно-педагогическое обеспе-

чение, сотрудничество с семьями обучающихся. 

Abstract. The article considers the experience of organizing the 

training of teachers in the implementation of the process of early pro-

fessional education of preschool children in the main directions — sci-

entific and methodological support, organizational and methodological 

and organizational and pedagogical support, cooperation with the fami-

lies of schoolchildren. 
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На сегодняшний день на ведущие позиции российского обра-

зования выходят вопросы профессиональной ориентации обуча-
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ющихся. Важную роль в этом процессе играет дошкольное обра-

зование.  

Его актуальность определяют федеральные и региональные 

нормативные документы, каждый из которых затрагивает вопросы 

профессиональной ориентации. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. В нем общее образование понима-

ется как вид образования, который в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ формирует компетенции, необхо-

димые для осознанного выбора профессии и получения професси-

онального образования.  

2. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. 

№ АБ-2324/05 «О направлении информации о внедрении Единой 

модели профессиональной ориентации». Этот документ включает 

в себя описание комплекса мер по формированию готовности 

к профессиональному самоопределению обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 14.08.2020 № 01/1739 «Об утверждении Концепции орга-

низационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области» [4]. 

В соответствии с Концепцией цель дошкольных образователь-

ных организаций — формирование первичного представления о 

мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятель-

ности, позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства. 

Для реализации этой цели должны быть созданы условия, 

обеспечивающие эффективность раннего профессионального про-

свещения детей дошкольного возраста: 

1) системное профпросвещение детей как основное, обеспечи-

вающее адекватную социальную перцепцию с учетом возраста ре-

бенка; 

2) выявление уровня сформированности у детей старшего до-

школьного возраста представлений о профессиональной деятель-

ности взрослых; 

3) профессиональное просвещение родителей в части новых 

профессий и специальностей; 

4) организация практико-ориентированного процесса ранней 

профориентации детей через соответствующую возрасту проект-

ную деятельность; 

5) организация обучения педагогов в осуществлении профпро-

свещения детей дошкольного возраста, активная методическая де-

ятельность; 
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6) обогащение предметно-развивающей среды дошкольной 

группы материалами и атрибутами, необходимыми для ознаком-

ления дошкольников с профессиональной деятельностью взрос-

лых в разных видах деятельности. 

Одним из условий является методическое сопровождение пе-

дагогов по формированию социальных компетенций детей до-

школьного возраста посредством раннего профессионального про-

свещения. 

Определим терминологическое пространство. 

Профессиональное самоопределение — выявление, уточнение 

и утверждение человеком собственной позиции в профессиональ-

но-трудовой сфере и овладение необходимым для этого инстру-

ментарием (знаниями, умениями, навыками, опытом, компетенци-

ями). То есть обучающийся на основе своих возможностей осозна-

ет, кем он хочет стать в профессиональной деятельности, знает 

об этой деятельности и владеет компетенциями в ней. 

Профессиональная ориентация — система действий по сопро-

вождению профессионального самоопределения обучающихся. 

Другими словами, это система или план мероприятий, направлен-

ный на подготовку обучающихся к выбору профессии с учетом 

особенностей личности и социально-экономической ситуации 

на рынке труда. 

Профессиональное просвещение — ознакомление обучающих-

ся с современными видами трудовой деятельности и особенностя-

ми различных профессий. Профессиональное просвещение — это 

компонент профессиональной ориентации. 

Эти понятия взаимосвязаны. Профессиональная ориентация 

и профессиональное просвещение — это зона ответственности пе-

дагога, а профессиональное самоопределение — это выбор ребен-

ка. И задача педагогов на уровне общего образования и дошколь-

ного, в том числе, заключается в следующем — направить ребенка 

к этому выбору, чтобы обучающийся именно осознанно выбрал 

профессию [1; 2; 3; 5]. 

Профессиональное самоопределение — это длительный этап-

ный процесс. Первые два этапа реализуются на уровне дошколь-

ного образования.  

Первый этап (эмоционально-образный) ориентирован на детей 

старшего дошкольного возраста. Цель этапа — формирование по-

ложительного отношения к профессиональному миру — видам 

профессиональной деятельности и людям труда. 

Второй этап (пропедевтический) — на обучающихся началь-

ной школы. Цель этапа — формирование у детей младшего 

школьного возраста любви и добросовестного отношения к труду, 
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осознания роли труда в жизни человека и общества, развитие ин-

тереса к миру профессий, в том числе профессиональной сфере 

деятельности родителей и ближайшего окружения. Несмотря на 

то, что этот этап ориентирован на начальную школу, мы, педагоги 

дошкольного образования, тоже знакомим детей с профессиями 

родителей, осуществляя, таким образом, преемственность между 

первым и вторым уровнями общего образования. 

Проанализировав теоретические аспекты профессионального 

самоопределения обучающихся, нами был составлен план методи-

ческого сопровождения педагогов по формированию социальных 

компетенций детей дошкольного возраста посредством раннего 

профессионального просвещения. Реализация плана осуществля-

лась по четырем основным направлениям: научно-методическое 

сопровождение, организационно-методическое и организационно-

педагогическое обеспечение, сотрудничество с семьями обучаю-

щихся. 

Научно-методическое сопровождение включало разработку 

инструментария уровня сформированности социальных компетен-

ций у детей дошкольного возраста. Он был применен в монито-

ринге по определению уровня информированности обучающихся 

о труде взрослых и выявлению их профессиональных предпочте-

ний и склонностей.  

Организационно-методическое обеспечение заключалось 

в следующем. С целью повышения компетентности педагогов 

по проблематике профессионального самоопределения обучаю-

щихся был проведен круглый стол. На нем освещались теоретиче-

ские аспекты тематики круглого стола, правовое и понятийное по-

ля, рассматривались психологические подходы к вопросу раннего 

профессионального просвещения, подчеркивался его особый ста-

тус в формировании психологического здоровья личности как 

важного условия ее социализации. Основное внимание отводилось 

Концепции организационно-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающихся Челябинской об-

ласти. В практической части мероприятия были представлены ре-

зультаты реализации образовательного проекта «Путешествие 

в мир профессий».  

Вторым компонентом этого направления стал конкурс дидак-

тических игр «Профессии Челябинской области». В соответ-

ствии с разработанным положением его цель — повышение 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам фор-

мирования представлений обучающихся о профессиях Челябин-

ской области. Задачи конкурса — актуализировать методику со-

здания дидактических игр; обогатить развивающую предметно-
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пространственную среду дидактическими играми о профессиях 

Челябинской области; поддерживать творческую активность педа-

гогов. 

Методическое сопровождение педагогов в части организаци-

онно-педагогического обеспечения плана было нацелено на разра-

ботку образовательного квеста на базе методического конструкто-

ра для формирования элементарных представлений обучающихся 

о профессиях. Общая игровая цель квеста «Путаница в стране 

профессий» определила «игровую легенду» — помочь жителям 

найти их рабочие инструменты и, собрав посылку, отправить им 

по почте. Задания на этапах составлялись с учетом зоны ближай-

шего развития обучающихся, частью которых стали дидактиче-

ские игры «Профессии Челябинской области», составленные педа-

гогами-победителями выше упомянутого конкурса. 

Следующим образовательным событием в этом направлении 

стала викторина «Я знаю много профессий» с целью повышения 

уровня информированности о труде взрослых, представляющем 

дефицит знаний обучающихся. В задачи педагогов входила разра-

ботка заданий на этапах викторины на основе полученных компе-

тенций. 

В рамках сотрудничества с семьями обучающихся в соответ-

ствии с методическими рекомендациями педагоги составили 

и провели анкетирование родителей по вопросам раннего профес-

сионального просвещения обучающихся. Анализ анкет определил 

запрос родителей по данному направлению деятельности, а имен-

но выявление профессиональных предпочтений обучающихся, их 

склонностей.  

Кроме того, педагоги организовали видеоэкскурсии «Моя про-

фессия» с места работы родителей по разработанному ими чек-

листу. Видеоролики легли в основу одного из этапов викторины 

«Я знаю много профессий» и способствовали восполнению дефи-

цита знаний обучающихся. 

Таким образом, представленный опыт методического сопро-

вождения педагогов подтверждает созданные условия в нашей 

дошкольной образовательной организации согласно Концепции 

по организации обучения педагогов в осуществлении профессио-

нального просвещения детей дошкольного возраста.  
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Проблема качественного образования и обеспечения равного до-

ступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, эконо-

мического и культурного уровня их семей — одна из ключевых про-

блем современного образования. Как необходимое условие обеспече-

ния равного доступа обучающихся к качественному образованию се-

годня рассматривается поддержка и сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами обучающихся (далее — ШНОР) [4]. 

Как определяют, относится ли школа к ШНОР? «Низкими» счи-

таются результаты, если 30% и более участников оценочных проце-

дур получили неудовлетворительную оценку по всероссийским про-

верочным работам (ВПР) или не преодолели минимальный порог при 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

МАОУ СОШ № 1 г. Златоуста является школой с низкими 

результатами обучения (ШНРО). Образовательное учреждение 

показало низкие в регионе результаты за последние 3 года 

по результатам ОГЭ по математике. 

Системными факторами, которые привели школу в кластер 

ШНОР: 

— наличие большого числа семей с неблагополучным со-

циально-экономическим статусом, обучение детей в классах 

СКО — 146 человек, 21,6% (обучающиеся из неполных, неблаго-

получных, малообеспеченных семей, невысокий уровень образо-

вания родителей, дети с проблемами поведения и здоровья); 

— низкая мотивация к обучению и познавательная ак-

тивность обучающихся, 

— низкая заинтересованность родителей в получении уча-

щимися высоких образовательных результатов;  

— отсутствие школьных методических объединений 

(до 2022/23 учебного года), 

— профессиональный дефицит учителей математики. 

Одним из ведущих факторов риска низких образовательных ре-

зультатов школ выступает отсутствие кадров. В школах присутствует 

кадровый «голод». Учителей не хватает, и те, кто работает, берут 

двойную (а порой и более) нагрузку. К каждому уроку учитель дол-

жен подготовиться и еще проверить тетради. Реально ли провести 

на должном уровне более... уроков математики (2 смены) в день? Од-

нозначно — нет. А олимпиады, конкурсы, проекты… Тоже нужно 

обучающихся готовить. Качество образования начинается с качества 

подготовки педагога к урокам, повышения уровня образования само-

го учителя, его желания, сил и, главное, возможностей. 

Но несмотря на трудности образовательное учреждение долж-

но дать соответствующее образование обучающимся, добиться 

хороших оценочных результатов. 
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Во-первых, оказывается методическая помощь высококвали-

фицированных специалистов-методистов управления образования, 

заключение и реализация партнерских соглашений по вопросам 

взаимодействия в целях повышения качества образования между 

образовательной организацией и ГБУ ДПО «ЧИРО», во-вторых, 

МАОУ СОШ № 1 г. Златоуста разработан «План мероприятий 

ШНОР («Дорожная карта») МАОУ СОШ № 1 по переходу в эф-

фективный режим функционирования в 2024 г.» 

Принимаемые меры для реализации «Дорожной карты»: 

— создание рабочей группы (директор, заместитель директора 

по УВР, заместитель директора по ВР, руководители школьных 

методических объединений (далее — ШМО), педагог-психолог); 

— мониторинг показателей («Сетевой город», ВПР, РИКО, 

ОГЭ, ЕГЭ); 

— адресные рекомендации по результатам мониторингов (со-

вещание при заместителе директора по УВР, совещание при ди-

ректоре, педсовет, посещение уроков); 

— опубликование на сайте МАОУ СОШ №1 графика проведе-

ния оценочных процедур; 

— ВСОКО, ВШК, планы работы, технологические карты 

по работе со слабоуспевающими и неуспевающими детьми; 

— наставничество (учитель — учитель, учитель — ученик, 

ученик — ученик); 

— принимаемые меры, направленные на устранение дефицита 

педагогических кадров (приняты 2 педагога: учитель химии, рус-

ского языка и литературы по программе «Предоставление едино-

временной социальной выплаты учителям муниципальных обще-

образовательных учреждений, расположенных на территории Зла-

тоустовского городского округа»; 

— работа социально-психологической службы;  

— вариативность внеурочной деятельности; 

— принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение 

способных детей (кадетский класс, присвоение звания лучшим учени-

кам «кандидат в Почетные гагаринцы», «Почетный гагаринец», грамо-

ты, посещение мероприятий муниципального, регионального уровней); 

— принятие мер, направленных на развитие способностей 

у обучающихся в профильном (универсальный профиль) с углублен-

ном изучением отдельных предметов (обществознание, литература); 

— принятие участий в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

НОУ, «Движение первых»; 

— проведение мероприятий для родителей (открытие уроки, 

внеклассные мероприятия, беседы, собрания, анкетирование, кон-

сультации); 
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— проведение педсоветов, семинаров, открытых уроков, на ко-

торых педагоги делятся своим опытом и методическими разработ-

ками; 

— участие руководителя ОО / управленческой команды / педа-

гогов в деятельности сетевых региональных методических объ-

единений/сообществ: «Формирование функциональной грамотно-

сти обучающихся», «Профилактика школьной неуспешности обу-

чающихся», «Педагогическое взаимодействие со сложными кон-

тингентами обучающихся», «Психолого-педагогическое сопро-

вождение слабоуспевающих школьников»; 

— организация участия руководителя ОО / управленческой 

команды / педагогов в серии вебинаров по теме «Методические 

и психолого- педагогические средства повышения качества обра-

зования в школах с низкими образовательными результатами» 

в первом полугодии 2024 г.; 

— участие работников образовательного учреждения (учителя, 

педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

соцпедагог, заместитель директора по ВР, классные руководители) 

в работе городских методических объединениях, приняли участие 

в муниципальном едином методическом дне «Педагогические 

идеи — 2024» (обобщили опыт 5 учителей-предметников, 1 педа-

гог-библиотекарь); 

— заключен договор с ТПМПК, которая выявляет различные 

потребности и способности обучающихся; 

— курсы повышения квалификации на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» 

руководящих и педагогических работников ШНОР. 

 

Таблица 1 

 
Сроки  

обучения 
Наименование курсов Должность в ОО 

20.02.2023– 

21.02.2023 

«Управление образовательной ор-

ганизацией с рисковыми профиля-

ми по результатам внешних проце-

дур оценки качества образования» 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

29.01.2024– 

16.02.2024 

«Применение современных образо-

вательных технологий для преодо-

ления школьной неуспешности 

обучающихся» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

19.02.2024– 

26.02.2024 

«Обновление содержания деятель-

ности педагога общеобразователь-

ной организации в оценивании 

ключевых характеристик качества 

подготовки обучающихся» 

Учитель матема-

тики 
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Сроки  

обучения 
Наименование курсов Должность в ОО 

20.02.2024– 

27.02.2024 

«Обновление содержания деятель-

ности педагога общеобразователь-

ной организации в оценивании 

ключевых характеристик качества 

подготовки обучающихся» 

Учитель матема-

тики 

26.02.2024– 

15.03.2024  

«Применение современных образо-

вательных технологий для преодо-

ления школьной неуспешности 

обучающихся» 

Учитель химии 

и биологии 

25.03.2024– 

12.04.2024  

«Применение современных образо-

вательных технологий для преодо-

ления школьной неуспешности 

обучающихся» 

Руководитель 

СП ООШ № 20, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Успешность развития образования во многом зависит от готов-

ности педагогических кадров к работе в инновационном режиме, 

оперативном реагировании на постоянно изменяющиеся запросы 

общества и личности. Поэтому важнейшим условием качествен-

ных преобразований в сфере общего образования становится раз-

витие профессиональной компетентности педагогических работ-

ников [1; 2]. 

В исследованиях В. В. Введенского под «профессиональной ком-

петентностью педагога» понимается «совокупность профессиональ-

ных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогиче-

ской деятельности. Профессионально компетентным можно назвать 

педагога, который на достаточно высоком уровне осуществляет педа-

гогическую деятельность, педагогическое общение, достигает ста-

бильно высоких результатов в развитии и воспитании» [3]. 

В феврале 2024 года 14 учителей были заявлены на диагности-

ку в модуле «Организация ДПО» — «Оценка профессиональной 

компетенции педагогических работников общеобразовательных 

организаций с низкими результатами в 2024 г.». К сожалению, ре-

зультат не совсем хороший: 

— 10 педагогов (71,4%) показали базовый и повышенный 

уровни; 

— низкий уровень 4 педагога, 28,5%: 

* по предметам показали 3 педагога, 21,4%: 

— обществознание-ШНОР, 

— математика-ШНОР, 

— начальная школа-ШНОР; 

* психолого-педагогическая-ШНОР — 1 учитель, 7,1%; 

* методическая-ШНОР — 1 учитель, 7,1%. 
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Что делать педагогу с низким результатом? Конечно, курсы, са-

мообразование… ГБУ ДПО «ЧИРО» осуществляет дополнительное 

профессиональное образование руководящих и педагогических ра-

ботников Челябинской области посредством реализации дополни-

тельных профессиональных программ. Программы повышения ква-

лификации, реализуемые ГБУ ДПО «ЧИРО», направлены на совер-

шенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся квалифи-

кации. Безусловно, должна быть активизация методической работы 

на уровне муниципалитета, организации, данный вид работы мотиви-

рует педагогических работников ШНОР к неформальному повыше-

нию квалификации с одной стороны, а с другой стороны — организу-

ет распространение успешных школьных практик внутри сетевого 

сообщества в работе со слабоуспевающими обучающимися, 

со школьниками, которые обладают пониженной учебной мотиваци-

ей, девиантным поведением, принадлежат к группе ОВЗ. 

Качество образования «задает» качество жизни человека и об-

щества. И наша задача состоит в том, чтобы искать пути повыше-

ния качества образования, ведь качество образования — это итог 

деятельности школы [4]. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по осуществле-

нию адресной поддержки школам с низкими образовательными ре-

зультатами и/или находящимися в социально неблагоприятных усло-

виях посредством технологии управленческого консалтинга. Дано 

определение данного понятия, принципы построения процесса управ-

ленческого консалтинга, описаны инструменты проектной деятельно-

сти в логике от анализа ресурсов к разработке инновационного проек-

та институционального уровня, направленного на переход школы 

с низкими образовательными результатами и/или находящимися 

в социально неблагоприятных условиях, в режим эффективного 

функционирования. Описание опыта представлено на основе взаимо-

действия с Управлением образования и общеобразовательными орга-

низациями Кондинского района ХМАО в период 2021–2023 годов. 

Abstract. The article presents the experience of providing targeted 

support to schools with low educational results and/or those in socially 
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unfavorable conditions through management consulting technology. 

The definition of this concept is given, the principles of building the 

management consulting process are described, the tools of project ac-

tivity are described in the logic from resource analysis to the develop-

ment of an innovative project at the institutional level aimed at the 

transition of schools with low educational results and/or those in social-

ly unfavorable conditions to the mode of effective functioning. The de-

scription of the experience is presented on the basis of interaction with 

the Department of Education and educational organizations of the 

Kondinsky district of the KhMAO in the period 2021–2023. 

Ключевые слова: управленческий консалтинг, проектная дея-

тельность, ресурсы, управленческие дефициты, проектные интенси-

вы, коммуникативная площадка, эффективное функционирование. 

Keywords: management consulting, project activities, resources, 

management deficits, project intensives, communication platform, ef-

fective functioning. 
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Переход образовательных организаций в режим эффективного 

функционирования рассматривается сегодня как важное стратеги-

ческое направление деятельности по улучшению результативно-

сти, прежде всего, для школ с низкими результатами обучения или 

находящимися в социально неблагоприятных условиях.  

Внимание к образовательным организациям с низкими образо-

вательными результатами остается повышенным уже несколько 

лет. В России более 41 тысячи школ, из них 9324 попали 

в 2021 году в списки школ с низкими показателями. Это значит, 

что треть детей не осваивают стандартную программу общего об-

разования. В настоящее время эта проблема остается актуальной, 

но изменились подходы к ее решению. Движение от унифициро-

ванных программ помощи к адресной поддержке таких школ яв-

ляется результатом опыта работы в течение трех лет. 

Специалисты Федерального института оценки качества обра-

зования определяют причину низких образовательных результатов 

как следствие негативного влияния факторов риска или их сочета-

ния. Среди обобщенных факторов риска низких результатов обра-

зовательной организации они выделяются: низкий кадровый по-

тенциал, дефицит материальных ресурсов, неблагоприятную 

учебную атмосферу в школе, сложность контингента обучающих-
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ся. Школы попадают в категорию образовательных организаций 

с низкими результатами обучения (ШНОР) как правило в след-

ствие неблагоприятных социальных условий, в которых функцио-

нирует школа; сложного контингента обучающихся (нарастание 

количество детей-билингвистов, наличие детей с ОВЗ, детей с де-

виантным поведением, детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации и т. д.); проблемы, связанные с кадровым обеспечением 

образовательной деятельности; несовершенством управленческих 

механизмов и т. д. Но, так или иначе, это не отменяет решение во-

проса об обеспечении условий для освоения ФГОС.  

Сегодня в качестве современного инструмента инновационно-

го развития в сфере образования используют проектную деятель-

ность как технологию создания инновационного проекта по пере-

ходу образовательной организации на новый этап развития. 

Отметим, что речь идет об инновационных проектах разного 

уровня управления: институционального, муниципального, межму-

ниципального, регионального. При этом, требуется поступательное 

внедрение и адресная работа со всеми участниками проектной работы 

(педагогами, руководителями школ, методистами и координаторами 

МОУО, другими специалистами, включенными в проектную дея-

тельность) для достижения значимых результатов в соответствии 

со стратегическими ориентирами отдельной образовательной органи-

зации или целой системы образования.  

Наш опыт работы показал, что успех создания, апробации 

и внедрения проектов, направленных на повышение образователь-

ных результатов, во многом зависит от качества организации 

управленческого консалтинга (сопровождения) субъектов проект-

ной деятельности. 

Под управленческим консалтингом мы понимаем комплекс ме-

роприятий, направленных на повышение эффективности деятель-

ности образовательной организации или системы образования, 

а также на выявление и устранение внешних и внутренних факто-

ров, которые этому препятствуют.  

Принципы построения процесса управленческого консалтинга 

делятся на организационные, создающие условия для разработки, 

апробации и внедрения инновационного проекта, мотивационные, 

обеспечивающие включенность всех субъектов инновационной 

проектной деятельности в процесс работы, и психологические, 

способствующие формированию готовности всех участников ин-

новационного проекта к изменениям. 

Взаимодействие с муниципальной системой образования Кон-

динского района ХМАО началось у нас в 2021 году с реализации 

проекта по сопровождению и поддержке общеобразовательных 
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организаций с низкими образовательными результатами и/или 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

(далее — ШНОР/ШФСНУ). Концептуальной идеей проекта стала 

адресная работа с проектными командами [1] общеобразователь-

ных организаций, направленная на создание условий для их пере-

хода в режим эффективного функционирования. Важной задачей 

в проекте стало создание возможностей для педагогов и руководи-

телей в развитии своей компетентности в разработке и реализации 

инновационных проектов с целью смены статуса школы с низкими 

образовательными результатами на статус школы с высоким по-

тенциалом роста. 

Для сопровождения и поддержки управленческих команд 

14 общеобразовательных организаций Кондинского района 

на этапе перехода в режим эффективного функционирования нами 

была предложена технология управленческого консалтинга как 

обучающая, консультативная и интерактивная деятельность, 

а также наш опыт поддержки школ в других регионах РФ [2]. 

Подход к решению обозначенной проблемы, основанный 

на технологии управленческого консалтинга образовательных ор-

ганизаций, опирается на инструменты проектной деятельности 

в логике от анализа ресурсов к разработке проекта и мониторингу 

его реализации: 

— технологию диагностики профессиональных дефицитов 

и ресурсов руководителей и педагогов ШНОР/ШФСНУ;  

— алгоритм работы проектных команд ШНОР/ШФСНУ по со-

зданию и реализации проекта перехода образовательных органи-

заций с низкими образовательными результатами в режим эффек-

тивного функционирования (в том числе проектные интенсивы 

под разные задачи); 

— управленческие механизмы для осуществления комплекса 

мер по повышению образовательных результатов для проектных 

команд образовательных организаций;  

— технологию подготовки и проведения мониторинговых про-

цедур по оценке результативности реализации инновационных 

проектов институционального уровня. 

Изучение условий функционирования образовательной органи-

зации, особенностей организации в ней образовательного процес-

са осуществлялось нами как оценка эффективности функциониро-

вания школы в зависимости от степени умения использовать име-

ющиеся и добывать недостающие ресурсы, успешно интегриро-

вать и управлять ими. Мы учли опыт стабильных образовательных 

систем, свидетельствующий о важности комплексного анализа ре-

сурсных данных о школах с целью выявления лучших практик 
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внутри самой образовательной организации и это важный этап 

нашей работы со ШНОР/ШФСНУ. 

Специальные методы статистической обработки данных — 

кластерный анализ, факторный и корреляционный анализ позво-

лили нам выделить параметры, которые комплектуют ресурсы, от-

ражающие специфику организации профессиональной деятельно-

сти педагогов и руководителей [3]. 

Выявление управленческих ресурсов/дефицитов, определяю-

щих систему управления образовательной организацией, возмож-

ности перехода школ в режим эффективного функционирования, 

осуществлялось на основе результатов опроса руководящих ра-

ботников и педагогов ШНОР/ШФСНУ. Полученные данные поз-

волили нам уйти от унифицированного подхода к индивидуально-

групповой работе с одной стороны и определить стратегическую 

цель деятельности — сопровождение внедрения и мониторинг ре-

зультативности реализации инновационных проектов муници-

пального и институционального уровней с другой. 

Пропустив полученные в результате опроса данные в серьез-

ную статистическую и аналитическую обработку, мы разделили 

школы Кондинского района, участвующие в проекте и имеющие 

статус ШНОР, на 4 кластера, исходя из трехмерного распределе-

ния по значимым факторам: эффективность учебно-

воспитательного процесса; учет социума и профессиональных ре-

сурсов функционирования образовательной организации; эффек-

тивность принятия управленческих решений построения учебно-

воспитательного процесса. 

Устранение управленческих и педагогических дефицитов, 

в рамках консалтинга, предполагает различных формы, направ-

ленные на развитие профессиональных компетенций: курсы по-

вышения квалификации; обучающие вебинары; методические 

практикумы; информационное и консультационное сопровожде-

ние и т. д. Особенностью такой работы является формат коммуни-

кативной площадки, предполагающий интерактивное взаимодей-

ствие всех участников, разработку, обсуждение и принятие управ-

ленческого решения в ситуации «здесь и сейчас». 

Центральной идеей управленческого консалтинга стало прове-

дение серии проектных интенсивов на основе выявленных ресур-

сов и дефицитов функционирования образовательных организа-

ций. Цель — разработка инновационного проекта перехода школы 

в режим эффективного функционирования «под ключ». Логика 

проектного интенсива формировалась, исходя из актуальности за-

дачи: создание нового проекта или коррекция уже реализующейся 

программы развития школы; смена стратегических ориентиров де-



 

 
279 

ятельности общеобразовательной организации по повышению ка-

чества образования или корректировка пути их достижения. Нуж-

но отметить, что при таком подходе каждая образовательная орга-

низация самостоятельно определяла цели и задачи проекта от по-

иска источников наращивания ресурсов (мотивационных, кадро-

вых, материальных, методических и т. д.), влияющих на обеспече-

ние качества образования, до подготовки системных изменений 

в деятельность школы. В любом случае, это рассматривается нами 

как инновационная деятельность, направленная на то, чтобы про-

цесс управления на этапе перехода в режим эффективного функ-

ционирования приобрел стратегический характер, была обеспече-

на цикличность управленческой деятельности, воспроизводимость 

результатов, возможность своевременной коррекции.  

Практически значимым результатом взаимодействия со школами 

Кондинского района ХМАО стала разработка алгоритма деятельно-

сти руководителей и педагогов ШНОР/ШФСНУ по созданию и реа-

лизации проекта (программы) перехода от статуса образовательной 

организации с низкими образовательными результатами в статус об-

разовательной организации с высоким потенциалом развития. Шко-

лами были разработаны инновационные проекты, прошедшие неза-

висимую экспертизу. Адресная работа со школами позволила оце-

нить эффективность деятельности их административных команд 

по преодолению проблемы низких образовательных результатов, 

и создать условия для ликвидации их управленческих дефицитов че-

рез коммуникативные площадки по обмену опытом в вопросах 

управления качеством образования. 

В итоге, стратегическими ориентирами, требующими даль-

нейшей проработки по результатам реализации данного проекта, 

мы выделили: 

1. Развитие управленческого кадрового потенциала образова-

тельных организаций Кондинского района [4]. 

2. Создание эффективной системы методического сопровожде-

ния педагогов в рамках муниципальной системы образования. 

Новый проект (период реализации с август 2023 г. — декабрь 

2024 г.) по научно-методическому и проектно-целевому сопровож-

дению общеобразовательных организаций Кондинского района 

ХМАО был разработан уже с опорой на концептуальные идеи Фе-

дерального проекта «Школа Минпросвещения России» (Мини-

стерство просвещения Российской Федерации, ФГБНУ «ИУО 

РАО») и наш собственный опыт работы по консалтинговому со-

провождению общеобразовательных организаций Кондинского 

района ХМАО в вопросах повышения качества образования 

в 2021–2023 гг. 
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Содержание проекта ориентировано на внедрение системы 

управления качеством в деятельность школ Кондинского района, 

опирающейся на традиции региональной и муниципальной систе-

мы общего образования Кондинского района ХМАО; лидерство 

руководителя школы; системно-проектный подход к управлению 

школой; вовлечение педагогического персонала в процесс управ-

ления; совершенствование у руководителя школы навыка приня-

тия управленческого решения. 

Научно-методическое сопровождение повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников школ Кондинско-

го района стало одним из приоритетов нового проекта. Преду-

смотрена разработка и апробация модели муниципальной методи-

ческой службы («под ключ»). Методическая поддержка учитель-

ства должна стать основой для обеспечения доступности каче-

ственного образования и равных возможностей для всех обучаю-

щихся школ Кондинского района, позитивно повлиять на развитие 

обучающихся (интеллект, талант, личность). Реализация проекта 

предполагается в условиях эффективного образовательного про-

странства, построенного на принципах технологии управленческо-

го консалтинга (адресности, мотивации, интерактивности).  

Предполагаемые результаты определены по трем уровням.  

Муниципальный уровень. Планируемые результаты реализации 

нового проекта позволят муниципальной системе образования 

Кондинского района формировать единое образовательное про-

странство через эффективное управление деятельностью, опера-

тивно отвечать на возникающие вызовы в образовательной прак-

тике, быстро перестраиваться в условиях меняющихся приорите-

тов современного российского образования. 

Региональный уровень. Проект может реализоваться в нескольких 

муниципальных образованиях ХМАО, то есть приобрести статус 

межмуниципального. Это позволит расширить систему методическо-

го сопровождения педагогов в контексте организации непрерывного 

педагогического образования и общекультурного развития педагогов, 

работы районных методических объединений, создать модель 

межмуниципального взаимодействия, направленного на осуществле-

ние методического сопровождения педагогического процесса; обога-

тить опыт педагогов во внедрении инновационных подходов в педа-

гогическую практику, оставаясь при этом в пространстве региональ-

ных стратегических ориентиров в сфере общего образования. 
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в химико-биологическом направлении. Обсуждается особая роль 

пропедевтической работы с 4 класса, а также изучение мотивации 

ребят и образовательные результаты первого полугодия. Кроме 

того, представлены результаты работы команды инновационного 

проекта. 

Abstract. Within the framework of the presented article, innovative 

approaches to early profiling in chemical and biological areas are con-

sidered. The special role of propaedeutic work starting from 4th grade is 

discussed, as well as the studying of children`s motivation and educa-

tional results of the first half of the year. Moreover, some results of the 

work of project team are presented. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Удмуртской Республики «Лицей № 14» г. Ижевска — 

известная в Удмуртской Республике школа, базовая школа Рос-

сийской академии наук — имеет многолетнее сотрудничество 

с Ижевской государственной медицинской академией, с Рес-

публиканским медицинским колледжем имени героя СССР 

Ф. А. Пушиной. 

ГБОУ УР «Лицей № 14» с января 2023 года на основании при-

каза Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

является Республиканской инновационной площадкой по теме 

«Раннее изучение химии и углубленное обучение биологии как 

средство формирования естественнонаучной картины мира у ода-

ренных детей» [1]. Проект курирует Институт развития образова-

ния Удмуртской Республики.  
В состав рабочей группы также входят: директор лицея, заме-

ститель директора по научно-методической работе, учителя химии 

и биологии высшей квалификационной категории. 

Целью настоящего проекта является разработка и внедрение 

пропедевтического курса химии и факультативного курса по био-

логии для обучающихся 5 и 6 классов, способствующего развитию 

личностных, метапредметных и предметных результатов при 

формировании научной картины мира и дальнейшему самоопре-

делению одаренных детей. 

Актуальность проекта. Согласно Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие Образования» до 2030 года, од-

ной из ключевых мер государственной политики по развитию 

сферы образования и социализации детей и подростков является 

обеспечение образовательной успешности каждого ребенка и вер-

тикальной социальной мобильности через формирование системы 

поддержки особых групп детей в сфере образования, в том числе 

одаренных детей. Создание условий, обеспечивающих раннее вы-
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явление, развитие и психолого-педагогическую поддержку ода-

ренных учащихся, начиная с раннего возраста, можно считать од-

ной из приоритетных задач модернизации образования в нашей 

стране [2].  

Развитие детской одаренности у детей в 5–6 классах широко 

проявляется при изучении новых дисциплин, таких как биология 

и химия. Именно в этом возрасте у школьников формируется 

устойчивая мотивация к изучению основ наук и занятий научно-

исследовательской деятельностью по предметам естественнона-

учного цикла. Однако в базовом учебном плане химия начинает-

ся только с 8 класса. На помощь приходят курсы, на которых 

можно начинать заниматься с 5 класса, поскольку именно в этом 

возрасте дети наиболее любознательны, их интересует окружа-

ющая природа, все новое и неизвестное. Поэтому раннее выяв-

ление детской одаренности, обучение и воспитание одаренных 

детей на пропедевтическом этапе изучения химии, либо как ча-

сти естествознания, либо как самостоятельной дисциплины, 

и активизация учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся на уроках биологии и во внеурочное время требуют ин-

новационного подхода к процессам совершенствования педаго-

гических технологий, методов, приемов и средств раннего обу-

чения дисциплинам естественнонаучного цикла. Кроме того, 

в марте 2023 года глава Минпросвещения РФ на открытии Все-

российского фестиваля по профориентации «Билет в будущее» 

в Екатеринбурге с 1 сентября 2023 года рекомендует всем рос-

сийским школам применять новую модель ранней профессио-

нальной ориентации учеников, начиная с 6 класса. Это делает 

наш проект еще более актуальным — мы начинаем работать 

с ребятами уже с 5 класса. 

Формирование 5 класса химико-биологической направленно-

сти началось с работы с обучающимися 4-х классов и их родите-

лями с целью повышения мотивации школьников к предметам 

естественно-научного направления: экскурсия «Юный фармацевт» 

в аптеку «Планета здоровья»; олимпиада по предмету «Окружаю-

щий мир» на УЧИ.РУ: участие приняли 74% обучающихся 4 клас-

сов, средний балл 78 из 100; открытое мероприятие-игра, приуро-

ченная ко Дню Здоровья (8 апреля), с участием телевидения; 

18 января 2023 г. — встреча с выпускниками ГБОУ УР «Лицей 

№ 14», студентами химического направления (Российский хими-

ко-технологический университет, г. Москва); 10 февраля 2023 — 

лекция «Моя профессия — ВРАЧ!»: докладчиками были наши 

выпускники, сейчас студенты ИГМА; 21 апреля 2023 г. — откры-

тая лекция «Осторожно, паразиты!» для обучающихся 4 классов, 



 

 
285 

в качестве лектора был приглашен ст. преподаватель кафедры 

биологии ГОУ ВПО «ИГМА», к. м. н. 

Было организовано психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся 4 классов с целью выявления склонности де-

тей к предметам естественно-научного цикла. В феврале 2023 г. 

педагогом-психологом по методике Л. А. Ясюковой проведены 

тесты «Числовые ряды» и «Карта интересов» (природа, есте-

ствознание). Результаты тестирования обучающихся 4 классов: 

65 обучающихся: 34 человека — средний уровень, 52%, 

16 человек — высокий уровень, 25 %, 15 человек — низкий 

уровень, 23%. 

В период с 1 июня по 31 августа 2023 года были разработаны 

курс химии «Занимательная химия» объемом 136 часов на 2 года 

обучения, факультативный курс биологии «Загадки биологии» 

объемом 68 часов; контрольно-измерительные материалы по кур-

сам для 5–6 классов [3]. 

С 1 сентября 2023 г. начался третий этап проекта: был сформи-

рован 5 «Б» класс химико-биологического направления. Для опре-

деления уровня мотивации среди 25 обучающихся было проведено 

анкетирование: 

1. Кем вы хотите стать в будущем? 

2. Хотели бы вы связать свою жизнь с медициной? Опишите, 

почему. 

3. Кто повлиял на ваш выбор класса химико-биологической 

направленности? Выберите ваш вариант: а) родители; б) я сам/ 

сама; в) классный руководитель; г) другой учитель; д) другое 

(укажите).  

В результате анкетирования были выявлены обучающиеся 

с различными уровнями мотивации: с высоким уровнем мотива-

ции — 13 человек (52%), со средним — 10 человек (40%), с низ-

ким — 2 человека (8%). Обучающиеся с высокой степенью мо-

тивации в ответе на вопрос о том, кем они хотят стать, указали, 

что хотели бы иметь профессию медика в будущем; обучающие-

ся со средним уровнем мотивации называли профессии, косвен-

но связанные с медициной, такие как «психолог», «косметолог», 

«эколог», «биолог», «массажист»; либо называли медицинскую 

профессию среди прочих, не связанных с медициной; обучаю-

щиеся с низким уровнем мотивации называли профессии, 

не связанные с медициной: пожарный, стилист, модель, актер, 

пилот, судья, хореограф; либо написали, что пока не определи-

лись с профессией.  

Средний балл учащихся 5 «Б» за курс «Окружающий мир» 

четвертого класса равен 4,4. 
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В конце сентября 2023 года были проведены стартовые работы 

по химии и биологии, результаты которых были несколько ниже: 

3,04 — по химии, 3,84 — по биологии. Это, по нашему мнению, 

можно объяснить продолжительным каникулярным периодом 

и адаптационным периодом, связанным с переходом обучающихся 

с уровня НОО на уровень ООО [4].  

Итоги первого полугодия изучения курсов «Загадки биологии» 

и «Занимательная химия» показали рост среднего балла до 4,2 

и 4,1 соответственно. 

Итак, динамику образовательных результатов проектного 5 «Б» 

класса за первое полугодие 2023/24 учебного года представлены 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика среднего балла образовательных результатов 5 «Б» 

класса в 2023/24 учебном году 

 

Параллельно ведется работа по формированию следующего  

5-го класса из параллели 4-х. 

Таким образом, Республиканский инновационный проект 

«Раннее изучение химии и углубленное обучение биологии как 

средство формирования естественно-научной картины мира у ода-

ренных детей» даст лицею возможность организовать работу 
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с одаренными детьми на этапе ранней профилизации учащихся  

5–6 классов в естественно-научном направлении, что позволит 

уже с 7 класса изучать химию и биологию на углубленном уровне. 

Это, в свою очередь, приведет к улучшению показателей в олим-

пиадном движении, конкурсах, успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, даст 

огромный потенциал для продвижения проекта «Медицинский 

класс», что в итоге будет способствовать успешной профилизации 

и поступлению выпускников в ведущие вузы Удмуртской Респуб-

лики и страны.  
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Психолого-педагогическое сопровождение  
и оказание адресной психологической помощи 
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Psychological and pedagogical support and provision 
of targeted psychological assistance to children 

arriving from the territories of Donetsk, Luhansk 
and Ukraine in a general educational organization 

Аннотация. В рамках представленной статьи рассматривается 

актуальный вопрос психолого-педагогического сопровождения 

детей, прибывших с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Рассмат-

ривается программа психолого-педагогического сопровождения 

детей данной категории и особенности их состояния. 

Abstract. This article deals with the topical issue of psychologi-

cal and pedagogical support for children who arrived from the terri-

tories of Donetsk, Luhansk and Ukraine. The program of psycholog-

ical and pedagogical support for children of this category and the pe-

culiarities of their condition are considered. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, психолого-

педагогическое сопровождение, дети, прибывшие с территории 

ЛНР, ДНР, Украины. 

Keywords: psychological well-being, psychological and pedagogi-

cal support, children who arrived from the territory of Donetsk, 

Luhansk and Ukraine. 

 

Дети, прибывающие с территорий ЛНР, ДНР и Украины, пред-

ставляют собой особую категорию. Военные действия и вынуж-

денная миграция оказывают крайне негативное влияние на их здо-

ровье и благополучие. Наносится ущерб не только физическому 

здоровью, нарушается также социальное и психологическое бла-

гополучие. По данным ВОЗ проблемы могут проявляться в виде 

различных невротических реакций, посттравматических стрессо-

вых расстройств, снижении способности адаптироваться, прояв-

лять социальную активность, успешно обучаться [8]. 

mailto:gohnwayne84@gmail.com
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У детей, переживших травматический опыт и прибывших 

с территорий ЛНР, ДНР и территории Украины, могут проявлять-

ся чувства одиночества, незащищенности и беспомощности, страх 

настоящего и будущего. Заниженная самооценка и отчужденность 

могут мешать адаптации к новым условиям обучения. Невыра-

женные эмоции могут перейти в вербальную или физическую 

агрессию. Может происходить патологическая деформация харак-

тера, возникнуть склонность к асоциальному поведению и форми-

рованию различного рода зависимостей. Окружающий мир может 

казаться агрессивным. Возможны проявления депрессии, астени-

ческих состояний, нарушения сна и поведения, тревожности, за-

держки развития. Могут наблюдаться частые болезни и соматиче-

ские нарушения. 

Адаптационный период к новым условиям жизни, к новым 

условиям обучения может быть осложнен вследствие вышеопи-

санных факторов. Дети могут испытывать затруднения в обучении 

в следствие того, что стресс и перенесенные психотравмирующие 

обстоятельства могли привести к расстройству познавательных 

способностей. Осложняет ситуацию и тот факт, что дети обуча-

лись по образовательной программе иностранного государства. 

Для старшеклассников стрессовым фактором может являться то, 

что необходимо определяться с будущей профессией и поступле-

нием в высшее или средне- специальное учебное заведение. У де-

тей любого возраста возможны сложности со способностью пони-

мать свое состояние, уметь контролировать и регулировать свое 

поведение.  

Для детей, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и территории 

Украины, актуальны вопросы социальной интеграции. Стресс ак-

культурации проявляется у данных детей в сложностях во взаимо-

действии с окружающим миром и способности ориентироваться 

в ситуациях повседневной жизни. 

В МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» успешно реализуется 

«Программа психолого-педагогического сопровождения и оказа-

ния адресной психологической помощи детям, прибывшим с тер-

риторий ЛНР, ДНР и Украины». Программа направлена на вос-

становление психического, физического и социального благопо-

лучия, которое позволит детям справляться со стрессовыми ситуа-

циями, реализовывать свой личностный потенциал, успешно обу-

чаться.  

При разработке программы были проанализированы работы 

Л. А. Ясюковой, Т. В. Ахутиной, А. В. Семенович, Л. С. Цветко-

вой, и др. [1,6]. В этих работах авторы рассматривают проблему 

трудностей в обучении с учетом положения о гетерохронии и ин-
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дивидуальной неравномерности созревания высших психических 

функций в онтогенезе и способов коррекции. В работах А. И. За-

харова, А. Л. Венгер, Е. И. Морозовой, В. Н. Мясищева, 

Л. Б. Шнейдер и др. рассматриваются психотерапевтические ме-

тоды коррекции неврозов и посттравматического расстройства, 

приводятся методы диагностики данных состояний [2; 4].  

Развитие и коррекция высших психических функций проводят-

ся с помощью игр и упражнений. Нейропсихологическая коррек-

ция применяется для преодоления отклонений и нарушений в раз-

витии психических функций. Методы изотерапии, игротерапии, 

информирование, метафоры, установление логических взаимосвя-

зей, логические обоснования, эмоциональное заражение исполь-

зуются в рамках психологических консультаций (Л. Б. Шнейдер). 

В качестве основы для проведения психологических консультаций 

используется рационально-эмоционально-поведенческая терапия 

(А. Эллис) [7]. Для релаксации, снятия мышечного напряжения, 

устранения тревожных проявлений используются методы про-

грессивного мышечного расслабления (Э. Джекобсон) и дыха-

тельные гимнастики. Для формирования навыков позитивного 

мышления используются элементы тренингов по модели НУПСА. 

Важным моментом является формирование в классе «группы под-

держки» ребенка с целью поощрения успехов, возможностью по-

делиться страхами и переживаниями, услышать от других ребят 

оценку своего поведения, преодоления чувства одиночества. 

Для ликвидации пробелов в знаниях для детей создаются индиви-

дуальные образовательные маршруты, включающие в себя допол-

нительные учебные занятия по предметам, вызывающим затруд-

нения. 

На данный момент психолого-педагогическое сопровождение 

по данной программе успешно осуществляется у 18 обучающихся. 

Возраст обучающихся от 7 до 18 лет. 17 детей обучаются по ос-

новной общеобразовательной программе, 1 ребенок обучается 

по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Наблюдение и психолого-педагогическое сопровождение по дан-

ной программе необходимо до тех пор, пока признаки дезадапта-

ции (такие как стабильная неуспеваемость по одному или не-

скольким предметам, дезадаптированность в классном коллективе, 

проявления тревожности, девиантное поведение) не исчезнут 

и не будут проявляться в течение одной учебной четверти. 

На данный момент 11 обучающихся в полной мере адаптирова-

лись к новым условиям обучения и проживания. 7 обучающихся 

проявляют признаки дезадаптации, с ними ведется работа по ока-

занию им адресной психолого-педагогической помощи.  
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На уровне начального общего образования обучается 8 детей, 5 

из 8 обучающихся не проявляют признаков дезадаптации, данные 

представлены в Таблице 3. Образовательную программу осваива-

ют в полном объеме. Актуальный уровень психологического раз-

вития соответствует социально-психологическому нормативу 

(Методика Л. А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе»). В классном коллективе освоились. 

У 3 обучающихся выявлялись высокие уровни школьной тревож-

ности. На данный момент школьная тревожность снизилась, нахо-

дится на оптимальном уровне (Тест школьной тревожности Фил-

липса). У одного обучающегося актуальный уровень развития не 

соответствует социально-психологическому нормативу (Методика 

Л. А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения 

в начальной школе»). Высокий риск наличия ММД по реактивно-

му типу. Обследование при помощи методики («Детский опросник 

неврозов» В. В. Седнев, З. Г. Збарский, А. К. Бурцев.) выявило вы-

сокий риск наличия невротического симптомокомплекса. Наблю-

дались навязчивые движения. На данный момент риск наличия 

невротического симптомокомплекса снижен, обучающийся адап-

тировался, по результатам ПМПК присвоен статус ОВЗ, обучается 

по АОП НОО, данные представлены в таблице 2. 

На уровне основного общего образования обучается 9 обуча-

ющихся, 6 из которых испытывают трудности в освоения ООП 

ООО, данные представлены в таблице 1. У 5 обучающихся выяв-

лялись высокие уровни школьной тревожности. У 4 из них опре-

деляются высокие риски наличия ММД, развитие не соответствует 

социально-психологическому нормативу (Методика Л. А. Ясюко-

вой часть 2. «Прогноз и профилактика проблем обучения в сред-

ней школе 3–6 классы», «Прогноз и профилактика проблем обуче-

ния, социализация и профессиональное самоопределение старше-

классников»). Ведется работа по направлению на ПМПК. 3 обу-

чающихся испытывают затруднения в освоении ООП ООО вслед-

ствие того, что они обучались по образовательной программе ино-

странного государства. Они посещают занятия, направленные 

на восполнение пробелов в знаниях по учебным предметам. Об-

следование при помощи «Миссисипской шкалы посттравматиче-

ского стрессового расстройства» определяет у 3 обучающихся вы-

раженное влиянии перенесенной травмы.  

Определяется высокий риск наличия невротического симпто-

мокомплекса по методике «Детский опросник неврозов». Двое 

обучающихся жаловались на панические атаки. Для них организо-

ванна консультативная работа. Даны рекомендации обратиться 

за медицинской помощью.  
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Положительная динамика наблюдается. Обучающиеся, у кото-

рых определялись выраженное влияние перенесенной травмы 

и высокий риск наличия невротического симптомокомплекса, 

в классном коллективе адаптируются, образовательную програм-

му осваивают. Жалоб на «панические атаки» нет.  

Обследование обучающихся 7–11 классов при помощи мето-

дики «Экспресс диагностика суицидального риска» по методике 

Т. М. Разуваевой не выявляет повышенных или высоких рисков 

суицидального поведения, данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Результаты освоения основной общеобразовательной  

программы обучающимися, прибывшими с территорий  

ЛНР, ДНР и Украины 

Полностью  

осваивают  

программу 

Полностью  

осваивают программу, 

но испытывают  

трудности 

Испытывают ярко  

выраженные трудности,  

не осваивают программу 

50% обучающихся 

данной категории 

40% обучающихся 

данной категории 

10% обучающихся дан-

ной категории 

 

Таблица 2 

Диагностируемые состояния обучающихся, прибывших  

с территорий ЛНР, ДНР и Украины 

№ Диагностируемый критерий 

Количество  

обучающихся в % 

от общего количества  

обучающихся данной  

категории 

1. Высокий уровень школьной тре-

вожность (методика Филлипса) 

39% обучающихся данной 

категории 

2. Высокий риск наличия невротиче-

ского симптомокомплекса («Дет-

ский опросник неврозов» В. В. Сед-

нев, З. Г. Збарский, А. К. Бурцев) 

17% обучающихся данной 

категории 

3. Уровень актуального развития не 

соответствует социально-психоло-

гическому нормативу (Методика 

Л. А. Ясюковой «Прогноз и профи-

лактика проблем обучения) 

22% обучающихся данной 

категории 

4. Выраженное влиянии перенесенной 

травмы («Миссисипская шкала по-

сттравматического стрессового рас-

стройства») 

17% обучающихся данной 

категории 
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№ Диагностируемый критерий 

Количество  

обучающихся в % 

от общего количества  

обучающихся данной  

категории 

5. Суицидальный риск («Экспресс ди-

агностика суицидального риска» 

Т. М. Разуваевой) 

0% обучающихся данной 

категории 

 Высокий риск формирования аддик-

тивного поведения (методика  

ЕМ-СПТ) 

11% обучающихся данной 

категории 

6. Ограниченные возможности здоро-

вья 

6% обучающихся данной 

категории 

 

Таблица 3 

Распределение обучающихся прибывших с территорий  

ЛНР, ДНР и Украины имеющих признаки дезадаптации  

по уровням образования 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

38% 67% 0% 

 

Дезадаптированные дети в большей степени находятся на уровне 

основного общего образования в возрастной группе 11–15 лет. 

Таким образом, существует серьезная необходимость психоло-

го-педагогического сопровождения детей, прибывших с террито-

рий ЛНР, ДНР и Украины. Перед педагогами стоит задача вести 

планомерную и систематичную работу по установлению психоло-

гического статуса, актуального уровня развития с целью сохране-

ния психического, соматического и социального благополучия де-

тей и реализации их личностного потенциала.  

 

Библиографический список 

1. Ахутина, Т. В. Нейропсихолог в школе. Индивидуальный 

подход к детям с трудностями обучения в условиях общего обра-

зования : пособие для педагогов, школьных психологов и родите-

лей / Т. В. Ахутина, И. О. Камардина, Н. М. Пылаева. — Москва : 

Издательство В. Секачев, 2019. — 59 с. 

2. Выготский, Л. С. Основы дефектологии / Л. С. Выгот-

ский. — Санкт-Петербург : Лань, 2003. — 656 с.  

3. Венгер, А. Л. Опыт оказания экстренной психологической 

помощи бывшим заложникам / А. Л. Венгер, Е. И. Морозова // Во-

просы психического здоровья детей и подростков. — 2003. — Т. 3, 

№ 1. — С. 42‒48. 



 

 
294 

4. Гарбузов, В. И. Неврозы у детей / В. И. Гарбузов, 

Ю. А. Фесенко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 336 с. 

5. Захаров, А. И. Происхождение и психотерапия детских невро-

зов : монография. — Санкт-Петербург : КАРО, 2006. — 672 с. 

6. Семенович, А. В. Нейропсихологическая коррекция в дет-

ском возрасте. Метод замещающего онтогенеза : учебное посо-

бие / А. В. Семенович. — Москва : Генезис, 2017. — 476 с.  

7. Эллис, А. Гуманистическая психотерапия: рационально-

эмоциональный подход / А. Эллис — Санкт-Петербург : Изд-во 

«Сова» ; Москва : Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2002. — 272 с. 

8. Психическое здоровье и вынужденное перемещение населе-

ния // Всемирная организация здравоохранения. — URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-

and-forced-displacement (дата обращения: 11.04.2024). 

 

References 

1. Akhutina, T. V., Kamardina, I. O., Pylaeva, N. M. Neuropsycholo-

gist at school. Individual approach to children with learning difficulties in 

general education: a manual for teachers, school psychologists and parents. 

El. ed. Moscow: Publishing House V. Sekachev, 2019. 59 p. 

2. Vygotsky, L. S. Fundamentals of defectology. St. Petersburg: 

Lan, 2003. 656 p. 

3. Wenger, A. L., Morozova, E. I. Experience in providing emer-

gency psychological assistance to former hostages. Issues of mental 

health of children and adolescents, 2003, Vol. 3, No. 1, рр. 42‒48. 

4. Garbuzov, V. I., Fesenko, Yu. A. Neuroses in children. St. Pe-

tersburg: KARO, 2013. 336 p. 

5. Zakharov, A. I. Origin and psychotherapy of childhood neuroses: 

Monograph. St. Petersburg: KARO, 2006. 672 p. 

6. Semenovich, A. V. Neuropsychological correction in childhood. 

Method of replacement ontogenesis: textbook. Moscow: Genesis, 2017. 

476 p. 

7. Ellis, A. Humanistic psychotherapy: Rational-emotional ap-

proach. St. Petersburg: Sova Publishing House; Moscow: Publishing 

house EKSMO-Press, 2002. 272 p. 

8. Link to the web page Mental health and forced displacement of 

the population. World Health Organization. URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-

and-forced-displacement (date of access: 04/11/2024). 

 

Образец для цитирования статьи: 

Легошин, И. В. Психолого-педагогическое сопровождение 

и оказание адресной психологической помощи детям, прибывшим 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-and-forced-displacement
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-and-forced-displacement


 

 
295 

с территорий ЛНР, ДНР и Украины, в общеобразовательной орга-

низации / И. В. Легошин // Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации кад-

ров : материалы XXV Межд. научно-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2 / Челя-

бинский институт развития образования ; отв. ред. Д. Ф. Илья-

сов. — Челябинск : ЧИРО, 2024. — С. 288–294. 

 

 
 

УДК 378.046.4 

Галина Владимировна Зайцева  

Елена Рафаиловна Айчувакова 

Россия, г. Челябинск 

galinazay.g@yandex.ru 

ellleha@mail.ru 

Взаимодействие педагога, психолога и ребенка  
с ограниченными возможностями 

в научной деятельности 

Galina Vladimirovna Zaitseva 

Elena Rafailovna Aichuvakova  

Russia, Chelyabinsk 

Interaction between teacher, psychologist and child 
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Аннотация. В рамках представленной статьи рассматриваются 

актуальные проблемы привлечения обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в научную деятельность для дости-

жения ребенком успеха, формирования траектории его будущего 

развития.  

Abstract. The presented article considers the actual problems of 

involving schoolchildren with disabilities in scientific activities for the 

child's success, formation of the trajectory of his/her future develop-

ment. 

Ключевые слова: успех каждого ребенка, профессиональная 

ориентация, наставничество, научная деятельность, психолог. 

Keywords: success of each child, career guidance, mentoring, sci-

entific activities, psychologist. 
 

Современный мир, насыщенный различными новейшими раз-

работками, требует формирования человека будущего, который 

смог бы найти себя в профессиональном и личном плане. Для это-

го человека будущего необходимо обучить соответствующим об-
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разом, но, прежде всего, его нужно воспитать для успешной инте-

грации в общество. 

Современный мир, насыщенный различными новейшими раз-

работками, требует формирования человека будущего, который 

смог бы найти себя в профессиональном и личном плане. Для это-

го человека будущего необходимо обучить соответствующим об-

разом, но, прежде всего, его нужно воспитать для успешной инте-

грации в общество. 

Однако, подходя к этому вопросу, каждый современный 

учитель должен помнить о том, что раннее владение современ-

ными средствами электроники: телефонами, планшетами, ком-

пьютерами, является одной из причин формирования совер-

шенно нового ребенка к школьному периоду развития. С одной 

стороны, обучающийся готов к восприятию информации, но 

вот в умении учиться он проигрывает своим сверстникам про-

шлых лет развития.  

На основе непрерывного потока поступающей информации, 

предоставляющей новые формы развития и, одновременно, сни-

жающей прежние, веками сформированные методы обучения 

и развития детей, формируются совершенно иные личности, кото-

ром необходимо подавать информацию, знания в разных формах, 

но нельзя забывать и том, что современные дети приобретают но-

вые формы формирования и развития. 

Впервые законодатель определили понятие обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как «физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-

ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий» [1]. 

Кроме того, создан федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья для реализа-

ции адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (АООП НОО) [2]. Таким обра-

зом, современная школа должна обеспечить на начальном этапе 

обучение по специальным, адаптированным программам для 

детей с ОВЗ. 

Обучающиеся, определяемые как «обучающиеся с ОВЗ», 

прежде всего, имеют внешние и внутренние причины формирова-

ния ограничений, которые формируют особенности развития 

ограниченных возможностей у детей (табл. 1). 

На основе выявленных причин, формируются психологические 

особенности современных детей. 
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Таблица 1 

Источники ОВЗ и формируемые особенности детей 

Внутренние и внешние  

причины ОВЗ 

Психологические особенности детей  

с ОВЗ 

1. Эндогенные (или внут-

ренние) причины делятся 

на три группы: 

— пренатальные  

(до рождения ребенка):  

болезнь матери, нервные 

срывы, травмы,  

наследственность; 

— натальные (момент 

родов): тяжелые роды,  

слишком быстрые роды, 

вмешательство медиков; 

— постнатальные (после 

рождения): например, ре-

бенок стукнулся, упал. 

2. Экзогенные (или 

внешние) причины: при-

чины социально биоло-

гического характера, эко-

логия, табакокурение, 

наркомания, алкоголизм,  

СПИД 

1. Низкий уровень развития восприятия.  

2. Недостаточно сформированы простран-

ственные представления, дети с 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, 

дети с трудом переключаются с одной де-

ятельности на другую.  

4. Память ограничена в объеме,  

5. Снижена познавательная активность, 

отмечается замедленный темп переработ-

ки информации. 

6. Наглядно-действенное мышление раз-

вито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-

логическое. 

7. Снижена потребность в общении как 

со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформиро-

вана.  

9. Имеются нарушения речевых функций,  

10. Низкая работоспособность  

11. Не сформировано произвольное пове-

дения по типу психической неустойчиво-

сти 

 

Однако если рассматривать психологические особенности де-

тей с ОВЗ, то можно сказать, что перечисленные особенности 

(табл. 1) могут быть характерны и для детей, у которых не опреде-

лен диагноз специальной комиссией.  

Вероятно, низкий уровень взаимодействия родителей и детей, 

воздействие экологии, неблагополучные семьи оказывают неза-

метное во времени отрицательное влияние на растущих обучаю-

щихся детей.  

Другая причина, касающаяся детей, имеющих видимые фи-

зические недостатки и врожденные или сформированные слож-

ности психологического характера, либо запущенность разви-

тия детей. 

Поэтому каждому педагогу необходимо выявить физические 

и психические особенности детей, а затем найти пути формирова-

ния знаний и умений и функциональной грамотности на уровне, 

доступном для некоторых обучающихся.  
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Ориентиры на особенности и затруднения детей с ОВЗ необхо-

димы потому, что, вероятно, не все родители и не всегда обраща-

ются в специальные комиссии для выявления и постановки диа-

гноза, а дети с ограниченными возможностями находятся в одном 

классе с обычными детьми, и задача учителя научить детей учить-

ся, во-первых, а во-вторых, сформировать его знания, умения, 

функциональную грамотность для того, чтобы в нужное время 

гражданин влился в общество и сумел найти себя и стать успеш-

ным. Таким образом, в одном классе могут быть дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, ко-

торые обусловливают нарушения общего развития, не позволяю-

щие детям вести полноценную жизнь. Поэтому, как минимум, 

сформировать функциональную грамотность  

В таком случае психологические особенности детей с ОВЗ 

необходимо рассматривать с выявлением типичных затруднений 

детей с ОВЗ или психологически запущенных детей. Учителям 

можно рекомендовать сопоставление на основе таблицы 2. 
 

Таблица 2  

Сопоставление психологических особенностей и типичных 

затруднений детей с ОВЗ 

Психологические особенности  

детей с ОВЗ 

Типичные затруднения  

(общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1. Низкий уровень развития вос-

приятия.  

2. Недостаточно сформированы 

пространственные представления. 

3. Внимание неустойчивое, рассе-

янное, дети с трудом переключа-

ются с одной деятельности на дру-

гую.  

4. Память ограничена в объеме.  

5. Снижена познавательная актив-

ность, отмечается замедленный 

темп переработки информации. 

6. Наглядно-действенное мышле-

ние развито в большей степени, 

чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в обще-

нии как со сверстниками, так 

и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сфор-

мирована.  

1. Отсутствует мотивация к по-

знавательной деятельности. 

2. Темп выполнения заданий 

очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной по-

мощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств вни-

мания (устойчивость, концентра-

ция, переключение). 

5. Низкий уровень развития речи, 

мышления. 

6. Трудности в понимании ин-

струкций. 

7. Инфантилизм. 

8. Нарушение координации дви-

жений. 

9. Низкая самооценка. 

10. Повышенная тревожность.  

11. Высокий уровень психомы-

шечного напряжения. 
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Психологические особенности  

детей с ОВЗ 

Типичные затруднения  

(общие проблемы) у детей с ОВЗ 

9. Имеются нарушения речевых 

функций.  

10. Низкая работоспособность.  

11. Не сформировано произволь-

ное поведения по типу психиче-

ской неустойчивости 

12. Низкий уровень развития 

мелкой и крупной моторики. 

13. Для большинства детей харак-

терна повышенная утомляемость.  

14. У некоторых отмечается по-

вышенная возбудимость, беспо-

койство, склонность к вспышкам, 

раздражительности, упрямству 

 

Современный ребенок испытывает трудности адаптации 

к жизни в целом, поскольку мир новейшего времени очень быстро 

меняется в целом, возникают новые требования к формированию 

человеческого капитала, который формируется в дошкольных 

и школьных образовательных организациях. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен 

на создание и работу системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, в равных услови-

ях [3], включая детей с особенностями развития.  

Все дети обладают уникальными способностями, и каждый 

в отдельности наделен своими способностями, присущими ему 

лично. Однако, в детской среде в силу окружающих обстоятельств 

современного мира, встречаются дети, психическое и физическое 

здоровье которых организм которых не справляется сегодня с вы-

зовами сегодняшнего, вечно спешащего мира. Дети, имеющие фи-

зические и психологические сложности развития, могут быть 

и непризнанными комиссией детьми с ОВЗ или инвалидами, но 

проблемы детей в развитии могут присутствовать. Задача шко-

лы — выявить детей со сложностями развития и организовать си-

стему обучения с такими детьми. К. Н. Князева считает, что 

«функциональная несформированность лобных отделов головного 

мозга современных школьников приводит к ухудшению их когни-

тивных показателей, формированию клипового сознания, повы-

шенной эмоциональности импульсивности, неспособности к усид-

чивости, гиперактивности, склонности к аддикциям (зависимо-

стям)» [5, c. 158].  

В процессе деятельности школьного психолога были выявлены 

не только особенности современных детей, но и сложности детей 

с ОВЗ следующего характера, определяемые затруднениями:  

— коммуникативного характера: трудности при вступлении 

в контакт со взрослыми и сверстниками; застенчивость и молча-

ливость; конфликтность; неумение договариваться, находить ком-

промисс в общении. 
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— эмоционального характера: тревожности; трудности с адек-

ватным выражением эмоций; страхи. 

— познавательного характера: суженый объем оперативной 

памяти; низкая работоспособность, поверхностное недостаточное 

развитие познавательной сферы психики в целом и/или отдельных 

познавательных процессов. 

Нивелируя затруднения деятельности детей с ОВЗ, современ-

ной школе необходимо определить основные направления работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми — 

инвалидами, которые можно представить одной целью: предо-

ставление всем детям, независимо от степени их обучаемости или 

наличия нарушений в развитии, равных возможностей учиться 

в современной образовательной организации. Основными задача-

ми образовательного учреждения могут стать следующие:  

— создать оптимальные условия для обучения и развития; 

— обеспечить обучающимся с ОВЗ получение достойного об-

разования; 

— сформировать у учеников знания и умения с применением 

их на практике,  

— помочь детям с ОВЗ социализироваться с уникальными 

направлениями развития.  

Помочь учителю образовательной организации во взаимодей-

ствии с ребенком с ОВЗ, выявление его интересов возможно 

в совместной деятельности учителя и психолога, поскольку изуче-

ние того, что нравится привлечет обучающегося больше, чем не-

что иное. В процессе обучения направлением организации обуча-

ющей деятельности ребенка, может стать определение наиболее 

интересных ему способов выполнения заданий. Если задание вы-

полнить получается, то ребенок чувствует успех, а уже достиже-

ние успеха влечет за собой стремление к достижению обучаю-

щимся новых вершин. Таким образом, учитель способен создать 

ситуация успеха для ребенка, которая позволит ему поверить 

в свои силы.  

В целом, если способности индивида выявлены своевременно, 

то можно смело сказать, что будущее ребенка с ОВЗ будет вы-

страиваться в траектории успеха, а, значит, ребенок познает, что 

такое успех и будет стремиться к успеху.  

Как никто другой, именно дети с ОВЗ должны освоить функ-

циональную грамотность, которая включает основные называемые 

направления: читательская, математическая, естественно-научная, 

финансовая, наличие креативности, глобальные компетенции. Не-

смотря на то, что официально в список функциональной грамот-

ности не попадают технологическая и информационная грамот-
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ность, игнорировать такие виды грамотности в современном раз-

витии общества, их значение для развития востребованного обще-

ством ребенка, невозможно. Неслучайно сегодня функциональная 

грамотность выходит на основное место в подготовке каждого че-

ловека, гражданина 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, применяет умение считать 

для расчетов собственного жизненного обеспечения в планирова-

нии личного, а затем и семейного бюджета.  

Воспитание финансовой культуры будущего члена общества 

объединяет каждый вид функциональной грамотности. Для управ-

ления личными финансами нужно:  

— уметь читать финансовые документы (читательская грамот-

ность);  

— делать расчеты ожидаемых процентов по вкладам и креди-

там, рассчитывать бюджет личный или семейный (математическая 

грамотность); 

— изучать современные технологии сохранения здоровья 

(естественно-научная); 

— предусматривать движение глобальных мировых процессов 

в собственной деятельности для сохранения финансов (глобаль-

ные компетенции); 

— определять наиболее выгодные пути собственного развития, 

вносить предложения на рабочем месте для развития предприятия 

и общества и получения дополнительных средств (креативное 

мышление, технологическая, информационная грамотность). 

Формирование финансовой культуры ребенка с ОВЗ может 

быть достигнуто с помощью психологической работы и деятель-

ности педагога-наставника, отражаемой в программе индивиду-

альной программы наставничества. Учитель, который заинтересо-

ван в развитии ребенка с ОВЗ для достижения успеха и определе-

нии выбора, может объединить непосредственно обучающую дея-

тельность с формирование умения учиться, приобретать знания, 

формировать умения и компетенции, которые в дальнейшем ока-

жут влияние на развитие жизненного пути ребенка.  

Деятельность триады учитель-ученик-психолог, предоставляет 

новые возможности ученику в определение будущей профессии 

наставляемого, в продвижении наставляемого в программе разви-

тия, развитие в наставнической триаде определяющей развитие 

ребенка с ОВЗ, сформирует его желание участвовать олимпиадном 

движение, участие в научной, публикационной деятельности, 

движении «Молодые профессионалы» для формирования жестких 
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компетенций. Формирование мягких компетенций предопределя-

ется участием в «Движении Первых», в мероприятия воспитатель-

ного характера, деятельностью в волонтерском движении. 

Говоря о развитии ребенка, необходимо помнить о том, что на 

первом месте стоит обучение ребенка, учебный план необходимо 

учитывать в планах развития и наставничества.  

Ребенку с ОВЗ необходимо помочь в определении своего бу-

дущего, выделить те области знаний, которые для него являются 

наиболее близкими. Это вполне возможно в условиях организо-

ванной наставнической деятельности в образовательной организа-

ции [4, c. 151]. 

В исследовании, прежде всего, самого себя с ответами на во-

просы: нравится — не нравится, к чему стремиться, как выстроить 

жизненный путь, неоспоримым помощником становится научная 

деятельность, в частности, охватывающая вопросы самообеспече-

ния, а значит, профориентации, сопоставления желаний и возмож-

ностей, выработки собственного направления развития на жиз-

ненном пути. 

Экономическое направление с включением юридических во-

просов, в исследованиях раскрывает сторону жизни, в которой че-

ловек находится всегда, в течение всей жизни. Для будущих граж-

дан с ОВЗ самообеспечение, способы заработка, сопрягаемые 

с физическими и психическими возможностями, становятся пер-

воосновой жизни, и экономическая тема исследования, включаю-

щая формирование финансовой грамотности в составе функцио-

нальной, раскрывает пути определения будущей профессиональ-

ной деятельности, в том числе определяемой владением техноло-

гической и информационной грамотностью. 

Проводя исследование, обучающийся делает выбор траектории 

дальнейшего развития. К примеру, осознавая предпринимательскую 

деятельность, как необходимость самообеспечения в достатке, ученик 

на ранних этапах развития выстраивает планы по обучению не только 

профессии, но и бизнес-деятельности, подготовка к которой включает 

множество направлений обучения. Так происходит осознание необ-

ходимости планирования собственной деятельности. 

Участие с подготовленной работой в научной деятельности, 

дает возможность получить знания в востребованных областях 

предпринимательства, а участием в олимпиадной деятельности, 

связанной с демонстрацией и защитой работ, определяется успех 

ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, в триаде учитель — ученик — психолог фор-

мируется будущее успешное будущее ребенка с ОВЗ. А значит, 

наше общество пополнится достойным его членом. 
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Аннотация. Исследование посвящено психологическим 

особенностям стрессоустойчивости в процессе обучения 

в юношеском возрасте. Анализируется, как стресс влияет 

на учебные показатели подростков и какие стратегии преодоле-

ния стресса могут быть эффективны. Исследование поможет 

лучше понять процесс формирования стрессоустойчивости 

у подростков и разработать программы поддержки для улучше-

ния успеваемости в обучении. 

Abstract. The study is devoted to the psychological features of 

stress resistance in the learning process during adolescence. It analyzes 

how stress affects the learning performance of adolescents and what 

coping strategies can be effective. The research will help to better un-

derstand the process of building stress resilience in adolescents and de-

velop support programs to improve learning performance. 
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В современном мире, где стабильность является редким явле-

нием, стресс является неотъемлемой частью жизни каждого чело-

века. Для того чтобы справиться с этим вызовом, необходимо об-

ладать определенными качествами, такими как стрессоустойчи-

вость. Студенты оказываются в особенно трудном положении, так 

как они часто ощущают давление и ответственность за свои успе-

хи в учебе. 

Стрессоустойчивость — это ключевой показатель личностной 

зрелости, который обеспечивает устойчивость человека в условиях 

стресса. Данный индикатор охватывает набор качеств, которые 

необходимо развивать для адаптации в различных ситуациях, свя-

занных со стрессом. Благодаря этому качеству человек способен 

успешно справляться с интеллектуальными, волевыми и эмоцио-

нальными нагрузками, не принося вреда своему здоровью [1]. 

В период перехода от средней школы к старшей или при по-

ступлении в университет многие студенты сталкиваются с ост-

рым воздействием стресса. Изменение привычной жизни, новая 

система обучения, форма контроля — все это влияет на психи-

ческое состояние и нервную систему студента. Адаптироваться 

к новым условиям нужно быстро, сроки привыкания малы, 

и зачастую успех в первой сессии становится показателем каче-

ства адаптации [2]. 

Стрессы, которые испытывают школьники и студенты, могут 

иметь серьезные последствия для их психологического и физиче-

ского здоровья, а также для их успехов в учебе и личной жизни. 

Нехватка времени, неуверенность в своих способностях и внешнее 

давление могут стать стрессорами для молодых людей. 

Несмотря на то, что стресс был раньше воспринимаем как яв-

ление, только нарушающее здоровье, современные исследования 

показывают, что любые сильные эмоциональные воздействия мо-

гут вызвать напряжение и нервную возбудимость. 

Школьный период является одним из самых трудных в жизни 

подростков, когда они борются со стрессом, вызванным различ-

ными проблемами. Они проходят гормональные перестройки, ко-

торые влияют на их психику и делают их гиперчувствительными. 

Из-за этого они могут страдать от вспыльчивости, обидчивости 

и резкой смены настроений. 
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Эти проблемы могут привести к снижению уровня успехов 

в учебе и личной жизни, поэтому важно найти способы борьбы 

со стрессом среди молодежи. Образовательные учреждения долж-

ны обеспечивать учащихся эффективными методами управления 

стрессом и помощью психологов. Это поможет им повысить уро-

вень самореализации, улучшить свои успехи в учебе и создать бо-

лее здоровую и уверенную личность [3]. 

Стресс дает о себе знать как физическими, так и эмоциональ-

ными симптомами, которые необходимо уметь распознавать. Осо-

бенно это важно для подростков, которые часто борются со стрес-

сом, вызванным различными причинами. 

Один из главных признаков стресса у подростков — повышен-

ная утомляемость, угрюмость и апатичность. Это может быть свя-

зано с перегрузкой учебой или проблемами в личной жизни. Рез-

кое увеличение аппетита, особенно на сладости и жирную пищу, 

также может быть сигналом стресса. 

Подростки, подверженные стрессу, могут проявлять недоволь-

ство своей внешностью, заставляя их уделять больше внимания 

уходу за кожей и попыткам похудеть или накачаться. Другой эмо-

циональный симптом — злость, агрессивность и раздражитель-

ность, особенно в ответ на интерес к их жизни. 

Резкое снижение успеваемости и потеря интереса к учебе 

и хобби — это также симптомы стресса. Часто подростки броса-

ются в экстремальные способы управления стрессом, но это может 

привести к серьезным проблемам в здоровье и жизни. Важно 

научиться распознавать признаки стресса у подростков и помочь 

им в борьбе с ними. 

Доктор медицины и химии Ганс Селье дает открытому ему яв-

лению определение. «Стресс — это неспецифический ответ орга-

низма на любое предъявленное ему требование» [2]. 

Одной из главных привлекательных черт людей, которые обла-

дают высокой стрессоустойчивостью, является их способность 

легко приспосабливаться к переменам, которые неминуемо проис-

ходят в жизни. Однако, эту же черту можно рассматривать как су-

щественный недостаток, поскольку такие люди нередко становятся 

инициаторами драматических изменений в окружающей их реаль-

ности. Они любят «разгонять» ситуации до предела, вынуждая 

всех остальных участников действовать на грани своих возможно-

стей. 

Кроме того, стрессоустойчивым людям свойственно отрицание 

неудач, вызванных их собственными действиями. Они часто 

не желают принимать ответственность за негативный исход про-

изошедших событий и, вместо этого, стремятся свалить все на об-
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стоятельства. Все это делает сложным тесное взаимодействие 

со стрессоустойчивыми людьми в профессиональном и личном 

плане, и требует от окружающих большой терпимости и умения 

дипломатично решать конфликты. 

В силу подвижности психических процессов такие люди, как 

правило, являются представителями «опасных» профессий. Такая 

деятельность приносит им эмоциональное удовлетворение более 

любой другой [4]. 

Таким образом, стресс — это нечто, что мы не можем избежать. 

Однако, мы можем контролировать свои реакции на стрессоры 

и научиться управлять ими. Развивая устойчивость к стрессу, мы 

можем достичь более высоких результатов в жизни и сделать ее 

более приятной и насыщенной [5]. 

В. П. Зинченко, один из самых выдающихся психологов нашего 

времени, понимает стресс как неотъемлемую часть нашей жизни. 

Он не рассматривает стресс как что-то плохое или вредное, а ско-

рее как вызов, который мы должны принять и преодолеть в про-

цессе нашей деятельности. 

Стресс, по мнению Зинченко, может возникать не только 

в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни. Напри-

мер, работа по найму, воспитание детей, учеба в школе или 

университете — все эти ситуации могут вызывать у нас стресс. 

Однако сам Зинченко часто подчеркивал, что в сложных усло-

виях мы имеем возможность проявить свой потенциал и до-

стигнуть большего [6]. 

Формирование личности в юношестве является комплексным 

и многогранным процессом, который неразрывно связан с соци-

альным и личностным самоопределением на данном этапе жизни. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на этот процесс, явля-

ется экзаменационный стресс, который тесно связан с когнитив-

ными, поведенческими, эмоциональными и физиологическими 

проявлениями стресса у студентов. 

В исследовании В. И. Дунай, В. Н. Сидоренко, Н. П. Аринчи-

ной, О. И. Августиновича, были приведены экспериментальные 

данные о проявлениях экзаменационного стресса у студентов, ко-

торые были оценены комплексно. Исследование проводилось 

с учетом когнитивных, поведенческих, эмоциональных и физиоло-

гических признаков стресса. Результаты исследования показали, 

что экзаменационный стресс существенно влияет на формирова-

ние личности в юношеском возрасте. 

Таким образом, исследования показывают, что экзаменацион-

ный стресс оказывает существенное влияние на формирование 

личности студентов в юношеском возрасте. Он может приводить 
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к когнитивным, поведенческим, эмоциональным и физиологиче-

ским изменениям, которые оказывают негативное влияние на раз-

витие личности. Поэтому важно проводить адекватные меры для 

снижения экзаменационного стресса у студентов, которые будут 

способствовать успешному формированию личности в юношеском 

возрасте [7]. 

В подростковом возрасте мальчик начинает сталкиваться с пер-

выми романтическими увлечениями. Стресс вызывается страхом 

отказа, конкуренцией, первыми ссорами, ревностью и разлукой. 

Подросток учится строить новые отношения со сверстниками, 

и эта новая фаза в дружбе может привести к более серьезным кон-

фликтам. 

Войдя во взрослый мир со всем этим, дети могут не справиться 

с нагрузкой. Очень важно признать, что подросток находится 

в стрессовом состоянии. Это можно определить по изменениям 

в его поведении, таким как повышенная раздражительность, не-

адекватные реакции на мелкие проблемы, снижение активности 

и количества выполненных заданий, желание спорить, уныние, 

самосожаление. Они могут также испытывать физические симп-

томы стресса, такие как учащенное сердцебиение, сыпь, потли-

вость и расстройство желудка. В такой ситуации необходимо обра-

тить внимание на здоровье и комфорт подростка, объяснить ему, 

что такое стресс и как справиться с ним. 

Подростковый период — критический этап в жизни, когда 

многие изменения происходят внутри и вокруг нас. Наша соци-

альная среда становится очень важным фактором в этом воз-

расте. Хоть многие подростки испытывают затруднения в изу-

чении предметов и получении хороших оценок, у некоторых 

может быть дополнительный фактор, который только усугубля-

ет ситуацию. 

Подростковый период — это время, когда ребенок становится 

фокусированным на себе и своих проблемах. Он ищет понимания, 

одобрения и восхищения в глазах окружающих, особенно своих 

сверстников. В этом возрасте дружба является важной для под-

ростков, и она позволяет им измерять свои силы со сверстниками, 

анализировать себя и других, и развивать свою индивидуальность. 

Оценка и поддержка родителей и учителей имеют для них боль-

шое значение. 

Однако, переход к студенчеству становится важнейшим этапом 

в формировании личности и будущей профессии, в социализации 

личности. Университетский образовательный процесс играет важ-

ную роль в изменении личности студента, который будет субъек-

том будущей профессиональной деятельности. Проблема преодо-
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ления стресса у студентов университета в этот переходный период 

влияет на их личностное и профессиональное развитие, что делает 

ее особенно важной. 

Поэтому, помимо знаний и умений, университетам необхо-

димо уделять внимание личностному развитию студентов. Они 

должны обеспечивать поддержку в управлении стрессом и по-

могать студентам находить гармонию между своими професси-

ональными и личными целями, так как это важно для их буду-

щего успеха [8]. 

Все мы знаем, что юношеский возраст — это время самопозна-

ния и поиска своего места в жизни. Но, несмотря на это, именно 

в этот период жизни человек не может получить ничего значимого 

в плане развития своих способностей к размышлениям и духовно-

сти. Конечно, многие из нас в этом возрасте интересуются фило-

софией и этикой, но это не является приоритетом. Юношеский 

возраст — время выявления и формирования интересов, но 

не в связи с духовным ростом. 

При этом очень важно понимать, что после окончания юноше-

ского возраста взрослый человек может остаться в психологиче-

ском статусе подростка. Новообразования подросткового возраста 

описываются как изменения когнитивных, эмоциональных, моти-

вационных и произвольных областей психики, в том числе 

и структуры личности. Это может сказаться на интересах, потреб-

ностях, наклонностях и характере человека. 

Еще одним важным аспектом, который следует учитывать, яв-

ляется влияние стресса на профессиональную деятельность чело-

века. Особенно это актуально для современного образовательного 

процесса. В связи с этим ученые и педагоги активно изучают ме-

тоды накопления личного потенциала стрессоустойчивости и раз-

вития социальной устойчивости у учащихся. 

Благодаря научным исследованиям В. В. Маркова, мы знаем 

о пяти стадиях развития стресса, связанного с профессиональ-

ной деятельностью. Это позволяет понимать, что стресс может 

привести не только к психологическим негативным эмоциям, но 

и к физиологическим нарушениям, и как следствие, к заболева-

ниям. Поэтому очень важно научиться управлять своим стрес-

сом и развивать социальную устойчивость, чтобы сохранять 

свое здоровье и достигать успехов в профессиональной деятель-

ности [9]. Школьный стресс — это серьезная проблема, которая 

не может быть игнорирована. Все мы знаем, как важно получить 

образование, но при этом не стоит забывать о здоровье школьни-

ков. Экзаменационный стресс — одна из главных причин 

напряжения и тревоги у выпускников. Это могут быть нервные 
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срывы, недостаток сна и отдыха, происходящие изменения в ор-

ганизме, которые могут привести к негативным последствиям 

для здоровья. 

К счастью, существуют многие способы справиться со стрес-

сом. Это может быть научение управлять своими эмоциями, заня-

тия спортом, медитация, правильное питание и режим дня. Важно 

помнить, что забота о своем здоровье и благополучии необходима 

для достижения успеха в любой сфере жизни, в том числе и в про-

фессиональной. 

Кроме того, школы и учителя могут играть важную роль 

в предотвращении школьного стресса. Например, они могут обес-

печить дополнительную поддержку и ресурсы для школьников пе-

ред экзаменами, проводить тренинги по управлению стрессом 

и психологической поддержке, создавать более приятную и рас-

слабляющую обстановку в школьных классах. 

В конце концов, мы должны понимать, что здоровье и благопо-

лучие школьников — это наша общая ответственность. Вместе мы 

можем создать более здоровую и счастливую образовательную 

среду, которая поможет нашим детям стать успешными и духовно 

развитыми людьми. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию психолого-

педагогической поддержки для подростков из неполных семей. 

Рассматриваются различные стратегии и меры, которые могут 

быть реализованы для обеспечения эффективной поддержки 

этих подростков. Особое внимание уделяется роли психологов 

и педагогов в создании поддерживающей среды для подрост-

ков из неполных семей. Данное исследование подчеркивает 

значимость психолого-педагогической поддержки для содей-

ствия здоровому развитию и успеху подростков из неполных 

семей. 

Abstract. The article is devoted to the study of psychological 

and pedagogical support for adolescents from single-parent fami-

lies. Various strategies and measures that can be implemented to 

ensure effective support for these adolescents are being considered. 

Special attention is paid to the role of psychologists and educators 

in creating a supportive environment for teenagers from single-

parent families. This study highlights the importance of psycholog-

ical and pedagogical support to promote the healthy development 

and success of adolescents from single-parent families. 
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Подростковый возраст является ключевым периодом развития, 

отмеченный многочисленными физическими, эмоциональными 

и социальными изменениями. Для подростков из неполных семей, 

таких как одиноких родителей или родителей, разведенных глав-

ный период может быть особенно сложным. Исследования пока-

зывают, что подростки из неполных семей более склонны к пси-

хологическим проблемам, проблемам в обучении и поведенческим 

проблемам по сравнению с их сверстниками из целостных семей. 

Поэтому важно обеспечивать им надлежащую психолого-

педагогическую поддержку, чтобы помочь им успешно преодо-

леть эти вызовы. 

Семья для ребенка, а особенно для подростка — первая, глав-

ная и ничем не заменимая школа жизни. Именно семья оказывает 

решающее влияние на развитие личности, закладывает фундамент 

важнейших человеческих качеств. И чтобы фундамент этот был 

прочным, семья должна быть благополучной. А семейное благо-

получие во многом зависит от того, является ли семья полной или 

нет [1]. 

Воспитание ребенка в неполной семье отличается рядом спе-

цифических моментов. Эти дети достаточно часто имеют неустой-

чивую самооценку, эмоциональные проблемы, нервно-

психическое напряжение. Безусловно, это отражается на межлич-

ностных контактах, снижает их адаптивные способности. 

Условия жизни подростков, воспитывающихся в неполных 

и смешанных семьях, имеют свою специфику. Она заключается 

в отсутствии внимания, тепла, ласки со стороны родителей. Спе-

цифические условия развития и воспитания в этих семьях накла-

дывают отпечаток на весь процесс формирования личности ребен-

ка. Особенно это касается эмоциональной сферы подростков, для 

большинства которых свойственны высокий уровень фрустриро-

ванности, пониженное настроение, бедность эмоционального вы-

ражения, депрессия и страхи [2]. 

Особенностью подростков из неполных семей являются такие 

качества, как замкнутость, застенчивость, низкий уровень эмоцио-

нальности, они не уверены в своих силах, а некоторые даже не ве-

рят в свои возможности. Часто пребывают в одиночестве, и их это 

устраивает. В тоже время в исследованиях установлено, что дети 

из неполных семей раньше становятся самостоятельными. В пер-
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вое время после ухода одного из родителей у них чаще всего 

наблюдается сильный страх разлуки со взрослыми, у них могут 

быть проблемы со сном, агрессивность, раздражительность или 

другой тип деструктивного поведения, привлекающий к себе вни-

мание, замкнутость и стремление к изоляции, печаль, тоска, чув-

ство потери, мучительные воспоминания и фантазии [3]. 

Одним из ключевых аспектов обеспечения поддержки под-

росткам из неполных семей является создание безопасной и под-

держивающей среды, где они чувствуют себя понятыми и ценны-

ми. Психологи и педагоги играют важную роль в этом процессе, 

предлагая индивидуальные консультации, групповую терапию 

и мастер-классы, направленные на развитие устойчивости и стра-

тегий справления. Кроме того, социальные работники могут со-

трудничать с семьями для решения любых основных проблем, ко-

торые могут способствовать трудностям подростков. 

Вмешательства, такие как программы менторства, группы под-

держки и учебные занятия могут быть также полезны в улучше-

нии благополучия и успеваемости подростков из неполных семей. 

Эти вмешательства могут предоставить им необходимые инстру-

менты и ресурсы для преодоления трудностей и достижения свое-

го полного потенциала. Путем учета их уникальных потребностей 

и построения сильной сети поддержки подростки из неполных се-

мей могут улучшить самооценку, развить позитивные социальные 

отношения и добиться академического успеха. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы по про-

блеме исследования, можно сделать вывод о том, что наиболее 

проблематичная и уязвимая в воспитательном плане — это непол-

ная семья. В настоящее время ее удельный вес в числе других се-

мей остается довольно высоким. Воспитание в неполной семье 

приводит к снижению успеваемости детей, негативно отражается 

на их нравственном облике, самосознании, активности, будущей 

жизненной позиции, подготовки к семейной жизни и т. д. 

Имеют место быть различные вызовы и проблемы для детей 

из неполных семей, которые могут затронуть их психологическое 

и образовательное благополучие. Педагогическая поддержка в та-

ких случаях играет важную роль, поскольку помогает детям эф-

фективно справляться с возникающими трудностями. 

Один из ключевых аспектов психолого-педагогической под-

держки — это создание доверительных отношений между педаго-

гами, психологами и детьми из неполных семей. Это позволяет де-

тям чувствовать себя поддержанными, уважаемыми и понятыми, 

что способствует их психологическому комфорту и успешности 

в учебе. 
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Для детей из неполных семей особенно важно обеспечить ин-

дивидуальный подход в рамках педагогического процесса. Педа-

гоги и психологи должны учитывать специфику каждого ребенка, 

его потребности, особенности характера и психологическую 

устойчивость. Гибкий подход к обучению и поддержка в решении 

личных проблем помогут ребенку интегрироваться в учебную 

среду и преодолеть возможные сложности. 

Помимо этого, важно содействовать развитию навыков саморе-

гуляции и адаптации у детей из неполных семей. Поддержка 

в освоении этих навыков поможет им успешно справляться 

со стрессами, развивать эмоциональный интеллект и эффективно 

учиться. 

Создание эмоционально-поддерживающей образовательной 

среды, индивидуальный подход и развитие навыков саморегуля-

ции — ключевые аспекты успешного сопровождения детей в та-

кой ситуации. Ведь главным социальным фактором, влияющим 

на становление личности, является семья. В зависимости от со-

става семьи, от взаимоотношений в семье к членам семьи 

и к окружающим людям, человек смотрит на мир положительно 

или отрицательно. Именно в семье индивид получает первый 

жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспиты-

вается ребенок. Неполная семья можно отнести к семье «группе 

риска». 

Для решения этих проблем важна комплексная психолого-

педагогическая поддержка. Основные направления работы спе-

циалистов включают в себя помощь в формировании позитивно-

го самовосприятия, развитии эмоциональной стабильности, 

укреплении межличностных отношений и повышении социаль-

ной компетентности. Психологи и педагоги должны учитывать 

индивидуальные особенности каждого подростка при разработ-

ке программ поддержки. Важно создавать доверительные отно-

шения, способствующие раскрытию потенциала ребенка и его 

успешной адаптации в обществе. Помимо индивидуальной ра-

боты с подростком, важно также включать семью в процесс 

поддержки. Родители играют ключевую роль в формировании 

психологического комфорта и поддержке детей из неполных се-

мей. Более того, перспективы психолого-педагогической под-

держки включают в себя развитие инновационных программ 

и технологий, направленных на повышение эффективности по-

мощи этой категории подростков. Взаимодействие специалистов 

различных областей и создание межинституциональных сетей 

поддержки также могут способствовать успешной адаптации 

подростков из неполных семей. 
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Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение иг-

рает важную роль в помощи подросткам из неполных семей пре-

одолевать проблемы и процветать в период подростковости. Пу-

тем реализации целенаправленных вмешательств и создания под-

держивающей среды психологи, педагоги и социальные работники 

могут дать этим подросткам инструменты для укрепления устой-

чивости, развития стратегий справления и достижения их акаде-

мических и личных целей. Важно для специалистов, работающих 

с подростками из неполных семей, узнавать их уникальные по-

требности и предоставлять индивидуализированную поддержку 

для содействия их общему благополучию и успеху. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности инновацион-

ной деятельности субъектов региональной системы образования. 

Предложены и подробно охарактеризованы механизмы апробации 

и внедрения инновационных продуктов, разработанных краевыми 

инновационными площадками.  

Abstract. The article considers the features of the innovative 

activity of the subjects of the regional education system. The mech-

anisms of approbation and implementation of innovative products 

developed by regional innovation platforms are proposed and de-

scribed in detail. 
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В настоящее время системе образования на государственном 

уровне отводится особая роль — она должна стать двигателем си-

стемных преобразований во всех сферах жизнедеятельности госу-

дарства. Эффективным механизмом обновления содержания обра-

зования является инновационная деятельность.  

Традиционно инновационная деятельность выделена в отдель-

ную научную область. Изучением данного направления в разных 

сферах деятельности занимались Г. С. Гамидов, Л. М. Гольберт, 

С. В. Ильдеменов, Е. В. Кетриш, В. Г. Колосов, Б. Р. Мандель, 

В. Г. Медынский, Н. О. Османов, А. И. Пригожин, Д. С. Соколов, 

Н. С. Томилина, Н. О. Яковлева и др.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой сферы 

профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 

в образовании являются результатом научных поисков, передово-
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го педагогического опыта как отдельных учителей и преподавате-

лей, так и целых коллективов.  

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 

является одним из главных компонентов образовательной деятель-

ности любой образовательной организации, поскольку создает осно-

ву для создания конкурентоспособности н рынке образовательных 

услуг, определяет направления профессионального роста педагога, 

его творческого поиска, способствует личностному росту воспитан-

ников и повышению качества образования в целом.  

Как отмечают исследователи [2; 3; 6; 8; 9], инновационная дея-

тельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, пра-

вового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется 

в форме реализации инновационных проектов и программ органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и иными действующими в сфере образования организациями, 

а также их объединениями. 

Правила формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры, в том числе ее состав, основные направления 

инновационной деятельности, а также регламент признания орга-

низации федеральной или региональной инновационной площад-

кой, определяет порядок формирования и функционирования ин-

новационной инфраструктуры в системе образования, утвержден-

ный приказом Министерства науки и высшего образования РФ 

от 22 марта 2019 г. № 21н. 

В целях обеспечения модернизации и развития системы обра-

зования [1; с. 3] с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации и приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации фор-

мируется инновационная инфраструктура. 

Инновационную инфраструктуру составляют федеральные 

и региональные инновационные площадки (далее — инновацион-

ные площадки). 

Решение о признании организаций инновационными площад-

ками принимается по итогам конкурсного отбора образовательных 

организаций на присвоение статуса инновационной площадки.  

Согласно проведенным исследованиям, в регионе статус «Кра-

евая инновационная площадка» (КИП) присваивается на 3 года.  

В 2024 году действует 46 краевых инновационных площадок 

(23 КИП — 3-го года, 15 КИП — 2-го года, 8 КИП — 1-го года) 

по направлениям:  

— работа с родительской общественностью (1 КИП); 
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— работа с детьми с ОВЗ, инклюзивное образование (6 КИП); 

— современные воспитательные системы, программы воспита-

ния (13 КИП); 

— научно-техническое образование, предпрофильное, про-

фильное обучение (9 КИП); 

— повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, непрерывное профессиональное развитие (7 КИП); 

— качество образования, функциональная грамотность 

(10 КИП). 

Наше исследование и практический опыт показали, что 

функционирование инновационных площадок не должно быть 

бессистемным. Высокие результат их работы проявляются 

только тогда, когда они имеют системный и управляемый ха-

рактер. Изменения, происходящие в современном обществе, 

определили реформирование системы образования, одним 

из направлений которого является научно-методическое сопро-

вождения работы инновационных площадок. Выделим основ-

ные приемы данного сопровождения со стороны регионального 

Института развития образования. 

1. Работа в данном направлении строится на основании разра-

ботанных регламентов, которые способствуют выстраиванию дея-

тельности инновационных площадок от подачи заявки на кон-

курсный отбор до сдачи отчетов и подведения итогов по требова-

ния Минпросвещения России, что чрезвычайно важно для регио-

нальной системы образования, чтобы региональные инновацион-

ные площадки, оказывались конкурентоспособными на федераль-

ном уровне и получали статус федеральной инновационной пло-

щадки. 

2. Отбор и экспертиза проектов организаций, поданных на об-

разовательный конкурс по признанию учреждения инновационной 

площадкой, осуществляется с участием профильных кафедр 

и структурных подразделений регионального Института развития 

образования. После получения заявок-соискателей, все инновации 

должны пройти оценку на предмет значимости для региональной 

системы образования и федеральной в целом.  

3. Интеграция работы инновационной площадки в региональ-

ную инновационную инфраструктуру реализуется посредством 

разработки плана взаимодействия площадки с региональным Ин-

ститутом развития образования (дорожная карта). Основными ме-

роприятиями данного плана являются проведение стажировок, 

участие инновационных площадок в региональных мероприятиях, 

где площадки транслируют наработанный опыт, показывают ре-

зультаты своей деятельности. План также предусматривает изда-
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ние методических продуктов (методические пособия, рекоменда-

ции, дидактические материалы) и публикаций в научно-

методических журналах. Продукты утверждаются на заседании 

редакционно-издательского совета регионального Института раз-

вития образования, после чего размещаются в РИНЦ и на нашем 

официальном сайте. 

4. Сопровождение единой дорожной карты осуществляется 

структурными подразделениями регионального Института разви-

тия образования. Для оперативного информирования о мероприя-

тиях и работе площадки создается группа в современных мессен-

джерах. Нами разработаны регламенты в части проведения стажи-

ровок в очном формате, подготовки продуктов Дорожной карты, 

отслеживается исполнение и предоставление отчетов по прове-

денным мероприятиям, итоги и материалы которых размещаются 

на сайте регионального Института развития образования 

https://iro23.ru/?page_id=61676. 

Так, в 2023 году инновационными площадками проведено: 

77 стажировок и 24 мероприятия, которые посетили 2685 чело-

век из 44 муниципальных образований края, опубликовано 

68 научных статей, делились опытом работы на 59 краевых ме-

роприятиях. 

5. Проведение серии промежуточных отчетов инновационных 

площадок в форме вебинаров (не менее 4 сессий в отчетный пери-

од). Действующие площадки выступают с наработками за период 

функционирования, а также получают установки на последующую 

работу https://iro23.ru/?page_id=61648.  

6. Система апробации результатов работы инновационной 

площадки. Проблема повышения качества была и остается самой 

важной для системы образования и решается самыми разнообраз-

ными способами, ключевым из которых в настоящее время стано-

вится апробация и внедрение инновационных продуктов, разрабо-

танных КИП. Данную процедуру проходят все проекты, реализуе-

мые инновационными площадками. Одним из условий апробации 

является прогнозирование влияния разработанного продукта 

на повышение качества образования.  

Нами разработан алгоритм апробации [4, с. 54]. Инновацион-

ные площадки первого года деятельности должны нарабатывать 

инновационные продукты, второго года — апробировать и внед-

рять их в организациях своего муниципального образования, тре-

тьего года — в рамках региональной системы образования. 

На уровне муниципалитета алгоритм апробации предусматри-

вает проведение совещания с руководителями действующих инно-

вационных площадок для определения перечня результатов их ра-
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боты, выбора площадок апробации и согласования процедуры 

продвижения инновационных продуктов.  

На основе проведенных исследований, организационной под-

держки специалисты муниципальных методических служб состав-

ляют план апробации и внедрения результатов работы (продуктов) 

инновационных площадок в муниципальном образовании и коор-

динируют его сопровождение. 

Важным аспектом для планирования деятельности по данному 

направлению инновационного проектирования является составле-

ние специалистами регионального Института развития образова-

ния, на основе полученных от муниципалитетов планов, регио-

нальной информационной карты продвижения результатов работы 

инновационных площадок.  

Дополнительным источником внедрения инновационных про-

дуктов являются официальные сайты учреждений, где на создан-

ных страничках инновационных площадок должны размещаться 

все продукты их деятельности. 

По результатам работы муниципальные методические службы 

формируют отчет, акцентирую внимание на эффективности ре-

зультатов работы инновационной площадки как для организации, 

в которой проходит апробация, так и для муниципальной системы 

образования в целом. 

Представленный алгоритм апробации и внедрения результатов 

инновационной деятельности позволяет снизить стихийность реа-

лизации инновационных процессов, улучшает их управляемость 

и, в конечном итоге, повышает инновационный потенциал регио-

нальной системы образования. 

Основываясь на вышеизложенном, мы приходим к следующим 

обобщениям: эффективным способом решения проблемы научно-

методического сопровождения работы региональных инновацион-

ных площадок является выстроенная система, которая позволяет 

управлять реализацией инновационного проекта, ставить коррект-

ные задачи, направлять их деятельность по разработанным проек-

там, подтверждать эффективность работы, через апробацию 

и внедрение их результатов работы, что всегда направлено на по-

вышение качества образования благодаря концентрации ресурсов 

на наиболее важных направлениях образования. 
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