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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Абаскалова Н.П. 
 

Проектно-исследовательская деятельность как профессиональный 
потенциал педагога в современных условиях образования 

 

Аннотация. Новые социально-политические, экономические условия, перестройка об-

щественных отношений требуют перехода к новой образовательной парадигме. Стандарт 

нового поколения ориентирует на достижение не только предметных результатов, но, 

прежде всего, на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными спо-

собами учебной деятельности. Одним из таких подходов является проектная деятель-

ность, которая ориентирует школьника на самостоятельное изучение окружающего мира, 

формирование личностного потенциала. Степень использования проектной технологии в 

образовательном процессе недостаточная в связи с низким уровнем компетентности педа-

гогов и теми объективными и субъективными трудностями, с которыми они сталкивают-

ся при реализации данной технологии. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, образование, компе-

тентность педагогов, формирование личности обучающихся. 

Abstract. New socio-political, economic conditions, the restructuring of social relations, re-

quire a transition to a new educational paradigm. The standard of the new generation focuses on 

achieving not only substantive results, but, above all, on the formation of the personality of stu-

dents, their mastery of universal methods of educational activity. One of these approaches is project 

activity, which orients the student to independent study of the world around him, the formation of 

personal potential. The degree of use of project technology in the educational process is insufficient 

due to the low level of competence of teachers and the objective and subjective difficulties that they 

face in the implementation of this technology. 

Keywords: design and research activities, education, competence of teachers, the formation 

of the personality of students. 

 

«Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, можно и 

притупить его природные творческие способности – «разучить» думать самостоятельно» 

(А. Дистервег). 

Введение. В условиях перестройки 

общественных отношений российская 

школа осуществляет переход к новой об-

разовательной парадигме. На смену знани-

евым когнитивным технологиям обучения 

и воспитания оправдано приходит лич-

ностно-ориентированная модель совер-

шенствования и развития индивида в про-

цессе познания, опирающаяся на его адап-

тивные психофизиологические и социаль-

ные возможности [1]. 

Под образовательными результатами 

понимается «приращение» личностных 

ресурсов, которые позволяют индивиду 

творчески подходить к решению любых 

встающих перед ним задач, быть незави-

симым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе 

собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно, осуществлять 

самоконтроль и саморегуляцию, нести от-

ветственность за собственное здоровье и 

безопасность. 

Таким образом, стандарт нового по-

коления ориентирует на достижение не 

только предметных результатов, но, преж-

де всего, на формирование личности обу-

чающихся, овладение ими универсальны-

ми способами учебной деятельности, 

обеспечивающими успешность в познава-

тельной деятельности на всех этапах даль-

нейшего образования. 

Одним из таких подходов является 

проектная деятельность, которая ориенти-

рует школьника на самостоятельное изу-

чение окружающего мира, развитие науч-

ного мышления. Такой подход к организа-

ции образования обусловлен возникнове-

нием иного видения процесса обучения, 

при котором учащийся является не объек-
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том, воспринимающим готовые знания, а 

исследователем, то есть человеком, само-

стоятельно ставящим вопросы, диалекти-

чески разрешающим противоречия [3]. 

При выборе методов обучения и вос-

питания, образовательных технологий в 

современной школе педагог обязан руко-

водствоваться как возрастными особенно-

стями, так и адаптивными психофизиоло-

гическими возможностями обучающихся, 

которые должны опираться: 

– на расширение деятельностных 

форм обучения, предполагающих приори-

тетное развитие творческой и поисковой 

активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

– на построение образовательного 

процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничества, по-

степенный переход от устных видов ком-

муникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информа-

ционных и коммуникативных технологий. 

Для разработки модели развития ис-

следовательской деятельности обучаю-

щихся базовыми явились концептуальные 

основы, получившие развитие в трудах С. 

Кейплан, А.В. Леонтовича, А.С. Обухова, 

Н.Б. Шумаковой, А.И. Савенкова, В.В. 

Краевского, Д. Треффингер, Г.В. Макотро-

вой и др. [4]. В практике работы современ-

ной школы все большее распространение 

приобретает исследовательская деятель-

ность обучающихся при реализации про-

ектной образовательной технологии, 

направленная на приобщение ученика к 

активным формам получения знаний, са-

мообучение и саморазвитие. 

Сегодня метод проектов является од-

ним из самых известных в мире методов, 

поскольку позволяет рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое 

применение для решения конкретных про-

блем и задач окружающей действительно-

сти в совместной деятельности школьни-

ков [1; 2]. 

Материалы и методы. Согласно 

ФГОС второго поколения, основным под-

ходом в современном образовании являет-

ся деятельностный подход. А всесторонне 

реализовать данный подход позволяет 

проектная деятельность. В то же время че-

рез проектную деятельность формируются 

абсолютно все универсальные учебные 

действия, прописанные в Стандарте [7]. 

Федеральный образовательный стан-

дарт предполагает следующее:  

1. Основное отличие нового Стан-

дарта заключается в изменение результа-

тов, которые мы должны получить на вы-

ходе (планируемые личностные, предмет-

ные и метапредметные результаты);  

2. Инструментом достижения данных 

результатов являются универсальные 

учебные действия (программы формиро-

вания УУД);  

3. Основным подходом формирова-

ния УУД, согласно новым Стандартам, яв-

ляется системно-деятельностный подход; 

4. Одним из методов (возможно 

наиболее эффективным) реализации дан-

ного подхода является проектная деятель-

ность.  

Проектная деятельность обучаю-

щихся – совместная учебно-познавате-

льная, творческая или игровая деятель-

ность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятель-

ности, направленные на достижение обще-

го результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности являет-

ся наличие заранее выработанных пред-

ставлений о конечном продукте деятель-

ности, этапов проектирования и реализа-

ции проекта, включая её и рефлексию ре-

зультатов деятельности [2]. 

Исследовательская деятельность 

обучающихся – деятельность, связанная с 

решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов 

[6]. 

Педагог должен осуществлять обра-

зовательный процесс на основании следу-

ющих подходов: 

Системный – взаимодействие раз-

личных специалистов всех уровней (адми-

нистрации школы, психологов, социаль-

ных работников, врачей, педагогов); 

Комплексный – использование целого 

комплекса различных современных мето-

дик и технологий, современных программ 

при организации образовательного про-

цесса;  
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Индивидуальный – учет индивиду-

ально-типологических и психолого-

физиологических особенностей обучаю-

щихся, их адаптивного потенциала при ор-

ганизации образовательно-воспитательно-

го процесса;  

Личностно-ориентированный – опо-

ра на уже сформированные личностные 

структуры учеников (их мотивацию, цен-

ности, самосознание); 

Позитивный – опора на сильные сто-

роны в личности и поведении ребенка; по-

зитивная ориентация работы (учить тому, 

что нужно делать для сохранения здоровья 

и обеспечения безопасности, а не бороться 

с недостатками); 

Гуманистический – признание ак-

тивной роли самого ребенка в сохранении 

собственного здоровья и безопасности, по-

лучении объема знаний для развития. 

Готовность педагога к осуществле-

нию проектной деятельности заключается 

в следующем (рис.1): 

 

 

 

 
Рисунок 1. Основные характеристики готовности педагога к проектной деятельности 

 

 
Высокий уровень компетентности 

педагогов в реализации проектной дея-

тельности позволяет формировать у обу-

чающихся основные универсальные учеб-

ные действия. В процессе реализации про-

ектной деятельности формируются 6 ос-

новных групп общеучебных умений и 

навыков (рис. 2). 

Анализ беседы с педагогами показал, 

что они понимают значимость проектной 

технологии и возможность ее применения 

в воспитательно-образовательном процес-

се, в системе дополнительного образова-

ния. Но степень использования проектной 

технологии в образовательном процессе 

недостаточная в связи с низким уровнем 

компетентности педагогов и теми объек-

тивными и субъективными трудностями, с 

которыми они сталкиваются при реализа-

ции данной технологии: нехватка времени 

из-за перегрузок, низкий уровень матери-

альной базы, недостаточная подготовлен-

ность обучающихся и др. 

наличие проектной и исследовательской компетентности педагога

владение педагогом методом учебных проектов и исследований

знание возможностей учебного проектирования и исследования для 
решения различных образовательных и воспитательных задач

умение педагога применять учебное проектирование и исследование в 
различных организационных формах собственной предметной области

реализация проектной деятельности  в сочетании с 
информационно-коммуникационными технологиями
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Рисунок 2. Общеучебные умения и навыки при реализации проектной деятельности 

 

Результаты. Анализ литературных 

данных и конкурсных заданий (защита 

проектов) обучающихся и педагогов пока-

зал недостаточный уровень компетентно-

сти педагогов. Нами было проведено анке-

тирование педагогов на курсах повышения 

квалификации (таб. 1 и рис. 3). 

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования педагогов по компетентности проектной деятельности 
 

№ Вопросы 

 

Шкала значимости 

(ответы педагогов) 

Да Нет Частично 

1 Знаком ли Вам метод проектов? 100 % - - 

2 Считаете ли Вы использование проектного метода 

показателем высокого профессионального мастер-

ства? 

45 % 25 % 30 % 

3 В достаточной ли мере Вы осведомлены о типах и 

структуре, разнообразии проектов? 

40 % 40 % 20 % 

1 группа

•Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки коллективного планирования Умение
взаимодействовать с любым партнером, навыки взаимопомощи в группе в решении общих
задач, навыки делового партнерского общения, умение находить и исправлять ошибки в
работе других участников группы

2 группа

•Менеджерские умения и навыки: умение проектировать процесс (изделие); умение
планировать деятельность, время, ресурсы, умение принимать решения и прогнозировать их
последствия, навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных
результатов)

3 группа

•Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми -
вступать в диалог, задавать вопросы и т.д., умение вести дискуссию; умение отстаивать
свою точку зрения; умение находить компромисс, навыки интервьюирования, устного
опроса и т.д.

4 группа
•Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи, умение уверенно
держать себя во время выступления, артистические умения, умение использовать различные
средства наглядности при выступлении ,умение отвечать на незапланированные вопросы

5 группа

•Рефлексивные умения: умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно
знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной
задачи?

6 группа

•Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно изобретать способ
действия, привлекая знания из различных областей; умение самостоятельно находить
недостающую информацию в информационном поле; умение запрашивать необходимую
информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); умение находить несколько
вариантов решения проблемы; умение выдвигать гипотезы умение устанавливать
причинно-следственные связи.
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4 Могут ли ваши обучающиеся самостоятельно раз-

работать проект и предоставить его результаты? 

 

28 % 

 

43 % 

 

29 % 

5 Ваше профессиональное мастерство позволяет Вам 

разработать и реализовать проект самостоятельно? 

52 % 29 % 19 % 

6 Как часто Вы используете метод проектов на сво-

их уроках? 

43 % 30 % 27 % 

 

 
Рисунок 3. Ответы педагогов на вопросы анкеты 

 
Из рисунка можно видеть, что все 

педагоги осведомлены о такой технологии 

как метод проектов. Только 45 % педаго-

гов считают использование проектного ме-

тода показателем высокого профессио-

нального мастерства. О типах и структуре, 

разнообразии проектов в достаточной мере 

осведомлены только 40 % педагогов. О 

низком уровне подготовки обучающихся 

свидетельствует тот факт, что только 28 % 

(по мнению педагогов) из них могут само-

стоятельно разработать проект и предоста-

вить его результаты. Это обусловлено тем, 

что только треть (43 %) педагогов исполь-

зуют данную технологию в своей профес-

сиональной деятельности. 

Опыт работы в жюри на конкурсах 

проектов «Лучший учитель Здоровья» и 

«Лучший учитель ОБЖ» показал, что пе-

дагоги вместо проекта представляют на 

конкурс различные разработки внекласс-

ных мероприятий, которые по своему по-

строению и реализации не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к разработке 

проекта. У педагогов нет единого подхода 

к реализации проекта в учебном процессе, 

они по-разному понимают суть проектной 

технологии. 

Опрос педагогов показал, что поня-

тие «проектная деятельность» ими тракту-

ется с разных позиций, они дают следую-

щие формулировки: 69 % респондентов 

считают, что «проектная деятельность – 

это организация поисковой работы», 53 % 

– «это самостоятельная исследовательская 

и творческая деятельность по решению 

определенных проблем», 47 % – «это раз-

новидность личностно ориентированного 

обучения с ярко выраженным деятель-

ностным и творческим аспектами», 71 % – 

«это деятельность, направленная на созда-

ние определенного продукта, результата», 

66 % – «это групповая самостоятельная 

работа обучающихся по проблеме», 38 % – 

«это творческий процесс реализации инди-

видуальных задумок и изысканий» и т.д. 

Обсуждение. Кроме того, многие пе-

дагоги, к сожалению, имеют низкий уро-

вень информационно-коммуникационной 

компетентности, плохо знакомы с компью-

0%
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80%

100%
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терными методами обучения, которые мо-

гут лежать в основе разработки того или 

иного современного образовательного 

проекта. Мы еще не вышли из пандемии, 

поэтому педагогам, которые вновь вынуж-

дены работать в дистанционном режиме, 

нужна методическая помощь и поддержка 

(семинары, различные курсы, конферен-

ции по обмену опытом). 

Для полного понимания и выработки 

единого подхода к проектной деятельности 

педагогами-практиками, выяснения воз-

можности применения проектной техноло-

гии в различных предметных областях, 

раскрытие методов реализации и выясне-

ние трудностей, возникающих у педагогов, 

нами была разработана серия семинаров: 

1. Обоснование необходимости при-

менения проектно-исследовательской тех-

нологии обучения, осмысление педагоги-

ческого, методического потенциала про-

ектной деятельности в современных усло-

виях образования.  

2. Характеристика проектной техно-

логии, роль учителя в реализации проект-

ной деятельности, формировании компе-

тенций у обучающихся. 

3. Усиление деятельности педагоги-

ческого коллектива школы на повышение 

качества знаний обучающихся через ис-

пользование проектно-исследовательской 

технологии в обучении. 

4. Проектная деятельность и инфор-

мационно-коммуникационные технологии. 

Заключение. Сегодня возрастает 

роль учителя как координатора самостоя-

тельной работы обучающихся при выпол-

нении индивидуального или группового 

проекта. Повышению эффективности та-

кой деятельности способствует быстрая 

реакция учителя на возникающие в ходе 

самостоятельной работы обучающихся во-

просы и проблемы, его интерес к мнению 

ученика, возможность компетентно и 

быстро оказать консультативную помощь 

в представлении и реализации проекта. 
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Завражин С.А., Фомина М.М. 
 

Особенности профессионального самоопределения 
подростков группы социального риска 

 
Аннотация. В настоящее время молодые люди оказываются невостребованными на 

рынке труда. В статье даны рекомендации по поиску пути профессионального самоопреде-

ления, преодоления у подростков жизненной пассивности и иждивенческих настроений, по-

вышению мотивации к учебной деятельности, уровня профессионального самоопределения. 

Выводы сделаны на основе анализа индивидуальных профессиональных интересов подрост-

ков группы социального риска. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, индивидуальные профессиональ-

ные интересы, подростки, группы социального риска, предмет труда, характер труда. 

Abstract. Currently, young people are unclaimed in the labor market. The article provides 

recommendations on finding a way of professional self-determination, overcoming life passivity and 

dependent moods in adolescents, increasing motivation for educational activities, and the level of 

professional self-determination. The conclusions are made based on the analysis of individual pro-

fessional interests of adolescents of the social risk group. 

Keywords: professional self-determination, individual professional interests, adolescents, so-

cial risk groups, subject of work, nature of work. 

 
Введение. Стремительное возраста-

ние жизненного ритма и усложнение соци-

альных практик оказывают значительное 

влияние на систему образования и процес-

сы профессионального самоопределения в 

молодежной среде. Часто вследствие низ-

кого уровня профессиональной мотивации 

молодые люди оказываются невостребо-

ванными на рынке труда. В группе риска 

профессиональной и трудовой несостоя-

тельности находятся подростки из соци-

ально неблагополучных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, которые характеризуются недоста-

точной социальной зрелостью, отсутстви-

ем интереса к получению профессии, низ-

кими познавательными способностями, 

нравственной неустойчивостью, девиант-

ной активностью, что затрудняет процесс 

их профессионального самоопределения. 

Сложность в работе с детьми данной 

категории состоит в том, что ситуация се-

мейного неблагополучия оказывает нега-

тивное влияние на возможность реальной 

реализации способностей подростка и оп-

тимальный выбор в ситуации профессио-

нального самоопределения. По этой при-

чине дети испытывают трудности в по-

строении позитивного образа будущего, не 

владеют знаниями о многообразии мира 

профессий и трудовых возможностей. 

Результаты. В целях определения 

взаимосвязи индивидуальных профессио-

нальных склонностей подростков группы 

социального риска с возможностями про-

фессионального обучения и потребностя-

ми работодателей, нами проведено иссле-

дование на примере воспитанников учре-

ждения социального обслуживания семьи 

и детей. В качестве диагностического ин-

струментария использована методика ав-

томатизированной экспресс-профориен-

тации «Ориентир», разработанная И.Л. 

Соломиным [2, с. 51–52]. 

Материал методики включает анкету 

«Ориентация» и карту профессий. Анкета 

«Ориентация» определяет направленность 

клиента на ту или иную группу профессий, 

а карта профессий информирует о различ-

ных видах профессий, требованиях, предъ-

являемых ими к человеку, а также о состо-

янии рынка вакансий. Психологическая 

классификация профессий основана на 

двух признаках: предмете труда и характе-

ре труда. 

По предмету труда выделяются про-

фессии: «человек-человек», «человек-

техника», «человек-знаковая система», 

«человек-художественный образ», «чело-

век-природа»; по характеру труда устанав-

ливаются следующие классы профессий: 

алгоритмический (исполнительский) класс, 
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связанный с выполнением работы по об-

разцу, и эвристический (творческий) класс, 

относящийся к проектированию и созида-

нию. 

В рамках диагностики подросткам 

предлагается анкета, представляющая со-

бой 2 блока: «Я хочу» и «Я могу», в кото-

рые включены семь групп по пять сужде-

ний в каждой. Итого анкета состоит из 70 

утверждений, степень согласия с которыми 

соответствует значениям от 0 до 3 баллов. 

Суммарная оценка по каждой группе мо-

жет составлять от 0 до 15 баллов. В зави-

симости от того, в какой группе подросток 

набрал максимальный суммарный балл, 

определяется наибольшая склонность к 

соответствующему типу или классу про-

фессий. 

Обсуждение. В рамках нашего ис-

следования выборку составили 15 воспи-

танников ГКУСО ВО «Владимирский со-

циально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Половой и возраст-

ной срез испытуемых: девушки (40 %), 

юноши (60 %); 15 лет (33 %), 16 лет 

(47 %), 17 лет (20 %). Все испытуемые 

проживали в городской местности. 

В ходе анализа полученных данных 

обнаружено, что интересам и склонностям 

девушек в наибольшей мере соответству-

ют профессии типа «человек-человек» и 

«человек-художественный образ» творче-

ского класса (соответствующие значения 

10 и 9 баллов). Представлениям о своих 

способностях наиболее соответствуют 

профессии типа «человек-художественный 

образ» и «человек-человек» исполнитель-

ного класса (соответствующие значения 9 

и 8 баллов). В меньшей степени интересы 

и способности девушек коррелируют с 

профессиями типа «человек-знаковая си-

стема» (4 балла) и «человек-техника» (2 

балла). 

Полученные результаты говорят о 

том, что девушки проявляют больший ин-

терес к профессиям творческого направле-

ния, требующим независимого и ориги-

нального мышления (врач, педагог, юрист, 

дизайнер, журналист, художник), однако 

фактически их индивидуальные особенно-

сти предрасполагают к выбору профессий, 

связанных с высокой регламентацией тру-

да и возможностью внешнего контроля над 

его эффективностью (парикмахер, повар, 

портной, контролер, массажист, медицин-

ская сестра). 

Склонность респондентов к профес-

сиям типа «человек-художественный об-

раз» и «человек-человек» свидетельствует 

о большем соответствии личностно-

индивидуальных особенностей девушек 

профессиям, связанным с воспроизведени-

ем и изготовлением различных изделий по 

эскизу, образцу, а также профессиям, от-

носящимся к медицинскому и бытовому 

обслуживанию, правовой защите, обуче-

нию и воспитанию. 

В рамках анализа результатов диа-

гностики юношей установлено, что их ин-

тересам и склонностям в наибольшей сте-

пени соответствуют профессии типа «че-

ловек-человек» (10 баллов), «человек-

техника» (10 баллов), «человек-знаковая 

система» (7 баллов) исполнительного 

класса. Представлениям о своих способно-

стях наиболее соответствуют профессии 

типа «человек-техника» и «человек-

человек» исполнительного класса (соот-

ветствующие значения 11 и 10 баллов). В 

меньшей степени интересы и способности 

юношей лежат в плоскости профессий ти-

па «человек-природа» (3 балла). 

Проведенный анализ позволяет пред-

положить, что юноши склонны более точ-

но, чем девушки, согласовывать свои ин-

дивидуальные характеристики и профес-

сиональные предпочтения. Респондентам 

предпочтительнее выбор профессий, свя-

занных с выполнением работы по задан-

ному образцу с соблюдением имеющихся 

правил и нормативов, стереотипным под-

ходом к решению проблем (агент, диспет-

чер, инспектор, аппаратчик, водитель, опе-

ратор, кассир). Юноши демонстрируют 

большие способности к профессиям типа 

«человек-техника» (слесарь, монтажник, 

пожарный, машинист, оператор) и «чело-

век-человек» (инспектор, полицейский, 

охранник, участковый уполномоченный 

полиции, санитар). 

Полученные результаты согласуются 

с данными других ученых. Так, И.Л. Со-

ломиным при проведении процедуры 

стандартизации и оценки валидности раз-
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работанной им анкеты установлено, что 

женщины, по сравнению с мужчинами, ис-

пытывают больший интерес к профессиям 

типа «человек-художественный образ» и в 

меньшей степени увлечены профессиями 

типа «человек-техника» [2, с. 40]. Автором 

выдвинуто предположение о том, что зави-

симость привлекательности технических 

профессий от пола и отрицательное отно-

шение женщин к работе в технической 

сфере представляет собой нормальное 

проявление процесса адаптации к межпо-

ловому разделению труда в современном 

обществе, традиционно использующим 

мужчин в сфере технического обеспечения 

[2, с. 29]. 

Кроме того, в исследовании И.Л. Со-

ломина установлена положительная зави-

симость привлекательности профессий ти-

па «человек-знаковая система» от уровня 

образования. Отмечается, что чем выше 

уровень образования, тем в большей сте-

пени человек ориентирован на информа-

ционные профессии [2, с. 32]. 

В рамках нашего исследования мож-

но заключить, что подростки группы соци-

ального риска, в целом имеющие низкий 

уровень умственных способностей и учеб-

ной мотивации, не демонстрируют заинте-

ресованности в получении качественного 

высшего образования и не выбирают про-

фессии, связанные с высокими технологи-

ями. Обратим внимание, что А.В. Каткова, 

опираясь на дифференциально-диагнос-

тический опросник Е.А. Климова, устано-

вила, что подростки группы риска (с хи-

мической зависимостью) предпочитают 

профессии типа «человек-человек» (40 %) 

и «человек-художественный образ» (40 %) 

[1]. 

Учитывая результаты диагностиче-

ских исследований в целях формирования 

психологической и социальной готовности 

к совершению осознанного профессио-

нального выбора в соответствии с индиви-

дуально-личностными особенностями, на 

базе учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей Владимирской области 

проводится профориентационная работа с 

подростками. 

В рамках социально-реабилитацион-

ных программ «В будущее с уверенно-

стью», «Я и мир профессий», «Моя про-

фессия – мой выбор», «Лесенка успеха» 

подросткам с прогнозируемыми сложно-

стями трудоустройства оказывается до-

полнительная поддержка в формировании 

профессиональных намерений, а также со-

здаются условия для профессиональной 

пробы в различных видах деятельности. 

Профориентационная работа преду-

сматривает несколько направлений: 

- индивидуальные и групповые заня-

тия, в том числе с использованием иннова-

ционного интерактивного оборудования и 

дидактических игр; 

- встречи со специалистами Центров 

занятости населения Владимирской обла-

сти и участие в «Ярмарках вакансий»; 

- встречи с представителями произ-

водств, в том числе с привлечением соци-

ально ответственного бизнеса и некоммер-

ческих организаций; 

- посещение «Дней открытых две-

рей» в учебных заведениях. 

По результатам реализации данных 

направлений специалистами отмечается 

преодоление у подростков жизненной пас-

сивности и иждивенческих настроений, 

повышение мотивации к учебной деятель-

ности, уровня профессионального само-

определения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особен-

ностями и с учетом запросов современного 

рынка труда, а также стремление к постро-

ению более конкретных планов на буду-

щую жизнь. 

Заключение. Таким образом, прове-

денный анализ индивидуальных профес-

сиональных интересов подростков группы 

социального риска свидетельствует о 

склонности респондентов к профессиям 

типа «человек-человек» алгоритмического 

(исполнительского) труда, предполагаю-

щим работу по заданному образцу, стро-

гим соблюдением предписанных правил и 

норм, стереотипным (стандартным) реше-

нием проблем. К работникам такого уров-

ня предъявляются требования четко вы-

полнять инструкции и указания, соблюдать 

трудовую дисциплину. Для получения 

профессии достаточно иметь среднее про-

фессиональное образование. 
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Нормативно-правовой статус научного руководителя аспиранта 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению нововведений, которые непосредственно 

затрагивают нормативно-правовой статус научного руководителя аспиранта. Анализиру-

ются основные нормативно-правовые акты, регламентирующие права и обязанности науч-

ного руководителя. На основе литературных источников показаны значимость формализа-

ции требований к научному руководству в процессе подготовки аспирантов. Сделан вывод о 

том, что четкий и понятный всем участникам перечень требований, прав и обязанностей 

научного руководителя будет способствовать реализации главной цели подготовки кадров в 

аспирантуре.  

Ключевые слова: подготовка научных кадров, аспирантура, научный руководитель ас-

пиранта, диссертация. 

Abstract. The article is devoted to the study of innovations that directly affect the regulatory 

status of the PhD supervisor. The main regulations governing the rights and obligations of the sci-

entific supervisor are analyzed. Based on literary sources, the importance of formalizing the re-

quirements for scientific guidance in the process of training graduate students is shown. It was con-

cluded that a clear and understandable list of requirements, rights and responsibilities of the scien-

tific director will contribute to the implementation of the main goal of training personnel in gradu-

ate school – the training of scientists who will defend their thesis and receive a diploma of candi-

date of sciences. 

Keywords: training of scientific personnel, postgraduate studies, postgraduate supervisor, 

dissertation. 

 
Введение. Одной из проблемных то-

чек российской науки является кадровый 

вопрос. Процессы сокращения численно-

сти ученых в России имеют устойчивую 

тенденцию в течение последних десятиле-

тий. Восполнить кадровый потенциал 

быстро невозможно «в силу специфики 

научного труда, постепенного приобрете-

ния исследовательских навыков и сложно-

сти адаптации в науке специалистов из 

других сфер экономики» [5, с. 23]. Основ-

ным источником воспроизводства научных 

кадров является по-прежнему аспирантура, 

в которой большая роль по закреплению в 

научной среде и стимулированию аспи-

рантов отводится научному руководителю. 

Некоторые исследователи говорят о клю-

чевой роли научного руководителя в аспи-

рантуре [3, с. 7]. В течение 2020–2021 гг. 

был принят ряд нормативно-правовых до-

кументов федерального и ведомственного 

уровней, которые существенно модерни-

зировали институт аспирантуры в целом, а 

также затронули статус научного руково-

дителя аспиранта. Целью статьи является 

анализ изменений прав и обязанностей 

научного руководителя в действующих 

нормативных документах федерального и 

ведомственного уровней. Понятие научно-

го руководства очень широкое, правовой 

статус научного руководителя – это одна 

из его составляющих. Знание формализо-

ванных правил и содержания научного ру-

ководства в целом способствует поддер-

жанию дисциплины и обогащению содер-

жание работы научного руководителя. 
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Материалы и методы. Нормативно-

правовой статус научного руководителя 

неотделим от развития и состояния инсти-

тута аспирантуры. Можно выделить не-

сколько периодов развития аспирантуры за 

последние два десятилетия, когда назрев-

шие изменения воплощались в федераль-

ном законодательстве. Так, Федеральным 

законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» аспирантура являлась 

уровнем послевузовского образования, 

обучение осуществлялось в соответствии с 

федеральными государственными требо-

ваниями. С 2013 г. аспирантура согласно 

Федеральному закону «Об образовании» 

становится третьим уровнем высшего об-

разования, вводится государственная ак-

кредитация аспирантских программ, обу-

чение проводится на основе федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов и заканчивается государственной 

итоговой аттестацией и выдачей диплома 

об окончании аспирантуры. Изменениями, 

внесенными в 2020–2021 гг. в Федераль-

ный закон «Об образовании» и вновь при-

нятыми нормативно-правовыми актами [6; 

9] предусмотрены существенные нововве-

дения, которые позволяют говорить о но-

вой модели российской аспирантуры. Не-

смотря на то, что аспирантура сохранена в 

статусе образовательной программы тре-

тьего уровня высшего образования, изме-

нения затронули многие аспекты подго-

товки аспирантов. В новой модели аспи-

рантуры организации самостоятельно 

устанавливают объем программы аспиран-

туры, виды, формы и количество практик, 

процедуру итоговой аттестации. Более 

мягкими стали требования к условиям реа-

лизации программы аспирантуры. Отмене-

на государственная аккредитация про-

грамм аспирантуры, что снижает бюрокра-

тическую и финансовую нагрузку на орга-

низации. На первый план выходит научная 

составляющая программы: поставлена чет-

кая цель – подготовка диссертации к защи-

те. Больше внимание уделено и научному 

руководителю аспиранта. 

Понятие нормативно-правового ста-

туса включает права, обязанности и ответ-

ственность субъекта. Данные аспекты в 

отношении научного руководителя аспи-

ранта будут рассмотрены на основании 

вышеупомянутых нормативных актов, а 

также ведомственных документов.  

Результаты и обсуждение. Право-

вому статусу научного руководителя в ли-

тературе не уделено должного внимания, 

изучались вопросы содержания его дея-

тельности с целью повышения ее эффек-

тивности с различных сторон – психологи-

ческой, компетентностной, управленче-

ской и др. Научное руководство рассмат-

ривается как социальный институт, вы-

полняющий ряд значимых функций: соци-

ализации, селекции, динамического разви-

тия, самореализации и др. [4, с. 50].  

Руководство аспирантом, как отмеча-

ет С.Д. Резник, это не просто личная науч-

ная деятельность ученого, это больше ме-

неджмент, управленческая деятельность 

[10, с. 88] Необходимо стимулировать, 

направлять, контролировать подчиненно-

го, в данном случае аспиранта, на пути к 

решению определенной задачи. Поэтому 

важно знание и использование методиче-

ских приемов в т.ч. и из управленческих 

наук. Выделены основные функции сопро-

вождения руководителем работы аспиран-

та; ответственность – за уровень теорети-

ческой подготовки аспиранта, содержание 

и своевременность предоставления дис-

сертации; направления руководства. 

В работе [2] раскрыты подходы по 

критерию распределения ответственности 

за итоговый результат: наставнический, 

аспирантоцентрированный и средовой. Но 

данные подходы, по мнению авторов вы-

шеуказанной работы, имеют ограничения, 

не учитывают динамичность и характер 

научного руководства и их связи с резуль-

тативностью аспирантской подготовки. 

Учесть недостатки данных подходов мо-

жет реляционный подход, который пред-

полагает «распределенную модель ответ-

ственности в процессе научного руковод-

ства» и обращение к изучению «образова-

тельных альянсов», понимаемых шире пар 

или команд научных руководителей и ас-

пирантов» [2, с. 49].  

Эрнштейн Л.Б. отмечает, что одним 

из условий эффективности научного руко-

водства является «разработка формальных 
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требований и утверждение образователь-

ного стандарта научного руководства, опи-

сывающее основные требования к научно-

му руководителю, аспиранту, функции, 

цели и задачи субъектов научного руко-

водства» [12, с. 158]. Отсутствие таких 

требований позволяет осуществлять этот 

процесс каким угодно образом [12, с. 157]. 

Основные изменения правового ста-

туса научного руководителя представлены 

в таблице 1. Несмотря на важность и клю-

чевую роль научного руководителя, в фе-

деральных документах статус научного 

руководителя не определен, в ведомствен-

ных документах до 2022 г. среди обязан-

ностей научного руководителя была одна – 

контроль за выполнением индивидуально-

го плана аспиранта, в настоящее время 

круг обязанностей значительно расширен, 

четко прописаны требования, предъявляе-

мые к кандидатуре научного руководителя. 

В дополнение к перечню обязанностей бы-

ло бы разумным добавить знание действу-

ющих нормативных актов в области под-

готовки аспирантов и защиты диссертации. 

Права научного руководителя остались без 

внимания. Этот момент в какой-то мере 

находит отражение в локальных актах ор-

ганизаций. Так, среди прав распростране-

ны повышение квалификации, постановка 

вопроса о неаттестации аспиранта, выдви-

жение аспиранта для участия в различных 

конкурсах и др. Целесообразно включить 

права научного руководителя и в ведом-

ственные нормативные акты наравне с 

обязанностями. Среди прав можно обозна-

чить право на поощрение, в т.ч. матери-

альное, за успешную подготовку аспиран-

та к защите диссертации. Это важный мо-

мент, так как стимулы к тому, чтобы ста-

новиться научным руководителем, мини-

мальны [11, с. 38].  

Ответственность научного руководи-

теля ни в ведомственных, ни в локальных 

актах не предусматривается. Вопрос об 

ответственности научного руководителя 

является достаточно спорным и дискусси-

онным. Имеет место подход, когда ответ-

ственность за невыполнение плана возла-

гается только на аспиранта. С другой сто-

роны, по мнению С.Д. Резника, научный 

руководитель должен нести ответствен-

ность за аспиранта, должен обеспечить ко-

нечный результат [10, с. 6]. Вопрос об от-

ветственности научного руководителя 

необходимо выносить на обсуждение 

научного сообщества, несмотря на его де-

ликатность. Во многих учреждениях еще 

не принято оценивать опыт научного ру-

ководства [1, с. 71]. 
Таблица 1 

Правовой статус научного руководителя аспиранта 
 

До 1 сентября 2013 г.  С 1 сентября 2013 г. С 1 марта 2022 г. 

1. Основные нормативные акты, в которых обозначен статус научного руководителя 

Приказ Минобразования 

России от 27.03.1998 № 814 
«Об утверждении Положе-

ния о подготовке научно-

педагогических и научных 

кадров в системе послеву-

зовского профессионального 

образования в РФ». 

Приказ Минобрнауки России 

от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка органи-

зации и осуществления обра-

зовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)». 

Постановление Правительства РФ от 

30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)». 

2. Права научного руководителя 

- - - 

3. Обязанности 

- контроль выполнения ас-

пирантом утвержденного 

индивидуального плана.  

- контроль выполнения аспи-

рантом утвержденного инди-

видуального плана. 

- содействие в выборе темы диссерта-

ции и составлении индивидуального 

плана научной деятельности; 
- руководство научной деятельностью 



Образование: традиции и инновации № 3 (38), 2022 

16 

аспиранта по подготовке диссертации; 
- консультирование аспиранта по во-

просам подготовки диссертации к за-

щите; 
- первичное рецензирование подготов-

ленного аспирантом текста диссерта-

ции, а также текстов научных статей и 

докладов; 
- контроль выполнения аспирантом 

утвержденного индивидуального плана 

научной деятельности; 
- участие в текущем контроле успевае-

мости и представление отзыва о каче-

стве, своевременности и успешности 

научной деятельности аспиранта. 
4. Ответственность научного руководителя 

- - - 

5. Требования, предъявляемые к научному руководителю 

- наличие ученой степени 

доктора наук в отдельных 

случаях – кандидат наук 

имеющий ученое звание до-

цента (старшего научного 

сотрудника); 
- одному аспиранту, выпол-

няющему исследование на 

стыке смежных специально-

стей, может назначаться два 

научных руководителя или 

руководитель и консультант, 

один из которых может быть 

кандидатом наук; 
- количество прикрепляемых 

аспирантов определяется с 

согласия научного руково-

дителя; 
- научный руководитель 

назначается одновременно с 

зачислением аспиранта. 

- требования к уровню квали-

фикации научных руководи-

телей определяются образова-

тельным стандартом; 
- количество прикрепляемых 

аспирантов определяется ру-

ководителем организации; 
- научный руководитель 

назначается не позднее 3-х 

месяцев после зачисления ас-

пиранта. 

- наличие ученой степени доктора 

наук, в отдельных случаях по решению 

организации ученую степень кандидата 

наук, или ученую степень, полученную 

в иностранном государстве, признава-

емую в РФ; 
- осуществление научной  деятельности 

по соответствующему направлению 

исследований в рамках научной специ-

альности за последние 3 года; 
- наличие публикаций в рецензируемых 

отечественных и зарубежных научных 

журналах и изданиях; 
- осуществление апробации результа-

тов научной деятельности, в т.ч. уча-

стие с докладами на российских и 

международных конференциях за по-

следние 3 года; 
- при проведении междисциплинарных 

исследований аспиранту разрешается 

иметь двух научных руководителей 

или научного руководителя и научного 

консультанта. 

 
Заключение. Анализ нормативных 

актов федерального и ведомственного 

уровня свидетельствует о том, что право-

вой статус научного руководителя не пол-

ный: отсутствует перечень прав научного 

руководителя, не предусмотрена ответ-

ственность. Данные аспекты в какой-то 

мере находят свое отражение в локальных 

актах организаций, осуществляющих под-

готовку аспирантов. В действующем с 

01.03.2022 г. Положении о подготовке 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) по сравнению 

с предыдущими документами уже закреп-

лен широкий круг обязанностей научного 

руководителя. Это позволит аспирантам 

ориентироваться во взаимоотношениях с 

научным руководителем, понимать круг 

вопросов, с которыми он может обратиться 

к научному руководителю. В то же время 

четко прописанные права и обязанности 

также помогут более эффективно осу-

ществлять данную деятельность научным 

руководителям, в т.ч. не имеющим такого 



Образование: традиции и инновации № 3 (38), 2022 

17 

опыта. 

Научное руководство – это особый 

талант, начинать его освоение необходимо 

с осмысления формализованных прав и 

обязанностей, понимания ответственности. 

Конечно, это не означает, что деятельность 

научного руководителя может и должна 

быть ограничена нормативными рамками. 

Занятие наукой – это творческий процесс, 

который может быть намного шире фор-

мализованных требований. Но минималь-

ный набор прав и обязанностей научного 

руководителя должен быть четко обозна-

чен и структурирован.  
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Яфаева В.Г. 
 

Реализация воспитательного концепта образования в свете требований ФГОС 
 

Аннотация. Содержание данной статьи посвящено раскрытию компонентов и 

направлений воспитания через представление ценностей российского образования на не-

скольких уровнях образования, от дошкольного до основного общего. В качестве примера 

раскрывается содержание компонентов социального направления воспитания детей до-

школьного возраста. В статье дается обоснование важности процедуры  самоанализа си-

стемной реализации воспитательной работы по выбранным самой образовательной орга-

низацией направлениям в рамках инвариантных и вариативных модулей. Анализируются 

данные проведенного мониторинга  уровня сформированности когнитивного, ценностно-

мотивационного и операционально-деятельностного компонентов деятельности педагогов 

начального общего и основного общего образования Республики Башкортостан в части реа-

лизации модуля «Работа с родителями» рабочей программы воспитания в сфере воспита-

ния и социализации обучающихся.  

Ключевые слова: воспитательный концепт, воспитание, воспитанность, компоненты 

воспитания, результаты воспитания. 

Abstract. Through the presentation of the values of Russian education, the content of this ar-

ticle is devoted to the disclosure of the components and directions of education at the levels of edu-

cation, from preschool to basic general education. As an example, the content of the components of 

the social direction of educating children of preschool age is presented. The article substantiates 

the importance of the procedure for self-analysis of the systemic implementation of educational 

work in the areas chosen by the educational organization itself within the framework of invariant 

and variable modules. 

The data of the monitoring of the level of formation of the cognitive, value-motivational and 

operational-activity components of the activities of teachers of primary general and basic general 

education of the Republic of Bashkortostan in terms of the implementation of the module "Work 

with parents" of the working program of education in the field of education and socialization of 

students are analyzed. 

Keywords: educational concept, upbringing, upbringing, upbringing components, upbringing 

results. 

 

Введение. Для российской действи-

тельности стал важным воспитательный 

концепт образования – инновационная 

идея, содержащая в себе созидательный 

смысл, факт усиления вектора государ-

ственной политики в сфере образования на 

приоритет воспитания, который отражен в 

Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г., Ука-

зе Президента Российской Федерации В.В. 

Путина «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», где глав-

ной целью образования обозначено воспи-

тание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духов-

но-нравственных ценностей народов Рос-

сийской Федерации, исторических и наци-

онально-культурных традиций [3; 4]. 

На основании инициирования в 2020 

году Президентом Российской Федерации 

изменений в Федеральном Законе «Об об-

разовании в РФ» [5] в части усиления 

именно воспитательного процесса в обще-

образовательных организациях определена 

система организации воспитательной ра-

боты в сфере образования.  

Каковы ее составляющие? Во-

первых, рассмотрение воспитания и разви-

тия личности как общенационального 

стратегического приоритета государствен-

ной политики в области образования, ко-

торый призван обеспечить воспроизвод-

ство культурного кода, развитие ценностей 

солидарности и патриотизма, требующий 

консолидации усилий различных институ-

тов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муници-
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пальном уровнях. Причем, обновление 

воспитательного процесса важно осу-

ществлять в системе как общего, так и до-

полнительного образования, в сферах фи-

зической культуры и спорта, культуры на 

основе оптимального сочетания отече-

ственных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов к 

социальной ситуации развития подраста-

ющего поколения страны. 

Во-вторых, вслед за декларативными 

утверждениями, реализация четкого меха-

низма задач воспитания на всех уровнях 

образования определена благодаря разра-

ботанным уже к началу 2021–2022 уч.г. 

примерных программ воспитания (далее – 

ППВ). В частности, для уровня дошколь-

ного образования (далее – ДО) Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО 

по заданию Министерства просвещения 

РФ была разработана ППВ, и 1 июля 2021 

года программа была утверждена на засе-

дании Федерального учебно-методи-

ческого объединения (далее – ФУМО) по 

общему образованию.  

Стоит отметить, что для образова-

тельных организаций общего образования 

(далее – ОО) также была разработана ППВ 

сотрудниками Института стратегии разви-

тия образования РАО, и еще 2 июня 2020 

года программа была утверждена на засе-

дании ФУМО по общему образованию. 

http://form.instrao.ru/PPV.php. Не лишним 

считаем отметить, что данная ППВ соот-

ветствует требованиям обновленных стан-

дартов начального и основного общего об-

разования (далее – ФГОС НОО и ООО). 

Помимо собственно программы, широкой 

профессиональной педагогической обще-

ственности были представлены и методи-

ческие рекомендации по разработке про-

грамм воспитания, примеры модульного 

наполнения раздела «Виды, формы и со-

держание деятельности» 

http://form.instrao.ru/PPV.php, примерный 

Календарный план воспитательной работы 

на учебный год, составленный на основа-

нии распоряжения Министерства просве-

щения РФ. 

Отдельным бонусом для отечествен-

ного ДО стала рабочая тетрадь по проек-

тированию рабочей программы воспита-

ния дошкольной образовательной органи-

зации (далее – РПВ ДОО) с примерами 

модульного наполнения раздела «Виды, 

формы и содержание деятельности», 

https://институтвоспитания.рф/programmy-

vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/ 

Программу воспитания стоит рас-

сматривать не столько как перечень обяза-

тельных для детского сада и школы меро-

приятий, причем стоит отметить, что ме-

роприятивная составляющая в этом глубо-

ком и важном направлении в отечествен-

ной системе образования присутствовала 

всегда  как описание системы возможных 

форм, способов, практик и технологий ра-

боты с детьми, в которых бы воплощался 

истинный смысл воспитательной ценно-

сти. Более того, автор данной статьи уве-

рен в том, что педагогические работники 

понимают, что программа – лишь инстру-

мент воспитания, позволяющий скоорди-

нировать усилия, направленные на воспи-

тание подрастающего поколения. Детей, 

воспитанников, обучающихся воспитывает 

не документ, а каждый взрослый, будь-то 

родитель (законный представитель), близ-

кий или педагог своими словами, отноше-

нием, действиями и поступками; воспиты-

вает среда, процесс взаимодействия между 

участниками в образовательной среде.  

Классифицируя различные трактовки 

понятия «воспитание», можно выделить 

следующие его концепты к его использо-

ванию в науке и практике – воспитание как 

социализация и воспитание как развитие и 

формирование личности на основе социо-

культурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в обществе правил и 

норм в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства. В этих концептах от-

крывается значение воспитания как череды 

постоянных изменений, накоплений, мо-

ментов роста, которые происходят в 

первую очередь с самим человеком –  вос-

питуемым. 

Итак, цель и результат воспитания в 

ОО – личностное развитие, а критерием 

эффективности и качества педагогического 

процесса воспитания является воспитан-

http://form.instrao.ru/PPV.php
http://form.instrao.ru/PPV.php
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/
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ность. А вот определение воспитанности и 

ее составляющих достаточно сложный и 

все еще не вполне разрешенный в совре-

менной педагогической науке аспект.  

Под воспитанностью чаще понимают 

вежливое, учтивое поведение человека с 

хорошими манерами, правильной и куль-

турной речью, умением общаться с людь-

ми, … а также внутреннюю культуру че-

ловека [1, 43]. Ряд исследователей (З.И. 

Васильева, А.В. Мудрик, М.И. Шилова, 

В.Г. Яфаева) воспитанность определяют 

как интегративную личностную характе-

ристику с системой убеждений, ценностей, 

личностных свойств и качеств, норм пове-

дения, которые прежде всего находят от-

ражение в отношении к себе, окружающим 

людям, предметам, объектам и явлениям 

окружающего мира. А формирование этой 

системы – не кампания одного месяца, го-

да, это процесс лонгитюдный, долгосроч-

ный. Следовательно, педагоги должны 

ориентироваться не на обеспечение соот-

ветствия личности воспитанника, обуча-

ющегося единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики 

развития личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию 

формируемой личности и усилий самого 

воспитанника по своему саморазвитию. 

Такое сотрудничество, партнерские от-

ношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Материалы и методы. Итак, основ-

ные ценности российского образования – 

воспитать гражданина и патриота, рас-

крыть способности и таланты воспитанни-

ков и обучающихся, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном обществе. Для того чтобы эти 

ценности осваивались, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО и обновленным ФГОС НОО и 

ООО, и более того, системно реализованы 

в ОО: 

 Ценности человека, семьи, друж-

бы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального направления воспитания/ духовно-

нравственное развитие. 

 Ценности Родины лежат в основе 

патриотического направления воспитания / 

гражданское и патриотическое воспитание. 

 Ценность знания лежит в основе 

познавательного направления воспитания / 

экологическое воспитание и ценности 

научного познания. 

 Ценность труда лежит в основе 

трудового направления воспита-

ния/трудовое воспитание и профессио-

нальное самоопределение. 

 Ценности культуры и красоты ле-

жат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания/ эстетическое воспита-

ние и приобщение детей к культурному 

наследию. 

 Ценность здоровья лежит в основе 

физического и оздоровительного направ-

ления воспитания/ физическое воспитание, 

формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия. 

Говоря о компонентах воспитанности 

важно помнить о ценности «3 П»: ценно-

сти познания, переживания и преобразова-

ния, т.е. некое триединство разума, чувств 

и воли. 

Следовательно, каждый педагог дол-

жен знать (как «Отче наш…»), что основ-

ными компонентами воспитанности, кото-

рые четко обозначены в целевых ориенти-

рах и планируемых результатах примерной 

программы воспитания, являются:  

 когнитивный компонент – овла-

дение системой знаний и представлений о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом социальных общепринятых 

норм и правил общения, поведения, жизни;  

 эмоционально-ценностный ком-

понент - формирование ценностного пози-

тивного отношения к социальным нормам, 

окружающему миру, другим людям, себе и 

готовность следовать системе ценностей и 

ценностных убеждений;  

 регулятивно-волевой / процессу-

ально-деятельностный компонент – при-

обретение первичного личного опыта дея-

тельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в обще-

стве.  

Описание компонентов и содержания 

актуализированного направления - патрио-
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тическое воспитание на уровне дошколь-

ного образования детально представлено в 

публикации [2, 30–34]. В рамках данной 

статьи продемонстрируем содержание не 

менее важного и сложнейшего направле-

ния – социальное воспитание детей до-

школьного возраста.  

Взяв за основу факт о том, что ФГОС 

ДО – это стандарт условий, все компонен-

ты воспитания реализуются через призму 

предоставляемых в ДОО условий.  

Формирование представлений (вос-

питывающая среда ДОО): 

 использовать различные простран-

ства ДОО для формирования представле-

ний о том, как общаться, взаимодейство-

вать, играть, правильно вести себя в отно-

шениях со сверстниками и другими людь-

ми; 

 насыщать игровые центры по те-

мам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр., 

организовывая общение, взаимодействие и 

сотрудничество детей в различных про-

странствах и ситуациях; 

 обеспечивать свободный доступ 

детей к изучению различных средств и ма-

териалов по темам семьи, дружбы, обще-

ния, взаимодействия, игры, сотрудниче-

ства, взаимопомощи и пр.; 

 создавать пространство детской 

реализации инициативы во взаимодей-

ствии, общении, игре и сотрудничестве, 

своей идеи, предъявления результата со-

обществу и осознания полезности своей 

инициативы для окружающих и пр. 

Формирование позитивного отноше-

ния. 

Детско-родительская общность: 

 объяснять ребенку нормы и осо-

бенности общения, взаимодействия и по-

ведения в семье; 

 Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами и 

особенностями общения, игры, взаимодей-

ствия, поведения в ДОО и способствовать 

их осознанию и «принятию», находить 

общее и разницу в социальных правилах в 

семье и в ОО, обговаривать и обсуждать 

их; 

 создавать условия для выражения 

личного отношения в различных формах 

жизнедеятельности: игровой, познаватель-

ной, коммуникативной и пр. (посредством 

совместного чтения, обсуждения, бесед и 

пр.).  

Формирование опыта действия (со-

здавать условия для приобретения детьми 

социального опыта в различных видах дет-

ской деятельности и культурных практи-

ках в ДОО):  

 обеспечивать персонализирован-

ную реализацию знаний, представлений и 

отношений в сюжетно-ролевых играх;  

 способствовать «проживанию» иг-

ровых ситуаций, направленных на актуа-

лизацию сформированных представлений 

в сфере социального воспитания, в т.ч. по-

лоролевого поведения, культурных спосо-

бов выражения потребностей, интересов, 

способностей, эмоций и пр.; 

 обыгрывать литературные произ-

ведения о добре и зле, дружбе, грусти, сча-

стье, семье, поступках героев, взаимопо-

мощи, сотрудничестве и др.; 

 создавать совместно с детьми со-

циальные творческие продукты; 

 организовывать совместно с деть-

ми события и мероприятия, в которых во-

площается смысл воспитательной ценно-

сти и пр. 

Каковы должны быть результаты со-

циального направления воспитания до-

школьника? В соответствии с ФГОС ДО 

ребенок: 

 умеет слушать и слышать собе-

седника; 

 активно общается, играет, взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми на 

основе общих интересов и дел; 

 проявляет дружелюбие, доброже-

лательность;  

 активен, инициативен и самостоя-

телен во всех видах детской деятельности; 

 осознает смысл понятий «хорошо» 

– «плохо»; 

 различает основные проявления 

добра и зла; 

 принимает и уважает ценности се-

мьи и общества, различия между людьми; 

 способен к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 
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 проявляет основы коммуникатив-

ной и речевой культуры, социального ин-

теллекта. 

Задавая себе вопросы (будучи роди-

телем, педагогом, учителем) А действи-

тельно ли мой ребенок дружелюбен? Ини-

циативен и самостоятелен ли он? А по 

каким признакам мы можем судить о 

нравственности воспитанника на празд-

ничном мероприятии и т.п., важно пони-

мать, что только самостоятельная инициа-

тивная деятельность ребенка, в рамках ко-

торой он реализует свои базовые устрем-

ления: любопытство, любознательность, 

инициатива, общительность в различных 

видах деятельности, может быть условием 

обретения и накопления личного социаль-

ного опыта пула ценностных установок, 

активно формируемых нами, взрослыми.  

Каковы же компоненты воспитания 

на дальнейших ступенях образования? 

Программа воспитания на ступени 

НОО (одобрена решением ФУМО, прото-

кол 1/22 от 18.03.2022 г.)  включена в со-

держательный раздел основной образова-

тельной программы НОО. В соответствии 

с ФГОС НОО она заменяет две – Про-

грамму духовно-нравственного развития и 

воспитания и Программу формирования 

экологической культуры и здорового обра-

за жизни.  

Итак, в воспитании детей младшего 

школьного возраста на уровне НОО таким 

целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Связано 

выделение обозначенного приоритета с 

особенностями детей 7–10 лет: с их по-

требностью самоутвердиться в своей но-

вой социальной роли школьника, которая 

предполагает соответствие предъявляе-

мым педагогами школьным правилам и 

нормам поведения. 

В виду особенностей подростков 11–

15 лет, связанных со стремлением утвер-

дить себя как личность в системе отно-

шений, свойственных взрослому миру, 

становлением их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориен-

таций на уровне основного общего образо-

вания (ООО) таким приоритетом в вос-

питании обучающихся в подростковом 

возрасте является создание благоприят-

ных условий для развития социально зна-

чимых отношений школьников.  

В воспитании детей юношеского 

возраста на уровне среднего общего обра-

зования таким приоритетом является со-

здание благоприятных условий для приоб-

ретения школьниками опыта осуществле-

ния социально значимых дел, что связано с 

особенностями этого возраста: с по-

требностью в жизненном самоопределе-

нии, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой 

жизни.  

Направления и компоненты 

воспитательной работы в каждой ОО 

должны быть реализованы в рамках 

нижеперечисленных инвариантных (ИМ) и 

вариативных модулей (ВМ), посредством 

разных видов и форм деятельности как на 

внешкольном, школьном, классном, так и 

на индивидуальном уровнях работы с 

учащимися: 

 Модуль «Ключевые общешколь-

ные дела» – ВМ. 

 Модуль «Ключевые общешколь-

ные дела» – ВМ. 

 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» – ИМ.  

 Модуль «Школьный урок» – ИМ. 

 Модуль «Самоуправление» – ИМ. 

 Модуль «Детские общественные 

объединения» – ВМ. 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы» – ВМ. 

 Модуль «Профориентация» – ИМ. 

 Модуль «Школьные медиа» – ВМ. 

 Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» – ВМ. 

 Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» – ВМ. 

Результаты. Помимо системной реа-

лизации в ОО воспитательной работы по 

выбранным самой школой направлениям, 

руководству ОО важно помнить о самоан-

ализе организуемой деятельности, которая 

осуществляется и проводится с целью вы-

явления основных проблем и дефицитов 

школьного воспитания и последующего их 
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решения. Не лишним будет напомнить, что 

основными направлениями анализа орга-

низуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть: 

1. Результаты воспитания, социали-

зации и саморазвития школьников.  

 Критерий воспитания – динамика 

личностного развития школьников каждо-

го класса. 

 Осуществление – классные руко-

водители совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе. 

 Способ получения информации – 

педагогическое наблюдение. 

 Обсуждение результатов воспи-

тания – заседание методического объеди-

нения классных руководителей или педа-

гогический совет школы. 

2. Состояние организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

 Критерий – наличие в школе ин-

тересной, событийно насыщенной и лич-

ностно развивающей совместной деятель-

ности детей и взрослых  

 Осуществление – заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, класс-

ные руководители, актив старшеклассни-

ков и родители, хорошо знакомые с дея-

тельностью школы. 

 Способ получения информации о 

состоянии организуемой в школе совмест-

ной деятельности детей и взрослых – бе-

седы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического само-

управления, при необходимости – их анке-

тирование 

 Обсуждение результатов воспи-

тания – также заседание методического 

объединения классных руководителей или 

педагогический совет школы. 

Здесь важно обратить внимание на 

то, что при самоанализе организуемой дея-

тельности делается акцент не столько на 

количественную, сколько на качественную 

составляющую: качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел; качество сов-

местной деятельности классных руководи-

телей и их классов; качество организуемой 

в школе внеурочной деятельности; каче-

ство реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; качество 

функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; качество 

проводимых в школе экскурсий, экспеди-

ций, походов; качество работы школьных 

медиа; качество организации предметно-

эстетической среды школы; качество вза-

имодействия школы и семей школьников и 

пр. 

Говоря о воспитательном концепте 

современного отечественного образования, 

важно упомянуть, что с начала нового 

2022–2023 учебного года в образователь-

ных организациях начался уникальный, 

важный по своей значимости и смыслу 

проект еженедельных уроков «Разговоры о 

важном» в рамках внеурочной деятельно-

сти. На портале единое содержание общего 

образования размещен результат огромной 

фактологической работы, проведенной  

разработчиками, спикерами и лекторами 

российского общества «Знание» 

амбоссадорами-послами проекта «Разгово-

ры о важном». В течение года учащимися 

будут изучены наполненные содержанием 

и смыслами 34 темы. Педагогическим ра-

ботникам ОО предлагается воспользовать-

ся принципом «Бери и пользуйся!»: разра-

ботанными сценариями, методическими 

рекомендациями, визуальным контентом, 

презентациями, плакатами и интерактивом 

к предлагаемым темам. 

Что можно сказать о реализации РПВ 

на уровне ДОО нашей республики?  

К началу 2021–2022 уч.г. все отече-

ственные ДОО должны были не только 

разработать и активно реализовывать РПВ, 

но и разместить ее на сайте ОО. К чести 

республиканской системы ДО, стоит отме-

тить, программы были разработаны и раз-

мещены на сайтах. Мониторинг РПВ поз-

волил, с одной стороны, быть спокойными 

за воспитанников, их родителей (законных 

представителей), заинтересованную обще-

ственность, контрольные органы и пр., ибо 

воспитание в ДОО республики осуществ-

лялось системно всегда, осуществляется и 

будет осуществляться. С другой стороны, 

указать на имеющиеся нюансы, требую-

щие коррекции и уточнения. В данной ста-

тье представлен небольшой аналитический 

скрипт: 



Образование: традиции и инновации № 3 (38), 2022 

24 

 Ряд разделов РПВ предполагает 

инвариантную и вариативную составляю-

щие. Однако часть ДОО Республики Баш-

кортостан оставляют без внимания вариа-

тивную часть, не представляя особенности 

региона, муниципалитета, ОО в реализа-

ции воспитательного компонента. Так, в 

части описания п. 1.3.1 Целевые ориенти-

ры речевого направления воспитательной 

работы требуется включение, тем более 

для ДОО с обучением на родном языке или 

ДОО, осуществляющих полилингвальное 

образование детей, – «владеет  родной 

(башкирской) и азами иностранной речи»; 

в целевые ориентиры физического 

направления – включить «знаком с 

башкирскими видами спорта: курэш, 

байгэ, стрельба из лука и пр., знаком со 

спортсменами и тренерами Башкор-

тостана, гордится их достиже-ниями, 

стремится к личным спортивным 

достижениям»; в целевые ориентиры 

социально-коммуникативного развития – 

«организует, выбирает, участвует в 

сюжетно-ролевых играх: «Санаторий 

Янган-тау (Зеленая роща)», «Хоккейный 

клуб Салават Юлаев», «Школа 

спортивного мастерства», «Театр кукол», 

«Экскурсия по Уфе», «Пасека» и пр. 

 Есть необходимость актуализи-

ровать содержание, направленное на вос-

питание культуры труда, нравственного и 

интеллектуального труда; культуры здоро-

вьесбережения и здоровьесохранения; 

формирование цифровой и финансовой 

культуры. 

 С осторожностью подходить к 

формированию предпосылок функцио-

нальной грамотности. 

 Необходимо отдать должное 

разработчикам РПВ ДОО республики, 

которые включают такие формы работы 

как: проекты, творческие мастерские и 

детские студии, выставки (информацион-

ные, фотовыставки, декоративно-

прикладного искусства, социальные), яр-

марки достижений, социальные и экологи-

ческие акции, конкурсы и викторины, му-

зыкально-театрализованные представле-

ния. Вместе с тем, предлагаем в первую 

очередь (!) включать такие формы, как: 

сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, режиссёрские игры и игры-

путешествия; арт-терапевтические техно-

логии «Загадка мастера»; челлендж-

ситуации «Знаешь ли ты народные тради-

ции? Какие именно? В чем их смысл?»; 

интерактивные площадки по интересам 

детей: создание видео-ролика / панорамы 

«10 культурных достопримечательностей 

РБ, страны»; изготовление «фоторепорта-

жа с места …»; заполнение визитной кар-

точки группы; создание мультфильма 

«Профессии наших родителей», «Кем я 

хочу стать» и его озвучивание; стенды и 

мини-медиа-лектории «Удивительное ря-

дом», «Хочу все знать», «В мире Профес-

сий» и пр.; ведение «Копилки вопросов и 

ответов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов); интервью со звездой 

и пр. 

В этом перечислении форм работы 

важно не столько разнообразие, сколько 

фокус внимания на реализацию 3 компо-

нента воспитания – формирование личного 

опыта самостоятельных действий и дея-

тельности ребенка от личного интереса и 

потребности, через инициативу, действие и 

продукта к результату – динамике (!) лич-

ностного развития и воспитания каждого 

ребенка. 

Будучи адептом научно-

исследовательского, информационного и 

методического сопровождения данного 

направления в республиканской системе 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ выполняет 

определенную миссию. Так, по заданию 

МОиН РБ, в 2021 г. сотрудниками кафедры 

дошкольного и начального образования был 

проведен мониторинг уровня сформирован-

ности когнитивного, ценностно-мотива-

ционного и операционально-деятельност-

ного компонентов деятельности педагогов 

НОО и ООО РБ в части реализации модуля 

«Работа с родителями» РПВ в сфере воспи-

тания и социализации обучающихся. 

Анализ полученных данных в ре-

зультате проведенного мониторинга педа-

гогов РБ в области реализации модуля 

«Работа с родителями» в сфере воспитания 

и социализации обучающихся засвиде-

тельствовал схожесть динамики ответов 

респондентов в части всех показателей ко-

гнитивного критерия. Так, большинство 
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респондентов оценили сформированность 

собственных знаний в области работы с 

родителями в сфере воспитания и социали-

зации обучающихся на 4 балла, на 5 бал-

лов оценили значительно меньше респон-

дентов. Вместе с тем, наблюдалась ситуа-

ция, когда треть опрошенных респонден-

тов оценили свои знания в рассматривае-

мой области на 1–3 балла. 

В реализации ценностно-

мотивационного критерия наблюдалась 

схожесть возрастающей динамики ответов 

респондентов в части всех показателей. 

Так, большинство респондентов оценили 

собственную готовность работы с родите-

лями в сфере воспитания и социализации 

обучающихся на 5 баллов, на 4 балла оце-

нили меньше респондентов. Удивила 

наблюдаемая ситуация оценки собствен-

ной сформированности ценностно-

мотивационного критерия всего на 1–3 

балла у трети опрошенных респондентов. 

Картина возрастающей динамики 

наблюдалась и в части показателей опера-

ционально-деятельностного критерия. 

Так, большинство респондентов оценили 

собственную деятельность с родителями в 

сфере воспитания и социализации обуча-

ющихся на 5 баллов, на 4 балла оценили 

меньше респондентов. Вместе с тем, 

насторожили ответы трети опрошенных 

респондентов, оценивших сформирован-

ность операционально-деятельностного 

критерия в рассматриваемой области лишь 

на 1–3 балла. 

В целом анализ данных свидетель-

ствовал о том, что 2/3 педагогов, реализу-

ющих модуль «Работа с родителями» в 

сфере воспитания и социализации обуча-

ющихся, оценили свои знания (когнитив-

ный критерий), готовность (ценностно-

мотивационный критерий) и реализацию 

деятельности (операционально-

деятельностный критерий) на высоком (5 

баллов) и оптимальном уровне (4 балла). 

Вместе с тем, экспертов насторожили от-

веты трети опрошенных респондентов, 

оценивших сформированность всех трех 

вышеназванных критериев в направлении 

«Работа с родителями» в сфере воспитания 

и социализации обучающихся лишь на 3–1 

балла, что соответствует репродуктивно-

му, недостаточному и недопустимому 

уровням. 

Напрашивается вопрос, это занижен-

ная самооценка или реальное состояние 

дел? В любом случае важно: 

 актуализировать процесс непре-

рывного образования педагогов в форме 

формального, неформального и инфор-

мального образования в части всех крите-

риев модуля «Работа с родителями» в сфе-

ре воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

 активизировать процесс реализа-

ции деятельности внутришкольной систе-

мы формирования компетентности педаго-

гов и родителей в вопросах воспитания и 

социализации обучающихся; учреждения 

системы стимулов и поощрения для роди-

телей, осуществляющих процесс воспита-

ния и социализации обучающихся; а также 

установления с родителями гармоничных 

межличностных отношений в реализации 

данных задач; 

 возобновить работу семейного 

всеобуча, семейных клубов, родительских 

гостиных, форумов при школьном интер-

нет-сайте; 

 обеспечить адресную помощь спе-

циалистов по запросу родителей; индиви-

дуальное консультирование c целью коор-

динации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

Осуществляя научно-методическое и 

информационно-просветительское сопро-

вождение непрерывного образования, «за-

крытия» профессиональных дефицитов 

педагогов и в сфере реализации воспита-

тельного компонента ДО и НОО Респуб-

лики Башкортостан специалисты кафедры 

дошкольного и начального образования 

ГАУ ДПО ИРО РБ совместно с МОиН РБ 

участвуют в работе дискуссионных пло-

щадок по теме воспитательного компонен-

та в образовании в рамках республикан-

ских августовских совещаний по образо-

ванию с включением федеральных спике-

ров (2021–2022 гг.). Систематически орга-

низуют обсуждение вопросов с научно-

педагогическим сообществом РБ и РФ в 

рамках НПК, круглых столов, семинаров, 

вебинаров, касаемых различных направле-
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ний воспитания дошкольников и младших 

школьников (2021–2022 уч.г.). 

К началу 2021/2022 учебного года 

ППС кафедры разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации (ДПП КПК) «Воспитание и 

образование в ДОО: современные подходы 

к организации в условиях реализации 

ФГОС ДО». Разработчиками ДПП были 

показаны наиболее рациональные пути 

конструирования рабочих программ вос-

питания. Программа рассчитана на 72 часа. 

В ней предусмотрено 4 модуля: государ-

ственная политика в области образования, 

основные направления воспитательной ра-

боты, конструирование содержания рабо-

чей программы воспитания (проектирова-

ние, содержание, формы, методы и сред-

ства реализации программы по основным 

направлениям воспитания), взаимодей-

ствие семьи и детского сада в вопросах 

воспитания. 

На стадии разработки учебно-

методические пособия «Патриотическое 

воспитание дошкольников» и «Патриоти-

ческое воспитание младших школьников», 

а также региональная программа воспита-

ния дошкольников Республики Башкорто-

стан.  

Начиная с 20 сентября с.г. дан старт 

Республиканскому профессиональному 

конкурсу для педагогических работников 

дошкольного и начального общего образо-

вания «Лучшие практики воспитания», к 

участию в котором приглашаются все же-

лающие. Конкурс направлен на выявление, 

поддержку и распространение лучших 

приемов, средств, технологий воспитания 

на уровне дошкольного образования, 

начального общего образования. По ито-

гам Конкурса определяются Абсолютный 

победитель, Победители (I, II, III место) и 

Лауреаты Конкурса в каждой номинации. 

Автор статьи глубоко убежден в том, что 

практическими работниками накоплен та-

кой опыт в воспитательной сфере, который 

давно ждет своего теоретического обоб-

щения и осмысления, доказательности и 

распространения. 

Как известно, 2023 год объявлен го-

дом педагога и наставника. С этой целью 

кафедра запускает практико-ориентиро-

ванный проект «Региональный виртуаль-

ный наставник воспитания» (2022–

2023уч.г.) на примере сложившегося опыта 

привлечения к учебному процессу на КПК 

победителей и лауреатов профессиональ-

ных конкурсов в качестве лекторов.  

Заключение. Педагог Башкортоста-

на, реализующий воспитательный концепт 

современного отечественного образования 

– глубоко воспитанная и культурная лич-

ность; наставник и куратор, вводящий ре-

бенка в систему многонациональной куль-

туры нашей республики, этнических, эти-

ческих и эстетических особенностей и свя-

зей; спокойный, мудрый мастер, тьютор, 

посредник между семьей, ОО и обще-

ством.  
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Касимова З.Ш. 
 

Конфликтологическая культура личности 
 

Аннотация. В современном обществе все чаще ставится вопрос о формировании 

конфликтологической культуры личности, которая заключается в стремлении и умении че-

ловека предупреждать и разрешать различные виды конфликтов: внутриличностные, меж-

личностные, межэтнические, и межнациональные и др. Владение конфликтологической 

культурой играет решающую роль в гармонизации межличностных отношений в условиях 

обостряющегося противостояния в современном обществе, в развитии конкретных норм и 

правил поведения в конфликтных ситуациях, а также индивидуально-личностных качеств, 

которые способствуют конструктивному решению возникающих проблем. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая культура, виды конфликтов, гармо-

нихация личности.  

Abstract. In modern society, the question of the formation of a conflictological culture of per-

sonality is increasingly being raised, which consists in the desire and ability of a person to prevent 

and resolve various types of conflicts: intrapersonal, interpersonal, interethnic, and interethnic, etc. 

Possession of conflictological culture plays a crucial role in the harmonization of interpersonal re-

lations in the conditions of escalating confrontation in modern society, in the development of specif-

ic norms and rules of behavior in conflict situations, as well as individual and personal qualities 

that contribute to the constructive solution of emerging problems. 

Keywords: conflict, conflictological culture, types of conflicts, harmonization of personality. 

 
Введение. Современная жизнь с 

ускорением и усложнением общения и де-

ятельности неизбежно усугубляет различ-

ные взаимные несогласия и претензии друг 

к другу. Стало очевидным, что необходи-

мо постичь сложную и нелегкую науку – 

конфликтологию. 

Соответственно возникает проблема 

формирования конфликтологической 

культуры личности, которая заключается в 

стремлении и умении человека предупре-

ждать и разрешать различные виды кон-

фликтов: внутриличностные, межличност-

ные, межэтнические, и межнациональные 

и др. Владение конфликтологической 

культурой играет решающую роль в гар-

монизации межличностных отношений в 

условиях обостряющегося противостояния 

в современном обществе, в развитии кон-

кретных норм и правил поведения в кон-

фликтных ситуациях, а также индивиду-

ально-личностных качеств, которые спо-

собствуют конструктивному решению 

возникающих проблем. Конфликтологиче-

ская осведомленность личности, ее спо-

собность прогнозировать, предотвращать, 

разрешать конфликты составляют понятие 

конфликтологическая культура личности.  

Материалы и методы. В научной 

литературе проблеме конфликтологичекой 

культуры уделяют значительное внимание 

(Самсонова Н.В., Черняева Т.Н., Почекаева 

И.С., Пидбуцкая Н.В., Щербакова О.И. и 

др.) 

Самсонова Н.В., анализируя пробле-

му формирования конфликтологической 

культуры, выделяет понятие «конфликто-

логическая культура личности» и «кон-

фликтологическая культура специалиста». 

При этом «конфликтологическая культура 

личности» выражается в стремлении и 

умении человека предупреждать и разре-

шать социальные конфликты: межлич-

ностные, межэтнические и межнациональ-

ные. Конфликтологической культуре спе-

циалиста свойственно усвоение и исполь-

зование профессионально ориентирован-

ных конфликтологических знаний, необ-

ходимых для восприятия профессиональ-

ной конфликтогенной среды и последую-

щей реализации профессиональных функ-

ций в условиях профессионального кон-

фликта. Под «конфликтологической куль-

турой специалиста» Самсонова Н.В. пони-

мает качественную характеристику спосо-

ба жизнедеятельности специалиста в про-

фессиональной конфликтогенной среде и 

выделяет в структуре конфликтологиче-

ской культуры специалиста три составля-

ющие: конфликтологическую компетен-
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цию специалиста (профессиональные зна-

ния), конфликтологическую готовность 

специалиста (профессиональная готов-

ность) и конфликтологическую компе-

тентность специалиста (профессиональная 

компетентность).  

Результаты. Конфликтологическая 

компетенция специалиста представляет 

собой область знаний о конфликте и его 

проявлениях. Конфликтологические зна-

ния, как и любые профессиональные зна-

ния, оказывают информационную под-

держку для решения профессиональных 

задач в конфликтных ситуациях и являют-

ся важным компонентом конфликтологи-

ческой культуры.  

Конфликтологическая готовность 

специалиста включает в себя установки на 

осознание профессиональной задачи по 

управлению конфликтом, модели кон-

фликтных стратегий, оценку своих воз-

можностей в процессе решения професси-

ональных задач по управлению конфлик-

том. Оптимальный выбор специалистом 

стратегии поведения в конфликтах и само-

управление своим эмоциональным состоя-

нием в конфликтной ситуации являются 

показателями сформированности конфлик-

тологической готовности.  

Конфликтологическая компетент-

ность специалиста включает в себя систе-

му конфликтологических умений решения 

профессиональных конфликтологических 

задач по управлению профессиональным 

конфликтом [3].  

Щербакова О.И. относит конфликто-

логическую культуру к высшему уровню 

конфликтологической подготовки, которая 

включает также уровни конфликтологиче-

ской грамотности и конфликтологической 

компетентности. Изучая проблему форми-

рования конфликтологической культуры, 

автор подчеркивает психологический кон-

текст данного понятия. Согласно исследо-

ваниям Щербаковой О.И., конфликтологи-

ческая культура предполагает сформиро-

ванность не только конкретных знаний и 

практических умений, но и ряда специфи-

ческих способностей, являющихся основой 

для лучшего понимания других и самого 

себя, для самосовершенствования, саморе-

ализации, благодаря конструктивному ре-

шению проблем межличностного взаимо-

действия. Исходя из определения кон-

фликта как противоречия, противоборства, 

сопровождающегося негативными эмоци-

ями конфликтующих сторон, автор отме-

чает актуальность развития конкретных 

поведенческих умений, а также внутрен-

них качеств, обеспечивающих конструк-

тивное решение возникающих проблем. 

По определению Щербаковой О.И., кон-

фликтологическая культура личности 

представляет собой интегративное каче-

ство, основывающееся на экзистенциаль-

но-гуманистических ценностях, включаю-

щее культуру мышления, культуру чувств, 

коммуникативную культуру и поведенче-

скую культуру, и проявляющееся в опти-

мальных, соответствующих контексту, 

стратегиях взаимодействия в конфликтах, 

обеспечивающих конструктивное решение 

проблем [4].  

Почекаева И.С. разделяет точку зре-

ния Щербаковой О.И., полагая, что кон-

структивному взаимодействию в ситуаци-

ях конфликта способствуют личностные 

качества участников конфликта, которые 

необходимо развивать. Почекаева И.С. ис-

следует конфликтологическую культуру 

старшеклассников и определяет ее как 

«интегрально личностное образование 

старшеклассника, особенности которого 

определяют его ведущие специфические 

характеристики: в рациональной сфере – 

осознание необходимости предупреждать 

и конструктивно разрешать конфликты, 

осмысление конфликта как позитивной 

ценности; в эмоциональной сфере – осу-

ществление внутренней регуляции в кон-

фликте; в поведенческой – умение приме-

нять данное личностное образование в 

практике предупреждения и конструктив-

ного разрешения». Основываясь на опре-

делении, автор выделяет следующие 

структурные компоненты конфликтологи-

ческой культуры: рациональный (объем 

теоретических знаний о психолого-

педагогической природе конфликта, его 

структуре и динамике, видах, возможных 

причинах и эффективных способах разре-

шения), эмоциональный (эмоциональное 

состояние личности в ситуациях кон-

фликтного взаимодействия) и поведенче-
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ский компонент (наличие системы практи-

ческих умений и навыков по предупре-

ждению конфликтов) [2].  

Рассматривая структуру конфликто-

логической культуры, Марщин Т.А. счита-

ет, что ценностно-смысловое «ядро» кон-

фликтологической культуры составляет 

конфликтная позиция личности, которая 

описывается как устойчивая иерархиче-

ская система отношений к конфликту, его 

структурным, динамическим компонентам, 

определяющая доминирующее, избира-

тельное участие в конфликте и отношение 

к способам достижения конфликтных це-

лей. Сформированная конфликтная пози-

ция определяет устойчивое отношение к 

конфликту, объекту конфликта, способам 

и средствам достижения цели, детермини-

рует выбор оптимальной стратегии и по-

вышает уровень конфликтологической 

культуры [1]. 

Обсуждение. Мы предполагаем, что 

составными компонентами конфликтоло-

гической культуры являются следующие. 

I. Интеллектуалистический (суще-

ствует закономерная связь между уровнем 

знаний по общению, конфликтологии и 

уровнем применения их в реальной прак-

тике при решении проблем общения и 

конфликтологических проблем): включает 

в себя понятие об общении, о конфликте, 

об их причинах; стили, виды общения; 

функции общения и конфликтов; физиоло-

гическая природа конфликта; психологи-

ческие основы конфликта; типология кон-

фликтов, конфликтных личностей, их ха-

рактеристики; прогнозирование и профи-

лактика конфликтов; возникновение, раз-

витие, протекание конфликта, условий вы-

хода из них, разрешения конфликта.  

II. Поведенческий: овладение комму-

никативными умениями, технологией 

коммуникации, корректирка своего пове-

дения в конфликте; психологический ана-

лиз ситуаций и конфликтов, поиск вариан-

тов разрешения, путей предупреждения 

или погашения конфликта, обучение навы-

кам эффективного поведения в конфлик-

тах.  

III. Самопознание и самовоспитание 

личности. Для успешного выхода из кон-

фликта, стрессового состояние необходимо 

самопознание – получение личностью зна-

ния о себе, об индивидуально-

психологических, психофизиологических 

особенностях.  

Заключение. Анализ литературы 

позволяет сделать вывод, что конфликто-

логическая культура занимает «стержне-

вую» позицию в структуре общей культу-

ры, т.к. способствует гуманному развитию, 

как отдельной личности, так и общества в 

целом. 
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МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 

 

Закирьянов К.З. 
 

Интерфикс – особая морфема 
 

Аннотация. В статье рассматривается участие и место интерфикса в структуре 

производного слова как строевого элемента. В отличие от морфем, которые являются зна-

чимыми единицами языка, интерфикс не имеет значения ни лексического, ни грамматиче-

ского; он употребляется для соединения значимых морфем, имеет свое место в структуре 

слова – располагается между морфемами. Его можно считать морфемой лишь условно: 

это особая, незначимая морфема, выполняющая соединительную функцию. 

Ключевые слова: морфема, корень, префикс, суффикс, постфикс, интерфикс, функции 

морфем, соединительная функция. 

Abstract. The article considers the participation and place of the interfix in the structure of 

the derived word as a line element. Unlike morphemes, which are meaningful units of a language, 

an interfix has no lexical or grammatical meaning; it is used to connect significant morphemes, has 

its place in the structure of the word - is located between morphemes. It can be considered a mor-

pheme only conditionally: it is a special, insignificant morpheme that performs a connecting func-

tion.  

Keywords: morpheme, root, prefix, suffix, postfix, interfix, morpheme functions, connecting 

function. 

 
Введение. Процесс овладения лю-

бым языком, родным и неродным, пред-

ставляет собой прежде всего усвоение 

определенной суммы языковых единиц. 

Этот процесс будет более успешным, если 

учащиеся поймут лингвистическую приро-

ду языковых единиц всех уровней. Этому 

будет способствовать анализ их структу-

ры: в процессе анализа раскрывается ме-

ханизм их построения, что облегчает запо-

минание и употребление их в речи. Анализ 

структуры языковых единиц выступает 

одним из условий эффективного обучения 

языку. Поэтому прием анализа должен 

найти свое достойное место в практике 

обучения языкам (в нашем случае – рус-

скому языку). Необходимо внедрить в по-

вседневную практику обучения языкам все 

виды анализа: фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, мор-

фологический, синтаксический, орфогра-

фический, пунктуационный [1]. Каждый из 

видов анализа имеет свою специфику, свои 

трудности, свои нюансы, связанные с 

лингвистической природой анализируемой 

языковой единицы. 

При морфемном анализе слова 

школьники сталкиваются с рядом трудно-

стей: нередко затрудняются правильно вы-

делять корень слова и аффиксы. Наиболь-

шие трудности вызывают интерфиксы, вы-

деление и квалификация их. Обычно уча-

щиеся «теряют» их. (К сожалению, очень 

часто «теряют» их и сами учителя.) 

Материалы и методы. Ошибки в 

обнаружении интерфикса в слове можно 

объединить в три группы. 

1. Интерфикс сливается с корнем, 

включается в состав корня, например: ко-

фейный – кофей–н–ый, марийский – ма-

рий–ск–ий, певец – пев–ец (правильно: ко-

фе–(й)–н–ый, мари–(й)–ск–ий, пе–(в)–ец). 

В этом случаях возникает новое явление – 

вариант корня слова, что противоречит 

лингвистической природе корня слова. 

2. Интерфикс сливается с суффиксом, 

образуется «сложный суффикс», напри-

мер: жилец – жи–лец, пастбище – паст-

бищ-е, учалинский – учал-инск-ий, европей-

ский – европ-ейск-ий, тамошний – там-

ошн-ий, будущность – будущ-ность (пра-

вильно: жи-(л)-ец, паст-(б)-ищ-е, учал-

(ин)-ск-ий, европ-(ей)-ск-ий, будущ-(н)-

ость, там-(ош)-н-ий). 

Выделение «производных суффик-

сов», состоящих из интерфикса + суффик-
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са, приводит к ненужному, искусственно-

му увеличению суффиксов; они (произ-

водные суффиксы) содержат повторяю-

щуюся общую часть. Например, элемент –

ов- повторяется более чем в десяти суф-

фиксах: -овск-, -овств-, -овец, -овник, -

овниц-, -овн-, -овничк-а, -овщик, -овищ-, -

овщин-, -овин-, -овизн-, -овк- и др. Рас-

смотрение элемента –ов- как интерфикс 

значительно упростит описание структуры 

русского слова. 

То же можно сказать о других ин-

терфиксах, «входящих» в состав «произ-

водных суффиксов». 

Таким образом, выделение производ-

ных суффиксов, тождественных по значе-

нию с простыми суффиксами (ср.: Баймак 

– баймак-ск-ий, Мелеуз – мелеуз-овск-ий) 

неправомерно и нецелесообразно.  

3. Интерфикс квалифицируется как 

суффикс, например: жилец – жи-л-ец, 

кормилец – корми-л-ец, мелеузовский – ме-

леуз-ов-ск-ий, туймазинский – туймаз-ин-

ск-ий, уфимский – уф-им-ск-ий (правильно: 

жи-(л)-ец, корми-(л)-ец, мелеуз-(ов)-ск-ий, 

туймаз-(ин)-ск-ий, уф-(им)-ск-ий). В этом 

случае интерфикс полностью исключается 

как самостоятельный структурный элемент 

в составе производного слова. 

Ошибки в обнаружении интерфикса в 

слове (если он есть) являются широко рас-

пространенными и устойчивыми. Главной 

причиной ошибок является незнание линг-

вистической природы интерфиксов, их ме-

ста в структуре слова и роли в образовании 

слова. Не знают об этом учащиеся потому, 

что школьная программа не предусматри-

вает изучение интерфиксов в разделе 

«Морфемика» ни в среднем, ни в старшем 

звене. Соответственно нет и теоретических 

сведений  и тренировочного практического 

материала в школьных учебниках. Значит, 

причина «зла» кроется в действующих 

школьных программах и учебниках по 

русскому языку. Отсюда естественно 

напрашивается методический вывод: нуж-

но восполнить этот пробел в школьном 

курсе русского языка. Затруднения самих 

учителей в обнаружении и квалификации 

интерфиксов в составе слов объясняется, 

по-видимому, тем, что они ориентируются 

на материалы школьных учебников, хотя 

по вузовской подготовке как специалисты-

филологи должны хорошо знать этот мате-

риал. 

Явление интерфикса как структурно-

го элемента слова и сам термин относятся 

к числу спорных, до сих пор не получив-

ших однозначного статуса. 

В лингвистической литературе суще-

ствуют различные трактовки термина ин-

терфикс. (Подробный анализ содержания 

разных трактовок явления интерфикса не 

входит в задачу настоящей статьи, поэтому 

ограничимся лишь обозначением основ-

ных точек зрения на данный вопрос.) 

Одни лингвисты (их большинство) не 

считают интерфикс морфемой на том ос-

новании, что морфема – значимая часть  

слова, имеет или лексическое, или грамма-

тическое значение, участвует в образова-

нии новых слов (словообразовательные 

морфемы), или в образовании формы слова 

(формообразующие и словоизменительные 

морфемы). А интерфикс не имеет значе-

ния, это лишь структурный элемент слова, 

выполняющий соединительную функцию: 

соединяет значимые морфемы и употреб-

ляется между ними. Назначение интерфик-

са – сделать «удобным» произношение 

слова. Поэтому интерфиксы называют еще 

«межморфемные прокладки», «вставки». 

Значит, по значению интерфиксы как не-

значимые элементы слова противопостав-

ляются морфемам (префиксам, суффиксам, 

постфиксам), значимым компонентам сло-

ва и выпадают из ряда морфем. Именно 

отсутствие значения является главным 

признаком интерфикса, отличающим его 

от морфем (см. [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] и другие). 

При такой трактовке интерфикса возника-

ет вопрос: в какую же группу языковых 

единиц следует его отнести? 

Другие лингвисты, также не считая 

интерфиксы морфемами, относят их к 

морфонологическим явлениям. Например, 

М.А. Рыбаков считает, что функция ин-

терфикса прежде всего морфонологиче-

ская: «исследование функций интерфиксов 

приводит к выводу, что они связаны с 

морфонологией. Появление интерфиксов 

вызывается не законами морфологической 

семантики (они не приносят в слово до-

полнительных значений) и не законами 
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фонетики (они не имеют отношения к яв-

лениям ассимиляции и аккомодации). Ин-

терфиксы связаны с явлениями морфоно-

логии, в частности с правилами сочетаемо-

сти морфем и фонологическими характе-

ристиками морфем» [7, с. 24]. 

Однако трудно согласиться с 

М.А. Рыбаковым в том, что интерфикс – 

явление морфонологическое, ибо морфо-

нология имеет совершенно иную природу: 

это изменение звукового состава или 

структуры морфемы, происходящее на 

морфемном шве при морфологическом 

способе словообразования. 

Морфонологические явления прояв-

ляются в следующих формах:  

1) чередование звуков в составе мор-

фем (волк – волч-онок, смех – смеш-н-ой, 

толст=ый – толщ-ин-а,конец – конч-ик); 

2) наложение морфем, в результате 

которого происходит сокращение морфе-

мы (прид-у – при+ид-у, ванн-ая – ванн+н-

ая, Одесск-ий – Одесс+ск-ий, минералогия 

– минерал+логия); 

3) усечение корневой морфемы (ра-

дист – рад(ио)-ист, историк – истор(ия)-

ик. крепость – креп(кий)-ость, санатор-

ный – санатор(ий)-н-ый); 

4) выпадение звука в начале корня 

после приставки об- (обоз – об-(в)оз. об-

ласть об-(в)ласть, облако – об-(в)лако) и 

некоторые другие. 

Как видно, морфонологические явле-

ния связаны с изменениями морфем, тогда 

как интерфикс не влияет ни на звуковой 

состав, ни на структуру соседних морфем, 

а просто включается в состав слова как его 

дополнительный структурный элемент. 

А.Н.Тихонов называет их структемами. 

Есть и третья точка зрения: интер-

фикс признают как суффикс. Например, 

И.Г. Милославский признает интерфиксы 

–ан-, -ин-, -ов- как суффиксы со значением 

прилагательности: Америка – америк-ан-

ск-ий, Ялта – ялт-ин-ск-ий, Орел – орл-ов-

ск-ий (эти прилагательные, по мнению 

Милославского, образованы при помощи 

двух суффиксов). 

Итак, нет единства мнений о лингви-

стической природе интерфикса и в упо-

треблении самого термина. Возникает во-

прос: как же квалифицировать его при 

морфемном анализе слова и как избавиться 

от ошибок, связанных с выделением ин-

терфикса как структурной части слова? 

Результаты. Из методических сооб-

ражений в учебной практике условно 

можно квалифицировать его как морфему, 

расширяя тем самым содержание термина: 

морфема не только значимая (имеет значе-

ние), но и строевая единица (участвует в 

образовании структуры слова). 

По месту расположения в слове ин-

терфикс обнаруживает сходство с «обыч-

ными» морфемами. На это указывает тер-

минологический элемент - фикс (fixus), что 

в переводе с латинского означает «при-

крепленный» – прикрепленный к корню. 

На место «фиксов» по отношению к корню 

указывает вторая часть термина: пре-фикс 

(praefixum) – «прикрепленный перед», 

расположенный перед корнем (раз-ум, у-

ехать, пре-добрый, на-скоро); суф-фикс 

(suffixus) – расположенный после корня 

(камен-щик, камен-н-ый, камен-ист-ый, 

журнал-ист, быстр-о, быстр-ее, герой-ск-

ий); кон-фикс (confixum) – «совместно взя-

тое» (префикс+суффикс), расположенный 

вокруг корня (окно – под-окон-ник, работа 

– без-работ-иц-а); пост-фикс (postfixum) – 

«прикрепленный после», расположенный 

даже после окончания (учит-ся, учил-ся, 

учили-сь); интер-фикс (interfixum) – «при-

крепленный между», расположенный меж-

ду двумя морфемами (кормить – корми-

(л)-ец, петь – пн-(в)-ец, там – там-(ош)-н-

ий, оруж-(е)-любный, масл-(о)-завод). 

В отличие от обычных морфем, ин-

терфикс, хотя и не имеет значения, зани-

мает в слове свое самостоятельное место 

«наравне» с другими, поэтому при мор-

фемном анализе слова его вполне можно 

выделить как морфему. Это обстоятель-

ство дает основание включить его в группу 

аффиксальных морфем; но это будет осо-

бая морфема, не имеющая значения, а вы-

полняющая лишь строевую функцию. 

Чтобы показать «особость» интер-

фикса, при морфемном анализе слова ре-

комендуется выделить его, заключая в 

скобки, например: кофе-(й)-н-ый, стрел-

(б)-ищ-е, уф-(им)-ск-ий, ГАИ-(ш)-ник, бенз-

(о)-воз и другие. 
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Функция интерфикса соединительная 

(соединяет «обычные» морфемы), поэтому 

его можно обозначить термином соедини-

тельная морфема. А.Д. Маймакова опре-

деляет его как «своеобразная прокладоч-

ная морфема» [4]. 

Интерфикс используется для соеди-

нения следующих морфем: 1) корень + ко-

рень (основа + основа) – в сложных сло-

вах; 2) корень + суффикс – в простых сло-

вах. 

Для соединения корней (основ) в 

сложных словах используются интерфик-

сы –о- и –е- (в традиционной школьной 

практике их принято называть «соедини-

тельные гласные»), например: вод-(о)-воз, 

вод-(о)-провод, железн-(о)-дорожный, 

земл-(е)-делие,гряз-(е)-вод-(о)-лечебница, 

пыл-(е)-сосить, труд-(о)-устроить и дру-

гие. 

Кроме гласных –о- и –е-, в сложных 

словах с компонентом-числительным в 

первой части для соединения двух корней 

(основ) используются интерфиксы: а) и – 

при числительных пять и выше, б) у, ух, ех 

– при числительных два, три, четыре, 

например: дв-(у)-горбый, дв-(у)-крылый, 

дв-(ух)-летний, дв-(ух)-этажный, тр-(ех)-

этажный, тр-(ех)-дневный, четыр-(ех)-

летний, пят-(и)-летний, восьм-(и)-

этажный и другие. 

Интерфиксы –и-, -у-, -ух-, -ех- внешне 

совпадают с формой родительного падежа 

указанных числительных, но они не обла-

дают значением родительного падежа, со-

ответственно не являются окончаниями 

числительных в родительном падеже. 

Для соединения корня и суффикса в 

простых словах используются разные зву-

ки/буквы / разные сочетания звуков/букв, 

которые трудно систематизировать. Упо-

требление каждого из них определяется 

характером конечного звука/буквы корня. 

Но здесь наблюдается много произвольно-

го. 

Обсуждение. Наиболее распростра-

нены следующие интерфиксы в простых 

словах: 

-б- : пасти – паст-(б)-ищ-е, стре-

лять – стрель-(б)-ищ-е, лежать – леж-(б)-

ищ-е, стоять – стой-(б)-ищ-е; 

-в- : петь – пе-(в)-ец, пе-(в)-уч-ий; 

-е- : юноша – юнош-(е)-ск-ий, отец – 

отеч-(е)-ск-ий, отеч-(е)-ство-о, творить – 

творч-(е)-ск-ий, творч-(е)-ств-о, вещь – 

вещ-(е)-ств-о, много – множ-(е)-ств-о, 

враг – враж-(е)-ск-ий; 

-й- : кофе – кофе-(й)-н-ый, шоссе – 

шоссе-(й)-н-ый,  Чили – Чили-(й)-ск-ий, Де-

ли – Дели-(й)-ск-ий, Токио – Токи-(й)-ск-ий, 

Гафури – Гафури-(й)-ск-ий, мари – мари-

(й)-ск-ий; 

-л- : жить – жи-(л)-ец, кормить – 

корми-(л)-ец, судить – суди-(л)-ищ-е, 

учить – учи-(л)-ищ-е, хранить – храни-(л)-

ищ-е, вместить – вмести-(л)-ищ-е; 

-ш- / -ош- : ГАИ – ГАИ-(ш)-ник, МГУ 

– МГУ-(ш)-ник, кино – кино-(ш)-ник, зав-

тра – завтра-(ш)-н-ий, сегодня – сегодня-

(ш)-н-ий, там – тпм-(ош)-н-ий, тут – 

тут-(ош)-н-ый; 

-ан- : Америка – америк-(ан)-ский, 

америк-(ан)-ец, Перу – перпу-(ан)-ск-ий, 

перу-(ан)-ец; 

-им- : Уфа – уф-(им)-ск-ий, уф-(им)-

ец; 

-ин- : Ялта – ялт-(ин)-ец, ялт-(ин)-

ск-ий, Куба – куб-(ин)-ец, куб-(ин)-ск-ий, 

Учалы – учал-(ин)-ск-ий, Чишмы – чишм-

(ин)-ск-ий; 

-ен- : Грозный – грозн-(ен)-ск-ий; 

-ев- : Гоголь – гогол-(ев)-ск-ий, Жигу-

ли – жигул-(ев)-ск-ий, Белебей – белебе-

(ев)-ск-ий; 

-ей- : Европа – европ-(ей)-ск-ий; 

-ов- : Шекспир – шекспир-(ов)-ск-ий, 

Мелеуз – мелеуз-(ов)-ск-ий, вуз – вуз-(ов)-

ск-ий, боец – бойц-(ов)-ск-ий, истфак – 

истфак-(ов)-ск-ий,  

При словообразовании могут встре-

чаться и другие интерфиксы в виде вставок 

между морфемами. 

Заключение. Обобщим все изложен-

ное и сделаем некоторые выводы. 

1.Слова в русском языке членятся на 

морфемы. Морфемы – это значимые эле-

менты слова: они имеют значение  лекси-

ческое или грамматическое. Значимость – 

главный признак морфемы. 

Среди аффиксальных морфем особ-

няком стоит интерфикс, который противо-

поставляется всем другим морфемам по 

семантике: он не имеет значения – ни лек-

сического, ни грамматического.  
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Статус интерфикса вызывает споры. 

Поскольку в структуре слова он имеет, по-

добно другим морфемам свое самостоя-

тельное место, его можно признать мор-

фемой, но морфемой особой, отличной от 

других, значимых морфем. В этом случае 

расширяется содержание понятия морфе-

мы: это не только значимая, но и струк-

турная часть слова. Такое признание мо-

жет быть оправдано из методических со-

ображений. 

2. Лишенные значения, интерфиксы 

не образуют новых слов, нет интерфик-

сального способа словообразования (ср.: 

есть префиксальный, суффиксальный, 

конфиксальный, то есть префиксально-

суффиксальный, постфиксальный способы 

словообразования), но, употребляясь в со-

четании со значимыми морфемами, участ-

вуют в образовании новых слов в качестве 

строевых элементов.  

3. Чтобы не «терять» интерфиксы в 

структуре слова при морфемном анализе, 

нужно квалифицировать их как особую, 

незначимую морфему, выделяя при пись-

менном анализе посредством специального 

знака – заключая в круглые скобки. 

4. С учетом места интерфикса в 

структуре слова и участия его в словообра-

зовательном процессе необходимо преду-

смотреть его изучение в школьном курсе 

русского языка в разделе «Морфемика» 

уже в 5 классе и дать необходимые мате-

риалы в учебниках. Так будет восполнен 

имеющийся пробел в знаниях учащихся об 

интерфиксах. 
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Правовое воспитание и формирование правовой культуры 
младших школьников на уроках литературного чтения 

 

Аннотация. На сегодняшний день актуальной остается задача создания единого вос-

питательного пространства образовательной организации на основе социальных ценно-

стей, доминирующих в духовной жизни российского общества. В статье раскрываются пу-

ти и механизм формирования правовой культуры младших школьников в рамках уроков ли-

тературного чтения в четвертом классе на примере УМК «Школа России» как одно из 

условий становления гражданской и социальной идентичности. 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, литературное образова-

ние, начальное общее образование, младшие школьники, права и обязанности ребенка, со-

временные образовательные технологии.  
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Abstract. Today the task of creating a unified educational space of an educational organiza-

tion based on social values that dominate the spiritual life of Russian society remains relevant. The 

article reveals the ways and mechanism of formation of the legal culture of younger schoolchildren 

within the framework of literary reading lessons in the fourth grade on the example of the educa-

tional and methodological complex «School of Russia» as one of the conditions for the formation of 

civil and social identity. 

Keywords: legal education, legal culture, literary education, primary general education, jun-

ior schoolchildren, rights and obligations of the child, modern educational technologies. 

 
Введение. Проблема воспитания и 

духовно-нравственного развития молодого 

поколения, столь остро вставшая в насто-

ящее время перед современной школой, 

заставляет задуматься над составляющими 

воспитательного процесса как совместной 

деятельности педагога и детей, а также 

различных направлениях его реализации. 

Одной из концептуальных основ Феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образо-

вания является личностное развитие обу-

чающихся, понимаемое в том числе как 

«духовно-нравственное и социокультур-

ное, включая становление их российской 

гражданской идентичности как составля-

ющей их социальной идентичности, пред-

ставляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Рос-

сийской Федерации, способности, готов-

ности и ответственности выполнения им 

своих гражданских обязанностей, пользо-

вания прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского обще-

ства с учетом принятых в обществе правил 

и норм поведения» (выделено автором) [6]. 

В соответствии с Примерной программой 

воспитания, общая цель воспитания в об-

щеобразовательной организации – лич-

ностное развитие обучающихся, проявля-

ющееся в усвоении знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении соци-

ально значимых знаний) [8]. 

Между тем, полноценное личностное 

развитие как основа гражданской и соци-

альной идентичности невозможно без 

сформированного правосознания и право-

вого поведения как результата осознанного 

выбора, что актуализирует цели раннего 

правового воспитания в начальной школе 

и ориентирует педагогов на развитие основ 

правовой культуры через решение следу-

ющих задач: формирование элементарных 

представлений о правах, обязанностях и 

ответственности ребенка, о необходимости 

соблюдения и защиты прав и свобод; со-

здание условий для осознания того, что 

каждый ребёнок является гражданином 

государства, края, города, в котором он 

живёт; формирование представлений о 

правомерном и недопустимости противо-

правного поведения в условиях нравствен-

но-правового выбора; установление правил 

поведения и взаимодействия в разных си-

туациях через создание условий для пози-

тивных, доброжелательных отношений 

между детьми, детьми и взрослыми, в том 

числе принадлежащими к разным нацио-

нально-культурным, религиозным общно-

стям и социальным слоям, а также имею-

щими различные (в том числе ограничен-

ные) возможности здоровья.  

Содержание и направления форми-

рования правовой культуры младших 

школьников включают различные виды 

урочной (интегрирование задач правового 

воспитания и обучения в систему уроков 

гуманитарного и естественно-научного 

циклов) и внеурочной (тематические клас-

сные часы, экскурсии и др.) деятельности, 

раннюю профориентацию (знакомство с 

представителями юридического професси-

онального сообщества); предполагает со-

четание репродуктивных и инновационных 

методов обучения, использование совре-

менных образовательных технологий (иг-

ровых, проблемного и личностно-

ориентированного обучения, проектной 

деятельности, кейс-технологии и др.), за-

действование разнообразных приемов и 

средств (эвристическая и обобщающая бе-

седы, «мозговой штурм», учебная дискус-

сия и др.), применение диагностических 

методик выявления уровня сформирован-

ности правовой культуры, правовое про-
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свещение родителей. В рамках предлагае-

мой статьи мы обратимся к одному из ас-

пектов организации правового простран-

ства образовательной организации – рас-

кроем сущность, содержание и формы ра-

боты по развитию основ правосознания и 

повышению правовой культуры младшего 

школьника на уроках литературного чте-

ния как обладающих значительным потен-

циалом в этой связи.  

Материалы и методы. Исходной 

теоретико-методологической основой ис-

следования послужили труды ученых, по-

священные проблемам философского 

обоснования необходимости формирова-

ния правосознания и правовой культуры, 

приоритета прав человека (Ю.А. Чернавин, 

В.Н. Гуляихин и др.); методологии педаго-

гических исследований (А.Г. Асмолов, 

А.Н. Сухов, Г.К. Селевко и др.). В статье 

нашли отражение концепции системного 

подхода (И.В. Блауберг, Э.П. Юдин, В.Г. 

Афанасьев, Н.Н. Никулина, А.Г. Кузнецо-

ва, А.Р. Камалеева и др.); компетентност-

ного подхода (Ю.А. Тихомиров, А.В. Ху-

торской, А.С. Родиков и др.); интегратив-

но-деятельностного подхода (Н.В. Иппо-

литова, С.В. Щенникова и др.); теории и 

технологий правового воспитания (Н.Ю. 

Майданкина, Н.В. Страхова, Т.А. Шоры-

гина, Б.В. Сергеева, Е.Э. Гордиенко и др.). 

Содержание правового воспитания в 

начальной школе должно выстраиваться на 

основе выделения из всего многообразия 

существующих отраслей, разделов и норм 

права тех, которые связаны с правами и 

обязанностями самого ребенка и отражают 

качества гражданина правового общества. 

Такими нормативно-правовыми актами 

являются законы международного и феде-

рального уровней, а также локальные акты 

образовательного учреждения как наибо-

лее важные для участников образователь-

ного процесса. Из документов междуна-

родного уровня в содержании правового 

воспитания и образования приоритетными 

видятся Конвенция о правах ребенка и Де-

кларация прав ребенка; из федеральных 

законов – Конституция РФ. Семейный ко-

декс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс 

об административных правонарушениях 

РФ, Уголовный кодекс РФ, ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; из локальных ак-

тов – Устав муниципального образова-

тельного учреждения, Правила поведения 

учащихся.  

Результаты. Процесс воспитания со-

здает результат воспитания – личность ре-

бенка. Критерием эффективности и каче-

ства педагогического процесса воспитания 

является воспитанность обучающихся. 

Определение воспитанности является 

сложной и не вполне разрешенной в со-

временной педагогике проблемой. Ее 

можно определить как интегративную 

личностную характеристику, представля-

ющую собой систему убеждений, ценно-

стей, личностных качеств и норм поведе-

ния ребенка, которые находят отражение в 

отношении к себе, другим людям, предме-

там и явлениям окружающего мира. 

Применение современных педагоги-

ческих технологий, форм, методов, средств 

в процессе правового воспитания детей 

младшего школьного возраста дает воз-

можность педагогам более эффективно 

формировать и совершенствовать свойства 

и качества личности, учитывая основные 

компоненты воспитанности: систему эле-

ментарных знаний и представлений в об-

ласти правильного поведения (когнитив-

ный компонент); способность к сопережи-

ванию, эмпатии, систему ценностей и цен-

ностных убеждений ребенка, систему до-

минирующих потребностей, мотивов дея-

тельности и поведения (эмоционально-

мотивационный компонент); готовность 

следовать принятым нормам и правилам в 

поведении в социуме, степень самостоя-

тельности в выборе действий в ходе пре-

одоления проблем и трудностей (деятель-

ностный компонент). 

Обсуждение. «Точки пересечения» 

права и художественной литературы, сте-

пень их близости – еще один вопрос, 

остающийся на сегодняшний день весьма 

дискуссионным. Начало междисциплинар-

ным исследованиям в этой области было 

положено, как указывает П.Л. Лихтер, в 

1973 году профессором Мичиганского 

университета Джеймсом Бойдом публика-

цией книги «Правовое воображение» [4]. 
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Уроки литературного чтения обладают 

особым статусом в системе начального 

общего образования по ряду причин. 

Учебная дисциплина «Литературное чте-

ние», наряду с достижением предметных 

результатов, закладывает основы духовно-

нравственного развития младших школь-

ников: формирует определенное мировоз-

зрение и модели взаимодействия с окру-

жающими, систему ценностей ребенка и 

его нравственно-волевые качества. Именно 

в этом задачи уроков литературного чте-

ния пересекаются с целями и задачами 

правового воспитания младшего школьни-

ка, в основании которых также сформиро-

ванные с учетом нравственно-правового 

императива мировоззрение, позиция, кото-

рые позволят стать активным членом пра-

вового общества, гражданином и патрио-

том.  

Литература, в том числе детская, яв-

ляется источником художественного отра-

жения правовых проблем общества. Лите-

ратура – галерея человеческих характеров 

и психологических типов, находящихся в 

разных отношениях с законом. Литератур-

ное произведение, содержащее «зерно» 

правового конфликта или нравственно-

правовую коллизию, требующую разреше-

ния, дает возможность обсудить природу и 

механизмы действия закона, алгоритмы 

защиты и восстановления нарушенных 

прав. Младший школьник, равно как и до-

школьник [5], не в состоянии воспринять 

«букву и дух» закона абстрактно, осмыс-

ляя даже с помощью взрослого логико-

понятийную структуру самих статей, ему 

трудно опереться в освоении правовых ка-

тегорий на собственный, еще такой не-

большой жизненный опыт, но постижение 

основ правовой культуры, «присвоение» ее 

нравственного смысла возможно через со-

переживание, сочувствие героям литера-

турных произведений, традиционно со-

ставляющих круг детского чтения. Транс-

лятором в области правового знания могут 

выступать литературные герои. 

Система занятий по формированию 

правовой культуры на уроках литератур-

ного чтения в четвертом классе в рамках 

УМК «Школа России» может быть вы-

строена следующим образом:  

А.П. Чехов «Мальчики». 

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: право ребен-

ка жить и воспитываться в семье (ст. 7, 9 

Конвенции о правах ребенка; ст. 54 Се-

мейного кодекса РФ; ст. 20 Гражданского 

кодекса РФ). 

Определения для краткого ознаком-

ления: право жить и воспитываться в семье 

– одно из важнейших прав ребенка, содер-

жащееся в Семейном кодексе РФ. Никакие 

иные формы воспитания не могут заме-

нить ребенку семью. Положение Семейно-

го кодекса о праве ребенка на семейное 

воспитание корреспондируется с п. 2 ст. 20 

Гражданского кодекса РФ говорящей о 

том, что местом жительства несовершен-

нолетних, не достигших четырнадцати лет, 

является место жительство их законных 

представителей, усыновителей или опеку-

нов. Право ребенка знать своих родителей 

и право на их заботу вытекает из требова-

ний ст. 7 Конвенции о правах ребенка.  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Почему Чечевицыну все же удалось угово-

рить Володю убежать из дома? Что чув-

ствовали мальчики накануне побега? По-

чему так быстро удалось их найти? Поче-

му мальчики по-разному восприняли свою 

неудачу? Решатся ли они повторить свой 

побег? Возможен ли иной финал у этой 

истории? О каких ценностях заставляет 

задуматься Чехов? (ценности семьи, се-

мейного воспитания, родительской любви, 

семейного очага, невозможности взросле-

ния вне семьи). 

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология; 

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная.  

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени», В.Ю. Драгунский «Главные ре-

ки», В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел», М. Твен «Приключения Тома Сойера».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: обязанности 

и ответственность обучающихся (ст. 43 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Определение: на уроке предлагается 

ознакомление с п. 1 ст. 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», который декларирует, что обу-

чающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образо-

вательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе по-

сещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выпол-

нять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной про-

граммы; 

2) выполнять требования устава ор-

ганизации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, правил внутреннего 

распорядка <…>; 

3) заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство дру-

гих обучающихся и работников организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий 

для получения образования другими обу-

чающимися; 

5) бережно относиться к имуществу 

организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Вопросы для обсуждения, задания: 

Какое несчастье объединило главных геро-

ев сказки Е. Шварца? Почему это с ними 

произошло? (по сказке Е. Шварца). Кто 

виноват в той ситуации, в которой оказал-

ся Дениска? Существуют ли объективные 

причины, которые позволяют не делать 

уроки? (Например, болезнь). Были ли та-

кие причины у Дениски? Какой вывод он 

сделал из случившегося? (по рассказу В. 

Драгунского). Почему герой В. Голявкина 

не пошел в школу? Каким было его 

настроение? Почему ему стало скучно? (по 

рассказу В. Голявкина). Почему Том Сой-

ер опоздал на урок? Как его это характери-

зует? Чем занимался Том Сойер на уроке? 

Почему ему так и не удается приступить к 

учебе? (по роману М. Твена).  

Работа в паре. I. Перед вами карточ-

ки, на которых написаны качества челове-

ка. Выберите из них те качества, которые 

помогают добиться успехов в учёбе и жиз-

ни: ленивый, рассеянный, внимательный, 

усидчивый, несобранный, трудолюбивый, 

любознательный, умный, послушный, 

непоседливый, добросовестный, безответ-

ственный, целеустремлённый, неряшли-

вый, организованный. На пустых карточ-

ках допишите дополнительные качества, 

которые вы бы хотели развить их в себе. 

II. (Аналогично проводится работа по 

карточкам с фразеологическими оборота-

ми). Вспомните, как называются устойчи-

вые обороты речи? (фразеологизмы). Вы-

берите те карточки, на которых записаны 

фразеологические обороты, которые обо-

значают нужное отношение к работе / уче-

бе: терять время понапрасну, работать за-

сучив рукава, собак гонять, бить баклуши, 

валять ваньку, не терять времени даром, 

сидеть сложа руки, стараться изо всех сил, 

лень вперед него родилась, ворон считать, 

работать не покладая рук, учиться с пол-

ной отдачей. На пустых карточках приду-

майте и допишите фразеологические обо-

роты, которые обозначают те качества или 

то отношение к учебе / работе, которое вы 

бы хотели развить в себе. 

У каждого человека есть внутренние 

качества, которые все вместе составляют 

характер. Черты характера можно изме-

нить, исправить. Всё зависит от самого че-

ловека. Давайте изменять свой характер в 

лучшую сторону. А такие черты характера, 

как лень, несобранность, безответствен-

ность навсегда вычеркнем из своего харак-

тера. 

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология.  

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная, парная.  

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: право соци-

ального обеспечения. 

Определение для краткого ознаком-

ления: право социального обеспечения – 

отрасль права, которая регулирует денеж-

ные выплаты, медицинскую, лекарствен-

ную помощь, социальные услуги по нор-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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мам и в порядке, определенным законода-

тельством. В контексте урока важно актуа-

лизировать мысль о том, что право соци-

ального обеспечения регулирует возраст 

выхода на пенсию: в РФ возраст выхода на 

пенсию постепенно повышается до 2028 

года, у мужчин до 65 лет, у женщин до 60 

лет. При этом минимальный трудовой 

стаж должен будет составлять 15 лет. 

Вопросы для обсуждения, задания: 

имеют ли право герои сказки на досрочное 

получение пенсии? Почему старость так 

испугала детей? Как средствами сказочной 

фантастики Е. Шварц учит ценить время? 

Что могло бы произойти, если бы все жи-

тели города оказались, как главные герои, 

лентяями и прогульщиками? 

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология; 

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная. 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: патентное 

право; правила проезда детей в обще-

ственном транспорте. 

Определение для краткого ознаком-

ления: Патент – это документ, предостав-

ляющий исключительное право на изобре-

тение. Патент выдается от имен государ-

ства лицу, подавшему заявку в установ-

ленном законом порядке. Патент удосто-

веряет: приоритет изобретения, авторство, 

исключительное право на изобретение. 

Наличие патента создает такую правовую 

ситуацию, когда изобретение может ис-

пользоваться только с разрешения вла-

дельца патента. Примеры патентов отно-

сятся к различным сферам: строительству, 

энергетике, механике, мобильной связи, 

пищевой промышленности, легкой про-

мышленности, химии, рекламе, электрони-

ке, экологии и т.д. Примеры изобретений, 

на которые были получены патенты – усо-

вершенствованные конвейер, фильтр, спо-

соб нагрева жидкости, пчелиный улей 

и т.п. 

Правила проезда детей в обществен-

ном транспорте. Согласно Уставу автомо-

бильного транспорта (Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 259-ФЗ) пассажир имеет 

право провозить с собой бесплатно без 

предоставления отдельного места для си-

дения детей не старше 7 лет (только в го-

родском и пригородном сообщении).  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Почему незнакомое слово «патент» вызва-

ло интерес героя? Что вы знаете о данной 

правовой категории? Где можно встре-

титься с необходимостью использования 

патента? Почему главный герой решил ка-

таться на трамвае? Имел ли кондуктор 

право его высадить?   

Работа над проектом: 1) Виды транс-

портных средств; 2) Правила пользования 

общественным транспортом (памятка); 3) 

Правила поведения на остановке (памят-

ка). 

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, технология проектной дея-

тельности.  

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная, групповая.  

Б.С. Житков «Как я ловил человеч-

ков».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: право соб-

ственности; уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества. административная 

и уголовная ответственность. 

Определение для краткого ознаком-

ления: Право собственности – важнейшая 

юридическая категория, это возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться 

вещью или благом. Выделяют три вида 

собственности: государственная (соб-

ственник – государство), муниципальная 

(собственник – органы местного само-

управления), частная (собственник – част-

ное лицо, гражданин). В рассказе Б.С. 

Жидкова речь идет о пароходике, который 

был собственностью бабушки. Быть соб-

ственником чего-либо можно уже с рож-

дения, однако распорядиться долей в квар-

тире, например, можно с согласия родите-

лей с 14 лет; полноправным собственни-

ком недвижимости можно стать только с 

18 лет. 

Права собственности охраняется гос-

ударством. Законом предусмотрена ответ-

ственность за умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества. Если 
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ущерб незначительный, наступает админи-

стративная ответственность. В случае, ес-

ли ущерб для потерпевшего является зна-

чительным, не менее 5 000 рублей, насту-

пает уголовная ответственность. За совер-

шение данного правонарушения по обще-

му правилу ответственность наступает с 16 

лет.  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Чем маленького героя так привлекал ба-

бушкин пароходик? Права ли бабушка, за-

прещая играть пароходиком? Какое нака-

зание следует применить по отношению к 

герою за порчу вещи?  

Правовая игра «Имею / не имею: Что 

можно иметь в частной собственности?» 

Учитель с помощью мультимедийного 

проектора поочередно показывает изобра-

жения: дом, деньги, украшение, золотой 

слиток, акция, автомобиль, озеро, завод, 

самолет, земельный участок, космос, от-

крытое море, атомная станция, заповедник, 

Эрмитаж. Учащиеся поднимают синюю 

(можно иметь в частной собственность) 

или красную (нельзя иметь в частной соб-

ственности) карточки. 

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, игровая технология.  

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная.  

К.Г. Паустовский «Корзина с еловы-

ми шишками». 

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: дарение (ст. 

572 Гражданского кодекса РФ). 

Определение для краткого ознаком-

ления: Дарение в юридическом смысле – 

это безвозмездная передача имущества или 

какого-то блага. В соответствии с законом 

предметом дарения может быть любая 

вещь, не изъятая их оборота (любая вещь, 

которую можно иметь в собственности). 

Нематериальный объект (стихотворение, 

музыку) можно «подарить» только в сим-

волическом смысле. Но можно передать 

авторские права на музыкальное или лите-

ратурное произведение.  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Какие необычные подарки вы получали? 

Подарок, который преподнес Дагни Эд-

вард Григ, духовный или материальный? 

Почему Дагни плакала, слушая музыку 

Грига?  

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология. 

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная.  

М.М. Зощенко «Елка».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: причинение 

вреда здоровью; административная и уго-

ловная ответственность. 

Определение для краткого ознаком-

ления: Выделяют умышленное причинение 

вреда здоровью и по неосторожности (не-

умышленное). Уголовная ответственность 

за данное преступление предусмотрена по 

общему правилу с 16 лет.  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Почему Минька ударил мальчика? Можно 

ли оправдать его поступок? В каких словах 

отражен главный смысл произведения?  

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология; 

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: экологиче-

ское право. 

Определение для краткого ознаком-

ления: Экологическое право – это сово-

купность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимо-

действия человека и природы. Право на 

благоприятную окружающую среду – одно 

из основополагающих прав, закрепленное 

в Конституции РФ. Один из принципов 

экологического права – предотвращение 

вреда окружающей среде.  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Как лебедь попал к Тарасу? Какое зло при-

чинили охотники птице? Почему Тарас 

назвал Приемыша «особенной птицей»? 

Почему Тарас не обрезал крылья лебедю? 

К чему приводит грубое вмешательство 

человека в природу? Составьте высказы-

вание-рассуждение (устно и письменно) на 

тему «Почему надо беречь природу?» (не 

менее 10 предложений). 
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Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология.  

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная, индивидуальная. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливе-

ра».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: незаконное 

лишение свободы; уголовная ответствен-

ность. 

Определение для краткого ознаком-

ления: В российском законодательстве 

предусмотрена уголовная ответственность 

за незаконное лишение свободы, то есть 

лишение человека реальной возможности 

передвигаться, запирание в помещении, 

связывание, насильственное задержание, 

например, путем угрозы применения ору-

жия и т.п. 

Вопросы для обсуждения, задания: 

Почему лилипуты связывают Гулливера? 

Какие еще детали позволяют судить о том, 

что лилипуты опасались Гулливера? Были 

у них причины опасаться или они были 

трусами? 

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология. 

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка».  

Правовая категория / норма закона 

для ознакомления учащихся: Дееспособ-

ность гражданина (ст. 21 Гражданского 

кодекса РФ). 

Определение для краткого ознаком-

ления: Различают правоспособность и дее-

способность. Правоспособность – это 

установленная законом способность лица 

быть носителем субъективных прав и 

юридических обязанностей. Дееспособ-

ность – это способность распоряжаться 

своими правами и нести юридические обя-

занности. Правоспособностью человек об-

ладает с рождения. По российским зако-

нам ребенок до 6 лет полностью недееспо-

собен; с 6 лет – частично дееспособен 

(может совершать мелкие бытовые сдел-

ки); полностью дееспособен – с 18 лет ли-

бо с момента вступления в брак.  

Вопросы для обсуждения, задания: 

Возраст пятнадцатилетия, о котором идет 

речь в сказке, – это возраст достижения 

правоспособности или дееспособности? 

Почему Русалочка так ждала достижения 

этого возраста? (хотела чувствовать себя 

взрослой, не только всплывать не поверх-

ность моря и смотреть на проплывающие 

корабли, но и получить право самой рас-

поряжаться своей жизнью и судьбой).  

Используемые технологии: проблем-

ное обучение, личностно-ориентированная 

технология. 

Формы организации взаимодействия: 

фронтальная. 

Заключение. Технологии проблем-

ного обучения, личностно-ориентиро-

ванные и игровые с элементами кейс-

технологии наиболее эффективны при мо-

делировании урока, ставящего цели и за-

дачи пропедевтики правовых знаний, фор-

мирования нравственных качеств, усилен-

ных активностью правовой позиции. Ра-

зумная интеграция в урочную деятель-

ность правовой тематики, безусловно, мо-

жет способствовать достижению одной из 

целей литературного образования – «ста-

новление грамотного читателя, мотивиро-

ванного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразова-

ния и саморазвития» [7]. Ребенок учится 

осознавать связь литературы и повседнев-

ной жизни, своего непосредственного 

опыта, эмоционально откликаться на про-

читанное произведение. Приобретенные в 

начальной школе элементарные правовые 

знания, полученный опыт решения прак-

тических кейсов с правовой тематикой, 

сформированность предметных и универ-

сальных учебных действий готовят к обу-

чению в основном звене школы, а также 

становятся фундаментом для повышения 

правовой компетентности в дальнейшей 

жизни. 
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Повышение эффективности социализации глухих и 
слабослышащих обучающихся 

 

Аннотация. В целях повышения эффективности социализации глухих и слабослыша-

щих детей применяются различные методы кинезиологической психокоррекции, которые 

призваны решить ряд задач: снять хронический психоэмоциональный стресс, компенсиро-

вать дисбаланс функций, гармонизировать моторную и сенсорную сферу, дать возмож-

ность реализовать потенциальные возможности личности. В статье раскрывается суть 

некоторых способов  и приемов успешной социализации детей с особыми потребностями. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46591099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Abstract. In order to increase the effectiveness of the socialization of deaf and hard of hear-

ing children, various methods of kinesiological psychocorrection are used, which are designed to 

solve a number of tasks: to relieve chronic psycho-emotional stress, compensate for the imbalance 

of functions, harmonize the motor and sensory spheres, and enable the realization of the potential 

of the individual. The article reveals the essence of some methods and techniques of successful so-

cialization of children with special needs. 

Keywords: socialization, deaf and hard of hearing children and adolescents, psychocorrec-

tion, stress resistance, correctional and developmental technologies, learning rate. 

 
Введение. Основной идеей работы в 

школе-интернате  явилось коренное повы-

шение эффективности социализации дан-

ного контингента детей и подростков с 

применением методов кинезиологической 

психокоррекции путём ликвидации бло-

ков, которые вызваны, в частности, хрони-

ческим  психоэмоциональным стрессом, 

повышение стрессоустойчивости детей и 

понижения уровня тревожности. 

В результате проведенных исследо-

ваний в результате десятилетнего наблю-

дения достигнут более высокий уровень 

социализации детей и подростков, который 

имелся у них перед началом работы с ни-

ми. В качестве одного из примеров  высо-

кого уровня социализации человека с 

ограниченными физическими возможно-

стями можно вспомнить выдающегося 

британского физика Стивена Хокинга, ко-

торый, являясь глубоким инвалидом, в те-

чение многих лет чрезвычайно эффективно 

работал в области астрофизики. 

Оценка уровня социализации детей, 

депривированных по слуху, довольно 

трудна. Для этого используются каче-

ственные критерии, а именно, те, которые 

можно оценить методами социометрии 

(только после проведения длительной кор-

рекционно-развивающей работы), уровня 

тревожности, стрессоустойчивости, рабо-

тоспособности, силы нервных процессов, 

достижения детей и подростков в комму-

никативной сфере, прежде всего со своими 

сверстниками, членами семьи. Хороший 

показатель социализации – после оконча-

ния школы дети-инвалиды поступают в 

средние и высшие учебные заведения, тем 

самым повышая качество своей жизни. 

Ведь основной преградой для процесса 

эффективной социализации  глухих и сла-

бослышащих подростков является состоя-

ние глубокого психоэмоционального 

стресса, вызванного первичным физиоло-

гическим дефектом и вторичными психо-

физиологическими сдвигами в функциях 

мозга, формирующие у них глубоко осо-

знаваемое ощущение своей неполноценно-

сти.  

В ходе организации работы по по-

вышению эффективности социализации 

глухих и слабослышащих обучающихся 

предполагалось решить ряд важных задач: 

1. Снять хронический психоэмоцио-

нальный стресс, блоки, сформировавшиеся 

в подсознании в связи с первичными и по-

следующими дефектами, с использованием  

таких методов, чтобы учащийся мог реали-

зовать свои потенциальные возможности и 

полноценно адаптироваться в микро – и 

микросоциуме. 

2. Компенсировать дисбаланс функ-

ций, возникающих как вторичные дефекты 

у глухих и слабослышащих детей, исполь-

зуя психофизиологические коррекции, 

направленные на гармонизацию моторной 

и сенсорной сфер, работая  с опорой на со-

хранный анализатор (кинестетический, 

двигательный). 

3. Достичь такого состояния учаще-

гося, которое позволит ему реализовать 

потенциальные возможности личности, 

используя психофизиологические методы, 

основанные на кинезиологических пред-

ставлениях и методах системы «Три в од-

ном». 

Материалы и методы. Важной осо-

бенностью работы с детьми является опора 

на коррекционную индивидуальную и 

групповую работу с обучающимися. Реа-

лизация технологии привела к выработке 

определённых принципов и критериев в 
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работе с детьми, депривированными по 

слуху. 

На первое место в работе был по-

ставлен психофизиологический принцип: 

выяснение соответствия паспортного воз-

раста биологическому, особенности физи-

ческого развития учащегося, развитие его 

опорно-двигательного аппарата, гармо-

ничности развития. 

В данной технологии потребовалось 

обязательная оценка критериев функцио-

нальной готовности ребёнка к обучению в 

школе, так как наши дети просто не долж-

ны поступать в школу с 6–7 лет, а работа 

психолога школы должна обязательно ко-

ординироваться с работой психолога, де-

фектолога, психоневролога детского до-

школьного учреждения. Диагностика  раз-

вития мелкой и крупной моторики рук, 

эмоционально-волевой готовности вклю-

чает определение уровня эмоционально-

волевой регуляции; выявление уровня раз-

вития волевых действий и произвольности 

внимания, умственной готовности предпо-

лагает определение уровня речевого, 

наглядно-образного мышления и основных 

мыслительных операций. Диагностика мо-

тивационной готовности направлена на 

определение отношения к учению в школе 

на активизацию собственных возможно-

стей. 

На второе место поставлены задачи 

подбора системы специальных упражне-

ний для глухих и слабослышащих детей с 

учётом их – психофизического развития. 

При  оценке эффективности психофизио-

логической зрелости учитывалась, какая 

форма нарушения слуха у данного ребен-

ка, наследственная или приобретенная, 

или степень тугоухости. 

Обсуждение. В ходе исследования 

было уточнено, что обучающиеся, слух 

которых совсем не позволяет самостоя-

тельно овладевать речью, нуждаются в  

облегченных и более частых занятиях и 

контактах с психологом, а методы обуче-

ния  отличны от тех, какие требуются 

нормально развивающимся детям и тем, 

кому слух хоть немного помогает усвоить 

речь, накопить словарный запас. Поэтому 

с самого начала работы с учащимися сле-

дует обеспечивать обучение речи путем 

использования сохранных анализаторов, в 

том числе и письменной речи. Поэтому 

темп обучения в, обоих случаях будет раз-

ный; программы и методы обучения у та-

ких детей потребуются также разные.  

Результаты. Работа с родителями 

включает индивидуальные и групповые кон-

сультации по проблемам развития детей, 

семинары по основным ведущим темам, а 

также выступления на родительских собра-

ниях (таблица 1 и 2). 
Таблица 1 

Примерный план работы с родителями 
 

Тематика 
групповых 

консультаций 

Цель 

Развитие координации, равнове-

сия 
Обучение родителей приемам развития у детей равновесия, 

ознакомление с элементами упражнений 

Развитие мелкой моторики Ознакомление родителей с различными способами укрепления 

мускулатуры рук ребенка 

Игры-упражнения для профилак-

тики и коррекции зрительных 

нарушений 

Ознакомление родителей с игровыми приемами укрепления му-

скулатуры глаз и коррекции зрительных нарушений 

Основы релаксации Обучение родителей приемам легкого массажа как одного из 

способов телесного контакта с ребенком, а также основам релак-

сации, техникам дыхания, растяжек 
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Таблица 2 

Тематический план занятий для обучающихся 1–4 классов 
 

Но-

мер 

заня-

тия 

Тема занятия Задача занятия Упражнения 

1. «Помоги себе 

сам!» 

Активизировать речь, вни-

мание, мелкую моторику 

рук, усидчивости 

работоспособность 

Научить самомассажу по-

душечек пальцев рук и при-

жимающему массажу 

Обучению массажу подушечек пальцев рук под счёт; 

Массаж «Прижимающий» 

Упражнение «Ножницы потерялись» – обрывание из 

бумаги геометрических форм (без опоры на контур): 

круга, большого и 4-х маленьких овалов; используя 

заготовки (квадрат большой и 4 маленьких прямо-

угольников 

 Тест «Дорисуй рисунок!» 

Гимнастика для мозга «Почувствуй свои руки!» 

2. «Большая 

семья» 

Активизировать 

речь, внимание, мелкую 

моторику рук, силы пальчи-

ков, внимания и простран-

ственной 

ориентации 

Обучение массажу фаланг пальцев; 

Массаж «Щелчки» 

«Пластилиновый узор» 

(2 варианта) 

Лепка фигуры человека 

из пластилина с соблюдением пропорций тела, Со-

ставление из фигурок выбранной композиции из работ 

всех детей 

Гимнастика для мозга «Зеркальные руки» 

3 «Я и мои по-

мощники» 

Активизировать речь, вни-

мание, мелкую моторику 

рук, определение нейроди-

намических способностей, 

снятие эмоционального 

напряжения ребёнка 

Телесно-ориентированных 

методик, диагностика дыха-

ния 

Повторение всех упражнений самомассажа, выучен-

ных за 2 занятия 

Разучивание новых упражнений «Цепочки», «Ножки» 

(выполняются в парах») 

Соединение одноименных пальцев 

Проведение теппинг-тест 

Рисунки по точкам 

В конце занятия введение нового элемента упражне-

ние 

«Я и моё имя» (психолог бросает мяч ребёнку, а тот, 

поймав мяч, называет своё имя) 

«Задувание свечи» 

Гимнастика для мозга «Тук-тук!» 

4. «Я и мои по-

мощники» 

(вводятся 

игры и 

упражнения 

на активиза-

цию сенсор-

ного аппара-

та) 

Активизировать речь, про-

извольное внимание, мел-

кую моторику рук, создать 

позитивное отношение к 

собственному телу, повы-

шение сенсорной чувстви-

тельности 

Повторение всех упражнение самомассажа 

Разучивание новых – упражнения «Ладонь-кулак», 

«Пианист», «Пальчики кивают» 

«Разложи пуговицы» 

«Необычные дощечки» (игра направлена на развитие 

мышечной памяти) 

Гимнастика для мозга «Семь туков!» 

5 «Ладушки» Активизировать речь, вни-

мание, мелкую моторику 

рук, развитие сенсорной 

чувствительности зритель-

ной памяти 

При приветствии психолог подходит к каждому из 

учащихся и здоровается за руку (контакт ладонями) 

Повторение упражнений и разучивание следующих 

«Колечки», «Упражнения с прищепками»; «Упражне-

ние с динамометром» 

Рисунок своего тела 

Игра «Сожми кулак» (для релаксации и контактом со 

своим телом) 

«Срисуй узоры» 

Ленивая восьмёрка 

6. Контакт с 

телом 

Активизировать речь, вни-

мание, мелкую моторику 

рук, развитие сенсорной 

чувствительности зритель-

ной памяти 

При приветствии дети должны поздороваться за руку с 

психологом и друг другом 

Повторение всех упражнений 

Введение новых упражнений «Горошки», «Упражне-

ния с пробками», «Упражнения с бусинами» 

Задание «Нарисуйте снег», «Нарисуйте солнце!» 
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«Нарисуйте дождь!» 

Упражнения «Лепим лицо»; «Почувствуй своё тело» 

7. Упражнения 

с палочками 

и карандаша-

ми, учимся 

дышать. 

«Пальчики 

заговорили!» 

«Учусь ды-

шать!» 

Активизировать речь, вни-

мание, мелкую моторику 

рук, дыхание 

Приветствие 

Повтор отдельных упражнений 

Начало более сложных «Игр с пальчиками», используя 

учебные предметами с карандашом и линейкой 

Дыхание животом 

Упражнение «Бульканье» 

Спирометрия 

Копирование (зрительно-моторный гештальт-тест) 

Проведение корректурной пробы (буквенной со 2-го 

полугодия 1-го класса, либо методики «Шифровка») 

8. Развитие 

мелкой мото-

рики рук, 

внимания, 

повышения 

работоспо-

собности 

«Пальчики 

заговорили!-

2» 

«Учусь ды-

шать!-2» 

Активизировать речь 

внимание, работоспособ-

ность 

Развитие координационной 

и зрительно-

пространственной функции 

Приветствие; 

Повторение всех упражнений 

Массаж пальцев и ладоней (введение новых упражне-

ний) 

Упражнения на расширение грудной клетки 

Упражнение «Полное дыхание» 

Упражнение «Прячем шарик» (на «вдох» и «выдох» - 

движения животом) 

Проведение теста «Дом-дерево-человек» со всей груп-

пой 

Оценка напряженности (для учащихся начальных 

классов) 

9. Развитие ко-

ординации и 

равновесия 

крупной мо-

торики (мак-

роуровень) 

Развитие равновесия, балан-

са тела, умение владеть сво-

им телом 

(упражнения проводятся в 

парах) 

Приветствие 

Разделение на пары 

Упражнение на  поддержание равновесия в парах 

Стоя друг против  друга сводить и разводить руки 

совместно с партнером 

Игра «Четыре стихии» 

Балансировка на одной ноге 

 Проведения в конце занятия повторения упражнений, 

разученных на предыдущем занятии 

10. Последнее 

занятие цикла 

Активизировать речь, 

внимание, работоспособ-

ность 

Развитие координационной 

и зрительно-

пространственной функции 

Повторение всех упражнений, направленных на разви-

тие мелкой моторики рук 

Проведение теста с использованием опросника «Оцен-

ки школьной мотивации» 

Шкалы для оценки эмоционального профиля с помо-

щью классного руководителя 

 
Заключение. На основе полученных 

результатов многолетнего исследования с 

использованием коррекционно-развива-

ющих технологий, было доказано, что 

необходимо обучение, направленное на 

формирование и развитие психофизиоло-

гических функций в эмоционально-

личностной сфере ребенка как обязатель-

ной составной части с целью развития 

«школьно-необходимых функций» и пре-

одоления трудностей дизонтогенеза. 
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Байгузина Л.З. 
 

Теоретико-методологический подход 
к понятию «цифровизация в образовании» 

 

Аннотация. В статье анализируются и систематизируются особенности дефиниции 

«цифровизация в образовании», рассматривается нормативно-правовая база. Автор прихо-

дит к выводу, что это понятие неоднозначное, все преимущества и недочеты такой орга-

низации учебного процесса можно будет объективно оценить только через продолжитель-

ное время.  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, методы обучения, образование, 

цифровая образовательная среда, цифровое обучение. 

Abstract. The article analyzes and systematizes the features of the definition of "digitalization 

in education", examines the regulatory framework. The author comes to the conclusion that this 

concept is ambiguous, all the advantages and disadvantages of such an organization of the educa-

tional process can be objectively assessed only after a long time.  

Keywords: digital technologies, digitalization, teaching methods, education, digital educa-

tional environment, digital learning. 

 
Введение. Если рассматривать в це-

лом, то те преобразования, которые проис-

ходит в настоящее время, связанные с 

внедрением цифровых технологий в нашу 

жизнь, «вынужденные» или это «есте-

ственный процесс»? Что касается финан-

совой сферы, это процесс естественный, 

который выражается в сокращении време-

ни платежных операций, быстроте време-

ни переводов и платежей по ЖКХ, кредите 

и т.д. А как происходят эти процессы в об-

разовании?  

Материалы и методы. Метод анали-

за сбора информации позволил исследо-

вать категорию «цифровизация в образо-

вании». В работе использованы как теоре-

тические, так и эмпирические методы ис-

следования, это поиск нужной информа-

ции через ее синтез, анализ и абстрагиро-

вание. Таким образом,  эта работа позво-

лит  дать свою авторскую трактовку. 

Рассмотрим несколько трактовок 

данной категории. Как отмечает Старичен-

ко Борис Евгеньевич, «..тривиальным бу-

дет утверждение, что обучение всегда яв-

лялось информационным процессом, по-

скольку оно сопровождается передачей, 

обработкой, хранением, усвоением и ис-

пользованием информации» [5, с. 49–57]. 

Появился данный термин в конце XX сто-
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летия и оказался связан не столько с но-

вым «качеством учебного процесса», 

сколько с «технической стороной» созда-

ния, хранения и распространения учебных 

материалов. В педагогических терминоло-

гических словарях можно найти следую-

щие определения термина «информатиза-

ция образования»: 

Л.В. Шмелькова подчеркивает, что 

«важнейшей чертой человека, адекватного 

цифровой экономике, является то, что эта 

личность владеет цифровыми технология-

ми, применяет их в профессиональной дея-

тельности».  

Н.Н. Битюцкая отмечает «необходи-

мость формирования умения ориентиро-

ваться в потоке цифровой информации у 

педагогов, работать с ней, обрабатывать и 

встраивать в новую технологию» [2]. 

В целом «цифровизация в образова-

нии» – это перенос знаний, умений, навы-

ков в цифровую, электронную среду обу-

чения.  

Важными основополагающими нор-

мативными документами являются:  

1. «Федеральный Закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». Он закрепил право обра-

зовательных организаций на применение в 

их деятельности различных цифровых об-

разовательных технологий».  

2. «Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Согласно Указу 

Президента Российской Федерации к 2024 

году должна быть создана цифровая обра-

зовательная среда, обеспечивающая каче-

ство и доступность образования».  

3. «Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2018–2025 годы. Она ставит перед 

собой следующие цели: высокое качество, 

доступность образования, применение ди-

станционных технологий. В рамках данной 

программы предполагается реализация не-

скольких проектов: «Вузы как центры про-

странства создания новаций», «Создание 

современной образовательной среды для 

школьников» и т.п. 

4. «В рамках национального проекта 

«Образование» реализуется федеральный 

проект, получивший название «Цифровая 

образовательная среда». Он действует до 

2024 года и предусматривает: внедрение 

цифровых технологий в 30 % образова-

тельных учреждений для не менее 500 ты-

сяч обучающихся; обеспечение всех обра-

зовательных организаций скоростным ин-

тернетом. После Послания Президента РФ 

дано поручение о подключении всех учре-

ждений, осуществляющих образователь-

ную деятельность, к скоростному интерне-

ту и их обеспечении интернет-трафиком; 

создание центров цифрового образования 

для школьников и студентов». 

Вышеперечисленные документы 

предполагают постепенный переход в 

цифровую среду в системе образования. 

Однако последние события, связанные с 

короновирусом, вынудили искать новые 

цифровые инструменты. Так, учебные за-

нятия на всех уровнях образовательной 

системы проходили в системе Zoom. 

Дневники, журналы перешили на онлайн-

формат. Обучающие проходили материал, 

не выходя из дома. Вместо привычных 

учебников использовались электронные 

ресурсы. Учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность, вынужде-

ны были применить современные техноло-

гии: компьютеры и иные гаджеты, интер-

активные доски, проекторы. 

Результаты. А.П. Ершов внес свое 

понимание дефиниции с точки зрения 

классификации способов внедрения ин-

форматизации в системе образования. Он 

утверждал, что компьютер, другие техни-

ческие средства, а также программное 

обеспечение являются инструментами это-

го процесса. Он возглавил комиссию по 

разработке проекта концепции использо-

вания средств вычислительной техники в 

сфере образования и предложил поэтап-

ную реализацию Концепции информатиза-

ции образования в стране: 

- начальный этап (1989–1990 гг.) 

включал в себя подготовку учебной и ма-

териально-технической базы для реализа-

ции Концепции в общеобразовательных 

учреждениях; 

- рабочий этап (1991–1995 гг.) ориен-

тирован на дальнейший процесс компью-

теризации школ; 

- основной этап (1996–2000 гг.) 

направлен на завершение процесса компь-
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ютеризации в других образовательных ор-

ганизациях; перспективный этап (2001–

2010 гг.) включал перестройку профессио-

нальной подготовки молодежи с учетом 

новой модели образования. 

Именно благодаря Концепции ин-

форматизации образовательной сферы, 

началось развитие единой системы ди-

станционного образования в России, чтобы 

обеспечить учебными материалами и ин-

формацией обучающихся вне зависимости 

от их местонахождения с помощью техни-

ческих средств и информационных техно-

логий. [4, с. 264–272]. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» в разделе 

5, посвященном вопросам образования, 

ставятся задачи, перечислим некоторые из 

них:  

– «…создание современной и без-

опасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уров-

ней»;  

– «..внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, об-

разовательных технологий, обеспечиваю-

щих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотива-

ции к обучению и вовлеченности в образо-

вательный процесс; 

– внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных 

организаций;  

– модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образователь-

ных программ; 

Для решения поставленных задач 

был разработан и в конце 2018 г. утвер-

жден Приоритетный национальный проект 

«Образование» на период 2019–2024 гг. Он 

реализуется в рамках 9 Федеральных про-

ектов, из которых к обсуждаемой теме 

имеют прямое отношение ФП «Цифровая 

образовательная среда», в котором ставит-

ся цель: «Создание условий для внедрения 

к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей формирование ценности к са-

моразвитию и самообразованию у обуча-

ющихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры, подготовки кадров, созда-

ния федеральной цифровой платформы», а 

также а также оценить темпы этой транс-

формации:[3] 

1. инфраструктурные показатели: 

a. доля образовательных организаций 

с высокоскоростным доступом в сеть Ин-

тернет (рост с 65 % в 2019 г. до 100 % в 

2024 г.); 

b. количество субъектов РФ, внед-

ривших модель цифровой образовательной 

среды в школах и организациях СПО (рост 

с 10 до 85); 

2. показатели востребованности: 

a. доля учащихся общего, дополни-

тельного и среднего профессионального 

образования, обучающихся по индивиду-

альным планам обучения с использовани-

ем федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды, построенной по целевой 

модели (рост с 5 % до 90 %);  

b. доля учащихся школ, СПО, ДО, 

для которых на Едином портале государ-

ственных услуг (ЕПГУ) доступен личный 

кабинет «Образование», обеспечивающий 

доступ к цифровому образовательному 

профилю, фиксацию образовательных ре-

зультатов (рост от 0 до 70 %); 

c. доля образовательных организаций 

осуществляющих образовательную дея-

тельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (рост от 

5 % до 95 %); 

3. доля документов ведомственной и 

статистической отчетности, формирующа-

яся на основании однократно введенных 

первичных данных (рост от 3 % до 90 %);  

4. доля педагогических работников 

общего образования, прошедших повыше-

ние квалификации в цифровой форме (рост 

от 1 % до 50 %). 
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Для достижения обозначенных целей 

в Национальный проект «Цифровая эко-

номика РФ» включен Федеральный проект 

«Кадры цифровой экономики», целевыми 

показателями которой являются те, что от-

ражают рост числа ИТ-специалистов и по-

вышение уровня владения «цифровыми 

навыками», необходимыми для цифровой 

экономики [13]. Другими словами, постав-

лена конкретная, но достаточно узкая за-

дача, не оказывающая явного влияния на 

внедрение цифровых технологий в учеб-

ный процесс высшей школы, если он не 

связан с выпуском ИТ-специалистов [5]. 

Обсуждение. Рассмотрим, какие 

трудности присутствуют при внедрении 

цифровизации в образовании.  

Так, статистические данные показа-

ли, что 100 % опрошенных уже сталкива-

лись с цифровизацией в своей школе, где 

присутствовали все три признака (элек-

тронные журналы, smart доски и электрон-

ные дневники). 

 

 
 

Рисунок 1 – Признаки цифровизации в школе [1] 
 

Затем нашей целью было установить, 

хотели бы студенты, чтобы все учебные 

пособия и справочные материалы храни-

лись на электронном носителе, а также 

установить причину их выбора (стоит от-

метить, что вопрос не предоставлял вари-

анты ответов и студенты самостоятельно 

объясняли причину). 64,1 % предпочли бы 

электронный носитель, 35,9 % не поддер-

жали бы данную идею.  

Далее опрашиваемым необходимо 

было выбрать из предложенного списка 

или сформулировать самим плюсы и ми-

нусы электронных носителей. 24 % выбра-

ли доступ в любое время и удобство пере-

мещения, 16 % проголосовали за эконо-

мию времени, 10 % считают, что элек-

тронные носители приведут к снижению 

умственной активности, 9 % против элек-

тронных носителей из-за абсолютного 

контроля, 7 % считают, что педагог поте-

ряет свою профессиональную функцию, 

5 % за плохую социализацию и отсутствие 

творчества, также людей волнует экономия 

бумаги (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Собственное мнение о плюсах и минусах электронных носителей 

 
Заключение. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что отношение к 

цифровизации образования неоднозначно, 

кто-то считает, что оно кажет благоприят-

ное влияние на систему образования, а 

кто-то, наоборот, не поддерживает данные 

преобразования из-за того, что люди в ско-

ром времени утратят способность мыс-

лить. Все достоинства и недостатки внед-

рения цифровой системы в образователь-

ный процесс можно будет оценить лишь 

спустя несколько десятилетий. 
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Наставничество как эффективная образовательная технология: 
опыт концептуализации 

 

Аннотация. В статье рассмотрены сущностные характеристики наставничества 

как инструмента повышения качества образования в условиях современной школы. На осно-

ве теоретического анализа литературы по проблеме исследования уточняется дефиниция 

«наставничество» и определяются противоречия, актуализирующие проблему наставниче-

ства в современной России. Особое внимание авторы акцентируют на целевой модели 

наставничества и механизмах её реализации в образовательных организациях Республики 

Башкортостан. При описании названной модели актуализируются базовые принципы, ко-

торые позволяют концептуализировать идею наставничества в деятельности образова-

тельной организации. В содержании статьи раскрываются основные функции наставника и 

приводятся показатели, по которым осуществляется оценка его деятельности. Авторы 

представляют опыт Института развития образования Республики Башкортостан в рам-

ках информационно-методического сопровождения наставнической деятельности в образо-

вательных организациях региона, показывают возможности межведомственного и межу-

ровневого взаимодействия в региональной системе общего и среднего профессионального 

образования в аспекте реализации целевой модели наставничества. 

Ключевые слова: наставничество, факторы социальной дезадаптации, целевая мо-

дель, принципы, наставническая деятельность, ментор, методология наставничества, ре-

зультативность деятельности наставника. 

Abstract. The article considers the essential characteristics of mentoring as a tool for improv-

ing the quality of education in a modern school. Based on the theoretical analysis of the literature 

on the problem of research, the definition of "mentoring" is clarified and the contradictions that 

actualize the problem of mentoring in modern Russia are determined. The authors pay special at-

tention to the target model of mentoring and the mechanisms of its implementation in educational 

organizations of the Republic of Bashkortostan. When describing this model, the basic principles 

that allow conceptualizing the idea of mentoring in the activities of an educational organization are 

updated. The content of the article reveals the main functions of the mentor and provides indicators 

by which his activities are evaluated. The authors present the experience of the Institute for the De-

velopment of Education of the Republic of Bashkortostan in the framework of information and 

methodological support of mentoring activities in educational organizations of the region, show the 

possibilities of interdepartmental and inter-level interaction in the regional system of general and 

secondary vocational education in the aspect of the implementation of the target model of mentor-

ing. 

Keywords: mentoring, factors of social maladaptation, target model, principles, mentoring, 

mentor, mentoring methodology, mentor's performance. 

 
Введение. Потребность в расшире-

нии практик наставничества в образовании 

(а также в других сферах, прежде всего на 

производстве) на протяжении нескольких 

последних лет осознается на различных 

уровнях управления. 

23 декабря 2013 года на совместном 

заседании Государственного совета РФ и 

Комиссии при Президенте РФ по монито-

рингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития 

В.В. Путин подчеркнул, что необходимо 

возрождать институт наставничества. С 

этого момента наставничество становится 

одним из  приоритетов федеральной обра-

зовательной и кадровой политики.  

В начале 2018 года был проведен 

Всероссийский форум «Наставник», орга-

низованный Агентством стратегических 

инициатив, по результатам которого 23 

февраля 2018 года был сформирован пере-

чень поручений Президента РФ. 

В настоящее время тема наставниче-

ства в образовании (далее – наставниче-

ство) является одной из значимых в Наци-

ональном проекте «Образование» (вклю-



Образование: традиции и инновации № 3 (38), 2022 

53 

чая федеральные проекты «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учи-

тель будущего», «Социальные лифты для 

каждого», «Молодые профессионалы»). 

Так, федеральный проект «Современная 

школа» содержит целевой показатель: до 

конца 2024 года не менее 70 % обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

будут вовлечены в различные формы со-

провождения и наставничества.  

Актуализация проблемы наставниче-

ства в современной России обусловлена 

обострением следующих противоречий. 

1. Противоречие между возрастанием 

насыщенности образовательной (и более 

широкой социальной) среды и тенденцией 

усилению ее несогласованности и проти-

воречивости. 

2. Противоречие между требованием 

максимальной включенности современно-

го человека в широкую систему социаль-

ных отношений и тенденциями социаль-

ной дезадаптации растущего поколения: 

Данная тенденция обусловлена рядом 

факторов:  

– замыкание современных детей и 

молодежи в пространство виртуального 

(сетевого) общения; 

– стремление значительной части ро-

дительского и педагогического сообщества 

к  «стерильности», «герметичности», соци-

альной закрытости образовательного про-

цесса, вызванное нарастающим пережива-

нием тревоги и страха за детей, их жизнь, 

физическое, психическое и нравственное 

здоровье; 

– нарастание доли формализованного 

общения, подчиненного логике стандар-

тов, программ, планов и жесткого кон-

троля результативности (учебный процесс, 

«развивающие занятия», «подготовка» к 

следующей образовательной ступени, ре-

петиторство, раннее трудоустройство и. 

т.д.), при уменьшении доли неформально-

го, личностно значимого общения. При 

этом успешность процессов развития, со-

циального и профессионального само-

определения ребенка во многом зависит от 

баланса формального и неформального 

общения с взрослыми. Это условие, необ-

ходимое для развития самостоятельности 

ребенка, навыков принятия решений, про-

явления собственной личностной позиции;  

– распространение потребительских 

позиций, развитие на этом фоне стихийно-

го эгоизма и эгоцентризма, стремление 

оставаться в инфантильном состоянии, за-

паздывающее социальное развитие;  

– явление «социального чайлдфри» – 

снижение интереса общества к детям и 

подросткам, возрастание по отношению к 

ним проявлений враждебности, в том чис-

ле в результате скрытой конкурентной 

борьбы поколений.  

Результатом влияния обозначенных 

факторов становится резкое снижение го-

товности новых поколений к самостоя-

тельному вхождению во взрослую жизнь, 

неразвитость субъектной позиции, неспо-

собность понять самого себя. Сегодня 

наблюдается усиление эффекта отчужде-

ния человека, с его внутренним миром, от 

общества, с его правилами и требования-

ми. В этой связи возникает необходимость 

в посреднике между растущим человеком 

и миром (представленным множеством ло-

кальных социальных и образовательных 

сред). В качестве такого посредника и вы-

ступает наставник. 

Материалы и методы. На совре-

менном этапе развития образования сфор-

мировалось общее понимание того, что 

система наставничества может стать ин-

струментом повышения качества образо-

вания, механизмом создания эффективных 

социальных лифтов, одним из катализато-

ров для «технологического рывка» россий-

ской экономики. 

Одной из базовых моделей наставни-

чества, которая реализуется в современных 

образовательных организациях, является 

целевая модель наставничества [3; 6]. 

Целью внедрения целевой модели 

наставничества является максимально 

полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализа-

ции в ситуациях неопределенности, а так-

же создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, само-

определения и профессиональной ориен-

тации всех обучающихся в возрасте от 10 

лет, педагогических работников разных 
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уровней образования и молодых специали-

стов, проживающих на республики Баш-

кортостан. 

Следует отметить, что внедрение це-

левой модели наставничества в системе 

образования  осуществляется  с опорой на 

ряд  принципов [1; 2; 5]:  

 принцип научности предпола-

гает применение научно обоснованных и 

проверенных технологий;  

 принцип системности предпо-

лагает разработку и реализацию програм-

мы наставничества с максимальным охва-

том всех необходимых компонентов;  

 принцип стратегической це-

лостности определяет необходимость еди-

ной целостной стратегии реализации про-

граммы наставничества;  

 принцип легитимности, требу-

ющий соответствия деятельности по реа-

лизации программы наставничества зако-

нодательству Российской Федерации и 

нормам международного права;  

 принцип обеспечения суверен-

ных прав личности предполагает честность 

и открытость взаимоотношений, не допус-

кает покушений на тайну личной жизни, 

какого-либо воздействия или взаимодей-

ствия обманным путем;  

 принцип аксиологичности под-

разумевает формирование у наставляемого 

ценностей законопослушности, уважения к 

личности, государству и окружающей сре-

де, общечеловеческих ценностей;  

 принцип продвижения благопо-

лучия и безопасности подростка (принцип 

«не навреди») предполагает реализацию 

программы наставничества таким образом, 

чтобы максимально избежать риска нане-

сения вреда наставляемому (никакие об-

стоятельства или интересы наставника или 

программы не могут перекрыть интересы 

наставляемого);  

 принцип личной ответственно-

сти предполагает ответственное поведение 

куратора и наставника по отношению к 

наставляемому и программе наставниче-

ства, устойчивость к влиянию стереотипов 

и предшествующего опыта;  

 принцип индивидуализации и 

индивидуальной адекватности, направлен-

ный на сохранение индивидуальных прио-

ритетов в создании для наставляемого соб-

ственной траектории развития, предпола-

гает реализацию программы наставниче-

ства с учетом возрастных, гендерных, 

культурных, национальных, религиозных и 

других особенностей наставляемого с це-

лью развития целостной, творческой, со-

циально адаптированной, здоровой лично-

сти;  

 принцип равенства признает, 

что программа наставничества реализуется 

людьми, имеющими разные гендерные, 

культурные, национальные, религиозные и 

другие особенности. 

Внедрение методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся в 

образовательные организации Республики 

Башкортостан  осуществляет Министер-

ство образования и науки Республики 

Башкортостан. 

Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан как региональный 

наставнический центр выполняет межве-

домственное и межуровневое взаимодей-

ствие в региональной системе общего и 

среднего профессионального образования 

при внедрении целевой модели наставни-

чества в Республике Башкортостан. 

Широкое распространение в системе 

образования получили такие понятия как – 

коучинг, менторство, тьюторство, настав-

ничество, которые отражают тенденцию 

трансформации образовательной среды. 

Заметим, что многие исследователи ассо-

циируют наставничество с некоторым пер-

вичным уровнем предметно-

профессионального развития человека, ко-

торое зачастую так же связывают и с «кри-

зисом молодого специалиста», тем не ме-

нее, проблема изучения наставничества и 

оценки его эффективности в условиях об-

разовательных организаций имеет высо-

кую актуальность в настоящее время. 

С формальной точки зрения, феномен 

наставничества как процесс активного вза-

имодействия двух субъектов профессио-

нальной деятельности для обеспечения 

полноценного становления личности бу-

дущего профессионала, общего развития и 

адаптации к исполнению непосредствен-

ных должностных обязанностей, понима-

ется в большинстве нормативно-правовых 
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документов в Российской Федерации [7; 9; 

10; 12] . 

Интересным представляется опреде-

ление наставничества по И.В. Кругловой, 

которая раскрывает эту дефиницию через 

понятие целенаправленного, поэтапного и 

лонгитюдного процесса, в ходе которого 

обеспечивается становление и развитие 

личности молодого учителя, расширение 

его общекультурного и профессионально-

го кругозора, формирование устойчивой 

мотивации на самообразование, самораз-

витие и профессиональное совершенство-

вание своих компетенций [6]. 

Результаты. Важно подчеркнуть, что 

во всех описанных нами представлениях о 

наставничестве ментор всегда выступает 

тем профессионалом, который выполняет 

следующие функции [4; 11; 13; 15]: 

– активная поддержка на личностном 

и педагогическом уровне своих подопеч-

ных (сюда входит и процесс выявления 

имеющихся пробелов и дефицитов в про-

фессиональных знаниях подопечного; изу-

чение и определение уровня его професси-

ональной мотивации; организация пози-

тивной образовательно-коммуникативной 

среды; в контексте которой будет реализо-

вываться обучение, оказание помощи в 

связи с возникающими профессиональны-

ми трудностями и т.д.); 

– организация образовательной сре-

ды (сюда входит организация и контроль 

процесса учебной деятельности подопеч-

ного, оценка промежуточных и итоговых 

результатов, планирование направлений 

самообразования и саморазвития); 

– осуществление процессов медиа-

ции (учет имеющихся межличностных от-

ношений в трудовом коллективе; своевре-

менное выявление и разрешение возника-

ющих ситуаций напряженности и кон-

фликтов; обеспечение благоприятного 

эмоционального климата в коллективе; 

осуществление организации взаимодей-

ствия между подопечным и коллегами); 

– создание перспективного поля для 

самообразования, как для подопечного, так 

и для наставника (умение проводить свое-

временную и качественную оценку имею-

щихся у подопечного и собственных де-

фицитов в знаниях относительно профес-

сиональной деятельности; проектирование 

на основе полученных данных перспек-

тивных планов реализации самообразова-

ния; активное овладение новыми знания-

ми, умениями, навыками и компетенция-

ми, необходимыми для качественного 

осуществления профессиональной дея-

тельности, в том числе и с учетом имею-

щихся запросов современного общества). 

В проведенных в России исследованиях, 

показано, что большую часть трудностей 

при вхождении в профессиональное поле, 

молодые педагоги испытывают по причине 

психологической и частично профессио-

нальной неготовности, что обуславливает-

ся отсутствием систем верификации буду-

щей квалификации молодого специалиста. 

В этом случае определяющую роль 

играет организация правильной и систем-

ной работы по качественному и продук-

тивному сопровождению процесса вхож-

дения и адаптации молодого педагога к 

условиям профессиональной деятельности. 

Преимущественным в данном случае вы-

ступает формирование у молодого специа-

листа четкого и глубокого представления о 

своей профессии, имеющихся и необходи-

мых для успешного овладения профессио-

нальным мастерством компетенциях, что 

может быть реализовано через взаимооб-

мен опытом и осуществление коммуника-

тивного взаимодействия с более опытным 

и готовым делиться опытом коллегой.  

Обсуждение. Перспективным, по 

нашему мнению, представляется изучение 

социально-психологических, личностных и 

эмоциональных компонентов взаимодей-

ствия между наставником и подопечным, с 

оценкой степени их влияния на професси-

ональное становление и развитие, как са-

мого подопечного, так и его наставника. 

Существует мнение о том, что оценка 

деятельности наставников может войти в 

противоречие с  принципом добровольно-

сти наставничества [8; 14; 16]. Такое мне-

ние, безусловно, имеет право на существо-

вание, однако сама постановка вопроса о 

наставничестве как о деятельности исклю-

чительно добровольной, т.е. по сути во-

лонтерской, не требующей внешнего сти-

мулирования, является спорной. Но даже в 

том случае, если наставник является доб-
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ровольцем, он должен отчетливо понимать 

не только суть, социальную миссию и кон-

кретные задачи своей деятельности, но и 

показатели успешности ее хода и результа-

тов. И  главное, он должен знать и осмыс-

ленно использовать ключевой показатель 

достижения цели наставничества. 

По нашему мнению, таким показате-

лем является способность сопровождаемо-

го самостоятельно осуществлять деятель-

ность, в рамках которой осуществлялось 

наставничество, т.е. готовность сопровож-

даемого с определенного момента обхо-

диться без наставника. Этому важнейшему 

моменту в  восполнении образовательного 

дефицита сопровождаемого могут предше-

ствовать те или иные промежуточные эта-

пы, например переход от потребности в 

постоянной и систематической поддержке 

к потребности в эпизодической помощи в 

наиболее сложных ситуациях. 

Другими показателями результатив-

ности деятельности наставника могут вы-

ступать [11]: 

– собственные высокие результаты 

деятельности, демонстрируемые сопро-

вождаемым;  

– ускорение процессов развития со-

провождаемого и освоения 

им деятельности (например, для наставни-

ков на  производстве;  

– быстрота «врабатываемости» но-

вых работников, высокая скорость их вы-

хода на нормативные показатели произво-

дительности и качества труда);  

– качество отношений сопровождае-

мого с другими представителями группы, в 

которую он включен в процессе деятель-

ности (принятие, поддержка сопровождае-

мого группой, его групповой статус, нали-

чие или отсутствие конфликтов).  

Процессуальные показатели успеш-

ности наставнической деятельности могут 

быть соотнесены с её общими задачами 

[3]:  

– сформированность у сопровождае-

мого ценностно-смысловых установок, 

присущих той деятельности и/или органи-

зационной культуре, в которую он погру-

жается при поддержке наставника;  

– устойчивая внутренняя мотивация 

сопровождаемого к деятельности;  

– компетентность сопровождаемого в 

деятельности, которую он осваивает;  

– качество образовательной среды и 

социально-психологической атмосферы, 

созданной вокруг сопровождаемого. 

В рамках организации наставниче-

ской деятельности определяющую роль 

играет выбор форм наставничества [2; 5; 7; 

16]. Форма наставничества рассматривает-

ся как  способ реализации целевой модели 

через организацию работы наставнической 

пары/группы, участники которой находят-

ся в заданной обстоятельствами ролевой 

ситуации, определяемой основной дея-

тельностью и позицией участников. 

Сущность деятельности наставника в 

образовании включает не только педагоги-

ческую поддержку, но и устранение внут-

ренних образовательных дефицитов обу-

чающихся, т.е. создание условий для фор-

мирования у них готовности самостоя-

тельно разрешать тот или иной тип соци-

альных, образовательных или профессио-

нальных проблем. Важным аспектом 

наставничества как метода развития пер-

сонала является то, что оно не требует от-

рыва от рабочего процесса [13]. Следова-

тельно, на протяжении всего периода обу-

чения сотрудник остается на рабочем ме-

сте и продолжает выполнять свои профес-

сиональные задачи. Более того, сам про-

цесс обучения построен на решении ти-

пичных рабочих задач, благодаря чему ав-

томатически решается проблема несоот-

ветствия теоретической подготовки и 

практической деятельности. Кроме того, 

посредством внедрения технологии 

наставничества в систему образования 

возможно формирование профессиональ-

ной идентичности и оказание помощи в 

процессе профессионального и личностно-

го роста  молодых специалистов. Именно 

поэтому система наставничества может и 

должна стать основой для создания но-

вейшей методики и дидактики профессио-

нального образования и обучения. 

Таким образом, наставничество – это 

универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компе-

тенций, метакомпетенций и ценностей че-

рез неформальное взаимообогащающее 
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общение, основанное на доверии и парт-

нерстве.  

В ходе реализации наставничества в 

сфере образования нашей республики  Ин-

ститутом развития образования Республи-

ки Башкортостан проводится масштабная 

работа. Так, в рамках информационно-

методического сопровождения наставни-

ческой деятельности в образовательных 

организациях Республики Башкортостан  

создана отдельная страница на сайте ин-

ститута «Современная школа», на которой 

представлены гиперссылки с мероприяти-

ями, организованными по отдельным ас-

пектам реализации целевой модели 

наставничества на всех уровнях образова-

ния.  

В аспекте внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества 7 декаб-

ря 2020 года был проведён онлайн-

круглый стол с международным участием 

«Наставничество как технология совмест-

но-диалогической продуктивной деятель-

ности в сфере современного образования: 

теоретические и прикладные аспекты». В 

работе онлайн-круглого стола приняли 

участие ведущие учёные, практики из раз-

ных регионов РФ, а также дальнего и 

ближнего зарубежья (Австрия, Сербия, 

Украина, Узбекистан, Казахстан, Азербай-

джан). Кроме того, кафедрой были прове-

дены следующие вебинары: 9.07.2020 г. 

вебинар  на тему: «Наставничество как 

эффективная технология профессиональ-

ного и личностного развития»; 2.11.2020 г. 

вебинар на тему: «Наставничество как эф-

фективная технология творческого само-

развития личности: границы и возможно-

сти» 

Наряду с этим Институтом развития 

образования Республики Башкортостан 

совместно с ведущим специалистом-

экспертом отдела государственной поли-

тики в сфере общего образования Мини-

стерства образования и науки Республики 

Башкортостан  Васильевой Т.В. разработа-

на  дорожная карта организационного, ме-

тодического и аналитического сопровож-

дения и мониторинга программ наставни-

чества в общеобразовательных организа-

циях Республики Башкортостан на период 

до 2024 года; изданы методические реко-

мендации по внедрению методологии (це-

левой модели) наставничества обучаю-

щихся в образовательные организации РБ 

(2020 г.); проведены семинары-

практикумы по обновлённым ФГОС НОО 

и ООО, в содержание которых были вклю-

чены отдельные аспекты наставничества в 

образовательной организации. 

С целью повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогиче-

ских работников на бюджетной основе бы-

ли проведены в период с декабря 2021 года 

по март 2022 года курсы повышения ква-

лификации «Наставничество как эффек-

тивная технология в системе современного 

образования». Всего по этому направле-

нию прошли обучение 220 человек из 42 

муниципалитетов Республики Башкорто-

стан и всех районов г. Уфы. 

На основании решения научно-

методического совета  Института развития 

образования Республики Башкортостан в 

декабре 2021 года открыта и успешно 

функционирует на базе МБОУ СОШ № 1 

с. Чекмагуш  муниципального района Чек-

магушевский район РБ инновационная 

площадка по направлению: «Наставниче-

ство как управленческий инструмент по-

вышения качества образования современ-

ной школы». Научным руководителем 

этой площадки является доктор педагоги-

ческих наук, профессор Маджуга А.Г. 

Работа Института развития образова-

ния Республики Башкортостан по реализа-

ции наставничества в сфере образования 

осуществляется через социальное партнёр-

ство с Академией Министерства просве-

щения. Так, в период с марта 2022 года по 

настоящее время преподаватели нашего 

института выступают в качестве тьюторов 

в нескольких программах дополнительного 

профессионального образования, предна-

значенных для повышения квалификации 

представителей различных профессий.  

Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан совместно с 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (национальный ис-

следовательский университет)» (далее – 

МФТИ) с 05.09.2022 г. по 03.10.2022 г. ре-

ализует дополнительную профессиональ-

ную программу повышения квалификации 
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«Быстрый старт в искусственный интел-

лект» для учителей образовательных орга-

низаций в объеме 72 часов. Обучение про-

водится на безвозмездной основе в заоч-

ной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий (онлайн-

обучение), в рамках реализации нацио-

нального проекта «Образование», нацио-

нальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

В процессе курсов повышения ква-

лификации были задействованы слушатели 

естественно-научного и гуманитарного 

профилей (учителя общеобразовательных 

организаций, центров «Точка роста», цен-

тров цифрового образования детей «IT-

куб», детских технопарков «Кванториум»). 

По итогам прохождения обучения слуша-

телям программы выдается удостоверение 

о повышении квалификации установлен-

ного образца МФТИ. 

Заключение. Обобщая полученные 

результаты, можно сформулировать ряд 

выводов: 

С формальной точки зрения, феномен 

наставничества как процесс активного вза-

имодействия двух субъектов профессио-

нальной деятельности для обеспечения 

полноценного становления личности бу-

дущего профессионала, общего развития и 

адаптации к исполнению непосредствен-

ных должностных обязанностей, понима-

ется в большинстве нормативно-правовых 

документов в Российской Федерации. 

Интересным представляется опреде-

ление наставничества по И.В. Кругловой, 

которая раскрывает эту дефиницию через 

понятие целенаправленного, поэтапного и 

лонгитюдного процесса, в ходе которого 

обеспечивается становление и развитие 

личности молодого учителя, расширение 

его общекультурного и профессионально-

го кругозора, формирование устойчивой 

мотивации на самообразование, самораз-

витие и профессиональное совершенство-

вание своих компетенций. 

Одной из базовых моделей наставни-

чества, которая реализуется в современных 

образовательных организациях, является 

целевая модель наставничества. 

Целью внедрения целевой модели 

наставничества является максимально 

полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализа-

ции в ситуациях неопределенности, а так-

же создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, само-

определения и профессиональной ориен-

тации всех обучающихся в возрасте от 10 

лет, педагогических работников разных 

уровней образования и молодых специали-

стов. 

Следует отметить, что внедрение це-

левой модели наставничества в системе 

образования  осуществляется с опорой на 

следующие принципы: принцип научно-

сти; принцип системности; принцип стра-

тегической целостности;  принцип леги-

тимности; принцип обеспечения суверен-

ных прав личности; принцип аксиологич-

ности; принцип продвижения благополу-

чия и безопасности личности; принцип 

личной ответственности; принцип индиви-

дуализации и индивидуальной адекватно-

сти; принцип равенства. 

В рамках организации наставниче-

ской деятельности определяющую роль 

играет выбор форм наставничества. Форма 

наставничества рассматривается как  спо-

соб реализации целевой модели через ор-

ганизацию работы наставнической пары / 

группы, участники которой находятся в 

заданной обстоятельствами ролевой ситу-

ации, определяемой основной деятельно-

стью и позицией участников. 

Сущность деятельности наставника в 

образовании включает не только педагоги-

ческую поддержку, но и устранение внут-

ренних образовательных дефицитов обу-

чающихся, т.е. создание условий для фор-

мирования у них готовности самостоя-

тельно разрешать тот или иной тип соци-

альных, образовательных или профессио-

нальных проблем. 

Таким образом, наставничество – это 

универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компе-

тенций, метакомпетенций и ценностей че-

рез неформальное взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и парт-

нерстве.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА И 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Касимова Д.Ф. 
 

Использование структурного кейса в преподавании 
финансовой грамотности 

 

Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрено применение структурного кейса в 

преподавании финансовой грамотности. Кейс основан на реальной ситуации, требует при-

менения знаний и навыков, получаемых в ходе изучения вопросов по финансовой грамотно-

сти, раскрываемых в нескольких предметах: информатике, математике, обществознании. 

Применение кейса позволяет достичь планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

ООО и Единой рамкой компетенций по финансовой грамотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, единая рамка компетенций по финансовой 

грамотности, межпредметная интеграция, структурный кейс, финансовые вычисления, 

кредитование. 

Abstract. The proposed article examines the application of the structural case in teaching fi-

nancial literacy. The case is based on a real situation, requires the use of knowledge and skills ac-

quired during the study of financial literacy issues, disclosed in several subjects: computer science, 

mathematics, social studies. The use of the case allows to achieve the planned results in accordance 

with the Federal Standards of basic general education and the Unified Framework of competencies 

for financial literacy. 

Keywords: financial literacy, unified framework of competencies in financial literacy, inter-

disciplinary integration, structural case, financial computing, lending. 

 
Введение. В Российской Федерации 

утверждена и действует Стратегия повы-

шения финансовой грамотности в Россий-

ской Федерации на 2017–2023 год. Финан-

совая грамотность – результат процесса 

финансового образования, который опре-

деляется как сочетание осведомленности, 

знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных фи-

нансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благосостояния 

[2]. Финансовая грамотность способствует 

повышению уровня жизни граждан, разви-

тию экономики и росту общественного 

благосостояния.  

В соответствии с данной стратегией 

были разработаны Единая рамка компе-

тенций по финансовой грамотности для 

школьников и взрослых, а также обнов-

ленные Федеральные государственные об-

разовательные стандарты начального об-

щего и основного общего образования 

[3, 4]. 

Единая рамка компетенций пред-

ставляет собой методологический доку-

мент, позволяющий обеспечить не только 

системный подход к повышению финансо-

вой грамотности населения, но и предо-

ставляющий возможность адаптировать и 

развивать различные инструменты повы-

шения финансовой грамотности. Единая 

рамка компетенций разъясняет предмет-

ные области финансовой грамотности, ка-

кие конкретные знания, умения и навыки, 

личные характеристики и установки при-

обретает человек, на что должны быть 

направлены мероприятия по финансовой 

грамотности; кто такой финансово грамот-

ный гражданин.  

В соответствии с обновленными 

ФГОС с 1 сентября 2022 года преподава-

ние финансовой грамотности стало обяза-

тельным в 1–9 классах школ. В начальной 

школе элементы финансовой грамотности 

будут в таких предметах, как «Математи-

ка» и «Окружающий мир», а для учащихся 

5–9 классов – в предметах «Обществозна-

ние», «Математика», «Информатика» и 

«География». 

Проведя сравнительный анализ 

ФГОС основного общего образования и 

Единой рамки компетенций по финансо-
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вой грамотности можно констатировать, 

что для достижения планируемых резуль-

татов ФГОС ООО в новые учебные про-

граммы по ряду предметов включен суще-

ственный круг вопросов финансовой гра-

мотности, отражающих Единую рамку 

компетенций по финансовой грамотности. 

Это нужно учитывать при системном изу-

чении финансовой грамотности. 

Материалы и методы. Сравним 

планируемые результаты и содержание 

тем, касающихся кредитования, в пример-

ных рабочих программах по математике, 

информатике и обществознанию в основ-

ной школе в соответствии с ФГОС ООО и 

вопросы финансовой грамотности из Еди-

ной рамки компетенций по финансовой 

грамотности, которые им соответствуют 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Сравнение ФГОС ООО и Единой рамки компетенций по финансовой грамотности 

по теме кредитование 
 

Примерная рабочая программа Единая рамка компетенций по финансовой 

грамотности 

Тема Планируемый результат Предметнаяобласть Планируемый результат 

«Алгебра»  

7–9 класс 

Финансовые вычисле-

ния 

Умение решать задачи разных 

типов, в том числе на процен-

ты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стои-

мость покупок и услуг, нало-

ги, задачи из области управ-

ления личными и семейными 

финансами; умение состав-

лять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать 

полученное решение и оцени-

вать правдоподобность полу-

ченных результатов. 

Предметная об-

ласть 2.  

Планирование и 

управление лич-

ными финансами 

Тема  

Займы и кредиты 

Принимать грамотные реше-

ния относительно целесооб-

разности обращения за займом 

и/или кредитом 

Избегать типичных ошибок 

при принятии решения об ис-

пользовании заёмных средств 

(в том числе при оценке своей 

способности своевременно 

осуществлять платежи по зай-

мам) Уметь выделять основ-

ную информацию в договоре 

по заимствованию средств 

(размер и периодичность пла-

тежей, общую сумму возврата, 

полную стоимость кредита и 

др.) Уметь оценить наличие 

финансовой выгоды от до-

срочного погашения кредита 

Уметь оценивать возможность 

и необходимость личного 

страхования при получении 

кредит 

Проявлять уверенность при 

принятии обоснованного ре-

шения о получении заёмных 

средств для достижения по-

ставленной цели 

«Информатика»  

7–9 класс 

Электронные таблицы 

Умение выбирать способ 

представления данных в со-

ответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с ис-

пользованием соответствую-

щих программных средств 

обработки данных; умение 

формализовать и структури-

ровать информацию, исполь-

зуя электронные таблицы для 

обработки, анализа и визуа-

лизации числовых данных, в 

том числе с выделением диа-

пазона таблицы и упорядочи-

ванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять 

в электронных таблицах фор-

мулы для расчетов с исполь-

зованием встроенных функ-

ций, абсолютной, относи-

тельной, смешанной адреса-

ции; использовать электрон-

ные таблицы для численного 

моделирования в простых 

задачах из разных предмет-

ных областей. 

«Обществознание»  

7–9 класс 

Приобретение опыта исполь-

зования полученных знаний, 
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Человек в экономиче-

ских отношениях 

включая основы финансовой 

грамотности, в практической 

(включая выполнение проек-

тов индивидуально и в груп-

пе)  

деятельности, в повседневной 

жизни для реализации и за-

щиты прав человека и граж-

данина, прав  

потребителя (в том числе по-

требителя финансовых услуг) 

и осознанного выполнения 

гражданских  

обязанностей; для анализа 

потребления домашнего хо-

зяйства; для составления лич-

ного  

финансового плана; для вы-

бора профессии и оценки 

собственных перспектив в 

профессиональной  

сфере; для опыта публичного 

представления результатов 

своей деятельности в соот-

ветствии с темой  

и ситуацией общения, осо-

бенностями аудитории и ре-

гламентом 

 

Как видим, для достижения результа-

тов, запланированных в Единой рамке 

компетенций, необходима межпредметная 

интеграция, поскольку целостное понима-

ние вопроса можно получить, используя 

знания, полученные в ходе изучения не-

скольких предметов. По нашему мнению, 

для системного изучения финансовой гра-

мотности эффективным будет использова-

ние метода case-study.  

Метод case-study или метод конкрет-

ных ситуаций (от английского «case» – 

случай, ситуация) – метод активного про-

блемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкрет-

ных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Этот метод относится к неигровым имита-

ционным активным методам обучения [6].  

Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания, полученные в ходе 

освоения нескольких предметов, к реше-

нию практической задачи, разбору ситуа-

ции из реальной жизни. 

Также к преимуществам этого метода 

относятся более эффективное усвоение ма-

териала за счет высокой эмоциональной 

вовлеченности и активного участия уча-

щихся. Акцент делается не на овладевание 

готовым знанием, а на его выработку. 

Кроме того, кейс-метод позволяет совер-

шенствовать «мягкие навыки» (soft skills), 

необходимые в реальных жизненных ситу-

ациях. 

По уровню сложности кейсы разли-

чают: 

- Структурированные (highly 

structured). Включают в себя минимальное 

количество дополнительной информации. 

В них заложена определенная модель ре-

шения, существует оптимальный вариант 

решения. 

- «Маленькие наброски» (short 

vignetts). Знакомят только с ключевыми 

понятиями, имеют небольшой объем. 

Учащимся потребуются дополнительные 

знания для работы с кейсом. 

- Большие неструктурированные 

(long unstructured cases). Это наиболее 

сложные кейсы. Предлагается большой (до 

50 стр.) объем слабо структурированных 

данных. В кейс может включаться лишняя 

информация и/или отсутствовать необхо-

димые данные. 

Результаты и их обсуждение. Рас-

смотрим структурный кейс по реальной 

ситуации. 
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Выгоден ли данный кредит? Какова 

его реальная стоимость для заемщика? 

Данные по кредитному предложению 

(ПАО «Уралсиб») 

Сумма по кредитному договору 

 1200000 руб. 

Процентная ставка по договору  

 7,4 % годовых  

Срок кредита     

 6 лет 

Сумма месячного аннуитетного пла-

тежа 20690 руб. 

Страхование    

 300000 руб. 

(страховая премия удерживается из 

суммы кредита)  

Сумма, выдаваемая на руки   

 900000 руб. 

Ключевая ставка    

 8 % 

Решение: 

При обращении в банк по поводу 

кредитного предложения: 

- делается акцент на низкой процент-

ной ставке (ниже ключевой ставки), воз-

можности досрочного расторжения и воз-

врате страховой премии в этом случае; 

- указывается, что предложение дей-

ствует ограниченный период времени; 

- завуалирован факт, что страховая 

премия равна по величине страховой сум-

ме; 

- не объясняется заемщику, что при 

досрочном погашении вернуть он должен 

всю сумму кредита, а не ту, что получил на 

руки. И только через месяц, после прове-

дения перерасчетов, ему вернут страховую 

премию. Понятно, что, скорее всего, вер-

нуть сразу всю сумму кредита заемщик 

вряд ли сможет. 

По сути, здесь потенциальный заем-

щик сталкивается с миссе́лингом (от англ. 

misselling – «неправильная продажа») – 

недобросовестной практикой продаж, при 

которой информация о товаре (услуге) 

преднамеренно искажается, вследствие че-

го покупатель (потребитель) вводится в 

заблуждение относительно необходимости 

его приобретения. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» [1] банк 

должен указывать в кредитном договоре 

полную стоимость потребительского кре-

дита (займа), учитывающую все платежи, 

сопряженные с кредитом, включая комис-

сии, страхование и т.п. 

Однако, как правило, заемщику эта 

информация предоставляется лишь на эта-

пе подписания договора, когда им уже 

принято решение и он психологически со-

гласен взять кредит. Принимая решение, 

он ориентируется на декларируемую низ-

кую номинальную ставку по кредитному 

договору (эффект «якорения»). Та инфор-

мация, которая ему предоставляется на 

этапе согласования условий кредита, зача-

стую не позволяет без проведения допол-

нительных расчетов понять, какова будет 

полная стоимость кредита и оценить эф-

фективную ставку по кредиту. Также сра-

батывает эффект «упущенных возможно-

стей», когда используется прием ограни-

ченных временных рамок, подстегиваю-

щий страх человека упустить выгодное 

предложение. 

Необходимо взять паузу, подписы-

вать кредитный договор нужно не сразу в 

день обращения, а через день-два, посчи-

тав, во что выльется такой кредит. 

Проверим сумму аннуитетного пла-

тежа. Это можно сделать при помощи кре-

дитного калькулятора, например, на сайте 

banki.ru, причем обычно кредитный каль-

кулятор не позволяет рассчитать полную 

стоимость кредита. 

Можно найти величину аннуитетного 

платежа из формулы для приведенной сто-

имости денежного потока [5]: 

𝐴 =
𝑃𝑉∗𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛
       

где А – величина аннуитетного платежа, 

PV – приведенная стоимость кредита,  

r – процентная ставка, 

n – продолжительность периода (срок, 

на который выдан кредит). 

А =
1200000∗0,074/12

1−(1+
0,074

12
)−12∗6

=20690 руб. 

График платежей можно рассчитать 

самим в Excel (рисунок 1), воспользовав-

шись формулой ПЛТ (возвращает сумму 

платежа по ссуде на основе процентной 

ставки и постоянного графика платежей) 

или кредитным калькулятором на сайте 

banki.ru. 
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Рисунок 1. Фрагмент расчетов графика платежей по кредиту в электронной таблице Excel 
 

Эффективная процентная ставка по 

кредиту показывает реальную стоимость 

кредита для клиента банка. Она включает 

не только процентную ставку годовых, 

указанную в договоре, но и все сопутству-

ющие затраты и комиссии, которые преду-

смотрены при обслуживании, тип выплат 

и т.д.  

В данном примере понятие эффек-

тивной процентной ставки тождественно 

понятию полная стоимость кредита. Расчет 

ПСК несколько сложнее, его величина 

указывается в кредитном договоре, эффек-

тивную же ставку можно оценить самому. 

Чтобы рассчитать ежемесячную 

ставку, воспользуемся функцией Excel 

ВСД (возвращает внутреннюю ставку до-

ходности для потока денежных средств), 

как показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Расчет ежемесячной ставки по кредиту в электронной таблице Excel 
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Рассчитанная при помощи функции 

ВСД ежемесячная ставка составила 1,53 %. 

Для расчета годовой эффективной ставки 

результат умножим на 12 (месяцев) и ис-

пользуем функцию Эффект: годовая эф-

фективная ставка составит 19,94 %. Расчет 

приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Расчет годовой эффективной ставки по кредиту в электронной таблице Excel 

 

Как видим, эффективная ставка 

больше ставки, указанной в кредитном 

предложении, более чем в 2,5 раза!  

Можно использовать и упрощенный 

способ, дающий приблизительную, до-

вольно грубую оценку реальной процент-

ной ставки, но позволяющий сделать это 

очень быстро. 

Рассчитываем переплату по кредиту: 

20690*72-900000=589680 руб. 

В течение 6 лет сумма денежных 

средств, взятых в кредит, находящаяся в 

распоряжении заемщика, меняется с 

900000 до 0 руб., т.е. в среднем в его рас-

поряжении половина первоначальной 

суммы или 450000 руб. 

Соотнесем сумму переплаты и сум-

му, находящуюся в распоряжении заемщи-

ка, затем разделим на количество лет кре-

дита: 

589680/450000/6*100 %=21,84 % 

Как видим, используя этот способ, 

также можно получить представление о 

реальной стоимости кредита. 

Проведя подобные расчеты до под-

писания договора, можно получить пред-

ставление о том, нужен ли такой банков-

ский продукт потенциальному заемщику. 

И даже если договор уже заключен, у 

клиента есть так называемый «период 

охлаждения». Право потребителя на «пе-

риод охлаждения» в сфере кредитования 

закреплено в ст. 11 Закона «О потреби-

тельском кредите (займе)». В соответствии 

с этой нормой заемщик вправе отказаться 

от договора потребительского кредита, как 

до истечения установленного срока его 

предоставления, так и в течение 14 дней с 

даты получения потребительского кредита 

(30 дней в случае целевого кредитного до-

говора).  

Заключение. Для решения предлага-

емого структурного кейса учащемуся 

необходимо применить знания и навыки, 

полученные в ходе изучения вопросов фи-

нансовой грамотности, раскрываемых в 

нескольких предметах. В ходе решения 

затрагиваются такие понятия, как «миссе-

линг», «эффект якорения», «эффект упу-

щенных возможностей», «полная стои-

мость кредита», «эффективная процентная 

ставка», «период охлаждения»; использу-

ются электронные таблицы, финансовые 

вычисления, кредитный калькулятор; что 

позволяет достичь планируемых результа-

тов в соответствии с ФГОС ООО и Единой 
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рамкой компетенций по финансовой гра-

мотности. 

Методический проект, в котором был 

использован данный кейс, получил Серти-

фикат «За разработку лучшего методиче-

ского проекта» в рамках Программы по-

вышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обу-

чающихся» ФМЦ по финансовой грамот-

ности НИУ Высшая школа экономики в 

2022 г. 
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Проблема развития связной устной речи детей раннего дошкольного возраста 
 

Аннотация. Усвoeниe peбeнкoм peчи на первых годах жизни oзнaчaeт усвoeниe 

кapтины миpa. Слeдoвaтeльнo, peчь, с кoтopoй peбёнoк пpиxoдит в шкoлу, спoсoб eё 

упoтpeблeния oтpaжaeт eгo видeниe дeйствитeльнoсти и eгo пoзицию пo oтнoшeнию к нeй. 

Работа в дошкольной образовательной организации по формированию и развитию связной 

речи становится определяющей в учебных успехах ребенка и его дальнейшей социализации. В 

статье раскрывается потенциал родного языка в части развития связной речи ребенка до-

школьного возраста. 

Ключевые слова: связная рчеьт, ребенок дошкольного возраста, родной язык, совер-

шенствование речевых навыков. 

Abstract. The child's assimilation of the zuchi in the first years of life means the assimilation 

of the picture of the world. Consequently, the speech with which the child comes to school, the way 

it is used reflects his vision of reality and his position in relation to it. Work in a preschool educa-

tional organization for the formation and development of coherent speech becomes decisive in the 

educational success of the child and his further socialization. The article reveals the potential of the 

native language in terms of the development of coherent speech of a preschool child. 

Keywords: coherent speech, preschool child, native language, improvement of speech skills. 

 
Введение. В Республике Башкорто-

стан проживают различные народы. Это 

русские, татары, башкиры, марийцы, уд-

мурты, украинцы и др. Каждая из этих 

национальностей обладает своим уникаль-
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ным бытом, традициями, культурой и язы-

ком.  

Русский язык является основным 

средством общения и объединения данных 

народов. Он же используется при общении 

одного народа с другим. Но в то же время 

сохраняется родной язык, на котором про-

исходит общение внутри народа.  

В нашей республике действует 

большое количество дошкольных учре-

ждений, куда ходят дети разных нацио-

нальностей. Воспитание и обучение в дан-

ных учреждениях ведется на русском язы-

ке. Группы заполнены не только русскими, 

башкирскими, татарскими детьми, но и 

детьми других национальностей.  

Проблема развития связанной речи 

стоит особенно остро в дошкольный пери-

од, в данный период детям свойственны 

определенные особенности развития. Все 

это определяет актуальность изучения 

нами особенностей развития связной речи 

именно в дошкольных учреждениях. 

Ребенок, владеющий хорошей связ-

ной речью, может с легкостью выполнить 

такие задания, как, например, написание 

сочинений и изложений, правильно и 

складно пересказывать содержание раз-

личных произведений, научных текстов по 

школьной программе. Очевидно, что этот 

навык формируется и совершенствуется 

именно в дошкольных учреждениях, сле-

довательно, именно здесь должна начи-

наться работа над ним. 

Материалы и методы. Понятие 

«связная речь» включает в себя  правиль-

ное использование языкового материала, 

составление логически складного оконча-

тельного рассказа, текста, способность 

всеобъемно, складно, поэтапно, ясно рас-

сказать собеседникам основной смысл тек-

ста. Кроме того также сюда можно отнести  

овладение стандартами, нормами языка, 

лексическим строем языка, грамматиче-

скими правилами и умение их использо-

вать на практике. 

В связи с тем, что связная речь явля-

ется основным элементом успешного раз-

вития и обучения самого ребенка, суще-

ствует необходимость в создании ряда мер 

по ее развитию. Сейчас работники детских 

учреждений (воспитателей, методистов и 

др.) сталкиваются с проблемой слабого ис-

следования критериев развития связной 

речи и языковых возможностей дошколь-

ников. Соответственно, ставится задача 

формирования определенных психологи-

ческих и педагогических условий для раз-

вития связной речи в группе ДОУ, куда 

ходят дети разных национальностей. 

В научных работах таких ученых, как 

Л.С. Выготский, В.К. Воробьева, З.В. 

Остапова, И.Н. Лeбeдeвa, А.А. Леонтьев, 

Н.А. Стародубова, О.С. Ушакова, A.М. 

Бopoдич проводились исследования про-

блемы развития и формирования связной 

речи у ребенка. При рассмотрении научной 

литературы по данной теме мы пришли к 

выводу, что понятие «связная речь» и пути 

ее развития у детей достаточно изучены, 

но в то же время необходимо искать  но-

вые, более эффективные мeтoды по фор-

мированию связнoй  peчи у дошкольников. 

Усвoeниe устнoй peчи в дeтствe – этo oдин 

из сaмыx зaмeчaтeльныx пpoцeссoв 

чeлoвeчeскoгo paзвития. Oн интepeсeн тeм, 

чтo нaчинaeтся paнo: с 3-x лeт peбeнoк 

спoсoбeн мoдифициpoвaть и кoмби-

ниpoвaть слoвa сoглaснo фopмaльным 

пpaвилaм, тoгдa кaк мaнипуляция 

пpeдмeтaми xapaктepизуeтся в этoм 

вoзpaстe oчeнь пpoстыми дeйствиями. 

Обсуждение. В нaчaльный пepиoд, 

нa втopoм гoду жизни, устнaя peчь peбёнкa 

выпoлняeт сущeствeнныe пpaктичeскиe 

функции – зaмeняeт язык жeстoв. Пepexoд 

oт жeстa к peчи oзнaчaeт ужe oпpeдeлённoe 

интeллeктуaльнoe paзвитиe и пopoждaeт 

нoвыe функции peчи. С этого мoмeнтa peчь 

стaнoвится нe тoлькo сpeдствoм oбщeния, 

нo и сpeдствoм пoзнaния дeйствитeль-

нoсти. Пoльзoвaниe слoвaми пpeдпoлaгaeт 

знaниe пpeдмeтoв, иx кaчeств и дeйствий. 

Кoмбиниpoвaниe иx oзнaчaeт умeниe 

устaнaвливaть связь мeжду пpeдмeтaми 

oкpужaющeгo миpa. Тaким oбpaзoм, 

усвoeниe peбeнкoм peчи oзнaчaeт усвoeниe 

кapтины миpa. Peбeнoк нaчинaeт нaкaп-

ливaть свoй oпыт нa oснoвe кoллeктивнoгo 

oпытa, кoтopый oзвучивaeтся в 

oкpужaющeй eгo сpeдe. Слeдoвaтeльнo, 

peчь, с кoтopoй peбёнoк пpиxoдит в шкoлу, 

спoсoб eё упoтpeблeния oтpaжaeт eгo 

видeниe дeйствитeльнoсти и eгo пoзицию 

ВВЕДЕНИЕ.  

На данный момент 

выделяется особое 

внимание урегулированию 

процессов 

делопроиз водства.  

Рад и эт ого проводятся 

раб оты по разработке 

законодат ельной б азы, 

нормат ивных д окумент ов.  

Основной целью созд ателей 

данных д окумент ов является 

жел ание как можно 

конкретней от образит ь 

основны е правила 

документ ооб орота и 

делопроиз водства.  

Для эт ого вы рабатываются 

своды общих норм для 

документ ации в тех  ил и иных 

учрежд ениях.  

Исследование ны нешних  

основ порядка созд ания 

документ ов нельзя 

представит ь без ист ории 

возникновения 

делопроиз водства в XVIII  

веке.  

Именно в П етровскую эпоху 

было положено начало 

современны м принц ипам 

делопроиз водства.  

Огромную роль в 

зарожд ении современного 

делопроиз водства сыграло и 

возникновение т акого-

 документа к ак 

«Генерал ьны й регламент».  

Это и было одной из 

основных событ ий времён 

правл ения Пет ра Велик ого, 

которое нашло своё 

отражение и в наши 

времена.  

XVIII век можно счит ать 

период ом перевоплощения 

Московского госуд арст ва в 

такую огромную державу с  

громким названием 

Российская И мперия.  

За под обного род а 

превращ ениями не 

заставил а себя д олго жд ать 

и реорганизация устройст ва 

госуд арст венного аппарата.  

Изменения к оснулись как 

центральный аппарат 

власти, т ак и местны й 

аппарат.  

Данное преоб разование в 

системе само соб ой не могло 

остаться незамеченной и во 

влиянии управления самим 

госуд арст вом.  

Изменил ась документная 

система, а т ак же манера 

урегулирования 

документ ации.  

Ликвид ация приказного 

управл ения с последующ им 

введ ением Колл ежск ого 

делопроиз водства 

отразил ось и на изменении в 

кадровом сост аве сист емы  

приказ ов.  

Прик азы со временем 

получил и наименование 

коллежская к анцел ярия.  

Данное преоб разование 

значит ельно увел ичило своё 

влияние как на службу 

делопроиз водства, так и на 

служащ их.  

За всю историю 

существования Российского 

госуд арст ва, в первы й раз, 

была провед ена ф иксац ия 

делопроиз водственных 

станд арт ов в 

законодат ельстве.  

Исследование-

 формирования 

коллегиального 

делопроиз водства 

заключал а в себ е огромную 

значимость в наук е 

изучающей ист орию.  

Ввиду того что свед ения 

делопроиз водства 

воспроизводили по порядку 

госуд арст венный аппарат.  

При всех этих  

обстоятельст вах  

обязат ельным явл яется и 

учёт взаимоз ависимост и в 

делопроиз водственной 

системе, а т ак же в раз вит ии 

самой сист емы  

регулирования 

госуд арст вом.  

С процессом воз никновения 

новейших вл астных 

учрежд ений, возникают и 

новые виды документов.  

Усложняется 

госуд арст венный аппарат, а 

причиной эт ому является 

пот реб ност ь в перераб отке 

огромного кол ичества 

растущ его и 

усложняющегося 

документ ооб орота.  

Таким образом 

коллегиальное 

делопроиз водство д аёт 

воз можность углубит ься в 

исслед овании разл ичных 

аспектов в государственном 

управл ении.  

При написании д анной 

курсовой работе были 

использ ованы к онк рет ные 

исторические 

документ ационные 

мат ериалы, а именно:  

«Генерал ьны й регламент» 

Петра Вел икого от 28 

февраля 1720 год а;  

Указ Пет ра I о вед ении 

делопроиз водства на 

листовой бумаге;  

Указ Пет ра I о создании 

Сената и распредел ения 

должност ей в С енат е;  

Указ Сената об организ ации 

его канцелярии по образцу 

коллежских от 19 феврал я 

1719 года.  

Целью д анной Вы пускной 

Квалиф икационной Раб оты 

стало изучение генерального 

регл амента XVII I века, а так 

же его влияние на развитие 

делопроиз водства и 

архивовед ения в Российской 

империи.  

В первой главе данной 

раб оты подлежит  

рассмотрению история 

создания генерального 

регл амента.  

Основной задачей первой 

главы явл яется изучение 

основных законод ател ьных 

актов первой чет верти XVII I 

века,  

В данной гл аве расписано 

как коллежск ая система 

делопроиз водства з аменил а 

существовавшую на т от 

момент приказ ную систему 

делопроиз водства.  

Так же напишу историю 

создания высшего органа 

власти Сената, историю 

появления цент ральных 

органов вл аст и – к оллегий и 

мест ных органов 

госуд арст венных управл ений 

таких к ак канц елярии, 

губернаторы.  

Так же предстоят к 

рассмотрению вопросы, 

которы е з атрагивают т ему  

создания колл ежск ого 

делопроиз водства.  

Во второй главе своей 

раб оты я уделю особое 

внимание на изучение 

«Генерал ьного регл амента», 

созданного П етром Велик им 

в XVII I веке.  

Проведу  анализ д анного 

документ а по отдел ьны м 

главам.  

В третей главе рассмот рю 

историю д елопроиз водст ва и 

его от ражение в ист ории 

посл е смерт и П етра, впл оть 

до октяб рьск ой революции-

 1917 года ХХ век а.  

ГЛАВА 1:  

ИСТОРИЯ  СОЗ ДАНИЯ  

ГЕНЕРАЛЬН ОГО 

РЕГЛАМ ЕНТА.  

РЕФОРМ Ы П ЕТРА В 

ОБЛАСТИ УП РАВЛЕНИЯ , 

ДЕЛ ОПРОИЗВОДСТВА И 

АРХИВОВЕДЕНИЯ.  

Петр I –  Великий человек 

своего времени.  

Он явл яется ярчайшим 

представит елем з наменитых 

эпохальных л ичностей.  

Реф ормы з атрагивающие 

вопросы правления 

госуд арст вом начала XVIII  

века невозможно 

представит ь без т акой 

человека П етра I.  

До Пет ра I никто не мог 

совместить проводимые 

наружны е войны  и реформы, 

проводимы е в самом 

госуд арст ве, так к ак два эт и 

обстоятельст ва явл яются 

противоречащими, 

противопоставляемы ми друг 

другу ф актами.  

Однако П етр I сумел 

обратить войну во благо 

госуд арст ва.  

Он воспользовался 

пол ожением войны и 

органично провел новы е 

реф ормы.  

Война ид еально сочетал ась 

с его реорганизац иям, очень 

тесно переплет алась с  его 

реф орматорским з анятием, 

вызывал а конкретны е 

дейст вия и навод ила ее в 

нужное русл о.  

Однако и при П етре I так же 

влиял о эт о неест ественная 

связь двухст оронних сил.  

Война т ормозил а 

предстоящую реформу, а 

реф орма в свою очередь 

затягивала войну.  

Все эти обст оят ельства не 

могло не от раз иться на 

повед ении народ а, давая 

повод начало народны м 

противод ействиям, впл оть-

 до открытых мят ежей, 

бунтов, кот оры е в свою 

очередь мешал и 

объед инению силы и мощи 

народа для заключительного 

удара по общ ему врагу 

людскому и государства.  

Частый спор между  учеными 

вызывал и вопросы 

затрагивающие реф ормы .  

Если од на сторона споров 

утвержд ала, чт о реф орма 

была хорошо подготовлена и 

была во благо нужд ам 

народа, то д ругая сторона 

была на ст ороне следующ ей 

версии, по к оторой П етр I 

провёл реф орму сил овы м 

путем.  

Это было внезапное и 

принудит ельное действие 

неограниченной власт и 

императора Пет р I.  

Раз раб атывалось 

преоб раз ование в цел ом, а 

не только реформа Пет ра 

Вел икого.  

Данное преоб разование вне 

военного времени могло 

длиться очень д олго, в ней 

могли принять участ ие 

многие покол ения.  

Немаловажную роль для 

Петра Вел икого имело 

преоб раз ование 

инст румента по 

госуд арст венному 

урегулированию.  

За основу предстоящего на 

тот момент преоб раз ования 

взяли попул ярные 

Европейск ие з адумки 

создания идеальной 

державы.  

Основа д анной мысл и 

заключал ась в т ом, чт о 

госуд арст во созд ано 

человеком, а не Всевы шним, 

то соответственно сам 

человек в праве его 

мод ернизировать, с  

дальнейшим превращ ением 

в лучшее орудие 

перевоплощ ения 

общественности.  

Конец 1717 год а пол ожило 

начал о преоб раз ованию 

госуд арст венного аппарата.  

Ответст венность за 

управл ение госуд арст вом на 

себя взял и девят ь коллегий.  

Полномочия в коллегиях 

распред елялись согл асно их 

основны м функциям.  

Это стал о символом 

начал ом новой эры в 

системе управл ения.  

В дал ёком прошлом 

оставил и средневековую 

систему управления, 

согласно кот орой в основные 

задачи люд ей с чинами 

вход или смешанны й т ип 

управл ения, раз ноб ой.  

Произошло дробление з адач 

по принципу специализац ии 

коллегий. Так появились:  

Ревиз ион-коллегия (вела 

расчет государственного 

бюджета)  

Коллегия иноз емных д ел;  

Камер-к оллегия (з анимал ась 

сбором налогов);  

Юстиц-коллегия;  

В 1721 году была создана 

духовная к оллегия, 

получившее название С инод.  

С целью б орьбы с вол окитой 

в приказах , рад и 

произ вод ительности 

деятел ьности 

госуд арст венного аппарата 

Петр ввел под роб ный 

поряд ок работы  в к ажд ом из 

организ аций и отдельный 

для чиновник ов.  

В регл аментации к онк рет но 
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пo oтнoшeнию к нeй. Скaзaннoe 

пoдтвepждaeт мысль o тoм, кaк вaжнa poль 

poднoгo языкa для личнoстнoгo paзвития 

peбeнкa. Oткaз oт poднoгo языкa нa 

нaчaльнoм этaпe oбpaзoвaния oзнaчaeт 

нapушeниe сaмиx oснoв пeдaгoгичeскoгo 

пpoцeссa. 

Пoлучeниe oбpaзoвaния нa poднoм 

языкe – нeoтъeмлeмoe пpaвo кaждoй 

чeлoвeчeскoй гpуппы, кaждoгo чeлoвeкa. 

Eсли язык нe испoльзуeтся в систeмe 

oбpaзoвaния, oн oбpeчeн нa исчeзнoвeниe. 

Сoxpaнeниe и paзвитиe poднoгo 

языкa являeтся нaциoнaльнoй пpoблeмoй, 

ибo с утpaтoй eгo и пpeкpaщaeтся 

oсущeствлeниe oснoвнoй функции этнoсa – 

тpaнсляции культуpы oт пoкoлeния к 

пoкoлeнию, пepeдaчи этничeскoй 

инфopмaции, a знaчит, вoзникaeт угpoзa 

всeму сущeствoвaнию нapoдa.... Кaк всe 

вeликoe, язык eсть пpoизвeдeниe 

бeссoзнaтeльныx сил чeлoвeкa, и пoтoму 

oн нe пoдpaжaeм, сaмoбытeн, opигинaлeн, 

пoдoбeн пpиpoдe, кaждый язык – 

eдинствeнный в свoeм poдe. Вoт пoчeму 

нapoды тaк упopнo, нaстoйчивo, инстинк-

тивнo oxpaняют чистoту свoeгo языкa.., 

ибo язык eсть зepкaлo жизни и истopии 

нapoдa. 

Клaссик pусскoй пeдaгoгики К.Д. 

Ушинский в свoиx тpудax oпpeдeлил 

oснoвныe чepты нapoднoй (нaциoнaльнoй) 

систeмы oбpaзoвaния: цeнтpaльнoe мeстo в 

нeй зaнимaeт poднoй язык. 

Пo пoвoду oбучeния дeтeй poднoму 

языку К.Д. Ушинский oтмeчaл, чтo этo 

глaвный и цeнтpaльный пpeдмeт, вxoдя-

щий вo всe дpугиe пpeдмeты и сoбиpaю-

щий в сeбe иx peзультaты. «Учeниe дeтeй 

oтeчeствeннoму языку имeeт тpи цeли: вo-

пepвыx, paзвить в дeтяx ту вpoждeнную 

душeвную спoсoбнoсть, кoтopую нaзывaют 

дapoм слoвa, вo-втopыx, ввeсти дeтeй в 

сoзнaтeльнoe oблaдaниe сoкpoвищaми 

poднoгo языкa и, в-тpeтьиx, усвoить дeтям 

лoгику этoгo языкa, т.e. гpaммaтичeскиe 

eгo зaкoны в иx лoгичeскoй систeмe. Эти 

тpи цeли дoстигaются нe oднa пoслe 

дpугoй, нo сoвмeстнo».  

В чистo пeдaгoгичeскoм смыслe 

oвлaдeниe poдным языкoм имeeт бoльшoe 

знaчeниe для всeстopoннeгo paзвития 

peбeнкa, для пoлнoцeннoгo мнoгoaспeкт-

нoгo фopмиpoвaния eгo личнoсти. Пoэтoму 

в кoнцeпции дoшкoльнoгo вoспитaния 

(1989 г.) пoдчepкивaeтся, чтo «paзвитиe 

poднoй peчи дeтeй, oвлaдeниe бoгaтствaми 

poднoгo языкa сoстaвляeт oдин из oснoв-

ныx элeмeнтoв фopмиpoвaния личнoсти, 

oсвoeния выpaбoтaнныx цeннoстeй 

нaциoнaльнoй культуpы, тeснo связaнныx 

с умствeнным, нpaвствeнным, 

эстeтичeским paзвитиeм, являeтся 

пpиopитeтным в языкoвoм вoспитaнии и 

oбучeнии дoшкoльникoв». 

Заключение. Тaким oбpaзoм, 

знaчeниe всeстopoннeгo paзвития poднoй 

peчи дeтeй дoшкoльнoгo вoзpaстa мoжнo 

paссмaтpивaть сo слeдующиx пoзиций: 1) 

чeм лучшe paзвитa peчь peбeнкa, тeм 

успeшнee eгo oбучeниe в нaциoнaльнoй 

шкoлe; 2) oбучeниe poднoму языку, 

знaкoмствo с eгo свoeoбpaзиeм и 

мнoгooбpaзиeм зaклaдывaeт oснoвы для 

сoxpaнeния и oбoгaщeния языкa дaннoй 

этничeскoй гpуппы; 3) пoсpeдствoм 

poднoгo языкa peбeнoк пpисвaивaeт oпыт 

пoкoлeний, вбиpaeт в сeбя чeлoвeчeскую 

культуpу; 4) с пoмoщью языкa peбeнoк 

пoзнaeт oкpужaющий миp. Язык кaк 

сpeдствo oбщeния фopмиpуeт aбстpaктнoe 

мышлeниe. 
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Мульттерапия как технология социализации детей 
с тяжелыми нарушениями речи 

 

Аннотация. В статье затронуты актуальные вопросы социализации детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), рассмотрены воз-

можности для их успешной адаптации и самореализации с помощью инновационных мето-

дов и приемов. В статье раскрывается одно из новых направлений работы с дошкольниками 

– мульттерапия. 

Ключевые слова: ТНР (тяжелые нарушения речи), социализация, мульттерапия. 

Abstract. The article touches upon topical issues of socialization of older preschool children 

with severe speech disorders (hereinafter referred to as TNR), discusses the possibilities for their 

successful adaptation and self–realization using innovative methods and techniques. The article 

reveals one of the new areas of work with preschoolers – multitherapy. 

Keywords: TNR (severe speech disorders), socialization, multitherapy. 

 
Введение. Формирование личности – 

это процесс развития в индивиде устойчи-

вых социальных качеств. Эти качества мо-

гут быть как типичными, так и неповтори-

мыми, уникальными. Поэтому формирова-

ние личности представляет собой единство 

ее социализации и индивидуализации. 

Социализация личности проходит 

две фазы – социальную адаптацию и инте-

риоризацию. Первая означает приспособ-

ление индивида к социально-

экономическим условиям, к ролевым 

функциям, социальным нормам, к соци-

альным группам, выступающим в качестве 

среды его жизнедеятельности. Процесс 

адаптации – это первая фаза социализации 

индивида. Вторая ее фаза, интериоризация, 

– это процесс включения социальных норм 

и ценностей во внутренний мир человека. 

Социализация личности происходит 

только лишь через механизм социальной 

деятельности. Изменяя окружающий мир, 

человек меняет и свой внутренний мир.  

Самореализация личности характери-

зует направленность социальной деятель-

ности на все более полное раскрытие ее 

способностей и удовлетворение потребно-

стей, на самоосуществление, реализацию 

потенциала, сущностных сил человека. 

В процессе социализации личности 

формируется подлинное богатство челове-

ка – развитые способности и потребности, 

интересы, ценностные ориентации [2]. 

«Культура, – писал Л.С. Выготский, – 

и есть продукт социальной жизни и обще-

ственной деятельности человека, и потому 

сама постановка проблемы культурного 

развития поведения уже вводит нас непо-

средственно в социальный план развития. 

Всякая функция в культурном развитии 

ребенка появляется на сцену дважды, в 

двух планах, сперва – социальном, потом – 

психологическом, сперва между людьми, 

затем внутри ребенка». Л.С.Выготский по-

лагал, что в коллективную деятельность 

каждый ребенок вносит свой посильный 

вклад. Это взаимодействие – реальное со-

трудничество. Ученый также считал, что 

социальное взаимодействие, коллективная 

деятельность ребенка и взрослого, самих 

детей – генетически исходная форма их 

индивидуальных психических функций 

[7]. 

Невовлеченность или неполная 

включенность человека в систему соци-

альных отношений порождает явление, из-

вестное как социальный инфантилизм – 

разрыв между биологическим и социаль-

ным развитием, незрелость социальных 

качеств.  

Одной из актуальных задач на совре-

менном этапе является успешная адапта-

ция в обществе и самореализация детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Владение родным языком как сред-

ством и способом общения и познания – 

одно из самых важных приобретений до-

школьника. Неполноценная речевая дея-

тельность накладывает отпечаток на фор-

мирование сенсорной, интеллектуальной и 
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эмоционально-волевой сфер. У детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) отме-

чаются недостаточная устойчивость вни-

мания, ограниченные возможности его 

распределения, наблюдаются плохая коор-

динация движений, снижены скорость и 

ловкость выполнения упражнений, вер-

бальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Дети забывают сложные ин-

струкции, элементы и последовательность 

заданий [4]. 

Известно, что успешное речевое раз-

витие напрямую зависит от чувственного 

восприятия ребенком окружающего мира и 

от его предметной деятельности. До-

школьник самостоятельно познает мир, 

многообразие его предметов и явлений, 

делая на этом пути удивительные откры-

тия. Но трудно представить, как бы в этом 

царстве ощущении и образов появилось 

слово, не будь общения. 

Для развития речи и, в частности, 

словаря крайне важно постоянное общение 

взрослых с ребенком. Словарь ребенка 

развивается в ходе ознакомление с окру-

жающим миром, его предметами, явлени-

ями, признаками предметов и действий и 

всецело зависит от социально-культурного 

уровня людей, воспитывающего ребенка. 

У детей с общим недоразвитием речи от-

мечается ограниченность словарного запа-

са. При этом понимание речи окружающих 

приближается к нормальным показателям 

[1]. 

Таким образом, для успешной социа-

лизации и самореализации детей с тяже-

лыми нарушениями речи необходимо со-

здать такие условия, которые помогли бы 

детям наладить речевое общение с окру-

жающими людьми, изучить предметы и 

явления окружающего мира, способство-

вали бы развитию когнитивных способно-

стей и творчества. Нужно создать условия 

для того, чтобы у ребенка появилась воз-

можность: быть услышанным, аргументи-

ровать свои суждения, предлагать соб-

ственные творческие решения, работать в 

группах, сотрудничать, помогать друг дру-

гу, преодолевать препятствия, реализовы-

вать  свои намерения. 

А что это, как не навыки, крайне не-

обходимые человеку XXI века, преслову-

тые четыре «К»: коммуникативность, кре-

ативность, командная работа, критическое 

мышление? [5] 

Решением проблемы создания таких 

условий для социализации детей с тяже-

лыми нарушениями речи является приме-

нение мульттерапии. 

Мульттерапия – новое направление в 

коррекционной работе с детьми, интерес-

ная форма работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии коммуникативных 

навыков. Это мягкий и эффективный ме-

тод, при котором коррекция состояния ре-

бенка происходит гармонично и есте-

ственно. Посредством коллективного со-

здания мультфильмов дети оживляют свои 

представления о мире, счастье, учатся вза-

имодействовать друг с другом и со взрос-

лыми. Мульттерапия позволяет: преодоле-

вать страхи, наполнять творчеством и ра-

достью жизнь ребенка. 

Качество мультфильмов в этом слу-

чае большого значения не имеет. Для нас 

важно, чтобы ребенок просто создавал 

мультфильм и в этом процессе решил свои 

психологические проблемы, актуализиро-

вал речевые и творческие способности, 

представления о различных профессиях.  

С.В. Максимова пишет: «Мульттера-

пия решает проблему мотивации детей. 

Мультфильмы с ранних лет становятся для 

ребёнка дверью в мир культуры, ценностей 

и смыслов, художественных образов, сим-

волов. Участие в создании мультфильма, 

включение результатов его деятельности в 

общий контекст повышают самооценку 

ребёнка, его значимость, вызывает ощу-

щение сопричастности к чему-то важному, 

интересному. Анимация (одушевление) 

свойственна детскому сознанию, однако 

всегда воспринимается ребёнком как чудо 

и вызывает неподдельный восторг, как у 

детей, так и взрослых, делающих первые 

шаги в анимации. Особую значимость 

имеет достаточно быстрое получение го-

тового продукта – мультфильма. Соб-

ственный рисунок, который кажется ре-

бенку некрасивым, неудачным, при появ-

лении его на экране, включённым в общий 

контекст, начинает восприниматься им со-

всем по-другому. Просмотр и обсуждение 
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мультфильма даёт ребёнку возможность 

осознать себя автором» [3, 5]. 

Материалы и методы. Главная пе-

дагогическая ценность мультипликации 

как вида современного искусства заключа-

ется, прежде всего, в возможности ком-

плексного развивающего обучения детей.  

Это определило необходимость со-

здания Программы «Социализация детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелы-

ми нарушениями речи средствами мульт-

терапии» и ее  актуальность: создание бла-

гоприятных условий, способствующих 

успешной социализации детей с тяжелыми 

нарушениями речи, реализации творческо-

го потенциала, развитию связной речи и 

познавательных способностей в процессе 

создания мультипликационного фильма. А 

именно, методом в процессе создания 

мультипликационного фильма, методом 

покадровой съемки с применением цифро-

вых технологий в пластилиновой объем-

ной и плоскостной технике. 

Программа позволяет осуществлять 

проектный подход при создании анимаци-

онных фильмов, а также использовать в 

работе интеграцию разнообразных видов 

деятельности детей: двигательную, игро-

вую, продуктивную, коммуникативную, 

трудовую, познавательно-исследователь-

скую, музыкально-художественную, а 

также чтение художественной литературы. 

Программа разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом воз-

растных и психологических особенностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: 

1. Обновить педагогический про-

цесс, направленный на всестороннее раз-

витие личности ребенка, его социализа-

цию, раскрытию его познавательных и ре-

чевых возможностей посредством творче-

ской анимационной деятельности. 

2. Вызвать у детей потребность в 

познавательной, речевой и творческой ак-

тивности через участие в создании мульт-

фильмов (важно: мультфильм является не 

целью, а лишь средством развития). 

3. С целью достижения поставлен-

ных задач по оказанию помощи детям с 

ТНР в социализации, мы обновили педаго-

гический процесс, направленный на соци-

ально-коммуникативное развитие ребенка 

посредством творческой анимационной 

деятельности. 

В ходе деятельности предусматрива-

ются различные формы работы с детьми 

как индивидуального творчества ребёнка, 

так и его сотрудничества, и сотворчества 

со сверстниками и взрослыми – педагога-

ми и родителями. 

Программный материал реализуется 

в процессе организации художественной 

деятельности детей, упражнений, речевых 

игр, направленных на эмоционально-

личностное развитие, творческой речевой 

деятельности, через ознакомление с ком-

пьютерной техникой, овладение навыками 

анимационных техник. 

Программа предусматривает приме-

нение индивидуальных и групповых форм 

работы с детьми. 

Во время групповой работы детям 

предоставляется возможность самостоя-

тельно построить свою работу на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Групповая работа позволяет 

выполнить наиболее сложные и масштаб-

ные работы с наименьшими материальны-

ми затратами. Особым приёмом при ее ор-

ганизации работы является ориентирова-

ние детей на создание «творческих пар» 

или подгрупп с учетом их возраста и опыта 

работы в рамках Программы. 

Занятия строятся в форме игры, пу-

тешествия, практической деятельности с 

применением двигательных упражнений. 

Для проведения занятия необходимо со-

здавать и постоянно поддерживать атмо-

сферу творчества и психологической без-

опасности, что достигается применением 

различных педагогических методов прове-

дения занятий: 

- словесный метод – устное изложе-

ние, беседа; 

- наглядный метод – показ видеома-

териала, иллюстраций, наблюдение, работа 

по образцу; 
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- практический метод – овладение 

практическими умениями рисования, леп-

ки, аппликации; 

- объяснительно-иллюстративный 

метод (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

- репродуктивный метод обучения 

(дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковый метод (до-

школьники участвуют в коллективном по-

иске решения заданной проблемы); 

- исследовательский метод – овладе-

ние детьми приемами самостоятельной 

творческой работы. 

В Мультипликационной студии «Ре-

чецветик» в соответствии с Программой 

были созданы мультфильмы «Спасибо де-

ду за Победу!», «Как аукнется, так и от-

кликнется!», «Солнышко светит 45!», 

«Раз! Два! Шире шаг!», «Непослушный 

пешеход!», «Веселый снеговик», «Ветер 

Просторов», «8 марта – праздник мам!» 

При этом для успешной социализа-

ции детей и плодотворной работы в мульт-

студии предусмотрено применение инди-

видуальных и групповых форм работы с 

детьми. 

Индивидуальная форма работы пред-

полагает дополнительное объяснение за-

дания детям, озвучивание ролей. 

С целью достижения поставленных 

задач по оказанию помощи детям с ТНР в 

социализации, мы обновили педагогиче-

ский процесс, направленный на социально-

коммуникативное развитие ребенка по-

средством творческой анимационной дея-

тельности. 

Исходя из задач Программы, в соот-

ветствии с ФГОС ДО, на начальном этапе 

провели мониторинг следующих диагно-

стических показателей. 

С целью изучения осознания детьми 

таких нравственных норм, как доброта-

злость, щедрость-жадность, трудолюбие-

лень, правдивость-лживость, вежливость-

невнимание к взрослым, мы использовали 

методики на – осведомленность о нормах и 

ценностях, принятых в обществе:  

1. Методики Р.М. Калининой, «За-

кончи историю». 

- Изучение особенностей представ-

лений дошкольников о своей семье, харак-

тере отношений с близкими  людьми: 

2. «Кинетический рисунок семьи» Р. 

Бернса и С. Кауфмана, а также беседу 

«Моя семья». 

- Рассмотрение сферы представлений 

дошкольника о себе и отношении к самому 

себе: 

3. Экспериментальная методика 

«Лесенка» (вариант Я.Л. Коломинского, 

М.И. Лисиной). 

- Понимание детьми эмоциональных 

состояний в конкретной ситуации общения 

со сверстниками: 

4. Методика «Страхи в домиках» 

(модификация М.А. Панфиловой). 

- Определение наличия у детей 

агрессивности, стремления к лидерству: 

5. Методика «Кактус» М.А. Панфи-

лова. 

Результаты. Используемые методи-

ки и наблюдения показали ясную картину 

по имеющимся у детей трудностям и про-

блемам, которые помогли построить План 

работы с детьми, педагогами  и родителя-

ми..
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1. По методике Р.М. Калининой «Закончи историю». 
Подготовительная группа 
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3. Экспериментальная методика «Лесенка» (вариант Я.Л. Коломинского, М.И. Лиси-

ной) 
Подготовительная группа 

 
Старшая группа 

 
4. Методика «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой). 
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5. Методика «Кактус» М.А. Панфилова. 
Подготовительная группа 

 
Старшая группа 

 

 
 
Обсуждение. Исследования, прове-

денные в конце учебного года с детьми 

группы компенсирующей направленности 

«Речецветик», показали положительную 

динамику по всем областям процесса со-

циализации детей: осведомленности о 

нормах и ценностях принятых в обществе, 

особенности представлений о своей семье, 

о себе, характере отношений с бизкими 

людьми и окружающими.  

В результате проведенного комплек-

са мероприятий и цикла коррекционно-

развивающих занятий можно отметить, что 

игры детей стали более развернутыми и 

эмоционально насыщенными. Дети выби-

рали сюжеты игр, опираясь на опыт заня-

тий. 

Застенчивые, неуверенные в себе де-

ти принимали активное участие в работе 

группы. Значительно снизилось количе-

ство детей, показавших высокий уровень 

страхов и заниженную самооценку на 

начало года. Повысилось количество де-

тей, имеющих адекватную самооценку.  

Агрессивные дети стали меньше про-

являть признаки деструктивного поведе-

ния. Иногда были заметны проявления не-

вербальной агрессии, но ребята корректно 

поправляли нарушителей и с удовольстви-

ем старались соблюдать правила поведе-

ния и общения в обществе, которые разра-

ботали совместно с педагогами. 

Также можно отметить, что в конце 

года у детей значительно активизирова-

лось социальное познание в обществе 

сверстников и взрослых: имеют достаточ-

ное количество знаний о природе, окру-

жающем мире; ориентируются в простран-

ственно-временных отношениях и пони-

мают причинно-следственные связи собы-

тий, способны устанавливать хорошие 

взаимоотношения с другими детьми и 

взрослыми, применять приемы саморегу-

ляции и многое другое. 

Работа по теме инновационной пло-

щадки идет соответственно Программе и 

Плану «Перспективное планирование 

Мультипликационной студии «Речецве-

тик» в группе компенсирующей направ-

ленности «Речецветик» на 2020–2021 

учебный год». По результатам вводного 

мониторинга знания, умения и навыки де-
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тей слабые (социально-коммуникативное 

общение). Выявленные проблемы реша-

лись на протяжении нескольких месяцев. 

По результатам проведенной работы у не-

которых детей появилась динамика в раз-

витии: улучшилась мелкая моторика, дети 

стали лучше общаться между собой, про-

являть активность, организованность, за-

интересованность. 

Заключение. Анализ практической 

деятельности показывает, что мультфильм 

является эффективным средством социа-

лизации детей дошкольного возраста. Та-

ким образом, в процессе создания мульт-

фильмов совместно с детьми обнаружива-

ются ценностные ориентиры ребенка, осо-

знаются жизненные установки, способ-

ность понимать и преобразовывать окру-

жающий мир.  

Ожидаемые результаты по совершен-

ствованию навыков межличностной ком-

муникации, формированию позитивного 

отношения к жизни, социальному окруже-

нию и к самому себе нашли свое подтвер-

ждение в творческой деятельности Муль-

типликационной студии «Речецветик». 

Большим плюсом мультипликационной 

студии, как показали наблюдения и иссле-

дования, является улучшение социально-

коммуникативного общения детей с ТНР 

со взрослыми и сверстниками. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

Рыбаков А.В. 
 

Организационно-педагогические условия формирования 
безопасной здоровьесберегающей среды современной школы 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость овладения обучающимся со-

временной школы способами и приёмами сохранения, формирования, укрепления и развития 

своего здоровья и здоровья значимых других. Автор определяет факторы, которые могут 

оказать влияние на эффективность процесса формирования безопасной здоровьесберегаю-

щей среды современной школы. Н  а основе теоретического анализа литературы уточняется 

дефиниция «организационно-педагогические условия» и выявляется комплекс организацион-

но-педагогических условий, необходимых и достаточных для формирования безопасной здо-

ровьесберегающей среды современной школы. Рассмотрены содержательные аспекты ком-

понентов воспитательно-оздоровительного пространства и определена их роль в формиро-

вании безопасной здоровьесберегающей среды современной школы. Обоснована система 

принципов, реализация которых повышает результативность формирования безопасной 

здоровьесберегающей среды современной школы. 

Ключевые слова: безопасная здоровьесберегающая образовательная среда, организа-

ционно-педагогические условия, современная школа, категории качества образования, здо-

ровьесберегающая деятельность, принципы формирования безопасной здоровьесберегающей 

среды, этапы формирования безопасной здоровьесберегающей среды. 

Abstract. The article substantiates the need for students of a modern school to master the 
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mation of a safe health-preserving environment of a modern school is revealed. The content aspects 

of the components of the educational and health-improving space are considered and their role in 

the formation of a safe health-preserving environment of a modern school is determined. A system 

of principles is substantiated, the implementation of which increases the effectiveness of the for-
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Введение. Современные жизненные 

условия выдвигают повышенные требова-

ния к здоровью детей и учащейся молоде-

жи. Поэтому в системе образования про-

блематика здоровья становится все более 

актуальной. В настоящее время в педаго-

гической практике наметилась тенденция к 

переходу от массового унифицированного 

образования к образованию ориентирован-

ному на личностные особенности и спо-

собности каждого индивида, а также на 

уровень его здоровья. Актуальность про-

блемы значительно обостряется тем, что 

многочисленные статистические данные 

исследований последних лет констатируют 

резкое ухудшение здоровья молодого по-

коления страны. По данным Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции, уровень здоровья школьников сни-

зился: почти 75 % детей, учащейся и сту-

денческой молодежи имеют отклонения в 

здоровье и более 35 % – неудовлетвори-

тельную физическую подготовку [1]. Ука-

занные обстоятельства, позволяют конста-

тировать тот факт, что формирование здо-

ровьесберегающей среды в образователь-
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ной организации  является важнейшей 

проблемой современности. В этом контек-

сте особое место принадлежит системе об-

разования, вынужденной брать на себя 

значительную часть усилий общества по 

подготовке молодежи к взрослой жизни и, 

в конечном итоге, созданию условий для 

постепенного физического, морального, 

нравственного, культурного оздоровления 

общества. 

В ходе обсуждения Федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) нового поколения 95 % 

опрошенных среди всех заинтересованных 

групп (семей, школьных специалистов, пе-

дагогической общественности, медицин-

ских ассоциаций и т.п.) включили сохра-

нение здоровья школьников и безопас-

ность их жизнедеятельности в первую пя-

терку своих потребностных запросов.   

Решение проблемы здорового и без-

опасного образа жизни участников образо-

вательного процесса отмечается как прио-

ритетная цель в большинстве документов, 

характеризующих российскую государ-

ственную политику: Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации, Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, ежегодные Посла-

ния Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию. 

В соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения безопасность и 

сохранение здоровья школьников является 

неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Стандарты нового поколения 

способствует формированию знаний, уста-

новок, интересов и норм поведения, обес-

печивающих сохранение, укрепление здо-

ровья, заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, знаний негатив-

ных факторов риска для безопасности здо-

ровья на основе реализации межпредмет-

ных связей, интегративного подхода, диф-

ференцированного обучения в процессе 

образовательной деятельности [10]. 

В ряде нормативно-директивных до-

кументов нашей страны отмечается, что 

будущее России определяется профессио-

нализмом, компетентностью, мобильно-

стью подрастающего поколения, умением 

эффективно работать на уровне мировых 

стандартов, конструктивным мышлением, 

способностью к успешной самореализации 

в профессиональной сфере и выборе инди-

видуальной траектории здорового образа 

жизни, адекватной потребностям и ценно-

стям самой личности [7; 11]. В этой связи, 

особую актуальность приобретают вопро-

сы, связанные с педагогическим обеспече-

нием процесса формирования безопасной 

здоровьесберегающей среды современной 

школы, в которой главным приоритетом 

является здоровье и безопасной образ жиз-

ни, как процесс и результат совместной 

деятельности участников образовательного 

процесса. 

Под безопасной здоровьесберегаю-

щей образовательной средой мы понимаем 

систему условий и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, 

основанную на разумном приоритете цен-

ности здоровья, культуры здорового и без-

опасного образа жизни и технологически 

обеспечивающую его реализацию в учеб-

но-воспитательной работе образователь-

ной организации. 

Наш опыт, даёт нам основание опре-

делить ряд факторов, которые могут ока-

зать влияние на результативность процесса 

формирования безопасной здоровьесбере-

гающей среды современной школы: 

– личностно-ориентированная на-

правленность к оздоровлению, которая со-

стоит в том, что все участники образова-

тельного процесса одновременно субъект 

и объект деятельности по здоровьесбере-

жению и безопасности жизнедеятельности; 

– профессиональное сотрудничество 

и сотворчество, в рамках которого обеспе-

чивается обязательное профессиональное 

взаимодействие учителя и специалистов, в 

процессе организации здоровьесберегаю-

щего и здоровьеобогащающего педагоги-

ческого процесса, а также тесное сотруд-

ничество с семьей обучающегося; 

– синкретичность – объединение раз-

нообразных методов здоровьесбережения 

и здоровьеобогащения в условиях педаго-

гической технологии; объединение раз-

личных способов учебно-профессиона-

льной деятельности, позволяющих обуча-

ющемуся наиболее полно и самостоятель-
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но проявлять себя, получая удовлетворе-

ние от познания и реализации своих воз-

можностей, испытывая состояние эмоцио-

нального комфорта. 

Материалы и методы. В ходе ис-

следования использовался теоретический 

анализ  и обобщение философской, психо-

логической, социологической, культуроло-

гической и педагогической литературы по 

проблеме исследования. На основе теоре-

тического анализа отечественной и зару-

бежной литературы  было уточнено со-

держание понятия «безопасная здоро-

вьесберегающая  образовательная среда», 

определены её структурные компоненты, 

обоснованы базовые принципы, выступа-

ющие в качестве основы формирования 

безопасной здоровьесберегающей образо-

вательной среды современной школы. В 

процессе исследования применялись си-

стемно-деятельностный, личностно ориен-

тированный, акмеологический, компетент-

ностный, событийный, здоровьесберегаю-

щий  и процессный подходы. 

Цель исследования: рассмотреть 

сущность понятия «безопасная здоро-

вьесберегающая образовательная среда», 

выявить подходы, существующие в отече-

ственной и зарубежной литературе к её 

пониманию и комплекс организационно-

педагогических условий, оказывающих 

влияние на формирование безопасной здо-

ровьесберегающей образовательной среды. 

Кроме того, рассмотрены взаимосвязь без-

опасной здоровьесберегающей образова-

тельной среды современной школы с куль-

турой здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Обсуждение. Необходимо отметить, 

что формирование безопасной  здоро-

вьесберегающей среды современной шко-

лы зависит от ряда организационно-

педагогических условий.  Названное сло-

восочетание включает в себя  две смысло-

вые единицы: «организационные условия» 

и «педагогические условия». Под педаго-

гическими условиями большинство иссле-

дователей (В.И. Андреев, М.Е. Дура нов, 

В.И. Загвязинский, А.Я. На йн, И.М. Осмо-

ловская, В.А. Ясв  ин и д  р.) понимают сово-

ку пность объективных возмож  ностей со-

держания, фо  рм, методов и материально-

простран  ственной среды, направленных на 

реше ние поставленных в педагогике зад  ач 

[2; 3]. Н.П. Абаскалова, Е.В. Береж  нова, 

В.Н. Ирхин, Н.Э. Касат  кина, В.В. Краев-

ский, Р.А. Матки  вский, В.А. Сластенин, 

Е.А. Юго  ва считают, чт о к педа-

гог  ическим, можно отнести условия, ко-

то  рые сознательно созда  ются в педа-

гог  ическом процессе и реализация ко-

то  рых обеспечивает наиб  олее эффективное 

его протекание [5; 6; 12].  

Мы склонны пола  гать, что  педагоги-

ческие условия нел  ьзя сводить тол  ько к 

внеш  ним обстоятельствам, к обстановке, к 

совокупности объе  ктов, оказывающих 

влия  ние на проц есс, так как развитие лич-

ности в образова тельном процессе 

предст  авляет собой един  ство субъективно-

го и объективного, внутре  ннего и 

внеш  него, сущности и явления. 

Н а основе теоретического анализа 

литературы мы уточняем дефиницию «ор-

ганизационно-педагогические условия» и 

опред  еляем их ка к совокупность внеш  них 

обстоятельств реали  зации функций 

управ ления и внутр  енних особенностей 

контр ольно-аналитической деятел ьности, 

обеспечивающих сохра  нение целостности 

здор  овья и безопасность жизнедеятельно-

сти участников образова  тельного процес-

са, полн оты и смы сла здоровьесберегаю-

щей деятел  ьности, ее упорядоч  енности, 

целенаправленности и предметной про-

дукт  ивности в конте ксте проектирования 

индивид уальных траекторий здоро вого и 

безопасного образа жиз  ни обучающихся. 

Так  им образом, организационно-

педагог  ические условия целесоо  бразно 

рассматривать ка  к совокупность взаи-

мосв язанных информационных компл  ек-

сов (соответствующих предпо  сылкам, об-

становке, требов  аниям), которые, п  о мне-

нию исследо  вателей, целесообразно соз-

да вать субъекту – руково  дителю на управ-

ле нческом уровне дл  я обеспечения резуль-

тативности процесса формирования без-

опасной здоровьесб  ерегающей образова-

тельной среды. 

С  ледует отме тить, что необ-

хо димыми организационно-педагогичес-

кими условиями, которые обеспечат со-

здание безопасной здоровьесберегающей 
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образовательной сре  ды современной шко-

лы являются: 

1. Наличие спортивно-оздоров ите-

льной инфраст руктуры образова  тельной 

организации: состо  яние здания и помеще-

ния школы, их содер  жание в соотве  тствии 

с гигиени ческими нормативами; осна-

ще нность учебных классов и лабора  торий, 

физкультурного зала, спортивных 

площ  адок, необходимым оборудо  ванием и 

инвен тарем; наличие и необходимое 

оснащ  ение медицинского каби  нета; нали-

чие и необходимое оснащ  ение столовой; 

органи  зация качественного питания обу-

чающихся; необхо димый (в расч  ете на ко-

лич ество обучающихся) и квалифициро-

ванный сос  тав специалистов, обес-

печ ивающих работу с обучающимися (ме-

дици  нские работники, препода  ватели фи-

зического воспи тания, психологи и т.д). 

2. Рациональная организация учеб-

но-воспитат ельного процесса: соблю  дение 

гигиенических норм и требований к орга-

низации и объему учебной и внеучебной 

нагр  узки обучающихся; использ  ование ме-

тодов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; введение любых инноваций 

в образовательный процесс только под 

контролем специалистов; строгое соб-

лю  дение требований к использованию 

технич еских средств в обучении 

(компь ютер, мультимедиасредства, тех-

но  логии дополненной реаль  ности); рацио-

нальная и соответствующая педагогиче-

ским и гигиеническим требованиям орга-

низация занятий по физическому воспита-

нию и заня тий активно-двигате  льного ха-

рактера; индивиду ализация обучения (учёт 

индивидуальных особен  ностей развития), 

работа по индивид  уальным образователь-

ным прогр аммам. 

По наш  ему мнению, формир  ование 

безопасной здоровьесберегающей сре  ды 

современной школы включает в се  бя це-

лую сист  ему мероприятий, данная система 

может быть предст  авлена в виде следую-

щих моду сов: 

1. комплексная мед  ико-психологи-

ческая и педагогическая оценка уровня 

физического развития и здоровья обучаю-

щихся, которая включает в себя 

диагностические меропр  иятия по 

оцениванию и отслеживанию состояния 

здор  овья и безопасного образажизни 

обучающихся различными специалистами; 

2. лече бно-оздоровительная работа 

охватывает направления оздоровления и 

закаливания через комплекс мероприятий; 

3. физкультурно-развив  ающая работа 

с обучающимися раскр  ывает комплекс 

физкуль  турных мероприятий, разли  чные 

типы специально организованных вид  ов 

деятельности; 

4. психо  лого-педагогическая дея-

тел  ьность, направленная н  а  организацию 

психологической подде  ржки обучающихся 

чер  ез  методы и приёмы создания бла-

гопр  иятного эмоционально-психолог ичес-

кого климата; 

5. здоровьесб  ерегающие компоненты 

в организации образова тельного процесса; 

6. ресур  сное обеспечение здоро-

вьесб  ерегающей и здоровьес  озидающей 

деятельности в образовательной орга-

ни зации [4]. 

Мы убеждены, что комплексная 

мед  ико-психологическая и педагогическая 

оце нка уровня физического развития и 

здоровья обучаю  щихся выступает в каче-

стве баз  ового компо  нента в целостной 

сист  еме формирования безопасной здоро-

вьесб  ерегающей среды современной шко-

лы. При этом здоровьесб  ерегающую дея-

тельность в рамках сист  емы образования, 

следует определять как способ реали  зации 

всех компон ентов образования: вос-

пи тания, обучения и развития, в их 

един стве, который обусл  овит деятельность 

образова тельной организации п  о охране и 

укреплению здор овья воспитанников, 

обеспе чивая достижение планир  уемого 

результата – готов ности обучающихся к 

здоровьеориентированной и безопасной 

деятел  ьности. 

Сущность так  ой деятельности долж-

на своди  ться не только к реализации охра-

нит ельной стратегии заб  оты о здор овье, а к 

формированию у воспитанников опы та де-

ятельности п о сохранению и укреплению 

сво его здоровья и организации 

собств  енного стиля здоро  вого и безопас-

ного образа жиз ни.  
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В этом конте  ксте структури  рование 

воспитательно-образова тельного процесса 

в организации стро  ится на осн  ове здоро-

вьесберегающей домин  анты и ис-

польз ования в образова тельной деятельно-

сти современной школы новых форм и ме-

тодов раб  оты с обучаю  щимися, направ-

ленных н а создание един ого комплексного 

оздоров  ительно-развивающего и безопас-

ного простр анства.  

Названное простр  анство возможно 

сформи  ровать, интегрируя разли  чные со-

ставляющие: лече бно-оздоровительная 

раб  ота, физкультурно-развив  ающая рабо-

та, предметно-простран  ственное обеспече-

ние, здоровьесберегающие компо  ненты, 

матери  ально-техническо  е, нормативно-

методи  ческое, нормат  ивно-правовое и 

кадровое обеспе чение [8]. 

Рассмотрим содержательные аспекты 

этих компонентов и определим их роль в 

формировании безопасной здоровьесбере-

гающей среды современной школы. 

Лечебно-оздорови тельная работа 

Эта раб  ота связана с организацией 

закали вающих и лече бно-оздоровительных 

меропр  иятий с обучающимися. Основная 

це ль – предупреждение и снижение ост  рой 

и хронич еской заболеваемости обучаю-

щихся. Для закали  вания воспитанников 

исполь зуются факторы внеш  ней среды – 

воз  дух, вода, сол  нце, преимущественно на 

занятиях по физическому воспи  танию. 

Данные факт  оры и сред  ства закаливания 

исполь зуются в современной школе на за-

ня  тиях по физиче  скому воспитанию и от-

дельно, и комплексно, главное – приме-

нять дифференцированный подход, учи-

ты вать рекомендации вра чей-специалистов 

и развивать преемств  енность в инди-

вид  уальных стратегиях здоровьес  бере-

жения и безопасности жизнедеятельности 

в опреде лённые периоды онтог  енеза. 

Физкультурно-развив ающая работа 

Тол ько при системат  ическом и 

нау чно обоснованном подходе физическое 

воспи  тание становится эффект  ивным 

средством сохра нения и укреп  ления здо-

ровья обучаю  щихся, улучшения их физи-

ческого разв  ития.  

Физкультурно-оздорови  тельная ра-

бота с обучающимися осущест  вляется че-

рез разли чные типы специ  ально организо-

ванных видов деятельности, применяются 

лично стно-развивающие техно логии, инте-

грированные фор  мы организации дви-

гат  ельной деятельности. Занятия физиче-

ской культурой  ка  к важнейшая фор  ма 

физкультурно-оздорови  тельной работы 

предпо лагают учет функцион  ального со-

стояния здор овья каждого обучаю  щегося  

и уро  вня его подготов ленности.  

Предметно-простран  ственное 

обеспечение 

Реше нию проблем здор  овья участни-

ков образова тельного процесса спо-

соб  ствует и созд  ание предметно-

простран  ственной среды дл  я проявления 

обучаю  щимся  своих потенциальных воз-

можностей в области здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Здоровьесберегающие компо  ненты 

Создавая развив  ающее пространство 

оздоро  вления обучающихся, необх  одимо 

консолидировать уси  лия большого чис ла 

специалистов: медици  нского работника, 

классных руководителей, инструктора п  о 

физической куль  туре, специалиста психо-

логической службы школы. 

Структурирование образовательной 

деятельности в современной школе стро-

ится на основе двух доминант –  здоро-

вьесб  ережение и безопасность. Акцент на 

эти доминанты позволяет в рамках форми-

рования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: вводить тера-

певтические меропр  иятия (стабилизируют 

здор  овье обучающихся, сниж  ают уровень 

неврот  изации, созд ают гармонию раз  ума и 

ч увств с тудента, повы шают выносливость 

к нагрузкам в оздоровительном реж  име 

дня и организации гибкого режима пр  и 

изменении метеоу словий); использовать 

бина рные, полинарные заня  тия (в ре-

зул  ьтате которых обучаю  щиеся чувствуют 

се бя в комфо  ртных условиях, у них возни-

кают благоприятные психоэмоциональные 

состо  яния, что и позволяет повысить мо-

тивацию к учебно-професси  ональной дея-

тельност и и уверенность в се  бе и своих 

возможностях); организовать личностно-

ориентированное образо  вание (снижает 

закомплекс  ованность обучающихся, поз-

во  ляет использовать осно  вные социониче-
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ские устан  овки, осуществить подбор раз-

вивающих технологий по  д конкретную 

академи  ческую группу, опред  елить базо-

вый психотип данного коллектива); инте-

грировать содер  жание образовательной 

деятел  ьности в едином поле зна ний (через 

мет  од тематического погру жения и орга-

низ ационно-деятельностные иг ры, учёт 

типа ведущей репрезентативной системы в 

ходе отбора способов структурирования 

различной информации). 

Нормати вно-методическое 

обеспе чение 

К нау чно-методическому обес-

пе чению здоровьесберегающей и безопас-

ной жизнедеятел ьности относятся 

прогр  аммы по следу ющим направлениям:  

1) охр ана и укрепление здоровья 

обучающихся; 

2) физкультурно-развив  ающая рабо-

та; 

3) психологическое сопровождение. 

Норма тивно-правовое обеспе чение 

Основой сист  емы научно-

методич еского обеспечения здоро-

вьесб  ерегающей и безопасной жизнедея-

тельности в условиях современной школы 

выступает нормативно-правовая ба  за. Она 

включает законодательство, росси  йские 

государственные и региональные законы, 

положения, пис  ьма и инстр  укции, связан-

ные с реализацией ид  еи «здоровье через 

образование», безопасное развитие лично-

сти. 

Кадр овое обеспечение 

Охрана жизни и здоровья участ  ников 

образовательного проц  есса является одн  им 

из важне  йших направлений работы совре-

менной школы. В сист  ему безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся, как 

непременное усло  вие входит внимат  ельное 

отношение к здоровью обучающихся, всех 

сотруд  ников. Для наиб  олее эффективной 

органи  зации здоровьесберегающих ме-

ропр  иятий в должно стную инструкцию 

профессорско-преподава тельского состава 

и специа листов, имеющих отнош ение к 

подго  товке выпускника  в условиях совре-

менной школы, должны быть внесены обя-

занности, связанные с приоритетом 

здор  овья и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

Учителя школы, владея арсен  алом 

педагогических и психолог  ических знаний, 

в тес ном взаимодействии с обучающими-

ся, с их родит елями, с медици  нскими ра-

ботниками, с коллегами, плани  руют свою 

работу с учётом приоритетов сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, а так-

же стратегий безопасного образа жизни. 

Обобща я вышеизложенное, можно 

констатировать, что уровень сформи-

ро  ванности безопасной здоровьесберега-

ющей  образовательной среды современ-

ной школы определяется рядом показате-

лей: совокупностью личностных свойств 

обучающего и обучающегося, готовых к 

здоровьеориентированной и безопасной 

деятел  ьности, которая предст  авляет собой 

единство взаимообусловленных, взаи-

мов лияющих и взаимодей  ствующих внут-

ренних и внешних характе  ристик; струк-

турность, иерархи  чность и динами  чность 

здоровья и безопасности ка к результата 

образовательной деятельности; высо  кий 

уровень сформиро  ванности здоровьеори-

ентированной лично стной позиции и 

наличие компетентности в области здоро-

вого и безопасного образа жизни; субъект-

субъек  тный тип ориен  таций в образо-

ва тельном процессе; актуал  изация ресурса 

личности в единстве её индивид  уальных 

сфер: когнит ивной, эмоционально-

аффект  ивной, конативно-регуля  тивной, 

потребностно-мотивац  ионной и направ-

ленности на ведение здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Таким образом, уровень сформи-

ро  ванности безопасной здоровьесберега-

ющей сре ды современной школы мы отно-

сим к катег ории качества современного 

образо  вания, так как он отражает адекват-

ность содержания образования по-

треб  ностям социума и личности. Можно 

утверждать, что уров  ень сформированно-

сти безопасной здоровьесб  ерегающей об-

разовательной среды современной школы 

определяет качество здоровьесберегающей 

деятел  ьности образовательной орга-

ни зации и её безопасность.  

Качес тво здоровьесберегающей дея-

тел  ьности есть соотве  тствие деятельности 

образовательной организации по сохране-

нию и укреплению здор  овья воспитанни-
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ков (как результата, как условия и как 

процесса) личностным и общественным 

потребностям, обеспеченное рациональной 

организацией и управлением со-

ставл  яющими данную деятел  ьность про-

цессами [9, с. 37]. 

Определение каче ства здоровьесбе-

регающей деятел  ьности соответствует 

имеющ  ейся в последнее время в педагоги-

ке тенде  нции к бол ее активному при-

ме нению категории каче  ства как крит  ерия 

при анал изе и интерпр  етации различных 

явле ний и аспе  ктов педагогической дея-

тел  ьности.  

Исх  одя из переосмы  сленных цели, 

зад  ач и принц  ипов, возможно, обосн  овать 

содержательно-процесс уальные стороны 

проц есса  формирования безопасной  здо-

ровьесб  ерегающей образовательной среды 

соврем енной школы:  

1. соотнесение интер  есов образова-

тельной органи зации и заказ  чиков ее усл уг 

в вопр  осах здоровьесберегающей дея-

тел  ьности и безопасности жизнедеятель-

ности; 

2. соотнесение прин  ципа единонача-

лия и творческих иници  атив. Руководите-

лю образова тельной организации при-

над  лежат основная ро ль и ответств  енность 

в созд  ании обстановки, в которой со-

тру дники целиком и полностью могут 

быть вовле чены в проц  есс достижения 

цел  ей здоровьесбережения и безопасного 

развития; 

3. соотне сение целей образо-

ва тельной организации и сотрудников. 

Усп  ех формирования безопасной здоро-

вьесб  ерегающей образовательной среды 

напр  ямую зависит о  т вовлеченности все  го 

коллектива учреж  дения в е  е реализацию. 

Соответ  ственно, в хо де управления про-

це ссом формирования безопасной здоро-

вьесб  ерегающей среды, необх  одимо ре-

шать зад  ачи, связанные с формированием 

готов  ности участников образовательного 

процесса к преобразованиям в области 

здоровьес бережения и безопасности жиз-

недеятельности. Управление качеством 

формир  ования безопасной здоровьесбере-

гающей сре ды и  его механизмы должны 

побуждать участников образовательного 

процесса проявлять иници  ативу в по-

сто  янном стремлении к улучшению ка-

че ства здоровьесберегающей деятел  ьности 

и безопасности жизнедеятельности, брать 

на себя ответств  енность за реше  ния про-

блем данн  ого качества, акти  вно повышать 

св ои знания и навыки, перед  авать свой 

опыт коллегам; 

4. соотне сение целей образо-

ва тельной организации и обучающихся. 

Дл  я этого необх  одимо создание соот-

ветс твующей образовательной атмос феры, 

активизирующей самосо  знание обучаю-

щихся в сфере здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. соотне сение ориентации н  а про-

цесс и на резул  ьтат. Для управ  ления каче-

ством здоровьесб  ерегающей деятельности 

и безопасности жизнедеятельности важ  но 

рассматривать каж  дый элемент этих про-

цессов  одновременно и как проц  есс, и ка к 

систему, имею  щих своих потреб  ителей и 

постав щиков, свои вхо ды и вых  оды;  

6. соотнесение раз  ных подходов к 

управлению качес  твом. Управление ка-

чес твом здоровьесберегающей дея-

тел  ьности и безопасности жизнедеятель-

ности подразумевает использ  ование, в 

пер  вую очередь, дв  ух подходов: про-

цес сного и систе  много. Поэтому каж  дый 

процесс здоровьес  бережения и безопасно-

сти жизнедеятельности должен рас-

сматр  иваться как сист  ема взаимосвязан-

ных проце ссов, в кото  рой результаты 

проц есса четко опреде  ляются и из-

мер  яются.  

Итак, поним ание значимости дея-

тел  ьности образовательных органи  заций 

по сохра нению и укреп  лению здоровья и, 

равно с ними, формир  ованию здоро-

вьесберегающей лично стной позиции (по-

зи ции, способствующей преодо  лению 

внутренней инер ции человека в отноше-

нии собств енного здоровья и безопасного 

образа жизни), позво ляет рассматривать 

здоровьес бережение и безопасное развитие 

личности как высокоэфф  ективную систему 

дейс твий по улучш  ению здоровья нац  ии, 

интеллек туально-творческому разв итию 

современного чело  века, формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного про-

цесса.  
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Заключение. Безопасная здоро-

вьесберегающая образовательная среда 

представляет собой систему условий и 

взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса, основанную на разум-

ном приоритете ценности здоровья, куль-

туры здорового и безопасного образа жиз-

ни и технологически обеспечивающую его 

реализацию в учебно-воспитательной ра-

боте образовательной организации. 

Успешность проектирования безопасной 

здоровьесберегающей образовательной 

среды современной школы обеспеч ивается 

комплексом необходимых и достаточных 

организ ационно-педагогических усло  вий: 

системная диагно  стика и объект  ивный 

контроль за здоровьем обучаю  щихся; 

формирование зна  ний у участ  ников обра-

зовательного проц  есса по вопр  осам сохра-

нения, укреп  ления и поддер  жания здоро-

вья, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; обеспе  чение материально-

простран  ст-венной среды; нали  чие эмоци-

онально-положит ельной установки у 

участников образова  тельного процесса в 

отношении сво  его здоровья и безопасного 

образа жизни; лично  стно-ориентиро-

ванный и дифференцированный под  ход; 

практическая включе  нность обучающихся 

в оздоровительную деятел  ьность; высокий 

уров ень физической, социа  льной и пси-

хич еской активности обучаю  щихся; прак-

тическая реали  зация участниками образо-

ва тельного процесса содер  жания воспита-

тельно-оздорови тельной работы в повсе-

дневной жиз ни. 
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Здоровый урок географии. Опыт применения 
здоровьесберегающих технологий 

 

Аннотация. Главной задачей реализации здоровьесберегающих технологий является 

такая организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой каче-

ственное обучение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба 

их здоровью. Для этого необходимо сформировать такое представление школьника о 

настроении, ценностях жизни и её смысле, при котором мы были бы уверенны в том, что 

осуществляется реальная возможность профилактики вредной привычки, прививаются 

навыки здоровьесбережения. В статье анализируется опыт преподавания школьного курса 

географии с применение здоровьесберегаюих технологий. 

Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесберегающие технологии, здоровый об-

раз жизни, обучение. 

Abstract. The main task of implementing health-saving technologies is such an organization 

of the educational space at all levels, in which high-quality education, development, education of 

students is not accompanied by damage to their health. To do this, it is necessary to form such a 

student's idea of the mood, values of life and its meaning, in which we would be confident that a re-

al possibility of preventing a bad habit is being implemented, health-saving skills are being in-

stilled. The article analyzes the experience of teaching a school geography course using health-

saving technologies.  

Keywords: health culture, health-saving technologies, healthy lifestyle, education. 
 

«Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье 

пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, 

думающий молчанием усовершенствовать свой голос». 

Плутарх из Херонеи 

 
Введение. Воспитание у ребёнка 

внимательного, ценностного отношения к 

своему здоровью – одна из важнейших 

проблем современной школы. Не секрет, 

что и здоровье ребенка, и его нормальный 

рост и развитие, и социально-

психологическая адаптация во многом 

определяются той средой, в которой он 

живет или проводит значительную часть 

времени. Известно, что ученики пребыва-

ют в образовательном учреждении боль-

шую часть времени бодрствования. Учи-

тывается и период физического формиро-

вания здорового поколения на всю остав-

шуюся жизнь, а также то, что организм ре-

бенка наиболее чувствителен к экзогенным 

факторам окружающей среды [1]. 

Главной задачей реализации здоро-

вьесберегающих технологий является та-

кая организация образовательного про-

странства на всех уровнях, при которой 

качественное обучение, развитие, воспита-

ние учащихся не сопровождается нанесе-

нием ущерба их здоровью. Для этого необ-

ходимо сформировать такое представление 

школьника о настроении, ценностях жизни 

и её смысле, при котором мы были бы уве-

ренны в том, что осуществляется реальная 

возможность профилактики вредной при-

вычки, прививаются навыки здоровьесбе-

режения. 

Насколько здоровыми будут наши 

дети, настолько успешным и благополуч-

ным будет будущее у нашего государства. 

И именно показатель здоровья детей отра-

жает ситуацию в стране и обеспечивает 

положительный прогноз на будущее [2]. 

Материалы и методы. Согласно 

определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) «здоровье челове-

ка определяется как состояние 

1) полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и физических недостат-

ков; 

2) здоровье – это ресурс, который 
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обеспечивает человеку продуктивную ин-

дивидуальную социально-

профессиональную жизнь; 

3) здоровье – это уровень, до которо-

го индивид способен реализовать стремле-

ние и удовлетворять потребности, а также 

изменить среду или предотвратить ее не-

благоприятное влияние; 

4) здоровье – это право каждого. 

Классификация здоровьесберегаю-

щих технологий: 

1 группа – медико-гигиенические 

(соблюдение СанПинов, контроль за этим 

со стороны администрации); 

2 группа – физкультурно-

оздоровительные технологии (поведение 

на уроках физкультминуток, работа спор-

тивных секций, кружков по обучению 

ЗОЖ); 

3 группа – экологические технологии 

(обустройство школьной среды, озелене-

ние, освещение, тепловой режим); 

4 группа – техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; 

5 группа – здоровьесберегающие об-

разовательные технологии. 

Они подразделяются на: 

1) Организационно-педагогические 

технологии (определенный ход учебного 

процесса, регламентированный СанПина-

ми, предотвращающий утомление детей). 

2) Психолого-педагогические техно-

логии (они тесно связаны с уроком: лич-

ностно ориентированное обучение, метод 

создания ситуации успеха, технология пе-

дагогической поддержки, методы активно-

го обучения и др.) 

3) Учебно-воспитательные техноло-

гии (учебные программы по формирова-

нию ЗОЖ по предметам учебного плана). 

Отличительные особенности здоро-

вьесберегающих образовательных техно-

логий: отсутствие назидательности и авто-

ритарности; воспитание, а не изучение 

культуры здоровья; элементы индивидуа-

лизации обучения; наличие мотивации на 

здоровый образ жизни учителя и учеников; 

интерес к учебе, желание идти в школу; 

наличие физкультминуток; наличие гигие-

нического контроля. 

На уроках возможно активное при-

менение психолого-педагогической техно-

логии здоровьесбережения и личностно-

ориентированного подхода. Эта техноло-

гия позволяет формировать положитель-

ные познавательные мотивы у детей, сни-

жает уровень тревожности. 

Результаты. Личностно-ориентиро-

ванное обучение предполагает использо-

вание разнообразных форм и методов ор-

ганизации учебной деятельности. Необхо-

димо ставить перед собой и такие задачи, 

как: 

– создание атмосферы заинтересо-

ванности каждого ребёнка в работе класса;  

– выстраивание педагогических си-

туаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, 

самостоятельность;   

– стимулирование учащихся к сво-

бодным высказываниям по тематике урока 

и использование различных способов вы-

полнения заданий без боязни ошибиться;  

– избирательности в способах рабо-

ты. 

С целью снижения уровня тревожно-

сти рекомендуем использовать различные 

формы проверки знаний (цветные кросс-

ворды, работу в группах, тесты), а также  

активно использовать следующие приемы 

здоровьесберегающих технологий: 

1. Организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы избегать неподвиж-

ности учащихся в течение длительного 

времени, что достигается частой сменой 

деятельности на уроке. 

2. Проведение динамических физ-

культминуток на 18–20 минуте. 

3. Проведение в 5–7 классах игровых 

физкультминуток с предметами (эстафе-

ты): передай карандаш и др. 

4. Ритмические физкультминутки под 

зажигательные мотивы музыки. 

Также необходимо создавать такую 

обстановку на уроке, при которой каждый 

учащийся смог естественно самовыра-

жаться. 

Для решения этих задач применимы 

следующие компоненты: 

1. Создание положительного эмоцио-

нального настроя на работу всех учеников 

в ходе урока. 

2. Использование проблемных твор-

ческих заданий. 
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3. Стимулирование учеников к выбо-

ру и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий. 

4. Рефлексия. Обсуждение того, что 

получилось, а что нет, в чем были ошибки, 

как они были исправлены. 

Именно эти технологии позволяют 

параллельно решать и задачи охраны здо-

ровья школьников как в физиологическом, 

так и в психологическом аспектах. Совре-

менные технологии делают возможными 

обеспечение наиболее комфортных усло-

вий для каждого ученика, при этом учиты-

ваются и индивидуальные особенности 

каждого ребенка, а, следовательно, 

уменьшаются те негативные факторы, ко-

торые могли бы нанести вред его здоро-

вью.  

Например, творческое задание в 9 

классе, закрепление темы «Население Рос-

сии»: соберите материал о демографиче-

ской ситуации в своей семье (на примерах 

нескольких поколений), рассматривая во-

прос рождаемости – количество детей в 

семьях своих родителей, бабушек и деду-

шек, прадедов и других родственников. 

Проанализируйте полученные данные и 

сделайте вывод о демографических про-

блемах в обществе на примере своей се-

мьи. Или по той же теме: определите, 

представители каких религий учатся в ва-

шем классе. Влияет ли религия человека на 

его отношения с окружающими. 

8 класс, тема «Леса России»: Расска-

жите о значении леса для жителей России, 

как лес влияет на условия проживания лю-

дей? Где в Тверской области находятся за-

поведные лесные территории? Как строи-

тельство новой скоростной дороги влияет 

на окружающую лесную территорию? 

Метод проектов. Этот метод позво-

ляет индивидуализировать обучение, по-

высить его социальную и личностную зна-

чимость, расширить спектр возможностей 

детей в проявлении инициативы и само-

стоятельности. 

Создание мультимедийных презента-

ций также является одной из форм стиму-

лирующих учеников к творчеству. Работа 

может быть предложена как индивидуаль-

но, так и для выполнения в группах и со-

провождать изучение какой-либо темы 

курса. Эта форма обучения используется 

активно в 7 классе при создании презента-

ций на тему «Природа Зарубежной Евро-

пы», «Достопримечательности Южной 

Америки», «Создание туристического про-

спекта одной из стран Зарубежной Азии», 

здесь ребята реализуют свои мечты – стать 

туроператором, туристом, гидом, админи-

стратором. Фантазия детей, а также их 

дальнейшая профессиональная ориентация 

определяет огромный аспект мышления. 

При этом важным является принцип ра-

зумного применения ТСО на уроке. Так 

как в противном случае у учеников по-

явится психоэмоциональное напряжение и 

повысится утомляемость. Кроме того, 

важно правильно установить уровень звука 

и освещения, потому что они воздейству-

ют на слух и зрение. При подготовке ком-

пьютерных презентаций необходимо руко-

водствоваться принципами оптимизации 

подачи материала: не злоупотреблять не-

нужной анимацией объектов, подбирать 

нейтральный фон, не раздражающий глаза, 

избегать «режущих» глаз цветов и их соче-

таний. 

Обсуждение. Использование компь-

ютера на уроке позволяет учителю-

предметнику реализовать в обучении со-

временные технологии. Персональный 

компьютер нужно также рассматривать 

как современное техническое средство 

обучения, которое помогает учителю ре-

шать насущные задачи активизации позна-

вательной деятельности и развития не-

стандартного, творческого мышления 

учащихся в сочетании с мероприятиями, 

направленными на охрану физического и 

психического здоровья школьников [8]. 

Методы активного обучения прочно 

вошли в технологический арсенал совре-

менного педагога. Это – ролевые и дея-

тельностные игры, групповая и парная ра-

бота, уроки-диалоги, дискуссии, метод 

критического мышления. 

Использование игровых технологий. 

Этот прием позволяет решить одновре-

менно несколько различных задач: позво-

ляют обеспечить психологическую раз-

грузку учащихся, снять эмоциональное 

напряжение, показать практическую зна-

чимость изучаемой темы, побудить к акти-
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визации самостоятельной познавательной 

деятельности и т.п. 

На начальном этапе обучения гео-

графии в 6 классе это могут быть игровые 

задания для обобщения знаний (кроссвор-

ды, задачи-загадки, ребусы и т.д.).  

Для старших классов можно исполь-

зовать задания исследовательского, фанта-

стического содержания, также активизи-

рующие творческий потенциал. Задания на 

обобщение материала могут быть пред-

ставлены в виде рекламы того или иного 

физического явления. Здесь же можно от-

метить и прием использования литератур-

ных произведений, например: при форми-

ровании экологической культуры с помо-

щью поэтических образов иллюстрирую-

щих то или иное воздействие человека на 

природу. К тому же, введение в урок лите-

ратурных или исторических отступлений 

служит не только психологической раз-

грузке, но и установлению и укреплению 

межпредметных связей, а также и воспита-

тельным целям. 

Особое направление – это защита ис-

следовательских работ, участие в экологи-

ческих конкурсах. В течение года основ-

ными явились: 

– акция «Зелёная весна» (всероссий-

ский уровень); 

– проект «Сирень Победы» (всерос-

сийский уровень); 

– организация общественно-

полезного труда и т.п. 

Внеклассная работа может быть ор-

ганизована как: 

– участие в общешкольных спортив-

ных мероприятиях; 

– участие в военно-спортивных иг-

рах; 

– экскурсии и т.п. 

Особо хочется отметить и дальний 

поход, который может входить в общий 

план, походы одного дня и т.п.  

Заключение. Особенности здоро-

вьесберегающей технологии в ее рацио-

нальности, совместной организации дея-

тельности педагога и учащихся, договор-

ных основах, без которых невозможно до-

стичь гармонических отношений и эффек-

тивности обучения. 

Для здоровьесбережения нет мело-

чей, здесь важно и пожелать приятного ап-

петита детям перед обедом, и напомнить, 

что кушать всухомятку – это нездоровое 

питание, что коридоры в здании узкие. Все 

это будет способствовать формированию 

культуры человека, и чем раньше мы 

начнем проводить эту работу, тем скорее 

это перейдет не только в привычку, но и в 

характер человека [6]. 
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