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Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас 
на страницах очередного номера 
научно-методического журнала 
«Вестник СКИРО ПК и ПРО».

Наш журнал был создан 
для того,  чтобы обсуждать 
актуальные проблемы системы 
образования,  транслировать опыт 
учителей-практиков.  За годы своего 
существования Вестник приобрел 
такие постоянные рубрики как 
«Актуально»,  «Наука и практика 
региону»,  «Система научно-
методического сопровождения 
педагогических работников».

Отрадно,  что среди авторов журнала есть коллеги из 
Санкт-Петербурга,  победители краевого этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Учитель-дефектолог России-2023» 
и «Воспитатель года России 2023»,  которые на страницах своих 
статей делятся интересным опытом.

Выражаю коллективу редакции,  редакционной коллегии, 
авторам данного номера искреннюю признательность за 
проявленный интерес и активное участие в  развитии журнала с 
самых первых шагов его становления.

Уважаемые читатели,  будем рады, если материалы нашего 
журнала станут полезными для вас.  Приглашаем стать частью 
нашего научного сообщества и опубликовать ваши статьи!

Желаю всем авторам и читателям журнала творческих успехов 
в  научных исследованиях и новых свершений! Пусть Вам в жизни 
всегда сопутствуют внимание и поддержка коллег по работе, 
любовь и забота родных и близких,  верность друзей.

С уважением,
Ирина Васильевна СОЛОВЬЕВА, 

ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», 
кандидат экономических наук, доцент
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АКТУАЛЬНО
Вестник № 17

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
В 2022 ГОДУ: РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

И.В. Соловьева,
ректор, кандидат экономических наук, 
доцент, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», г. Ставрополь;

М.М. Панасенкова,
заведующий кафедрой специального 
и инклюзивного образования, кандидат 
педагогических наук, доцент, ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт разви-
тия образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», 
г. Ставрополь

MONITORING THE QUALITY 
OF PRESCHOOL EDUCATION 
IN THE STAVROPOL TERRITORY 
IN 2022: RESULTS, PROSPECTS

I.V.Solovieva,
Rector, Associate Professor, Candidate of 
Economic Sciences, Stavropol regional Institute 
for education development, advanced training 
and retraining of education workers, Stavropol;

M.M. Panasenkova,
Head of the Department of Special and Inclusive 
Education, Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, Stavropol regional Institute 
for education development, advanced training 
and retraining of education workers, Stavropol

УДК 373.2 Аннотация. Статья посвя-
щена вопросам мониторинга каче-
ства дошкольного образования. 
Авторами представлен региональ-
ный опыт проведения мониторинга 
качества дошкольного образования, 
в том числе, результаты проведен-
ного мониторинга в Ставрополь-
ском крае.

Ключевые слова: мониторинг, 
качество дошкольного образова-
ния, оценка качества дошкольного 
образования, региональная система, 
измерительные материалы, показа-
тели, инструментарий, дошкольная 
образовательная организация, обра-
зовательные условия.

Annotation. The article is devoted 
to the issues of monitoring the quality 
of preschool education. The author pre-
sents the regional experience of moni-
toring the quality of preschool educa-
tion, including the results of monitoring 
in the Stavropol Territory.

Key words: monitoring, qual-
ity of preschool education, assessment 
of the quality of preschool education, 
regional system, measuring materi-
als, indicators, tools, preschool educa-
tional organization, educational condi-
tions.
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Ставропольский край не первый 
год принимает участие в проведении 
оценки качества дошкольного обра-
зования как в пилотном режиме в 
рамках проекта Рособрнадзора, так и 
в штатном режиме в рамках деятель-
ности научно-методического центра 
инновационного развития и мони-
торинга Ставропольского краевого 
института развития образования, 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования. 

С 2021 года система монито-
ринга качества дошкольного образо-
вания включена в оценку механизмов 
управления качеством образования 
органов местного самоуправления 
муниципальных и городских окру-
гов. 

В связи с этим, повышается 
роль каждого субъекта, принимаю-
щего участие в проведении монито-
ринга качества дошкольного образо-
вания.

Мониторинг качества дошколь-
ного образования Ставропольского 
края является составной частью 
региональной системы оценки каче-
ства образования и предполагает 
получение объективной и досто-
верной информации о качестве 
дошкольного образования.

Применение инструмента-
рия направлено на сбор актуаль-
ной и исчерпывающей информации 
о качестве региональной системы 
дошкольного образования; в ходе 
которого осуществляется учет мне-
ний всех основных целевых групп 
(педагогов ДОО, администрации 
ДОО, учредителей ДОО) и их вклад 

в качество дошкольного образова-
ния. Все это позволяет в перспек-
тиве учесть риски и возможности 
развития дошкольного образования 
в регионе.

В 2022 году был проведен реги-
ональный мониторинг качества 
дошкольного образования (в период 
с 5 декабря по 18 декабря, в анализ 
включены данные на 01.09.2022 г.).

Подходы к мониторингу каче-
ства дошкольного образования, 
система показателей разработаны 
на основе внутриорганизацион-
ных систем оценки и мониторинга 
качества образования, описанных в 
Концепции мониторинга качества 
дошкольного образования Россий-
ской Федерации. 

Проведение мониторинга осу-
ществлялось в соответствии с 
утвержденной программой монито-
ринга качества дошкольного образо-
вания в Ставропольском крае.

В мониторинге приняли уча-
стие 33 муниципалитета, которые 
предоставили информацию о каче-
стве дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования.

Оценка качества дошкольного 
образования была проведена по 
показателям, включенным в регио-
нальную программу мониторинга 
качества дошкольного образования: 

– качество образовательных 
программ дошкольного образова-
ния; 

– качество содержания обра-
зовательной деятельности в ДОО 
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(социально-коммуникативное раз-
витие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое 
развитие);

– качество образовательных 
условий в ДОО (кадровые условия, 
развивающая предметно-простран-
ственная среда, психолого-педагоги-
ческие условия); 

– качество взаимодействия с 
семьей (участие семьи в образова-
тельной деятельности, удовлетво-
ренность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная под-
держка развития детей в семье); 

– обеспечение здоровья, безо-
пасности, качества услуг по присмо-
тру и уходу; 

– повышение качества управле-
ния в ДОО.

В мониторинге приняли уча-
стие 817 муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, 
из которых 44,7% дошкольных обра-
зовательных организаций распо-
ложены в городской местности, и 
55,3% – в сельской местности. 

По организационно-правовому 
статусу дошкольные образователь-
ные организации (далее – ДОО)  
распределены следующим образом: 

казённые – 53,98%; 
бюджетные – 45,65%; 
автономные – 0,37%.
Всего в 817 муниципальных 

дошкольных образовательных орга-
низациях Ставропольского края 
образовано 5343 группы различной 
направленности. Основная часть 
общеразвивающие; в 208 (3,9%) 

комбинированных группах воспи-
тываются 3,6% детей, 474 группы 
(7,5%) – компенсирующие, охваты-
вающие 5,7% детей. 

Анализ муниципальных дан-
ных свидетельствует о том, что во 
всех 817 муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 
разработана основная образователь-
ная программа дошкольного образо-
вания. Практически в каждой второй 
ДОО (416 ДОО; 50,1%) разработана 
адаптированная основная образо-
вательная программа дошкольного 
образования (АООП ДО).

ООП ДО разрабатывается, 
утверждается и реализуется образо-
вательной организацией на основе 
комплексной программы, которую в 
соответствии с п.5 ст.14 Федераль-
ного закона РФ № 273 «Об образо-
вании в РФ», выбирает самостоя-
тельно образовательная организация 
из списка вариативных программ с 
учетом условий ведения образова-
тельной деятельности, материаль-
но-технической базы, мнения роди-
телей.

Целевой и организационный 
раздел представлены в программах 
817 ДОО (100%), содержательный 
раздел – в 815 ДОО (99,8%).

Планируемые результаты 
освоения ООП ДО конкретизи-
руют требования ФГОС ДО к целе-
вым ориентирам с учетом возраст-
ных возможностей детей – 817 ДОО 
(100%).

Региональный компонент 
включен во все ООП ДО. Содержа-
ние регионального компонента 707 
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(86,5%) ООП ДО оценено руково-
дителями ДОО (самооценка) макси-
мальным баллом.

Таким образом, результаты 
мониторинга качества дошколь-
ного образования Ставропольского 
края по показателю «качество обра-
зовательных программ» свидетель-
ствуют о высоком уровне разработки 
и реализации Основных образова-
тельных программ дошкольного 
образования в дошкольных образо-
вательных организациях. 

Наряду с этим, следует опреде-
лить ряд проблем, выделенных по 
итогам мониторинга: 

–  сохраняется небольшой про-
цент дошкольных образователь-
ных организаций (0,2%), в которых 
отсутствует содержательный раздел 
программы;

– наблюдается отсутствие 
содержания регионального компо-
нента у 13, 5% ДОО края.

Содержание ООП ДО должно 
обеспечивать развитие личности 
ребенка в соответствии с возраст-
ными и индивидуальными осо-
бенностями по следующим пяти 
образовательным областям: соци-
ально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетиче-
ское развитие.

В ООП ДО 798 ДОО (97,7%) в 
соответствии с ФГОС ДО разрабо-
таны направления развития и обра-
зования дошкольников по пяти обра-
зовательным областям и обеспечен 
100% охват обучающихся.

Таким образом, результаты 

мониторинга качества дошкольного 
образования Ставропольского края 
по данному показателю  свидетель-
ствуют, что педагогические коллек-
тивы, нацелены на развитие лично-
сти в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей, по основным направлениям 
развития, предусмотренными тре-
бованиями федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.

Реализация образовательной 
деятельности обеспечивается 10283 
педагогическими работниками, 
среди которых: воспитатели; музы-
кальные  работники; инструкторы  по 
физической культуре; педагоги-пси-
хологи;  социальные  педагоги; учи-
теля-логопеды/дефектологи; педа-
гоги  дополнительного образования 
(в том числе специалисты по изо-
бразительному искусству, инструк-
торы по плаванию); старшие  воспи-
татели; методисты.

Количество педагогических 
работников, имеющих дошколь-
ное педагогическое образование, 
составило 8366 чел. (81,36%), в том 
числе высшее образование имеют 
4835 чел. (57,79%), среднее про-
фессиональное 3373 чел. (40,32%). 
Свыше одного процента педагоги-
ческих работников (158 чел., 1,89%) 
в системе дошкольного образования 
имеют неоконченное высшее обра-
зование.  

В общем по краю – 57,79% 
педагогических работников имеют 
высшее дошкольное педагогическое 
образование. Этот показатель очень 
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дифференцирован: доля педагогиче-
ских работников дошкольных обра-
зовательных организаций, имеющих 
высшее дошкольное педагогическое 
образование, составляет в отель-
ных муниципалитетах – 73,27% до 
34,07%. 

Следует отметить ряд рисков:
1. Требуется дальнейшая работа 

по получению педагогами дошколь-
ных организаций высшего дошколь-
ного образования.

2. Низкий уровень укомплек-
тованности дошкольных образова-
тельных организаций узкими специ-
алистами (педагогами-психологами, 
социальными педагогами, физкуль-
турными и музыкальными работни-
ками).

3. Недостаточно развиты в 
дошкольных образовательных орга-
низациях образовательные услуги 
по реализации программ дополни-
тельного образования.

Оценка развивающей пред-
метно-пространственной среды 
осуществлялась с ориентацией на 
требования ФГОС ДО. Развиваю-
щая предметно-пространственная 
среда, призванная обеспечить мак-
симальную реализацию образова-
тельного потенциала пространства 
группы, участка и материалов, обо-
рудования и инвентаря для разви-
тия детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоро-
вья, учёта особенностей и коррек-
ции недостатков их развития, оце-
нивалась руководителями ДОО по 
таким показателям как: трансфор-
мируемость, полифункциональ-

ность, вариативность, доступность 
и безопасность.

По результатам самооценки 
руководителями ДОО психолого-пе-
дагогических условий (уважение 
взрослых к человеческому досто-
инству детей, формирование и под-
держка их положительной само-
оценки, поддержка взрослыми 
доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия 
детей друг с другом в разных видах 
деятельности, поддержка инициа-
тивы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах дея-
тельности, защита детей от всех 
форм физического и психического 
насилия) можно отметить, что такие 
условия находятся на базовом и 
выше базового уровня в большин-
стве ДОО – 808 ДОО (98,9%).

В деятельности ДОО одним из 
приоритетных направлений явля-
ется обеспечение взаимодействия с 
семьей ребенка. По итогам монито-
ринга по показателю «Качество взаи-
модействия с семьей (участие семьи 
в образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образова-
тельными услугами» были получены 
следующие результаты: участие 
семьи в образовательной деятельно-
сти, индивидуальная поддержка раз-
вития детей в семье (средний балл – 
4,4); наличие нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
взаимодействие ДОО с семьей (сред-
ний балл – 4,6), наличие на офици-
альном сайте ДОО разделов по взаи-
модействию ДОО с семьей (средний 
балл – 4,5); охват родителей (закон-
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ных представителей) воспитанников 
ДОО различными мероприятиями 
(средний балл – 4,3), удовлетворен-
ность семьи организацией образова-
тельного процесса, индивидуальной 
поддержкой развития детей в семье 
(средний балл – 4,3).

Проведенный анализ резуль-
татов реализации Региональной 
программы мониторинга качества 
дошкольного образования в 2022 
году позволяет сформулировать  
выводы: 

– различия в выраженности 
отдельных показателей качества 
дошкольного образования при кла-
стерном анализе (наличие АООП 
ДО, обеспеченность педагогиче-
ским и учебно-вспомогательным 
персоналом, уровень профессио-
нального образования педагогов, 
наличие у них квалификационных 

категорий и т. п.) обусловлены осо-
бенностями социально-экономиче-
ских условий и спецификой муници-
пальных систем образования; 

– реализация Региональ-
ной программы оценки качества 
дошкольного образования направ-
лена на определение устойчивости 
выявленных тенденций, перспек-
тив развития региональной системы 
дошкольного образования и разра-
ботку рекомендаций по совершен-
ствованию механизмов управления 
качеством дошкольного образования 
в регионе.

На основании вышеизложен-
ного, следует обратить внимание на 
необходимость проведения на муни-
ципальном уровне работы по ана-
лизу результатов МКДО и определе-
нию эффективных управленческих 
решений.
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Аннотация. В представлен-
ном материале нашли отражения 
идеи развития инклюзивного обра-
зовательного пространства реги-
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екта «Школа Минпросвещения 
России» и в рамках деятельности 
федеральной инновационной пло-
щадки «Интеграция ресурсов специ-
ального и общего образования как 
потенциал развития образователь-
ной инклюзии».

Ключевые слова: образова-
тельная инклюзия, интеграция, 
ресурсы, профессиональное разви-
тие.

Annotation. The presented mate-
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project «The School of the Ministry of 
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work of the federal innovation plat-
form «Integration of special and gen-
eral education resources as a develop-
ment potential of inclusive education».
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development.
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Государственный курс на созда-
ние единого образовательного про-
странства, внедрение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья,  федеральной адаптированной 
образовательной программы началь-
ного общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья подтверждают тот 
факт, что и образовательная поли-
тика и образовательные практики 
нацелены на создание необходимых 
условий для обеспечения равных 
возможностей  образования детей с 
ОВЗ, с инвалидностью.

Приоритетность создания 
инклюзивного образовательного 
пространства в каждой школе, в 
каждом регионе подтверждается и 
включением критерия «Обеспече-
ние условий для организации обра-
зования обучающихся с ОВЗ, с инва-
лидностью» для оценки магистраль-
ного направления «Знание» проекта 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации «Школа Минпро-
свещения России».

Бесспорно, что для развития и 
совершенствования инклюзивного 
образовательного пространства бес-
ценен уже имеющийся опыт наших 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организаций, 
опыт интегрированного обучения 
детей с ОВЗ в школах края, но также 
не менее важен и механизм интегра-
ции уже сложившихся эффектив-
ных практик образования в практику 
деятельности общеобразовательных 

организаций, где данный опыт еще 
не достаточен. 

Достижение поставленной цели 
может быть осуществлено, в частно-
сти, в процессе работы инновацион-
ных площадок.

В 2023 году в результате кон-
курсного отбора статус федеральной 
инновационной площадки получило 
государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 36 города 
Ставрополя» с темой «Интеграция 
ресурсов специального и общего 
образования как потенциал развития 
образовательной инклюзии».

Согласно данным комплекс-
ного мониторинга в системе общего 
образования в Ставропольском крае 
более пяти тысяч детей с ОВЗ обу-
чаются в условиях образователь-
ной инклюзии. Учитывая, что глав-
ным ресурсом обеспечения инклю-
зивной среды является кадровый 
ресурс, в мае 2023 года  было про-
ведено онлайн анкетирование педа-
гогических работников и управлен-
ческих кадров, результаты которого 
позволят определить основные век-
торы и условия профессионального 
развития педагогических работ-
ников и управленческих кадров, а 
также системы инклюзивного обра-
зования в крае. 

В исследовании приняли уча-
стие 1831 респондент из образова-
тельных организаций Ставрополь-
ского края. 

Учитывая разные социокуль-
турные условия профессиональ-
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ной деятельности педагогов, сле-
дует отметить, что 61,3% опрошен-
ных трудятся в сельских школах, и 
соответственно 38,7% в городских. 
Данная статистика коррелирует с 
распределением школ в регионе на 
городские и сельские. 

В 49% общеобразовательных 
организаций, которые представ-
ляли респонденты, более 500 обуча-
ющихся, но были 8,6% школ, коли-
чество учеников которых менее 100 
человек. Исходя из численности 
обучающихся определяется и штат-
ный состав коллективов: 32,3% – это 
более 50 педагогических работников; 
50,6% человек указали, что в коллек-
тиве работает от 20 до 50 педагогов; 
и 8,6% коллективов имеют менее 20 
сотрудников. 

Если говорить об опыте вза-
имодействия с обучающимися с 
ОВЗ, с инвалидностью, то боль-
шинство участников опроса (90,4%) 
такой опыт имеют. Это подтвержда-
ется и статистикой, приведенной 
ранее о количестве обучающихся с 
ОВЗ в настоящее время в общеоб-
разовательных учреждениях края. 
При распределении по категориям 
можно сказать, что в большинстве 
случаев это обучающиеся с интел-
лектуальными нарушениями – 34%; 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата – 24,5%; с наруше-
ниями речи – 13%; с нарушениями 
аутистического спектра – 10,9%; с 
нарушениями зрения – 10%; с нару-
шениями слуха – 7,5%. В контек-
сте данных цифр также можно гово-
рить об общих тенденциях в пред-

ставленности данных нарушений 
среди детской популяции в целом 
и преобладании интеллектуальных 
нарушений, в том числе задержки 
психического развития и меньшей 
распространенности сенсорных 
нарушений, а также уже традици-
онного дифференцированного под-
хода к обучению детей с наруше-
ниями зрения, слуха. И, несмотря 
на то, что современная технология 
кохлеарной имплантации позволяет 
прогнозировать обучение имплан-
тированных детей в общеобразова-
тельной школе, отсутствие спектра 
специальных условий по месту их 
жительства, в том числе и кадров, 
на настоящий момент затрудняет 
такую интеграцию, и обучающиеся 
продолжают получать образование 
в коррекционных школах. Данный 
вывод подтверждается и ответами 
наших респондентов. Так, только 
59% ответили, что в их школе есть 
учитель-логопед, 13,8% сказали, что 
у них есть учитель – дефектолог, в 
более чем 5,5% школ нет школьного 
психолога и в 4,1% нет социального 
педагога. Так, 96,8% опрошенных 
указали на отсутствие таких специ-
алистов как сурдопедагог, олиго- 
френопедагог, тифлопедагог. Как 
следствие, в образовательной орга-
низации отсутствует школьный пси-
холого-педагогический консилиум, 
в который бы входили указанные 
специалисты.

Исходя из результатов опроса 
видно, что наибольшие сложности 
при организации обучения лиц с ОВЗ 
связаны с кадровым обеспечением. 
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Более 34% участников указали, что 
за последние три года в их органи-
зации повысили квалификацию в 
вопросах образования детей с ОВЗ 
менее 50% учителей. При этом име-
ется потребность в совершенство-
вании профессиональных компе-
тенций в вопросах организации как 
непосредственно образовательного 
процесса, так и совершенствования 
качества образовательной деятель-
ности по индивидуальным образова-
тельным траекториям освоения обу-
чающимися адаптированной основ-
ной образовательной программы, 
психолого-педагогического сопро-
вождения как обучающихся, так и 
их родителей и др. Следует отме-
тить, что предпочитаемыми фор-
мами получения таких компетенций 
педагоги назвали курсы повышения 
квалификации (33,6 %), а также обу-
чающие семинары на базе специаль-
ных (коррекционных) образователь-
ных учреждений (20%).

Таким образом, реализация 
инновационного проекта «Интегра-

ция ресурсов специального и общего 
образования как потенциал развития 
образовательной инклюзии» пред-
ставляет социально-значимый вклад 
в совершенствование образователь-
ной инклюзии региона, в достиже-
ние показателей по критерию «Обе-
спечение условий для организации 
образования обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью» проекта «Школа 
Минпросвещения России». 

Интеграция имеющихся ресур-
сов, в первую очередь научно-мето-
дических, кадровых, развитие сете-
вого взаимодействия будут способ-
ствовать развитию инклюзивного 
образования, формированию проч-
ных профессиональных связей и, 
как следствие, непрерывному про-
фессиональному развитию педаго-
гов, тем самым обеспечивая единое 
образовательное пространство реги-
она, качество образования детей с 
ОВЗ, с инвалидностью с учетом их 
индивидуальных возможностей и 
потребностей.
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ные механизмы управления каче-
ством образования, направленные 
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щих низкие образовательные резуль-
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держку школ, функционирующих в 
зоне риска снижения образователь-
ных результатов.
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school staffing index, municipal educa-
tion quality management mechanisms, 
regional education quality manage-
ment mechanisms.

Совершенствование системы 
работы со школами с низкими 
результатами обучения, школами, 
функционирующими в неблагопри-
ятных социальных условиях, – одно 
из основных направлений развития 
региональных и муниципальных 
механизмов управления качеством 
образования. 

В Ставропольском крае с 2016 
года реализуется региональный 
проект, направленный на повыше-
ние качества образования в шко-
лах, демонстрирующих стабильно 
низкие результаты обучения обуча-
ющихся. В 2016 году в рамках реа-
лизации проекта была создана мно-
гоуровневая организационная струк-
тура, осуществляющая функции 
методического и экспертно-консуль-
тационного сопровождения школ, 
демонстрирующих низкие резуль-
таты обучения, в которой региональ-
ный уровень представлен министер-
ством образования Ставропольского 
края и институтом развития образо-
вания, муниципальный – отделами 
управления образованием, муници-
пальными методическими службами 
и стажировочными площадками. 

Первоначально содержание 
мероприятий проекта было направ-
лено на повышение предметных и 
методических компетенций педаго-
гов, поскольку без высокого каче-

ства преподавания не может быть 
высоких образовательных результа-
тов. Институтом развития образова-
ния, как организацией-оператором 
реализации проекта, проводилась 
диагностика уровня сформирован-
ности профессиональных компетен-
ций учителей школ-участников про-
екта. По результатам диагностики 
осуществлялось адресное методиче-
ское сопровождение педагогов через 
индивидуальные консультации, 
мастер-классы от ведущих педагогов 
края в рамках выездного мероприя-
тия «Педагогический десант», обу-
чение по программам дополнитель-
ного образования, разработанным 
под профессиональные потребности 
и дефициты педагогов, в том числе 
по вопросам организации работы 
с учениками, демонстрирующими 
учебную неуспешность, индивидуа-
лизации образовательного процесса, 
использования технологии форми-
рующего оценивания, организации 
психологического сопровождения 
учащихся и др.

Следующим шагом реали-
зации проекта с 2018 года стала 
работа с управленческими коман-
дами школ. Как оказалось, внутрен-
ние проблемы школы обусловлены 
не только низким качеством пре-
подавания, но и низким качеством 
управления образовательной орга-
низацией, в том числе несформиро-
ванностью внутришкольных систем 
оценки качества образования и про-
фессионального развития педаго-
гов, недостаточным контролем за 
организацией образовательного 
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процесса, неэффективностью вну-
тришкольной системы мотивации 
работников и др. Для ликвидации 
данных дефицитов институтом раз-
вития образования была организо-
вана работа, направленная на  повы-
шение компетенций управленческих 
команд школ по вопросам страте-
гического, тактического и операци-
онного планирования деятельно-
сти ОО, через реализацию адресных 
программ ДПО для управленцев, 
проведение консультаций, стажи-
ровок для управленческих команд 
школ на базе школ, функциониру-
ющих в схожих условиях ресурс-
ных ограничений, но демонстриру-
ющих результат значительно выше 
ожидаемого, экспертизы программ-
ных документов школ и подготовки 
адресных рекомендаций по резуль-
татам экспертизы.

В настоящее время очень важ-
ным является работать на предупре-
ждение появления низких образова-
тельных результатов в школах. Поэ-
тому, помимо адресной поддержки 
школ, уже демонстрирующих низ-
кие образовательные результаты, 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях необходимо организо-
вать работу по ресурсной поддержке 
школ, функционирующих в зоне 
риска снижения образовательных 
результатов, и разработке в каждой 
школе региона внутришкольной 
системы профилактики учебной 
неуспешности [2]. 

Для решения этой задачи в 2023 
году в комплексный проект (про-
грамму) по выравниванию условий 

для получения качественного обра-
зования обучающимися общеоб-
разовательных организаций Став-
ропольского края на 2020-2024 гг., 
помимо 95 школ с низкими резуль-
татами обучения,  вошли 33 школы, 
функционирующие в зоне риска 
снижения образовательных резуль-
татов. 

Более 70% школ-участников 
проекта расположены в сельских 
населенных пунктах с небольшим 
числом жителей, имеющих низкий 
экономический потенциал, слабо 
развитую инфраструктуру с ограни-
ченными культурными и образова-
тельными ресурсами. Поэтому зача-
стую именно школа является основ-
ным источником и единственным 
местом получения знаний обучаю-
щимися.

По результатам исследования 
российских школ, работающих в 
сложных социальных контекстах, 
были сделаны следующие выводы: 
«Условием, сопутствующим сни-
жению учебных достижений, во 
всех обследуемых школах является 
осложненный контингент учащихся 
и низкий социально-экономический 
потенциал их семей» [1].  

Данное условие выполнимо и 
для общеобразовательных органи-
заций нашего региона, так для 50% 
школ-участников проекта характе-
рен сложный социальный контекст 
деятельности, как правило обуслов-
ленный двуязычностью семей, низ-
ким уровнем образования родителей 
и их слабой включенностью в жизнь 
школы. 
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Помимо обобщенных факто-
ров риска низких результатов школ, 
каждая школа-участница проекта 
обладает собственным уникальным 
набором внешних и внутренних 
факторов, препятствующих дости-
жению высоких образовательных 
результатов, с которыми не всегда 
может справиться самостоятельно. 
Поэтому переход в более эффек-
тивный режим работы требует от 
школы чрезвычайных усилий и дол-
жен быть обеспечен соответствую-
щей поддержкой на муниципальном 
и региональном уровнях [1]. 

Для обеспечения согласованно-
сти действий региональных и муни-
ципальных органов государствен-
ной власти в сфере образования, 
общеобразовательных организаций 
при решении общих задач повы-
шения качества образования в 2020 
году создан Координационный совет 
Ставропольского края по работе со 
школьной неуспешностью. В состав 
Координационного совета вошли 
представители министерства обра-
зования Ставропольского края, 
института развития образования, 
муниципальных органов управле-
ния образованием, муниципальных 
методических служб, вузов, общеоб-
разовательных организаций.   

Большинство школ проекта 
функционирует в условиях ресурс-
ных ограничений. В 55% школ-у-
частников проекта зафиксировано 
низкое значение индекса кадро-
вой обеспеченности, для них харак-
терно преобладание педагогов пен-
сионного возраста и незначитель-

ный (или его отсутствие) приток 
молодых кадров. В 70% школ выяв-
лены дефициты материально-техни-
ческой оснащенности.

Вместе с тем по результатам 
оценки муниципальных механизмов 
управления качеством образования 
в 2022 году в 30,3% муниципаль-
ных округов не организована работа 
по устранению ресурсных дефици-
тов в школах, функционирующих в 
зоне риска снижения образователь-
ных результатов. 

Для решения этой проблемы 
в 2023 году в 28 муниципальных 
образованиях края, участвующих в 
проекте, были разработаны дорож-
ные карты по ресурсной поддержке 
школ с низкими результатами обу-
чения, школ, функционирующих в 
зоне риска снижения образователь-
ных результатов.

Экспертиза муниципальных 
дорожных карт, проведенная сотруд-
никами института развития образо-
вания в марте 2023 года, показала, 
что в дорожных картах 60% окру-
гов представлена муниципальная 
система мероприятий,  направлен-
ных на улучшение материально-тех-
нических условий в общеобразова-
тельных организациях, включающая 
мероприятия: проведение анализа 
и оценки материально-техниче-
ских условий в школах, модерниза-
ция локальной сети общеобразова-
тельных организаций, приобретение 
компьютеров, обеспечение участия 
общеобразовательных организа-
ций в конкурсном отборе для пре-
доставления финансирования пер-
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воочередных расходов учреждений 
образования с учетом привлечения 
безвозмездных поступлений (про-
грамма 50 на 50), обеспечение уча-
стия общеобразовательных органи-
заций в конкурсном отборе иници-
ативных проектов муниципалитета, 
проведение работ по ремонту спор-
тивных залов школ и др.

Муниципальная система мер, 
направленная на преодоление 
кадрового дефицита в общеобразо-
вательных организациях, сформи-
рована в 21,4%, частично сформи-
рована в 46,4% муниципалитетов.

Для устранения кадрового 
дефицита в школах муниципалите-
тами проводится профессиональ-
ная переподготовка педагогических 
работников по смежным специ-
альностям, организуется внешнее 
совмещение педагогической дея-
тельности в ОО на основе сетевого 
взаимодействия, в том числе с при-
влечением педагогов школ с высо-
кими показателями обучения, соз-
даются условия для прохождения 
студентами педагогических прак-
тик по месту их будущего трудоу-
стройства или по месту окончания 
школы.

Отдельного внимания заслу-
живают муниципальные мероприя-
тия, направленные на раннюю пред-
профильную ориентацию школьни-
ков на педагогические профессии, 
в их числе формирование и веде-
ние базы данных обучающихся, пла-
нирующих поступать и поступив-
ших на педагогические направле-
ния (в целях организации работы, 

направленной на дальнейшее сопро-
вождение студента), проведение 
профориентационной работы среди 
выпускников школ по популяриза-
ции профессии педагога (встреча с 
выпускниками педагогических про-
фессий, участие в Днях открытых 
дверей вузов), создание психоло-
го-педагогических классов, проведе-
ние муниципальных конкурсов для 
обучающихся 10-11 классов (кон-
курс для обучающихся педагогиче-
ских классов «Шаг в профессию»), 
заключение договоров с учреждения 
высшего профессионального обра-
зования (СКФУ, СГПИ) о целевом 
обучении выпускников по педагоги-
ческим направлениям.

Очень важным, помимо привле-
чения в школы молодых специали-
стов, является организация работы 
на уровне муниципалитетов по их 
поддержке и закреплению в про-
фессии: организация деятельности 
«Школы молодого учителя», функ-
ционирование «Школы наставни-
чества», функционирование педаго-
гической лаборатории начинающих 
учителей, обеспечение психологи-
ческой и профессиональной адап-
тации молодых специалистов в ОУ, 
работа ассоциации молодых педаго-
гов, обеспечение участия в конкурсе 
«Лучший по профессии» среди 
педагогов-предметников различных 
профилей, осуществление выплат 
к заработной плате педагогических 
работников, отнесенных к категории 
молодых специалистов.

Система мер, направленных на 
профилактику учебной неуспешно-
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сти, представлена в дорожных картах 
75% муниципалитетов по направле-
ниям: распространение и внедре-
ние успешных педагогических прак-
тик по профилактике учебной неу-
спешности, разработке школьных 
программ по профилактике учебной 
неуспешности, проведению меро-
приятий для родителей (законных 
представителей) по вовлечению в 
профилактику учебной неуспешно-
сти, организации поддержки обуча-
ющихся для ликвидации учебных 
дефицитов, повышению квалифика-
ции педагогов по вопросам работы 
со слабоуспевающими и неуспеваю-
щими учениками [2].  

Для обучающихся, испытыва-
ющих трудности в освоении учеб-
ных программ, в муниципалитетах 
запланированы и проводятся меро-
приятия, направленные на ликви-
дацию учебных дефицитов: разра-
ботка и реализация индивидуаль-
ных образовательных маршрутов 
для обучающихся, организация 
дополнительных занятий, функци-
онирование муниципальной школы 
«Успешный выпускник», введение 
спецкурса по психологии для обуча-
ющихся 6-7 классов «Помоги себе 
учиться», проведение внеклассных 
мероприятий по развитию грамот-
ности и навыков письма, «библио-
течного часа»   для младших школь-
ников, организация работы со  
слабоуспевающими обучающимися 
во время каникул и в период орга-
низации летнего отдыха – «Умные 
каникулы», вовлечение обучаю-
щихся с рисками учебной неуспеш-

ности в систему дополнительного 
образования, вовлечение в соци-
ально-значимую деятельность обу-
чающихся «группы риска», взаи-
модействие с социальными и про-
фессиональными структурами с 
целью профориентации школьни-
ков, демонстрирующих учебную 
неуспешность. 

О правильности выбора реги-
ональной стратегии поддержки 
школ – участников проекта говорят 
результаты ежегодной федеральной 
оценки региональных механизмов 
управления качеством образования 
по направлению «система работы со 
школами с низкими результатами обу-
чения и/или школами, функциониру-
ющими в неблагоприятных социаль-
ных условиях», а также результаты 
участия региона в 2022 году в феде-
ральном проекте «500+». Консоли-
дированность усилий регионального 
и муниципального уровней управ-
ления образованием демонстрируют    
результаты оценки муниципальных 
механизмов управления качеством 
образования 2022 года – в 88% муни-
ципалитетов сформирована система 
работы по адресной поддержке школ 
с низкими образовательными резуль-
татами, что также является показа-
телем встроенности муниципаль-
ной системы мер в региональную 
систему. Еще одной внешней оцен-
кой эффективности реализации про-
екта является ежегодное сокраще-
ние федерального списка школ с низ-
кими результатами обучения регион 
с 75 школ в 2021 году, 50 школ в 2022 
году, до 31 школы в 2023 году.
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Перспективными направле-
ниями дальнейшей деятельности 
по реализации проекта мы видим 
выстраивание, помимо вертикаль-
ного, горизонтального взаимодей-
ствия участников проекта через 
создание профессиональных площа-
док для диссеминации эффективных 
практик управления общеобразова-
тельной организацией, формирова-
ние эффективной системы ментор-
ского сопровождения руководите-
лей школ и деятельность сетевых 
сообществ управленческих команд 

школ с низкими результатами обу-
чения, школ, функционирующих в 
зоне риска снижения образователь-
ных результатов.
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Аннотация. В статье опре-
делены актуальность и специфика 
формирования финансовой грамот-
ности обучающихся начальной шко-
лы в условиях реализации обновлен-
ного стандарта. Проанализированы 
образовательные результаты по 
математике и окружающему миру, 
определяющие формирование фи-
нансовой грамотности. Рассмотре-
ны примеры преобразования заданий 
для обучающихся с учетом форми-
рования функциональной и, в част-
ности, финансовой грамотности. 
Раскрыты основные направления 
реализации финансовой грамотно-
сти в начальной школе. Определе-
ны эффективные образовательные 
технологии и формы организации 
учебных занятий.

Ключевые слова: функцио-
нальная грамотность, финансовая 
грамотность, требования стан-
дартов, учебные предметы, обучаю-
щиеся, образовательные результа-
ты, технологии деятельностного 
типа, формы организации занятий.

Annotation. The article defines 
the relevance and specificity of the for-
mation of financial literacy of primary 
school students in the context of the im-
plementation of the updated standard. 
The educational results in mathematics 
and the surrounding world that deter-
mine the formation of financial literacy 
are analyzed. Examples of transforma-
tion of tasks for students taking into ac-
count the formation of functional and, 
in particular, financial literacy are 
considered. The main directions of the 
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implementation of financial literacy in 
primary school are revealed. Effective 
educational technologies and forms of 
organization of training sessions have 
been identified.
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Системе общего образования 
поставлена важная задача плано-
мерной и эффективной реализации 
в образовательном процессе обнов-
ленного ФГОС, за соблюдение 
требований которого несут ответ-
ственность руководители и педагоги 
образовательных организаций. В 
условиях реализации обновленного 
стандарта выдвигаются базовые 
требования к достижению образо-
вательных результатов, в том числе 
и в части финансовой грамотности. 
Формирование основ финансовой 
грамотности – системная и последо-
вательная деятельность по обеспе-
чению психолого-педагогических 
и организационных условий для 
освоения обучающимися культуры 
финансовой грамотности (с целью 
преодоления финансовой безграмот-
ности).

Преподавание финансовой 
грамотности становится обяза-
тельным уже на этапе начального 
общего образования. Данные ориен-
тиры закреплены в обновленном 
ФГОС НОО. Изучение младшими 
школьниками базовых тем финан-

совой направленности обеспечивает 
усвоение предметного содержания, 
средствами которого у обучающихся 
успешно формируются соответ-
ствующие образовательные резуль-
таты, определяющие финансовую 
грамотность как компонент функци-
ональной грамотности.

В начальной школе элементы 
финансовой грамотности включены 
в предметное содержание таких 
учебных предметов, как «Матема-
тика» и «Окружающий мир». 

В рабочей программе началь-
ного общего образования учебного 
предмета «Математика» обозна-
чены цели, достижению которых 
способствует изучение математики 
в начальной школе. Формирование 
у обучающихся умений выпол-
нять решение учебных и практи-
ческих задач средствами учебного 
предмета «Математика»; навыков 
применять в повседневной жизни 
знания, полученные на уроках 
математики, – является одной из 
указанных целей [3]. Сопостави-
тельный анализ целей из рабочей 
программы по математике и плани-
руемых результатов, определя-
ющих сформированность финан-
совой грамотности у обучающихся, 
позволяет сделать вывод о том, что 
они во многом совпадают. 

Для примера проанализируем 
конкретное предметное содержание. 
Так, в разделе «Числа и величины» 
(3 класс) изучается следующее 
содержание: стоимость (единицы – 
рубль, копейка); установление отно-
шения «дороже/дешевле на/в»; соот-
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ношение «цена, количество, стои-
мость» в практической ситуации. 
Данные понятия и знания составляют 
базовую основу разделов «Платежи 
и покупки» и «Цены на товары и 
услуги», являющихся компонентами 
первой предметной области «Деньги 
и операции с ними» Единой рамки 
компетенций по финансовой грамот-
ности [1].

На основе анализа федеральной 
образовательной программы началь-
ного общего образования (ФОП 
НОО) выявлено, что формируемые 
у обучающихся предметные резуль-
таты обозначены в соответствии с 
уровнями: 1) знание и понимание, 2) 
применение и 3) функциональность. 
Хотелось бы обратить внимание, что 
указанное математическое содер-
жание само по себе еще не обеспе-
чивает формирование у школьников 
финансовой грамотности, недоста-
точно просто решать задачи указан-
ного выше содержания. Рассмо-
трим на конкретных примерах, как 
можно преобразовать математиче-
ское содержание с целью формиро-
вания у детей разных уровней пред-
метных результатов и финансовой 
грамотности.

Задача: линейка для школьника 
стоит 108 рублей, набор цветных – 
345 рублей. Сколько стоит вся 
покупка?

Данное содержание будет 
способствовать формированию у 
школьников только предметных 
результатов на уровнях «знание, 
понимание» и применение». 

Можно изменить вопрос задачи 

следующим образом: Хватит ли 
Маше 450 рублей для оплаты всей 
покупки? В этом случае содержание 
позволит формировать предметные 
результаты уже на уровне функцио-
нальности. 

Если же педагог организует 
работу детей над подобной задачей 
с целью формирования финансовой 
грамотности, следует задать вопрос 
иначе, например: Стоит ли Маше 
совершать покупку по этим ценам 
или посмотреть акции в других 
магазинах?

Решение арифметических 
примеров, предусматривающих 
выполнение школьниками действий 
с разными единицами измерения 
стоимости; аргументация полу-
ченных результатов и другие 
подобные виды работы с ними 
обеспечивают сформированность 
элементов финансовой грамот-
ности и, соответственно, опреде-
ляют функциональную грамотность 
обучающихся.

Приведенные выше примеры 
демонстрируют формирование у 
младших школьников предметных 
результатов по математике, опреде-
ленных обновленным ФГОС НОО. 
Вместе с тем, финансовая грамот-
ность обучающихся начальной 
школы обеспечивается сформиро-
ванностью у них не только пред-
метных, но и личностных, метапред-
метных результатов. В комплексе 
указанные результаты определяют 
не только знание финансового содер-
жания, но и готовность к взаимодей-
ствию с миром финансов, способ-
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ность проявлять ответственное 
отношение за принятые решения и 
другие важные качества, характе-
ризующие финансово грамотного 
человека. Подобные примеры можно 
привести и используя содержание 
предмета «Окружающий мир». 
Это было выявлено в ходе анализа 
предметных, метапредметных и 
личностных планируемых резуль-
татов, отмеченных в федеральной 
рабочей программе по окружаю-
щему миру.

При этом финансовая грамот-
ность у обучающихся может форми-
роваться не только в процессе осво-
ения обучающимися предмет-
ного содержания. Это направление 
может быть реализовано и в рамках 
отдельного предмета в части обра-
зовательной программы, формиру-
емой участниками образовательного 
процесса; во внеурочной деятель-
ности (занятия, кружки, факульта-
тивы, разовые мероприятия); сред-
ствами проектной деятельности; а 
также в рамках дополнительного 
образования обучающихся.

Изучение основ финансовой 
грамотности в соответствии с требо-
ваниями обновленного ФГОС НОО 
предполагает применение так назы-
ваемых технологий деятельност-
ного типа, на что указывает систем-
но-деятельностный подход как мето-
дологическая основа стандарта 
[2]. Последний предусматривает 
активную деятельность ученика 
на каждом ее этапе и отказ педа-
гога от таких методов и технологий, 
которые обеспечивают репродук-

тивные виды деятельности детей 
(слушание, повторение и другие). 
Активные и интерактивные техно-
логии должны преобладать на уроке 
или занятии, а знания и умения при 
этом выступают не как самоцель, 
а как средство развития ребенка и 
формирования у него необходимых 
качеств.

Подобным образом должны 
строиться занятия по финансовой 
грамотности. Реализация системно- 
деятельностного подхода на заня-
тиях с младшими школьниками 
способствует более эффектив-
ному формированию рациональ-
ного поведения и умений принятия 
правильных решений при распоря-
жении финансами. Изучение основ 
финансовой грамотности сопрово-
ждается выполнением различных 
заданий, обеспечивающих исполь-
зование активных форм и видов 
деятельности учеников на уроке. 
Это выполнение проектных заданий, 
решение задач, анализ ситуаций, 
работа с данными и т. п.

Реализация технологий 
деятельностного типа возможна 
через следующие формы органи-
зации учебных занятий: учебная 
дискуссия или учебный диалог; 
деловые и ролевые игры, модели-
рующие реальные жизненные ситу-
ации; использование проблемных 
методов обучения; встречи со специ-
алистами финансовых организаций 
и институтов; экскурсии на пред-
приятия и объекты инфраструктуры 
города; в музеи, в том числе с исполь-
зованием музейно-экспозиционного 
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фонда Банка России, учебные музеи 
образовательных организаций.

Подводя итоги, следует отме-
тить, что реализация определенных 
обновленным ФГОС НОО требо-
ваний к результатам (предметным, 
метапредметным и личностным), 
применение практико-ориентиро-
ванных образовательных техно-
логий и эффективных форм органи-
зации учебных занятий обеспечит 
успешное формирование у младших 
школьников финансовой грамот-
ности. 
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Основные цели взаимодействия 
ДОО с семьей определены в ФОП ДО 
(п. 26.1). Они связаны с поддержкой 
семьи и совершенствованием компе-
тентности родителей. Также среди 
основных целей обозначена необ-
ходимость использования единых 
подходов к воспитанию и обучению 
дошкольников (п. 26.1 ФОП ДО). 

Согласно принципам, конкре-
тизированным в ФОП ДО (п. 26.4), 
в вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка приоритет имеют 
родители; образовательный процесс 
ДОО должен быть открытым для 
них, что подразумевает в том числе 
доступ актуальной информации; и 
педагогический коллектив, и роди-
тели должны относиться друг к 
другу с доверием, уважением и 
быть доброжелательными; в работе 
с родителями следует осуществлять 
индивидуальный и дифференциро-
ванный подходы. Также необходимо 
отметить важность учета особенно-
стей и характера отношений ребенка 
с родителями.

Проблема взаимодействия педа-
гогов детского сада с семьей явля-
ется давней и традиционной. Любая 
ДОО реализует данное направ-
ление в своей работе. Эта необхо-
димость обозначена в Федеральном 
законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 44 ФЗ-273), в 
также в ФГОС ДО. Именно обра-
зовательная организация призвана 
оказывать помощь и поддержку 
семье в вопросах сопровождения 
ребенка в его развитии и воспи-
тании. 

Можно выделить следующие 
виды взаимодействия ДОО с роди-
телями:

– просвещение = информиро-
вание;

– сотрудничество = общение на 
равных;

– партнерство = взаимовы-
годные отношения;

– поддержка = помощь в прео-
долении трудностей.

Каждый обозначенный выше 
вид взаимодействия имеет свои 
особенности и определяется пози-
цией ДОО и родителей. 

Наиболее «ранним» видом взаи-
модействия является просвещение. 
Просветительская работа имеет очень 
большое значение в деятельности 
детского сада. Особую актуальность 
имеет своевременное информиро-
вание родителей по вопросам особен-
ностей развития детей. Педагог дает 
рекомендации по использованию тех 
или иных методов и приемов орга-
низации взаимодействия родителей 
с детьми. Воспитатель обозначает 
возможные трудности и причины их 
возникновения. Данный вид взаимо-
действия можно представить в виде 
отношений «Учитель (ДОО) – Ученик 
(родители)». Следует отметить, что 
просвещение будет эффективным, 
если вторая сторона этого взаимодей-
ствия, а именно родители, занимают 
субъектную позицию. В этом случае 
просветительская деятельность будет 
носить продуктивный, эффективный 
характер.

Сотрудничество – это некая 
совместная деятельность детского 
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сада и семьи. В процессе такого взаи-
модействия происходит общение на 
равных – некая кооперация, объеди-
нение усилий для достижения общих 
целей. Таким образом, в условиях 
сотрудничества детский сад и семья 
выступают как равноправные участ-
ники деятельности, направленной 
на решение образовательных задач. 

В условиях взаимодействия 
как партнерства детский сад и роди-
тели договариваются сотрудничать 
для того, чтобы продвигать свои 
взаимные интересы. При выстраи-
вании партнерства у каждой стороны 
есть свои интересы, но цель взаимо-
действия в данном случае общая, 
которая связана с обучением, воспи-
танием и развитием ребенка.

Сегодня все чаще освеща-
ется такой вид взаимодействия 
как поддержка родителей в прео-
долении трудностей в воспитании 
ребенка. Эффективность данного 
вида взаимодействия зависит от 
многих факторов, таких как позиция 
педагогического коллектива ДОО; 
возможность реализации основных 
целей при взаимодействии с роди-
телями. Определяющим здесь явля-
ется понимание смысла и необходи-
мости такой работы в детском саду. 
Связующим звеном ДОО и семьи 
является ребенок. Детский сад при 
этом пользуется неким преимуще-
ством, т. к. именно в ДОО деятель-
ность по решению образовательных 
задач осуществляется регулярно, 
планомерно. Работа ведется педа-
гогами, которые владеют особенно-
стями и закономерностями развития 

ребенка определенного возраста. 
Вместе с тем, основы личности 
ребенка закладывают именно роди-
тели. На родителях лежит преи-
мущественная ответственность за 
воспитание ребенка. Таким образом, 
роли педагогов детского сада и семьи 
несколько разные, несмотря на то, 
что их объединяют три важнейшие 
функции: обучение, воспитание и 
развитие.

В рамках реализации рассмо-
тренных видов взаимодействия 
педагогами могут использоваться 
разнообразные формы взаимодей-
ствия с семьями воспитанников. 
Существуют различные классифи-
кации форм взаимодействия ДОО 
с родителями. Например, в класси-
фикации Т.А. Рыльковой выделены 
следующие основания: получение 
и обмен информацией; психоло-
го-педагогическое просвещение 
родителей; совместная творческая 
и трудовая деятельность педагогов, 
родителей и детей [5].

В Федеральной рабочей 
программе воспитания обозначены 
примерные формы взаимодействия 
с родителями (законными предста-
вителями):

– родительское собрание;
– педагогические лектории;
– родительские конференции;
– круглые столы;
– родительские клубы, клубы 

выходного дня;
– мастер-классы.
Ю.Б. Берляндом, Т.С. Бори-

совой, А.В. Бояринцевой и др. [4] 
несколько расширен данный список. 
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Таким образом, определен доста-
точно большой набор форм взаи-
модействия ДОО и родителей. При 
этом следует отдавать предпочтение 
тем, которые направлены на обеспе-
чение эффективного, всестороннего 
и гармоничного развития ребенка.

Для того, чтобы взаимодействие 
ДОО и семьи было эффективным, 
необходимо понимать сущность и 
суть взаимодействия. Именно пони-
мание того, ради чего эта деятель-
ность присутствует в работе детского 
сада, поможет построить эффек-
тивную модель взаимодействия ДОО 
с родителями. Достижение целей 
взаимодействия, обозначенных в 
ФОП ДО, возможно при постро-
ении взаимодействия определенного 
качества, в основе которого лежит 
доверие к педагогам, уважение педа-
гогов как специалистов, которым 
родители доверяют своего ребенка 
и ценят их профессионализм. Если 
такого уважения не будет, то взаи-
модействие детского сада с семьей 
будет носить формальный характер, 
и цели взаимодействия не будут 
достигнуты.
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УДК 373.3 Аннотация. В статье пред-
ставлена ретроспектива развития 
понятия «учебная самостоятель-
ность». Обсуждается необхо-
димость рассмотрения данного 
понятия в соответствии с требо-
ваниями обновленного ФГОС НОО. 
Рассмотрены структурные харак-
теристики учебной самостоятель-
ности личности и уровни развития 
контрольно-оценочных умений.
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pendence». The necessity of consid-
ering this concept in accordance 
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tics of the educational independence of 
the individual and the levels of devel-
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XXI век, с его изменчивостью, 
глобализацией и мощным информа-
ционным потоком, неизбежно застав-
ляет учителей переориентировать 
свои взгляды и позиции в обучении 
детей. Одной из приоритетных целей 
развития нашей страны, которое 
отражено в посланиях президента 
В.В. Путина, является повышение 
конкурентоспособности и качества 
российского образования. Реалии 
современного времени требуют от 
выпускников образовательных орга-
низаций становления тех способно-
стей, которые позволят им в даль-
нейшем, самостоятельно решать 
жизненные и профессиональные 
задачи разного уровня, а также 
развития способностей к самообра-
зованию, постоянному совершен-
ствованию своих знаний и способов 
деятельности. Умения младших 
школьников решать учебные задачи 
способствуют возникновению и 
развитию данных способностей 
начиная с первой ступени обучения. 
Следует отметить, что учебная само-
стоятельность формируется именно 
в младшем возрасте, т. к. учебная 
деятельность является ведущей и 
она нова для обучающихся. Важно 
с первых шагов обучения форми-
ровать правильный опыт познания 
окружающего мира детьми.

Сущность учебной самосто-
ятельности рассматривается в 
исследованиях ученых на протя-
жении многих веков, но однознач-
ного ответа не имеет. В частности,  
К.Д. Ушинский в конце 19 в. 
определил это направление как 

проблему. Разрабатывая учебники 
для первоначального обучения 
детей, в методических пособиях 
для учителя ученый-педагог аргу-
ментировал важность самостоя-
тельности детей в ходе учебной 
деятельности. Константин Дмитри-
евич резюмировал, что учителя 
«сначала должны выучить ребенка 
учиться, а потом уже поручить это 
дело ему самому» [4].

В продолжение изучения 
сущности вопроса, рассмотрим 
позиции В.П. Вахтерова. Ученый 
отмечал, что «школа должна разви-
вать в учениках… привычку до 
всего доходить самому, привычку 
к самопроверке, к критическому 
отношению к чужому слову».  Тем 
самым российский педагог, мето-
дист начальной школы, обращает 
внимание на самостоятельность 
школьников в изучении учебных 
дисциплин уже на начальном этапе 
обучения.

Созданные в конце XIX – 
начале XX вв. учебные пособия и 
учебники для общеобразовательных 
школ не представляли возмож-
ность для обучающихся проявлять 
самостоятельность в познании 
учебного материала. Задания по 
большому счету предполагали 
репродуктивный характер деятель-
ности детей, выполнению учебных 
действий по образцу и, как правило, 
запоминания научных терминов и 
понятий. Эти позиции не способ-
ствовали формированию учебной 
самостоятельности обучающихся,  в 
частности их рефлексивных умений, 
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а также повышению качества усво-
енного материала.

Наконец XX в., с появление 
интегрированной дисциплины педа-
гогической психологии в системе 
психологической науки и челове-
кознания, появилась возможность 
более всесторонне рассмотреть 
вопросы формирования самостоя-
тельности в учебной деятельности. 
В этот период, в условиях развива-
ющего обучения самостоятельность 
изучается не столько как качество 
личности, а как способность детей 
самостоятельно познавать окру-
жающий мир в рамках ведущей 
деятельности.

Результаты исследования в 
развивающих системах Д.Б. Элько-
нина и В.В. Давыдова подтвердили, 
что осуществляя образовательный 
процесс в рамках правильной орга-
низации «развернутой учебной 
деятельности» (термин В.В. Давы-
дова), вполне возможно развивать 
на должном уровне у обучающихся 
инициативу в постановке учебной 
задачи, способности к преобразо-
ванию или исследованию программ-
ного материала, определению 
способов его освоения и контролю.

В связи с этим, Г.А. Цукерман 
отмечает, что проявлением учебной 
самостоятельности у младших 
школьников являются следующие 
умения: умения выделять неиз-
вестное и прогнозировать его 
содержание; соотносить результат 
с поставленной задачей; наме-
чать пути коррекции, искать иные 
способы при решении задач новых 

типов и формулировать учебные 
задачи в новых ситуациях.

Анализ образовательной 
деятельности школ в условиях разви-
вающего обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова, показал, что больше 
половины детей (75-80%) крити-
чески относятся к своим результатам 
учебной деятельности, овладевают 
контрольно-оценочными умениями 
уже на начальной ступени обучения. 
Следует отметить, что по мнению, 
основоположников развивающего 
обучения, в частности Цукерман 
Г.А., учебная самостоятельность 
включает в себя наряду с рефлек-
сивными действиями, также продук-
тивные [2].

ФГОС НОО (2009 г.) и обнов-
лённый ФГОС (2021 г.) определяют 
одну из основных задач начального 
общего образования как необходи-
мость научить младшего школь-
ника учиться [5]. Н.Ф. Виногра-
дова, раскрывая пути решения 
данной задачи, выделяет следующие 
компоненты учебной самостоятель-
ности обучающихся: умение само-
стоятельно определять различные 
учебные задачи и инициировать их 
решение. По мнению автора, задача 
учителя при организации образова-
тельной деятельности детей явля-
ется способствовать формированию 
у младших школьников инициативы 
и исследовательской активности в 
поиске учебные действий и операций 
при решении учебной задачи. Как 
отмечает Наталья Федоровна, в этом 
случае познавательный интерес 
является движущей силой учебной 
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самостоятельности. Продолжая 
данную тему, О.А. Рыдзе, констати-
рует, что «обязательной характери-
стикой учебной самостоятельности 
является познавательная иници-
атива» [3]. Изучая самостоятель-
ность как качество личности, автор 
предлагает рассмотреть смысловую 
характеристику данного понятия 
через следующие компоненты: 
личностный аспект (инициатива, 
предвидение, готовностью к прояв-
лению творчества в учении), мета-
предметный аспект (самооценка, 
самоконтроль), предметный аспект 
(способы  деятельности с изуча-
емым материалом). При этом Оксана 
Анатольевна выделяя необходимые 
умения, связанные с оценкой и само-
оценкой деятельности, констатирует, 
что «принципиальными характери-
стиками самостоятельной личности 
является обязательное наличие 
умений осуществлять действия 
самоконтроля и самооценки» [3].

Ретроспектива изучения 
и развития самостоятельности 
младших школьников в учебной 
деятельности позволяет нам уточ-
нить ее сущностную характери-
стику. Это интеграция личностных 
качеств школьника, в том числе 
и младшего, которая включает 
аспекты личностных планируемых 
результатов (познавательная иници-
атива, интерес), метапредметных 
(формулирование учебной задачи и 
планирование ее решения, самосто-
ятельного осуществления учебных 
действий и операций, владение 
навыками контроля и самооценки 

выполняемых действий и операций).
В педагогической науке и 

практике активно ведутся исследо-
вания развития учебной самосто-
ятельности младших школьников. 
Изучение данного вопроса  позволил 
ученым - педагогам выделить компо-
ненты учебной самостоятельности и 
определить  их уровни развития.

В своих исследованиях 
Е.В.Проничева предлагает четыре 
уровня развития контрольно-оце-
ночных умений. По ее мнению, 
процесс формирования рефлек-
сивных умений обучающихся 
осуществляется от проявления 
любознательности только к 
внешним формам объекта, без уста-
новления связей и зависимостей, до 
проявления потребности в познании 
систематического учебного мате-
риала, при адекватном оценивании. 
Ниже приведены уровни развития 
контрольно-оценочных умений и их 
характеристики.

Первый – отрицательный 
уровень. Обучающиеся овладе-
вают начальными предметными 
знаниями и умениями в изучении 
программного материала на основе 
репродуктивной деятельности. При 
этом проявляют избирательность 
интересов, любопытство к зани-
мательному материалу, действуют 
по образцу, не контролируют и 
оценивают результаты (продукты и 
деятельность). 

Второй – начальный  уровень. 
Обучающиеся при решении типовых 
задач используют известные 
способы деятельности. Вместе 
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с учителем формулируют новую 
учебную задачу, при этом проявляют 
положительные эмоции и любозна-
тельность к учебным задачам, для 
которых требуются волевые усилия. 
Способны удерживать учебную 
задачу и, если необходимо, ее 
корректировать вместе с учителем. 
Фиксировать отклонения от плани-
руемого результата и оценивать 
свои действий в условиях учебной 
деятельности. 

Третий – средний уровень.  У 
обучающихся возникает позна-
вательный интерес в понимании 
нового способа учебного действия 
и его поиску, при этом проявляются 
способности в формулировании 
цели своей деятельности, закла-
дываются способности корректи-
ровать свои действия, оперировать 
фактами, аргументировать результат 
своей деятельности и реально его 
оценивать. 

Четвертый – достаточный 
уровень. Обучающиеся способны 
самостоятельно ставить учебные 
задачи на основе актуализации 
усвоенных знаний, планировать 
пути решения как типовых, так и 
нетиповых задач, преобразовы-
вать и исследовать учебный мате-
риал в соответствии с поставленной 
задачей, владеть навыками контроля 
и самоконтроля полученного  резуль-
тата, причем пошагово, адекватно. 

Важно педагогу учесть, что 
процесс формирования контроль-
но-оценочных умений обучаю-

щихся осуществляется последо-
вательно и зависит от методов и 
приемов, способствующих целена-
правленному их развитию. Каждый 
компонент ведущей деятельности 
(учебной для младшего школьника) 
является ориентиром для учителя 
в организации процесса познания 
обучающимися содержания учеб-
ного материала.
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В программах по изоискусству 
для младших школьников содер-
жится четыре вида занятий. Рисо-
вание с натуры относится к нагляд-
ному обучению. Это самый большой 
блок в курсе. Ещё с древнейших 
времен художники считали, что оно 
составляет основу обучения. Худож-
нику при рисовании не  стоит близко 
находиться от натуры, чтобы удобнее 
было охватить взглядом весь изобра-
жаемый предмет или группу пред-
метов. Леонардо да Винчи советовал 
находиться от натуры на отдалении 
троекратной величины того пред-
мета, которую художник срисовы-
вает.

Г.Г. Виноградова отмечает, что 
«рисовать с натуры – это значит 
изображать предметы, такими, 
каковы они в действительности, как 
их видит рисующий глазом. Рисо-
вание с натуры воспитывает орга-
низованность и внимание, разви-
вает пространственное мышление 
и воображение, позволяет глубже 
понять красоту и закономерности 
строения окружающей природы» 
[1, с. 8]. 

По мнению С.Ш. Евтых, «когда 
мы рисуем с натуры, то внима-
тельно наблюдаем предмет: подме-
чаем характерные особенности его 
формы, следим за его пропорциями, 
наблюдаем детали предмета и его 
освещенность. Все, что подмечает 
рисующий в натуре, он старается 
как можно точнее передать в своем 
изображении. Привычка наблю-
дать, переходящая со временем в 
умение видеть суть любого объекта, 

развивается благодаря постоянным 
упражнениям в выполнении зари-
совок» [2, с. 3]. 

Знакомясь с внешней формой 
натуры, обучающиеся  овладевают 
понятиями, выраженными в этой 
форме, что способствует усвоению 
материала на уроке рисования, а 
также помогает в дальнейшем при 
освоении физики, математики и др. 

Занятия по изоискусству для 
начальных классов строятся двумя 
способами: рисование с натуры – 
знакомство общего вида объекта 
через зрение, и лепка – обследо-
вание формы с помощью осязания. 
Эти два способа между собой взаи-
мосвязаны.

Рисование с натуры проводится 
по этапам: 

1. Установить натуру. 
2. Организовать наблюдение 

и сделать анализ предметов поста-
новки. 

3. Показать последовательность 
выполнения рисунка. 

4. Учащиеся выполняют постро-
ение рисунка тонкими линиями.

5.Учитель делает общие заме-
чания, относящиеся к этапам после-
довательного выполнения рисунка.       

6. Проверить и исправить 
ошибки. 

7. Продолжить работу, завер-
шить рисунок. 

8. Подвести итоги работы. 
Задания, выполняемые школь-

никами на уроке, состоят из двух 
видов: краткосрочные (примерно 
10-20 минут для создания эскизов) и 
продолжительные (от 1 до 3 уроков). 
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С учетом целей занятия и его содер-
жания, эскизы  необходимо делать 
как в первой половине или посреди, 
так и в завершении урока. Обуча-
ющимся начальных классов необ-
ходимо периодически предлагать 
выполнять изображения по памяти 
и по представлению, на занятиях 
изображения с натуры, для совер-
шенствования фотографической 
памяти, образного мышления, соот-
ношения соразмерности предмета, 
его структуры, светотени [4, с 42].

Обучающиеся первого класса 
проходят понятия о колорите, в 
котором представлена натура. Во 
втором классе изучают холодные и 
теплые краски, а также их оттенки. 
С третьего и четвертого класса 
используют понятие «гармоничное 
сочетание цветов». В четвертом 
классе используют в работе такие 
понятия как проекция, строение, 
оттенок, приобретают знания рисо-
вания трехмерного объекта, распо-
ложенного в разных проекциях.

Вместе с традиционными 
методами на занятиях по  изобра-
зительному искусству использу-
ются современные образовательные 
технологии: информационно-ком-
муникационные технологии 
(ИКТ); метод проектов; технология 
проблемного обучения; дифферен-
цированное обучение [6].

С первого по четвертый класс 
очень важно использовать ИКТ,  
т. к. они не обходятся без визуаль-
ного ряда. Использование компью-
тера и проектора дают возможность 
для учеников окунуться в сферу 

художества, перевоплотится в живо-
писца, оформителя, зодчего, гида. На 
различных сайтах имеются множе-
ство репродукций известных худож-
ников, фантомные путешествия по 
выставкам всей планеты, семинары 
и вебинары ныне живущих специа-
листов, последовательность работы 
при рисовании с натуры, и т. д., что 
помогает сделать обучение зани-
мательным, любопытным и эффек-
тивным [3].

Занятия по художественной 
деятельности в младших классах, 
с применением метода проект-
ного обучения, проводятся практи-
чески по всем темам, рекомендо-
ванных программой, способствуют  
справляться с  безынициативно-
стью учащихся. Обучающиеся 
осуществляют творческие возмож-
ности, выполняя оригинальные 
замыслы по темам: «Мозаика» 
(«Монументальная живопись»); 
«Фрукты»  («Графика»); «Рельеф», 
«Лепка»  («Скульптура»), «Дымков-
ская игрушка», («Декоративное 
прикладное искусство») и т. д. 

Использование метода проблем-
ного обучения предполагает образо-
вание обучающегося только тогда, 
когда он сам приобретает знания, 
т. е. стремительно умственно сфор-
мировывается. На уроках по изобра-
жению с натуры, информация дается 
не в обработанном виде, а с помощью 
такой передачи сведений, когда 
ученикам необходимо самим  прора-
ботать материал, чтобы постигнуть 
недавно появившиеся знания и 
последовательность действий.
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Дифференцированный подход 
проявляется, в основном, не только к 
тем ученикам, кому трудно в учебной 
деятельности, но и к тем, у кого 
выявлена высокая степень интеллек-
туального развития, направленность 
и призвание к различным родам 
занятий [3].

В настоящее время образо-
вательные технологии на уроках 
рисования с натуры помогают 
становлению креативных умений 
обучающихся, рационально 
мыслить, более сознательному 
овладению информации, развитию 
индивидуальности, познавательной 
деятельности обучающихся и 
интереса к предмету, продвигают 
желание учиться, заметно повы-
шают уровень самоанализа к изуча-
емому материалу.
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Финансовое просвещение и 
воспитание дошкольников – отно-
сительно новое направление в педа-
гогике. В конце концов, финансовая 
грамотность – это глобальная соци-
альная проблема, которая неотде-
лима от ребенка с ранних лет. С 
детства детям необходимо приви-
вать чувство ответственности и 
долга во всех сферах жизни, в том 
числе финансовой, это поможет 
им никогда не влезать в долги в 
будущем, держать себя в рамках 
и аккуратно распоряжаться своим 
бюджетом. В любом случае дети 
рано включаются в экономиче-
скую жизнь семьи: они сталкива-
ются с деньгами, рекламой, ходят 
в магазин со своими родителями, 
участвуют в покупке и продаже и, 
таким образом, овладевают базо-
выми экономическими знаниями, 
оставаясь при этом на повсед-
невном уровне.

Среди психологов и педагогов 
нет единого взгляда на стандарты 
обучения финансовой грамотности. 
Большинство из них считают, что 
начинать обучение на начальных 
этапах образовательной системы 
желательно в раннем возрасте, и 
наиболее эффективно это делается в 
игровой форме. 

В связи с этим, Банком России 
разработана примерная парциальная 
образовательная программа и сбор-
ники демонстрационных и методи-
ческих материалов «Экономическое 
воспитание дошкольников: форми-
рование предпосылок финансовой 
грамотности».

Примерная парциальная обра-
зовательная программа дошкольного 
образования рассчитана на детей 
5–7 лет. Она помогает дошкольнику 
научиться уважать людей, которые 
умеют честно работать и зараба-
тывать деньги, понимать взаи-
мосвязь между понятиями «рабо-
та-продукт-деньги», корректировать 
собственные потребности, понимать 
и ценить окружающий предметный 
мир, применять приобретенные 
навыки и умения в повседневной 
жизни.

Сборник методических матери-
алов подготовлен на основе парци-
альной программы и включает 
материалы по организации учеб-
ного процесса по разделам «Труд и 
продукт труда (товар)», «деньги и 
цена (издержки)», «Реклама: правда 
и ложь, разум и чувства, желания и 
возможности», «Полезные экономи-
ческие навыки и привычки в быту».

Сборник демонстрационных 
материалов также составлен на 
основе примерной парциальной 
программы и является дополнением 
к сборнику методических матери-
алов по данной программе [1]. 

Также Банк России предлагает 
серии мультфильмов по финансовой 
грамотности «О финансах – для 
самых маленьких»:

– можете ли вы снять много 
денег в банкомате?;

– как разумно тратить деньги?
– что такое накопительство? 
– как не попасться мошен-

никам?
Мультфильмы помогают объяс-
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нить ребенку, почему нельзя просто 
так брать много денег в банкомате, 
если у вас недостаточно на покупки, 
почему обещания бесплатных 
подарков в Интернете не предве-
щают ничего хорошего, что позволит 
сэкономить, и как тратить деньги с 
умом? Смотрите эти короткие виде-
оролики вместе с детьми – вместе с 
мальчиком Петей они узнают много 
интересного о деньгах [6].

Банк России предлагает сборник 
задач и пазлов для детей «Путеше-
ствие в мир финансов». Коллекция 
содержит обучающие материалы 
в различных игровых форматах: 
пазлы, задачки-головоломочки и т. д. 
Он разработан специально для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста и помогает разнообразить 
экономическое образование [4].

Дети в дошкольном возрасте 
любят рисовать, а особенно раскра-
шивать рисунки, поэтому книж-
ка-раскраска «Как сорока карту поте-
ряла» разработанная Банком России 
специально для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
поможет объяснить детям финан-
совые основы в игровой форме [2].

Сборник «Сказки, игры, ребусы 
и задачки по финансовой грамот-
ности» в виде игр знакомит детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста с основами и понятиями 
финансовой грамотности, такими 
как деньги, работа, зарплата, нако-
пления и т. д. Это позволяет сфор-
мировать у ребенка правильные 
установки в области финансового 
планирования, заложить основу 

бережливого отношения к вещам, 
научить его заботиться о будущем 
и делать разумные финансовые 
выводы [5]. 

В рамках проекта Министер-
ства финансов России «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Россий-
ской Федерации» компания ПАКК 
подготовила вспомогательные виде-
оматериалы к УМК (Учебно-методи-
ческим комплексам) по финансовой 
грамотности для учащихся разных 
возрастов.

Один из форматов, которые 
разрабатывала компания ПАКК –
успевшие полюбиться детям серии 
«Смешариков», посвященные 
финансовой грамотности. На 
примере героев мультфильмов дети 
знакомятся с основными прави-
лами финансового поведения: 
делать списки покупок, планировать 
бюджет и т. д. Серии предназначены 
для детей старше трех лет и обучаю-
щихся 2–4 классов:

1. «Список Кроша»;
2. «Фальшивый пиастр»;
3. «Коллекция Пина»;
4. «Секрет мастера»;
5. «Оракул»;
6. «Открытый клуб»;
7. «Школа магов» [7].
Сбербанк России для формиро-

вания у детей старшего дошкольного 
возраста финансовой грамотности 
предлагает курс «Юный финан-
сист».

Курс содержит упражнения 
и игры в разных интерактивных 
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форматах и знакомит участников 
с такими темами, как изобретение 
и эволюция денег, валюты разных 
стран, как получить доход, как 
накопить на мечту. За прохождение 
курса ребенок получает сертификат 
за успехи в усвоении основ финан-
совой грамотности.

Покрываемые темы: деньги, 
личный финансовый план, кредит.

Возраст: 5–7 лет.
Продолжительность: 5 игровых 

занятий от 30 до 90 минут.
Количество участников: 15-20 

человек.
Состав материалов:
• сценарии занятий;
• технологическая карта к 

каждому занятию;
• дополнительные материалы 

(игровые бланки, презентации, 
рабочие тетради и пр.) [3].

Таким образом, игровой 
контент по финансовой грамотности 
в дошкольном возрасте способствует 
погружению детей в мир финансов в 
интересной познавательной форме и 
предполагает воспитание у ребенка 
бережливости и рационального 
поведения в отношении вещей и 
денег.
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СИСТЕМА ПСИХОМОТОРНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
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РЕЧИ
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COMPLEX SYSTEM OF 
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT 
OF CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AGE WITH SEVERE 
SPEECH DISORDERS

I.V. Kolodyazhnaya,
speech therapist, of the municipal budget 
preschool educational institution 
“Kindergarten No. 39”, Stavropol

УДК 376.3 Аннотация. Статья посвя-
щена изучению процесса психомо-
торного развития у дошкольников 
старшего дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР). Отмечается, что психомо-
торное развитие дошкольников с 
ТНР характеризуется определен-
ными особенностями, связанными 
с тяжестью речевой патологии; 
представлен проект комплексной 
системы коррекционно-развива-
ющей работы по психомоторному 
развитию детей старшего дошколь-
ного возраста с ТНР.

Ключевые слова: дети стар-
шего дошкольного возраста, психо-
моторное развитие, тяжелые нару-
шения речи, речевая патология, 
адаптированная программа.

Annotation. The article is devoted 
to the study of the process of psychomotor 
development in preschool children 
of senior preschool age with severe 
speech disorders (TNR). It is noted 
that the psychomotor development of 
preschoolers with TNR is characterized 
by certain features associated with 
the severity of speech pathology; the 
project of a comprehensive system of 
correctional and developmental work 
on the psychomotor development of 
older preschool children with TNR. 

Key words: older preschool 
children, psychomotor development, 
severe speech disorders, speech 
pathology, adapted program.
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В настоящее время в специ-
альной детской психологии и специ-
альной дошкольной педагогике к 
особо значимым проблемам отно-
сится проблема психомоторного 
развития ребенка. Это объясняется 
тем, что для раннего онтогенеза 
специфической чертой является его 
синкретичность, т. е. неразрывное 
единство психики и моторики. 

В логопедии психомоторика 
рассматривается как взаимосвязь 
психического и моторного развития 
ребенка, совокупность созна-
тельно управляемых двигательных 
действий. По мнению В.П.Дудиева, 
психомоторика относится только к 
двигательным действиям, выполня-
емым под контролем сознания, то 
есть только к произвольным движе-
ниям; все различные двигательные 
проявления человека в повсед-
невной жизни характеризуют его 
двигательное поведение [2].

Исследованиям психомото-
рики, в том числе и у детей с нару-
шениями в развитии, посвящены 
исследования С.Л. Рубинштейна, 
М.М. Кольцовой, Н.А. Бернштейна, 
Е.М. Мастюковой и др. 

По мнению многих ученых, 
старший дошкольный возраст явля-
ется сензитивным для формиро-
вания психомоторных качеств и 
произвольности познавательных 
психических процессов. Поэтому 
для данного периода важна сфор-
мированность всех функций, 
которые обеспечивают хороший 
уровень психомоторного развития 
ребенка. Ещё в 30-х гг. прошлого 

века в работах М.О. Гуревича,  
Н.И. Озерецкого отмечалось, что 
«общая моторная отсталость наблю-
дается тем чаще, чем ниже интел-
лект» [5]. 

Недоразвитие психомоторной 
сферы влечет за собой возникновение 
проблем в учебной деятельности, в 
особенности, в письме, рисовании, 
практических видах работ. Учеными 
доказано, что дефицит двигательной 
сферы является причиной проблем в 
общем развитии ребенка, влияя  на 
его работоспособность при овла-
дении программным материалом, 
физической активности, и в целом, 
на успеваемость ребенка.

Одну из самых многочисленных 
групп детей с ОВЗ составляют дети, 
имеющие тяжелые нарушения речи. 

Для детей с речевой патоло-
гией характерна недостаточная 
развитость двигательной сферы. Без 
нее владение трудовыми навыками 
осложняется. Многими учеными в 
ходе научных исследований отме-
чено наличие особенностей в психо-
моторном развитии у детей с рече-
выми нарушениями. 

Это проявляется в недо-
статочном развитии диапазона 
движений, слабой переключаемости 
при выполнении движений, двига-
тельной неуклюжести и т. д., но в 
большей степени нарушается коор-
динация движений.

Наличие особого психомо-
торного развития у многих детей, 
которые имеют речевые нарушения, 
свидетельствует о взаимообуслов-
ленности в развитии двигательной 
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и речевой сферы в процессе онто-
генеза. В адаптированной образо-
вательной программе для детей с 
ТНР есть разделы, направленные на 
формирование базовых психических 
процессов мнестической и интел-
лектуальной деятельности. Данные 
разделы целесообразно реализовы-
вать в ходе совместной деятельности 
учителя-логопеда и педагога-психо-
лога.

Помимо этого, результатив-
ность коррекционной работы 
зависит также от деятельности таких 
специалистов как музыкальный 
руководитель,  воспитатель по физи-
ческой культуре. Поэтому одним 
из подходов к психомоторному 
развитию детей с речевыми нару-
шениями является комплексность 
решения данной проблемы. 

В МБДОУ детский сад № 39 г. 
Ставрополя был разработан проект, 
направленный на организацию 
коррекционной работы по психомо-
торному развития дошкольников, 
имеющих речевую патологию. Его 
целью является разработка системы 
коррекционно-развивающей работы 
по психомоторному развитию детей 
старшего дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи. 
Основной идеей  данного проекта 
является интеграция коррекцион-
но-педагогической и лечебно-оздо-
ровительной работы, направленной 
на психомоторное развитие детей 
старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Проект включал в три этапа:
1. Отбор критериев, показателей 

и уровней психомоторного развития 
детей старшего дошкольного 
возраста;  диагностического инстру-
ментария и выявление особенно-
стей психомоторного развития детей 
старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи.

2. Разработка системы работы 
по психомоторному развитию детей 
старшего дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи 
с применением нетрадиционных 
технологий.

3. Анализ и обобщение резуль-
татов реализации проекта.

В ходе реализации данного 
проекта была проведена диагно-
стика в соответствии с критериями 
и показателями психомоторного 
развития.

Результаты диагностики психо-
моторного развития детей с речевой 
патологией свидетельствуют о том, 
что практически все дети имеют 
низкий уровень психомоторного 
развития. Для многих детей харак-
терны ошибки при выполнении 
общих движений, неуверенность 
при их воспроизведении.

Дети допускают ошибки в 
осуществлении общий движений, 
неуверенно выполняют многие 
движения и др. имеются изменения 
в объеме, силе и точности артику-
ляционных движений. Отмечается 
скованность движений пальцев, 
нарушается темп выполнения.

У детей с тяжелыми наруше-
ниями речи недостаточно сформи-
рована статическая и динамиче-
ская координация общих движений. 
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Нарушения статической коорди-
нации движений проявлялись значи-
тельными трудностями (а иногда и 
невозможностью) в поддержании 
равновесия при развитии тремора 
в конечностях. Имитационное 
изображение размыто, выражения 
лица напряженные или замед-
ленные, многие движения, такие 
как «сомнение», «удивление» недо-
ступны.

Кроме того, диагностика пока-
зала, что общая двигательная недо-
статочность у детей с недоразви-
тием речи проявляется по-разному. 
Наблюдается двигательная неуклю-
жесть, недостаточная подвиж-
ность, скованность, замедление всех 
движений, иногда ограничено коли-
чество движений на одной стороне 
тела или явления двигательной 
гиперактивности, беспокойство, 
быстрый темп движений, большое 
количество ненужных движений при 
выполнении произвольных и непро-
извольных двигательных действий, 
ошибки в пространственном распо-
ложении движений – незнание 
сторон тела; ведущая рука; неуве-
ренность в исполнении.

Для преодоления выявленных 
нами нарушений была разработана 
и реализована комплексная интегри-
рованная модель коррекционно-раз-
вивающей деятельности специали-
стов по психомоторному развитию 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи.

Разработка модели была 
вызвана необходимостью поиска 
инновационных подходов к 

решению проблемы развития 
психомоторики у детей старшего 
дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи; наличием 
противоречия между потребностью 
и возможностью развития психомо-
торных функций ребёнка старшего 
дошкольного возраста с речевым 
недоразвитием как и недостаточным 
уровнем использования этого потен-
циала на практике; недостаточная 
разработанность системы работы 
для эффективного психомоторного 
развития детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразви-
тием речи.

Участниками коррекцион-
но-развивающего процесса явля-
ются: учитель-логопед, воспитатели, 
педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, медицинский 
персонал.

В рамках данной модели пред-
усмотрено использование следу-
ющих технологий: логомассаж, 
логосказки, Интегративная музыко-
Терапия, психогимнастика, куклоте-
рапия, пальчиковый бассейн, ЛФК, 
биоэнергопластика, гидрогимна-
стика и др.

После внедрения системы 
коррекционно-развивающей работы 
по психомоторному развитию детей 
старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи было 
проведено повторное обследование 
психомоторики с использованием 
тех же диагностических методик. 
Результаты итогового диагности-
рования свидетельствуют о дина-
мике в психомоторном развитии 
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детей с речевой патологией. Дети 
стали более моторно ловкими, у 
них наблюдается синхронизирован-
ность движений рук, улучшилась 
пространственная ориентировка. 
Отмечается также улучшение мими-
ческой моторики, исчезли синки-
незии, чрезмерное напряжение 
мышц.

Работа по психомоторному 
развитию детей старшего дошколь-
ного возраста должна строиться на 
гуманистическом подходе к обра-
зованию, приоритете человеческих 
ценностей, жизни и здоровья чело-
века. 
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УДК 376 Аннотация. Статья посвя-
щена вопросам развития общения 
у дошкольников с ОВЗ средствами 
сюжетно-ролевой игры. Суще-
ствуют специфические особен-
ности коммуникативного развития 
у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эффективным 
средством для развития интерак-
тивной стороны общения у детей 
дошкольного возраста является 
сюжетно-ролевая игра.
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Annotation. This article is devoted 
to the development of communication 
among preschoolers with disabilities 
by means of a story-role-playing game. 
There are specific features of commu-
nicative development in children with 
disabilities. An effective means for the 
development of the interactive side of 
communication in preschool children 
is a story-role-playing game.
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tive skills, autism spectrum disorders 
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Человек по своей сути явля-
ется социальным существом, и, 
следовательно, общение, как вид 
деятельности, и взаимодействие с 
другими людьми является неотъем-
лемой частью его жизни в социуме, 
в трудовой деятельности и быту.

Навык общения не приходит 
к человеку сам по себе непосред-
ственно, а он достигается ценой 
усилий, затраченных на обучение 
и воспитание в процессе социали-
зации личности ребенка на более 
ранних этапах онтогенеза [1].

Общение, как интегральная 
форма человеческой деятельности 
(коммуникации, интерактивности, 
перцепции) является необходимым 
условием организации процесса 
социальной абилитации и реаби-
литации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В усло-
виях общения у ребенка развивается 
речь, как пассивная, так и активная, 
являющаяся базой для психического 
и личностного развития. Он полу-
чает навыки, связанные с умением 
внимательно выслушать и понять 
поступающую к нему информацию, 
а также старается умело применять 
в своих практических действиях. 
Общение развивается у детей не 
только в коммуникативном плане, 
но и с другими личностными каче-
ствами, необходимыми для нормаль-
ного вхождения ребенка-инвалида в 
окружающий социальный мир.

Интерактивность в общении 
проявляется в том, что дети стре-
мятся не только передавать инфор-
мацию, но и влиять друг на друга, 

участвуя в обмене действиями, 
осуществляя совместную деятель-
ность [5].

У детей в дошкольном возрасте 
с ограниченными возможностями 
здоровья развивается общение с 
большой задержкой. На начальном 
этапе обучения общению дети с 
ОВЗ обычно не умеют общаться 
друг с другом и даже не испытывают 
потребности в таком общении [2].

Коммуникативное развитие – 
это одно из условий психического 
развития ребенка, позволяющее ему 
взаимодействовать друг с другом 
посредством общения, чувствовать 
себя полноценным членом детского 
коллектива, особенно это касается 
детей с ограниченными возможно-
стями.

По мнению М.И. Лисиной 
общение ребенка – это активная 
деятельность, посредством которой 
ребенок пытается общаться или 
получать определенную инфор-
мацию от других с целью форми-
рования отношений с ближайшим 
окружением [4].

Следует отметить, что в насто-
ящее время контингент детей 
массовых дошкольных учреждений 
состоит из дошкольников, как с 
нормальным течением психического 
развития в соответствии с возрастом, 
так и с различными вариантами 
психического дизонтогенеза. 

В связи с этим ФГОС акцен-
тирует внимание педагогов ДОО на 
необходимости проведения индиви-
дуальной работы, которая должна 
обеспечивать коррекцию нару-
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шений развития различных кате-
горий детей с ОВЗ, освоение детьми 
образовательной программы, их 
разностороннее развитие с учетом 
возрастных, индивидуальных 
особенностей и особых образо-
вательных потребностей, а также 
потенциальных возможностей 
ребенка с ОВЗ.

Безусловно, особое внимание 
должно уделяться игровой деятель-
ности, как ведущего вида деятель-
ности детей дошкольного возраста, 
особенно в коррекционно-развива-
ющей работе с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ [2].

Педагогу необходимо создать 
такие игровые ситуации, в которых 
дети будут нуждаться в общении, а 
затем предложить им адекватные 
способы и средства коммуникации 
и интерактивности. Такое общение 
может быть организовано даже тогда, 
когда дети в младшем дошкольном 
возрасте играют рядом, а не вместе, 
то есть до появления сюжетно-ро-
левой игры. В дальнейшем педа-
гогу нужно специально создавать 
такие игровые ситуации, в которых 
невозможно ребенку действовать в 
одиночку, а нужно координировать 
свои игровые действия с действиями   
других детей. 

Сверстник выступает для 
ребенка дошкольного возраста свое-
образным зеркалом, в котором он 
видит себя, и ощущение сходства с 
другим доставляет ему огромную 
радость. Общение со сверстниками 
является основным источником 
когнитивного и коммуникатив-

ного развития ребенка. Контакты 
между детьми дают ребенку больше 
эмоциональных впечатлений, поло-
жительный игровой опыт, возмож-
ность проявить свои навыки в 
игре, поэтому в процессе игрового 
общения дети создают и совершен-
ствуют общие игровые функции [3].

Потребность в общении со свер-
стниками у детей появляется преи-
мущественно в ходе совместных 
мероприятий. Поэтому игры для 
развития коммуникативных и 
интерактивных навыков являются 
эффективным и действенным сред-
ством социализации детей в детском 
коллективе [5].

Игра – это основное занятие 
дошкольника, способ ознаком-
ления с окружающим миром, соци-
альным окружением и самим собой. 
Выготский Л.С. видел в игре неис-
черпаемый источник личностного 
развития, сферу, определяющую 
«зону непосредственного развития» 
ребенка. Зарождаясь еще на основе 
предметной деятельности в раннем 
возрасте, игра в дошкольный период 
становится для ребенка формой 
сознательного и творческого осмыс-
ления окружающей жизни, основой 
в развитии всех структурных компо-
нентов психики и личностной соци-
ализации дошкольника, особенно 
детей с ОВЗ [8].

Сюжетно-ролевая игра отлично 
подходит для приобретения соци-
альных навыков, поскольку благо-
даря игре дети учатся общаться с 
окружающими, четко выражать свои 
пожелания, просьбы, у них форми-
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руется умение вести переговоры, 
развиваются культурные поведенче-
ские навыки как вербального, так и 
невербального общения [9].

Поэтому, чтобы решить 
проблему развития социальных и 
коммуникативных навыков детей-ин-
валидов, навыков взаимодействия 
в совместной деятельности, добро-
желательных эмоций, воспитателю 
имеет смысл как можно чаще орга-
низовывать сюжетно-ролевую игру 
в дошкольной группе.

В  таких играх ребенок может 
осваивать различные социальные 
роли и проживать жизненные ситу-
ации из общественной жизни. 
Область и уровень социализации 
взрослой личности во многом 
зависят от того, насколько полно, 
структурно развита и реализу-
ется в самостоятельной деятель-
ности детей сюжетно-ролевая игра 
в старшем дошкольном возрасте, и 
особенно у детей с ограниченными 
возможностями здоровья [8].

Сюжетно-ролевая игра у детей 
с ограниченными возможностями 
развивается своеобразно, это связано 
в первую очередь состоянием 
здоровья ребенка, а также индивиду-
альным психофизическим уровнем 
развития. Для таких детей харак-
терными проявлениями  игры  явля-
ются краткосрочность, поверхност-
ность и эмоциональная бедность. 
Для овладения детьми игровыми 
навыками на необходимом уровне, 
необходимо систематическое, 
последовательное и умелое руковод-
ство взрослого. Характерным явля-

ется тот факт, что у многих детей 
с ограниченными возможностями 
сюжетно-ролевая игра без взрос-
лого вовсе не возникает. Принимая 
на себя определенную роль в игре, 
взрослый может контролировать ход 
игры, направляя игровые действия 
ребенка в правильном направлении 
с учетом сюжета и содержания 
игры. Начнем с того, что это должны 
быть простые, короткие игровые 
сюжеты, в которых учитель должен 
постоянно комментировать все 
действия, показывать их наглядно 
и не быть обремененным восприя-
тием различных, сложных действий 
ребенка-инвалида. Задача педа-
гога заключается в том, что  нужно 
постепенно ввести такого ребенка 
в мир игры, научить его различным 
игровым приемам с помощью как 
вербальных, так и невербальных 
средств общения со сверстниками. 
Первоначально следует использо-
вать простые, короткие игровые 
сюжеты с предметами домашнего 
обихода и игрушками (покормить 
куклу, помыть посуду, проехать на 
машине под мостом или сходить в 
гараж и т. д.) [8].

Дети с ОВЗ часто отказыва-
ются вступать в игровые отношения 
со сверстниками из-за лексических, 
семантических, синтаксических, 
грамматических и фонетических 
отклонений в речи, а также из-за 
особенностей психического 
развития. Эти особенности детей с 
ОВЗ не корректируются сами собой. 
Они требуют от педагогов специ-
ально организованной коррекци-
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онной работы. Для детей с ОВЗ 
игровая деятельность имеет особое 
значение, как необходимое условие 
развития и коррекции речи, и позна-
вательных процессов, да и личности 
в целом, но становится возможной 
только в специально организо-
ванных условиях ДОО, под руко-
водством компетентного педагога, 
применяющего индивидуальный, 
дифференцированный подход к 
каждому ребенку данной категории.

Для детей с умственной отста-
лостью важно использовать в игре  
такого материала, который им 
близок и понятен, охватывающего 
как можно больше информации 
о повседневной жизни. Поэтому 
можно начинать знакомиться с самой 
распространенной игрой «Семья». 
Дети ежедневно видят, что делает 
их мама (готовит, убирает и др.), и 
им нужно начать играть по этому 
сюжету, затем постепенно исполь-
зовать   игру «Магазин» (нужно 
сходить за покупками, чтобы приго-
товить обед), «Больница» (полечить 
куклу) и т.д. Так постепенно игра 
«Семья» будет дополняться новыми 
сюжетами, контентом, игровыми 
действиями и ролями. На примере 
простых обыденных ситуаций дети 
осваивают правила поведения, 
у них формируются позитивные 
привычки, общение, которое позво-
ляет им выстраивать отношения 
с близким социальным простран-
ством [2].

Для детей с расстройствами 
аутистического спектра  ролевые 
игры имеют еще большие особен-

ности. Поскольку связи ребенка с 
миром нарушены, и он не может есте-
ственным образом усвоить законы 
социальной жизни. «В отличие от 
обычных сверстников, аутичные 
дети надолго застревают на стадии 
изучения предметного мира. В то же 
время основным мотивом их мани-
пуляций с предметами и игруш-
ками являются привлекательные 
сенсорные свойства: яркие цвета, 
гладкая лакированная поверхность, 
громкий звук» [4]. Подбор сюжета 
для ролевой игры, требует принятия 
на себя определенной роли и 
действий в соответствии с ней, и 
этот процесс весьма затруднен у 
детей, имеющих расстройства аути-
стического спектра, а зачастую и 
невозможен без целенаправленной 
коррекционной работы педагога [2].

Подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать констатиро-
вать важность и полезность ролевых 
игр для детей с ОВЗ, поскольку они 
позволяют им овладевать опытом 
поведения в различных жизненных 
ситуациях. Выполняя ту или иную 
роль в игре, дети осваивают навыки 
и обязанности другого человека, 
развивают коммуникативные 
навыки, развивают умение взаимо-
действовать в совместной деятель-
ности со своими сверстниками. У 
детей появляется удовлетворен-
ность своей деятельностью, повы-
шается познавательная активность, 
а также самооценка, устраняются 
существующие страхи и комплексы, 
формируется позитивное отношение 
к окружающим людям.
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Аннотация. Статья посвяще-
на вопросам использования нейро-
гимнастики в коррекционной рабо-
те с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи. Автором статьи 
отражены вопросы влияния мел-
кой моторики на развитие речи де-
тей, представлены практические 
упражнения для рук.

Ключевые слова: дошкольное 
образование, ребенок, нейрогимна-
стика, коррекция, тяжелые нару-
шения речи, кинезиологическая кор-
рекция, пальчиковая гимнастика, 
взаимодействие, мелкая моторика, 
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В настоящее время растет 
число детей со сложными нару-
шениями развития, трудностями в 
обучении, проблемами адаптации, 
умственной отсталостью, гиперак-
тивных детей.

В целях недопущения возник-
новения патологических состояний, 
укрепления психического здоровья 
нужно проводить психокоррекцион- 
ную работу. Частью этой работы 
является нейрогимнастика или кине-
зиологическая коррекция. Приме-
нение нейрогимнастики улучшает 
развитие психических процессов, 
умственных функций, повышает 
работоспособность, синхронизирует 
работу полушарий головного мозга, 
снижает утомляемость, восстанав-
ливает речевую функцию, повы-
шает иммунитет, улучшает память, 
внимание, мышление.

Научные исследования в 
области психологии и нейрофизи-
ологии показали влияние опреде-
ленных физических движений на 
развитие человеческого интеллекта.

Психологами Полом и Гейлом 
Деннисон разработана программа 
нейрогимнастики «Гимнастика 
мозга». Ее целью является активи-
зация естественных механизмов 
мозга через набор специальных 
упражнений, сочетающих движение 
и мышление. Такие упражнения 
способствуют активизации опреде-
ленной части мозга. Данные упраж-
нения доказали свою эффективность, 
поскольку после их применения, 
учебный материал легко усваивается 
детьми. Кроме того, данные упраж-

нения способствуют еще развитию 
координаций движения и психофи-
зических функций.

Нейрогимнастика – это универ-
сальная система упражнений, имеет 
эффективность как для детей, так 
и для взрослых в любом возрасте. 
Но особенно важно использование 
кинезиологических упражнений у 
детей с нарушениями речи.

Занятия нейрогимнастикой 
показаны детям, начиная с 6-12 лет и 
могут продолжаться в дальнейшем. 
Гимнастика направлена на развитие 
интеллекта ребенка, овладение 
умениями читать, писать. 

Известно, что левое полушарие 
мозга отвечает за логику. Знание 
языка, решение логических схем, 
математические операции, вычис-
ление целых чисел и дробей, управ-
ление временем – все это работа 
левой половины мозга. Поэтому 
важно развивать левое полушарие 
мозга, чтобы улучшить успевае-
мость детей в школе или общее 
развитие.

В целях развития левого полу-
шария мозга можно использовать: 

– развивать логику (изучение 
математических алгоритмов, упраж-
нения на развитие логического 
мышления и др.);

– решать сложные геометриче-
ские задачи (изучение математики);

– разгадывание ребусов и крос-
свордов.

Левша должен все делать 
правой рукой: писать, рисовать, есть. 
Необходимо использовать правую 
сторону тела.
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Правая часть мозга обрабаты-
вает информацию, поступающую от 
органов чувств. Это позволяет синте-
зировать имеющуюся информацию 
в  голове, так что человек может 
решать головоломки и действовать в 
соответствии со своими планами, а 
не по собранным моделям.

В целях развития правого полу-
шария мозга необходимо выполнять 
следующее: 

– слушание музыки (преимуще-
ственно должна быть классическая 
музыка);

– выполнение медитационных 
упражнений (целесообразно выпол-
нять медитацию на берегу моря или 
в лесу);

– рисование, сочинение стихов, 
музыки, лепка, пение (любое твор-
чество помогает развитию правой 
стороне мозга). 

Очень эффективны упражнения 
для головного мозга, в которых 
задействованы две руки.

Упражнения для рук
Упражнение № 1: Левой рукой 

возьмитесь за кончик носа, а правой – 
за мочку левого уха. далее опустите 
руки и хлопните в ладоши. Поме-
няйте руки и повторите упражнение.

Упражнение № 2: Сядьте за 
стол и положите перед собой лист 
бумаги. Возьмите ручку в обе руки 
и начните рисовать симметричные 
зеркальные рисунки. Сначала пусть 
они будут простыми, такими как 
буквы или цифры. Если это трудно 
сделать обеими руками, вы должны 
сначала выполнить упражнение 
каждой рукой отдельно.

Упражнение № 3: Возьмите 
бумагу обеими руками и разма-
хивайте ею, используя не только 
ладони, но и локти и плечи.

Упражнение № 4: Положите 
левую руку на правое плечо, повер-
ните голову в этом направлении, 
фокусируя взгляд на объекте. 
Медленно поверните голову к 
левому плечу и посмотрите сквозь 
него. Повторите упражнение, пере-
местив правую руку на левое плечо.

Упражнение № 5: Положите 
руки за спинку стула – это опора. 
Отведите одну ногу назад. Пере-
местите свое тело вперед, согнув 
одну ногу. Налегайте на это всем 
своим весом. Слегка приподнимите 
пятку позади стоящей ноги. Теперь 
равномерно перенесите весь вес на 
заднюю ногу. Опустите его пятку 
и поднимите носок другой ноги. 
Повторите упражнение 5 раз, затем 
поменяйте нагрузку на другую ногу.

Упражнение № 6: Напишите 
слова на бумаге, используя разный 
цвет. Повторяйте их как можно 
быстрее и без колебаний.

Чтобы повысить тонус коры 
головного мозга, улучшить межполу-
шарное взаимодействие, в работу 
включаются обе половины мозга. 
Учеными определено, что уровень 
речевого развития у детей напрямую 
зависит от степени развития мелкой 
моторики рук. Если движения пальца 
хорошо развиты, то и развитие речи 
тоже находится в пределах нормы. 

Учителя, работающие с детьми с 
речевыми нарушениями в начальной 
школе, отмечают слабое владение 
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детьми мелкой моторикой, и коорди-
нацией движений рук и глаз. Все это 
приводит к трудностям в обучении и 
неуспехам в школе.

Большинство проблем можно 
решить, если целенаправленно рабо-
тать над развитием мелкой моторики.

Пальчиковая гимнастика – это 
система упражнений для мозга. Она 
включает в себя специально разра-
ботанные упражнения, помогающие 
развить и синхронизировать работу 
обоих полушарий мозга и развить 
моторику рук. Эффект от пальчи-
ковых упражнений будет в случае их 
ежедневного использования.

Среди наиболее эффективных 
упражнений можно отметить следу-
ющие.

«Кольца». Поочередно соеди-
нять подушечку каждого пальца с 
большим пальцем, образуя колечко. 
Сначала на правой, затем на левой. 
А в конце занятия – синхронные 
движения на обеих руках.  

«Кулак-ребро-ладонь». Три 
положения на плоскости стола. 
Кулачок, затем ладонь ребром на 
столе, прямая ладонь на столе. 
Выполнять правой, левой рукой, 
потом – синхронно.  

«Крестики-нолики». Зацепить 
средний палец за указательный– 
крестик. Затем соединить поду-
шечки указательного и большого 

пальца – нолик. Чередовать данные 
движения. 

«Зеркальное рисование». Взять 
в каждую руку по карандашу и нари-
совать зеркально симметричные 
фигуры и буквы одновременно.

Наряду с развитием мелкой 
моторики, эффективным является 
застегивание пуговиц, шнуровка 
обуви, игры-мозаики, конструкторы, 
пазлы и др. 
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Профессия «педагог» предпо-
лагает непрерывность совершен-
ствования, обновление знаний в 
соответствии с изменениями в пред-
мете, применение современных ме-
тодик обучения и цифровых инстру-
ментов. Жизнь не стоит на месте, и 
первой на изменения должна реаги-
ровать именно сфера образования: 
на новые технологические, научные 
и общественно-социальные вызовы. 
Постоянно изменяющиеся социаль-
но-экономические условия требуют 
от современного педагога как пере-
смотра личностных приоритетов, 
так переосмысления профессио-
нальных позиций, обретения новых 
компетенций.

Системе образования требуют-
ся педагогические работники, ко-
торые могут продуктивно исполь-
зовать цифровые инструменты в 
образовательной деятельности. В 
течении последнего десятилетия не 
прекращаются дискуссии о цифро-
визации как отдельных сфер жизне-
деятельности человека, так и даже 
экономики в целом. Сегодня в стра-
не осуществляется реализация ряда 
программ и приоритетных проектов, 

которые носят статус национальных: 
«Цифровая медицина», «Цифровая 
экономика» и т. д.; информационные 
просторы очень активно осваивают-
ся бизнесом, специалисты, исследо-
ватели и ученные много говорят о 
возможных путях реализации этих 
проектов и потенциальных рисках, 
которые они могут повлечь [4]. Тем 
не менее, общество, чаще всего, не 
всегда понимает, о чем идёт речь 
и что конкретно подразумевается 
при определении термина «цифро-
визация». Современное общество 
довольно консервативно  в отно-
шении к попыткам внести измене-
ния в привычные для всех области 
жизни, например, – образование. 
С такой точки зрения современная 
ЦОС представляется одним из эф-
фективных цифровых инструментов 
переподготовки и подготовки квали-
фицированных педагогов для совре-
менной системы образования, кото-
рый дает возможность использовать 
не только знания и опыт педагогов 
на местах, но и привлекать к процес-
су обучения лучших специалистов в 
своей области. Процесс цифрови-
зации поможет российской системе 
образования стать органичной ча-
стью глобальной образовательной 
среды.

Сегодня новые требования 
предъявляются не только к системе 
образования, но к самим педагогам – 
требования к ИКТ-компетентности 
учителей зафиксированы на уровне 
государственных квалификацион-
ных требований.

Термин «Информационная ком-
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петентность» впервые на государ-
ственном уровне был определен в 
приказе Минздравсоцразвития РФ 
от 14.08.2009 № 593 «Об утверж-
дении Единого квалификационного 
справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих» в 
раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников 
образования» [3]. 

Информационная компетент-
ность – качество действий работ-
ника, обеспечивающих эффек-
тивный поиск, структурирование 
информации, ее адаптацию к осо-
бенностям педагогического процес-
са и дидактическим требованиям, 
формулировку учебной проблемы 
различными информационно-ком-
муникативными способами, квали-
фицированную работу с различными 
информационными ресурсами, про-
фессиональными инструментами, 
готовыми программно-методиче-
скими комплексами, позволяющими 
проектировать решение педагогиче-
ских проблем и практических задач, 
использование автоматизированных 
рабочих мест учителя в образова-
тельном процессе; регулярная са-
мостоятельная познавательная де-
ятельность, готовность к ведению 
дистанционной образовательной де-
ятельности, использование компью-
терных и мультимедийных техно-
логий, цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процес-
се, ведение школьной документации 
на электронных носителях.

В связи с этим наиболее акту-
альным является вопрос своевремен-

ного повышения уже сформирован-
ных навыков работы с различными 
цифровыми инструментами, а также 
формирования методических навы-
ков применения этих самых инстру-
ментов в профессиональной дея-
тельности. 

Решение данной проблемы со-
стоит из нескольких компонентов, 
одним из которых являются курсы 
повышения квалификации педаго-
гов. Ставропольский краевой инсти-
тут развития образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки 
работников образования реализует 
более двадцати программ повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки педагогических кадров по раз-
личным направлениям. В каждой из 
программ, в обязательном порядке, 
присутствует модуль, посвященный 
вопросам интеграции цифровых ин-
струментов и сервисов в систему об-
разования в целом, и современный 
урок в частности. За последние три 
года курсы повышения квалифика-
ции прошли более 5 тыс. педагогов, 
и, проведя анализ результатов таких 
процедур оценки качества образо-
вания, как ОГЭ, ВПР и ЕГЭ, можно 
сделать вывод, что практика внедре-
ния в систему обучения различных 
цифровых сервисов и инструментов 
дает стабильные результаты. Одним 
из преимуществ таких сервисов и 
инструментов является возможность 
применения цифровых технологий 
для организации дистанционного 
обучения.       

Отсюда мы можем сделать вы-
вод, что государственные структу-
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ры уделяют повышенное внимание 
включению цифровых инструмен-
тов в образовательный процесс. Так 
в процессе реализации проектов 
предусмотрено развертывание раз-
личных образовательных порталов, 
основная задача которых заключа-
ется в предоставлении доступа к 
разным образовательным курсам на 
любом уровне образования. Такие 
возможности предоставляет дистан-
ционное обучение.

Дистанционное обучение (да-
лее – ДО) выступает сегодня одним 
из перспективных направлений со-
вершенствования профессионально-
го мастерства специалистов системы 
образования [2]. 

В статье 16 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 17.06.2019) закреплена воз-
можность реализации образователь-
ных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. [1].

При реализации образова-
тельных программ с применением 
исключительно электронного об-
учения, дистанционных образова-
тельных технологий в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созда-
ны условия для функционирования 
электронной информационно-обра-
зовательной среды.

Таким образом, образователь-
ные цифровые и онлайн-инстру-
менты, в совокупности и с высоким 
уровнем ИКТ-компетентности пе-
дагогов, нацелены на расширение 
возможностей для получения каче-
ственных и актуальных знаний для 
учащихся образовательных орга-
низаций. Как и любым другим ин-
струментом, ими необходимо уметь 
эффективно пользоваться, мини-
мизировав вред и максимизировав 
пользу.
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регионального оператора в органи-
зации и управлении процесса внедре-
ния комплекса ГТО.
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В настоящее время среди работ-
ников физической культуры и спорта 
часто возникают вопросы о том, как 
реализуется и внедряется Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
на территории Ставропольского 
края. Комплекс ГТО и единая 
всероссийская спортивная класси-
фикация составляют нормативную 
основу физкультурно-спортивного 
движения в стране.

Как в советское время, так и 
в современный период комплекс 
ГТО – это тот оселок, на котором 
затачиваются трудовые, ратные и 
спортивные достижения государ-
ства. 

На коллегиях Минспорта края, 
в газете Ставропольская правда, 
других средствах массовой инфор-
мации довольно часто за последнее 
время отмечают, что Ставро-
полье – один из лидеров внедрения 
комплекса ГТО. 

В это же время (Минспорта РФ) 
в ежеквартальных рейтингах реали-
зации ВФСК ГТО Ставрополье 
занимает места с 68 по 84 из 85 субъ-
ектов. 

Минспорта РФ, подводя итоги 
рейтинга за 1 квартал 2023 года, 
особо отметило значительное 
снижение эффективности работы в 
десяти субъектах РФ и последним 
называют наш край.

Мы решили сравнить деятель-
ность регионального оператора 
комплекса ГТО (Минспорта) в Став-
ропольском крае с другими субъек-
тами РФ одинаковыми по числен-

ности населения от 2 до 3 милли-
онов. Таких территорий всего 13 
по пяти основным показателям 
рейтинга ГТО:

– населения зарегистрирован-
ного в базе данных ГТО.ru;

– принявшие участие в выпол-
нении тестов ГТО;

– общее количество полу-
ченных знаков;

– утвержденные ставки в 
центрах тестирования комплекса 
ГТО;

– количество материалов, 
опубликованных в региональных 
СМИ по вопросам реализации 
комплекса ГТО.

Самыми низкими показателями 
отличается Ставропольский край.

В крае утверждено всего 54 
ставки для тестирования. В Воро-
нежской области, где население 
меньше на 400 тыс. человек, утверж-
дены 283 ставки, материалов, 
опубликованных в СМИ у нас 185, у 
них 1483. Вывод один, по всем пока-
зателем Ставропольский край усту-
пает другим 13 субъектам РФ. Что 
делать, чтобы придать внедрению 
комплекса ГТО в Ставропольском 
крае положительную динамику. 
Работники сферы физической куль-
туры и спорта, связанные с внедре-
нием комплекса, указывают на 
слабую работу центров тестиро-
вания по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса.

В крае функционируют не 37, 
как докладывает наше Минспорта, 
а 33 центра тестирования. Только в 
трех из них руководители занимают 
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должность без совмещения (г. Пяти-
горск, Буденновский и Кировский 
районы). Дополнительные вакансии 
в помощь руководителю не вводятся. 
В большинстве центров отмеча-
ется текучесть кадров. Это связано 
с низкими зарплатами на фоне 
высокой загруженности, а также 
совмещением с другими служеб-
ными обязанностями. В связи с этим 
данную вакансию заполняют иногда 
случайными людьми, далекими от 
профессии в области физической 
культуры и спорта. Но это допу-
стимо. А вот равнодушие, бездея-
тельность, неумение пользоваться 
профессиональной терминоло-
гией, очковтирательство, позерство 
полностью дискредитируют идею 
комплекса ГТО. Люди, не знающие, 
не умеющие и не желающие рабо-
тать с населением, не смогут реали-
зовать самые доступные и массовые 
проекты. Начиная с мероприятий по 
тестированию населения, которые 
имеют нерегулярный характер, форм 
пропаганды и агитации, до награж-
дения знаками отличия, которые в 
большинстве случаев не проводятся 
в торжественной обстановке (а это 
тоже пропаганда!) 

Количество зарегистриро-
ванных участников на сайте ГТО 
и принявших участие в тестиро-
вании, а, следовательно, выпол-
нивших нормативы на знак отличия, 
имеет тенденцию к снижению в 
последние 2 года. Это объясняется 
тем, что в первые годы возрождения 
комплекса был некий ажиотаж и 
основная масса зарегистрированных 

приходится на 2015-2019 годы, а это 
преимущественно дети и молодежь 
до 25 лет. Далее эта категория насе-
ления регулярно принимает участие 
в тестировании, но уже в следующей 
ступени. Регистрация на сайте ГТО 
повторно не требуется.

Таким образом, новые участ-
ники – это в основном дети и 
подростки. 

Привлечение взрослого насе-
ление к участию в тестировании 
проблематично из-за факторов 
мотивации и применение поощри-
тельных мер со стороны государ-
ственных структур за успешное 
выполнение норм ВФСК ГТО взрос-
лыми людьми, особенно в сельской 
местности. 

Вопросы пропаганды и популя-
ризация ВФСК ГТО в крае на самом 
низком уровне.

Разговоры о наглядных агитаци-
онных баннерах ведутся с 2016 года, 
т. е. с момента начала работы центров 
тестирования. Местное телевидение 
и другие СМИ за эти годы не выпу-
стили ни одной программы, посвя-
щенной ГТО. Редко появляются 
небольшие заметки и репортажи в 
местных газетах о мероприятиях, 
связанных с ГТО.

Информация, которую выстав-
ляют на просторах Интернета неко-
торые участники мероприятий 
и представители центров тести-
рования, порой не выдерживает 
никакой критики и, по сути, дискре-
дитируют комплекс ГТО.

Министерство образования 
официально не поддержало Всерос-
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сийский проект «День с ГТО», 
который проводится ежегодно в 
марте и посвящен «Дню рождения 
ГТО».

Отдельные образовательные 
организация (школы, ссузы, вузы) 
проводят достойную работу с моло-
дежью по привлечению к выпол-
нению ими требований комплекса 
ГТО. Но это никак не отражается на 
рейтинге учебного заведения и при 
аттестации учителей. 

Вопросы, связанные с финан-
сами, не решаются. Мизерные 
затраты на мероприятия Комплекса 
ГТО связаны с отсутствием 
конкретных статей расходов в 
бюджете. Не выделяются субсидии 
на организацию курсов повышения 
квалификации для обучения судей-
ских бригад комплекса ГТО.

Понятно, что прямых доходов 
Комплекс не приносит, но косвенные 
дивиденды в виде здоровых людей, 
трудоспособных граждан страны 
очевидны. Таким образом, чтобы 
повысить интерес населения к 
выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) органам исполнительной 
власти Ставропольского края необ-
ходимо решить вышеперечис-
ленные проблемы. Пока не появится 
конкретный контроль со стороны 
руководства края (а не деклариро-
вание на бумаге), ответственные 
специалисты по всей вертикали за 
внедрения комплекса ГТО, подго-
товку и повышение квалификации 
работников для этой деятельности, 
рейтинг Ставропольского края по 
реализации комплекса будет нахо-
диться на низшей строке в стране. 
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Проблема массового неве-
жества линейных казаков, являв-
шихся одной из значимых сил в 
длительной Кавказской войне (а от 
правильно прочитанного и поня-
того офицерами и урядниками 
приказа могло многое зависеть 
в предстоящем походе или стол-
кновении), безусловно тревожила 
официальный Петербург. Известно, 
что в 1838 г. Инспекторский депар-
тамент Военного министерства 
предложил Комитету для состав-
ления проекта положения о Кавказ-
ском линейном казачьем войске 
(КЛКВ) устроить при каждом полку 
школы, по примеру батальонных 
школ военных кантонистов (т.е. для 
солдатских детей в возрасте от 10 
до 14 лет) [1]. Состояние школь-
ного дела в описываемое время 
на Линии, действительно остав-
ляло желать лучшего и учебными 
заведениями по сведениям за 1838 
г. располагали немногие казачьи 
части. Образовательный процесс 
имел место: в Волгском полку (при 
полковой штаб-квартире в ст. Горя-
чеводской обучали 24 ребенка), 
в Моздокском полку (в полковом 
училище ст. Наурской обучался 
51 ребенок), в Горском полку (в 
полковом училище ст. Екатерино-
градской обучалось 49 детей) и в 
Гребенском полку (в 2-х училищах 
в станицах Червленной и Шелков-
ской значились 99 детей, но отсут-
ствовали постоянные учителя) [2].

Возглавивший Линейное 
войско с 1838 г. Наказной атаман, 
генерал-майор Степан Степанович 

Николаев в переписке с Комитетом 
предлагал устроить школы сразу 
в нескольких станицах к которым 
приписать и прочие полковые посе-
ления. Например, применительно к 
Хоперскому полку можно было бы 
организовать училища в: ст. Батал-
пашинской (куда приписать детей из 
Невинномысской и Беломечетской), 
ст. Александровской (куда приписать 
детей из Саблинской, Круглолес-
ской и Грушевской), ст. Калиновской 
(куда приписать детей из Северной 
и Сергиевской) и ст. Суворовской к 
которой присоединили и ст. Беке-
шевскую. Казачьих детей, по его 
мнению, следовало учить чтению, 
письму и закону Божьему, а способ-
нейших казачат еще и полной грам-
матике, и арифметике, рисованию, 
военным артикулам. Сами ученики 
должны были содержаться родите-
лями, а учителя и все необходимое 
для образовательного процесса 
(бумага, книги и пр.) за войсковой 
счет [3].

Необходимо отметить, что 
предположения атамана, относив-
шиеся к организации школьного 
дела, стали осуществляться уже в 
следующем 1839 году. Из отчета по 
КЛКВ за этот год явствует, что в ст. 
Баталпашинской Хоперского полка 
организовали полковое училище  
(1 учитель, 5 детей чиновников и 
29 детей казаков), а в ст. Михайлов-
ской стали действовать полковое 
и станичное училища (2 учителя, 
3 детей чиновников и 144 ребенка 
из казачьих семей), и кроме того в 
Моздокском полку устроили еще 
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певческую школу [4]. Вне всяких 
сомнений, что сам процесс органи-
зации школ на Линии протекал под 
пристальным наблюдением атамана, 
всячески поощрявшего приобщение 
к грамоте юных станичников. 

Своим приказом по КЛКВ 
№ 105, от 30 ноября 1839 г. он, 
например, распоряжался о следу-
ющем: «До сведения моего 
дошло, что обучающиеся грамоте 
в полковых и станичных школах 
малолетки, употребляются во все 
станичные повинности. Поставляя 
себе в приятную обязанность иметь 
попечение об образовании в Высо-
чайше вверенном мне войске и дабы 
не лишать возможно-успешного 
обучения грамоте обучающихся уже 
детей, я предлагаю полковым коман-
дирам освободить их совершенно от 
всех станичных повинностей» [5].

О поступательном развитии 
школьного дела в линейных полках 
свидетельствуют данные, подго-
товленные в декабре 1845 г. гене-
рал-лейтенантом С.С. Никола-
евым для Временно командующего 
войсками на Кавказской линии и 
в Черномории генерал-лейтенанта 
Н.С. Завадовского, согласно которым 
собственными школами обзавелись 
уже в большинстве полков Кавказ-
ской линии (в 9 из 11) и процессом 
обучения оказались охвачены 
несколько сотен детей [6].

Изученные документы свиде-
тельствуют, что главным препят-
ствием для распространения обра-
зования становится не отсутствие 
денег и помещений для школ, а малое 

число тех, кто, зная грамоту имел 
бы еще и педагогический талант. 
Понятно, что служащие офицеры 
и казаки едва ли могли выполнять 
такую миссию, видимо далеко не 
все отставные чины из войскового 
сословия отвечали в тот момент 
необходимым требованиям. Вот 
почему в данном вопросе оказыва-
ются востребованными священники, 
окормлявшие станичные приходы, 
которые в массе своей были куда 
грамотнее тех же казачьих линейных 
офицеров. Некоторые из них изна-
чально брали на себя просвети-
тельские обязанности и, например, 
в Кубанском полку первыми учите-
лями стали: настоятели храма во имя 
Святителя и Чудотворца Николая 
ст. Кавказской А. И. Быстролетов и 
храма во имя Святого Митрофания 
Воронежского Чудотворца ст. Проч-
ноокопской П.И. Модестов [7]. 

В привлечении священников 
к школьному делу в линейных 
станицах очевидна и роль войскового 
атамана. Так, летом 1847 г. войсковое 
правление КЛКВ решало проблему 
с преподаванием в полковой школе 
ст. Лабинской, открывшейся в 
указанном году. Первоначально, 
занятия в ней вел отставной коллеж-
ский регистратор Василий Самусь, 
но после его скоропостижной 
смерти, процесс обучения приоста-
новился. Командование 2-й бригады, 
дабы сохранить едва открывшиеся 
училище стало ходатайствовать о 
назначении учителем священника 
Николаевского молитвенного дома 
ст. Лабинской Адриана Гречинского, 
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что и было поддержано войсковым 
атаманом и завершилось получе-
нием разрешения [8].

В следующем 1848 г. атаман С. 
С. Николаев сам просил обер-свя-
щенника Отдельного Кавказского 
корпуса, протоиерея Л.П. Михай-
ловского освободить от команди-
ровок по поручениям церковного 
начальства священника Василия 
Хламова. Последний с апреля 1847 
г. учительствовал в полковой школе 
2-го Хоперского полка в ст. Батал-
пашинской и преподавал помимо 
закона Божьего, еще арифметику, 
грамматику и чистописание, однако 
его частые отъезды сказывались на 
качестве обучения. Заступничество 
атамана привело к тому, что Л. П. 
Михайловский приказал благочин-
ному священнику И. Чаленкову 
освободить священника В. Хламова 
от такого рода внешних обязанно-
стей [9].

Самое главное, что образова-
тельный процесс, инициированный 
Степаном Николаевым в казачьих 
поселениях Кавказской линии, даже 
после его смерти, наступившей 16 
февраля 1849 г., не прекратился 
и имел возрастающую динамику. 
Например, по данным за 1849 г. во 
всех 14-ти станицах 4-й (Ставро-
польской) бригады КЛКВ наличе-
ствовали школы, а в станицах Михай-
ловской и Николаевской значились 

по 2 учебных заведения (полковая и 
станичная школы) [10]. Как явствует 
из сведений по 1-й (Кавказской) 
бригаде, после учреждений еще 
при С. Николаеве полковых училищ 
в станицах Ладожской (1843 г.) и 
Архангельской (1848 г.), школы в 
последующие годы возникли в боль-
шинстве станиц данного линейного 
формирования: Ильинской (1848 г.), 
Тихорецкой, Терновской, Новопо-
кровской (в 1851 г.), Новомалорос-
сийской и Новорождественской (в 
1852 г.), Усть-Лабинской (в 1853 г.) 
[11].
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способности мыслить нестан-
дартно и даст больше свободы в 
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Современная школа ставит 
перед собой одну из важнейших 
задач – формирование функцио-
нально грамотных людей. Что же 
подразумевается под термином 
«функциональная грамотность»? 
Это способность человека эффек-
тивно взаимодействовать с внешней 
средой, быстро адаптироваться к 
изменениям и успешно функцио-
нировать в ней. Одной из главных 
задач ФГОС является формиро-
вание функциональной грамот-
ности, которая включает в себя 
несколько ключевых компонентов: 
читательскую, математическую, 
естественнонаучную и финансовую 
грамотность, а также глобальные 
компетенции, способность к крити-
ческому и креативному мышлению. 

Креативное мышление явля-
ется важным компонентом функ-
циональной грамотности, который 
предполагает способность человека 
использовать свое воображение для 
создания и развития идей, а также 
решения задач, с которыми он ранее 
не сталкивался. 

Креативность – это способность 
генерировать идеи и концепции, 
которые выходят за рамки тради-
ционного мышления и принятых 
стандартов. Креативное мышление 
позволяет человеку находить 
необычные и эффективные решения 
для поставленных задач и дости-
жения поставленных целей.

В креативном мышлении выде-
ляются четыре качества:

• способность высказывать 
максимальное количество идей в 

определенный период времени, т.е. 
быстрота;

• широкое многообразие идей, 
которое высказывается, благодаря 
гибкости;

• порождение новых нестан-
дартных идей, т. е. оригинальность;

• законченность, совершенство-
вание и придание завершенного вида 
своим мыслям, то есть точность;

В 2021 году международная 
программа оценки способностей 
учащихся PISA внедрила и провела 
«Оценку креативного мышления». 
Существует модель оценки, которая 
включает в себя две значимые сферы 
творчества: креативное решение 
проблем с получением нового знания 
и креативное самовыражение.

Согласно исследованию PISA, 
креативное мышление также вклю-
чает в себя способность критически 
оценивать свои разработки и улуч-
шать их.

Для развития креативности 
можно применять методы от PISA, 
которые включают три этапа: гене-
рацию разнообразных идей, гене-
рацию творческих идей, оценивание 
и улучшение идей.

Группой ученых Института 
стратегии развития образования РАО, 
под руководством Г.С. Ковалевой 
разработаны задания для развития 
креативного мышления, которые 
способствуют формированию функ-
циональной грамотности. 

Язык музыки понимается как 
символический способ креативного 
самовыражения. Новая редакция 
примерной рабочей программы по 
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музыке для общеобразовательных 
школ подчеркивает, что музыка 
является универсальным способом 
коммуникации, неотъемлемой 
частью культурного наследия и 
особенно важна для становления 
личности младшего школьника, как 
способ, форма и опыт самовыра-
жения и естественного радостного 
мировосприятия. С этим выска-
зыванием трудно не согласиться. 
Поэтому для развития креативного 
мышления на уроках музыки целе-
сообразно использовать следующие 
методы и формы работы: 

Импровизация. Развивает 
интонационный и ладовый слух, 
фантазию и воображение, позволяет 
научить выражать себя свободно и 
без ограничений, создавать музыку 
на ходу и эмоционально контактиро-
вать с окружающими людьми.

Ритмизация. Позволяет 
научиться сочинять и исполнять 
ритмические рисунки, что важно для 
создания музыкальных композиций;

Театрализация. Помогает 
передать смысл и эмоциональную 
глубину музыкальных произве-
дений.

Пластическое интонирование. 
Позволяет «проживать» музы-
кальные образы и выражать их через 
жесты и мимику.

Инструментальное музициро-
вание. Демонстрирует возможность 
использовать не только голос или 
инструменты, но и подручные сред-
ства.

Вокально-хоровое музициро-
вание. Позволяет импровизировать 

песни в различных стилях и жанрах, 
добавлять подголоски, бэк-вокал и 
биты.

Музыкально-игровая деятель-
ность. Включает в себя создание 
музыкально-игрового образа.

Интегрированные уроки 
(музыка + технология или музыка + 
математика и т. д.). Помогают лучше 
понимать взаимодействие разных 
областей знаний.

Графическое, цветовое и 
цифровое моделирование звуков, 
голоса и музыки. Позволяет изобра-
зить музыку с помощью изобрази-
тельного искусства или цифровых 
технологий.

Проектно-исследовательская 
работа. Даёт возможность учащимся 
применить свои знания и навыки в 
практических задачах и эксперимен-
тировать с различными вариантами 
создания музыки.

Развитие креативного 
мышления на уроках музыки 
осуществляется через предметные 
цели обучения и в  соответствии 
с предлагаемыми PISA методами 
развития креативного мышления – 
генерацией разнообразных и твор-
ческих идей: 

– сопровождение исполнения 
музыкальных произведений игрой 
на музыкальных инструментах;

– необходимость подбора для 
музыкально-творческой работы 
различных материалов, ресурсов;

– сочинение и импровизация 
простых музыкальных произве-
дений, используя средства музы-
кальной выразительности, голос, 
музыкальные инструменты;  
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– редактирование и интерпре-
тирование музыкальных компо-
зиций, используя компьютерные 
программы.

Оценивание и улучшение идей 
происходит через:

– умение представлять и оцени-
вать творческую работу, вносить 
предложения по ее улучшению;

– умение представлять 
программу творческого высту-
пления, оценивать ее в соответствии 
с критериями, вносить различные 
предложения по улучшению своей 
работы и работы других.

Для развития креативности 
учеников учитель должен сам быть 
творческой личностью. Невозможно 
заставить ребенка быть активным и 
творческим, если ему не интересно. 
Вдохновение является важной 
составляющей уроков творчества 
и передается взаимно от учителя 
к ученику и наоборот. Оно прояв-
ляется через атмосферу, взгляды, 
реплики и действия, и является 
ключом к максимальному развитию 
учащихся.

Для развития творческих 
способностей детей учитель должен 
проявлять гибкость и терпимость, 
признавая из умения и дости-
жения, поддерживая уверенность 
в результативности своей деятель-
ности и формируя позитивную 
оценку учеников. Ребёнок, который 
чувствует уверенность в своих 
силах, склонен к действиям, осно-
ванным на своём собственном 
разумении, в отличие от того, кто 
не уверен в своих способностях. 

Взрослый играет важную роль в этом 
сложном процессе, и результатив-
ность зависит от того, как он взаи-
модействует с ребёнком. Педагог, 
работающий с подростками, должен 
учитывать, что чрезмерная критика 
и пренебрежительное отношение 
к достижениям ребенка, могут 
серьёзно повлиять на его психоло-
гическое состояние, особенно, если 
это одарённый и инициативный 
ученик. Важно помнить, что нега-
тивное отношение может погасить 
в ребенке любопытство и желание 
учиться, а его таланты останутся 
нераскрытыми.

Развитие креативного 
мышления на уроках музыки явля-
ется сложным процессом, который 
требует применения новейших 
технологий и методов обучения. 
Однако задания, направленные на 
формирование функциональной 
грамотности и стимулирующие 
креативное мышление, могут быть 
успешно встроены практически в 
любой урок музыки.
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ХХI век, заполненный совре-
менными технологиями, приу-
чивший людей жить в комфорте и 
достатке, вызвал, однако, и большое 
количество проблем, особенно в 
молодежной среде. 

Как отмечают учёные, перед 
государством и обществом стоят 
проблемы в воспитании совре-
менных российских детей и 
подростков, заключающиеся в:

росте социальной инфантиль-
ности детей и молодёжи на фоне 
культивирования эгоистических 
ценностей;

учащении случаев социаль-
но-психологической дезадаптации 
детей и молодёжи, связанной с 
неудовлетворительностью матери-
альным статусом;

распространении конкуриру-
ющих, агрессивных форм взаимо-
отношений в детско-молодёжной 
среде;

усугублении противоречия 
между ценностными ориентирами и 
идеалами у детей и родителями.

И как следствие, основным 
институтом первичной социали-
зации у современных подростков 
становится информационно-ме-
дийное пространство, что вызывает 
наибольшую тревогу не только у 
педагогов  и психологов, но и у пере-
довой общественности.

В связи с этим в государстве и 
обществе назрела необходимость 
консолидации общественно-го-
сударственных усилий по возро-
ждению духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспи-

Аннотация. В статье рассма-
триваются предпосылки создания 
и роль общероссийского движения 
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тания подрастающего поколения 
как условия стабильности и процве-
тания страны.     

Это нашло своё отражение в 
Федеральном законе от 31.07.2020 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания  обучающих-
ся»,Указе Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении  основ государ-
ственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценно-
стей»), Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации до 
2025 год, Федеральной рабочей 
Программе воспитания (одобрена 
решением федерального учебно- 
методического объединения по 
общему образованию (протокол от 
23 июня 2022 г. № 3/22).

В данных документах особое 
внимание обращается «на совер-
шенствование форм и методов 
воспитания и образования детей и 
молодежи в соответствии с целями 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
ценностей». Актуализирована роль 
различных социальных институтов, 
в том числе и детского обществен-
ного движения.

К 19 мая 2022 года, в год 
100-летия Всесоюзной пионерской 
организации, Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провёл мониторинговые 
исследования по вопросу создания 
общероссийской общественной 

организации для школьников. Боль-
шинство учителей и родителей 
позитивно оценили деятельность 
советского пионерского движения, 
отметили, что  положительно бы 
отнеслись к созданию общероссий-
ской детской организации, срав-
нимой по масштабу с пионерией.

Три четверти учителей, препо-
дающих в 5-11 классах, также поло-
жительно отнеслись к идее создания 
общероссийской детской органи-
зации для реализации различных 
воспитательных проектов, срав-
нимой по масштабу с пионерской 
организацией (73%), вместе с тем, 
каждый десятый учитель относится 
к созданию такой организации отри-
цательно (9%), еще 15% не испытали 
на этот счет никаких эмоций.

Большинство родителей 
российских школьников 5-11 классов 
деятельность советской пионер-
ской организации оценили в той или 
иной степени положительно (92%), 
в том числе половина из них (54%) 
высказала определенно положи-
тельное мнение, 4% отрицательно 
оценили деятельность пионерского 
движения.

Эти данные, в основном, совпа-
дают с опросами, проводимыми в 
2021-2022 годах среди слушателей 
курсов повышения квалификации 
СКИРО ПК и ПРО. Более 70% опра-
шиваемых педагогов дополнитель-
ного образования, педагогов-ор-
ганизаторов, старших вожатых, 
советников директоров по воспи-
танию позитивно отнеслись к 
деятельности детской общественной 
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организации в школе, отметили 
уникальный опыт пионерской орга-
низации.

Однако около 7% респондентов 
не увидели воспитательного потен-
циала пионерской организации, это 
оказались педагоги, не прошедшие 
опыт воспитания в пионерской орга-
низации, возраст их становления 
пришёлся на начало 90-х годов 
прошлого столетия. 

В 2022 году принимается Феде-
ральный закон «О российском 
движении детей и молодежи» № 261, 
в котором определена «приоритет-
ность государственной политики в 
целях создания беспрецедентных 
условий содействия воспитанию 
детей и молодежи, развития социаль-
ного института воспитания, создания 
масштабных возможностей для 
развития общественной активности 
детей и молодежи, поддержки детских 
и молодежных гражданских иници-
атив, вовлечения в широкую сферу 
социально активной и общественно 
полезной деятельности» [3, 2].

Российское движение детей 
и молодежи «Движение первых» 
(РДДМ) стало добровольным, само-
управляемым общероссийским 
общественно-государственным 
движением, в котором определены 
следующие цели:

1) содействие проведению госу-
дарственной политики в интересах 
детей и молодежи;

2) содействие воспитанию 
детей, их профессиональной ориен-
тации, организации досуга детей и 
молодежи;

3) создание равных возможно-
стей для всестороннего развития и 
самореализации детей и молодежи;

4) подготовка детей и моло-
дежи к полноценной жизни в обще-
стве, включая формирование их 
мировоззрения на основе тради-
ционных российских духовных и 
нравственных ценностей, традиций 
народов Российской Федерации; 
достижений российской и мировой 
культуры, а также развитие у них 
общественно значимой и творческой 
активности, высоких нравственных 
качеств, любви и уважения к Отече-
ству, трудолюбия, правовой куль-
туры, бережного отношения к окру-
жающей среде, чувства личной 
ответственности за свою судьбу и 
судьбу Отечества перед нынешним 
и будущими поколениями, иные 
общественно полезные цели.

Как мы видим, данные цели 
напрямую перекликаются с воспи-
тательным идеалом, прописанным 
в Концепции развития и воспитания 
гражданина России (2009 год), Феде-
ральной программой воспитания 
(2022 год) год и другими осново-
полагающими документами, что, в 
целом, позволяет целенаправленно 
и системно управлять детским 
общественным движением страны и 
каждого отдельного региона.

РДДМ руководствуется в своей 
деятельности следующими основ-
ными принципами:

1) добровольность участия в 
Движении;

2) равенство прав участников 
Движения;
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3) учет индивидуальных особен-
ностей участников Движения;

4) непрерывность и система-
тичность деятельности Движения;

5) преемственность деятель-
ности Движения по отношению 
к участникам Движения разных 
возрастов;

6) открытость деятельности 
Движения.

С 17 по 21 декабря 2022 года в 
Москве состоялся I съезд участников 
Движения, на котором была принята 
Декларация, закрепившая ценности 
участников Движения. 

Участниками съезда были 
определены следующие ценности 
Движения первых: жизнь и досто-
инство, патриотизм, дружба, добро 
и справедливость, мечта, созида-
тельный труд, взаимопомощь и 
взаимоуважение, единство народов 
России, историческая память, 
служение Отечеству, крепкая семья.

Данные ценности прописаны 
также в Федеральной рабочей 
программе воспитания.

Таким образом, во всех доку-
ментах просматривается консоли-
дирующая роль социальных инсти-
тутов воспитания: образовательных 
организаций, детского обществен-
ного движения, учреждений куль-
туры, спорта и др.

Для всех участников движения 
определены основные направления 
деятельности, которые в той или 
иной степени также прописаны в 
инвариантных или вариативных 
модулях указанной программы 
воспитания: образование и знания; 

наука и технологии; труд, профессия 
и своё дело; культура и искусство; 
волонтёрство и добровольчество; 
патриотизм и историческая память; 
спорт и здоровый образ жизни; 
медиа и коммуникации; дипло-
матия и международные отношения; 
экология и охрана природы; туризм 
и путешествия. 

Школьники, участники Обще-
российского общественно-государ-
ственного движения детей и моло-
дёжи, могут выбрать любое из этих 
направлений, созвучное их инте-
ресам, запросам, опыту, возрасту 
и др. Кроме этого, учитываются 
региональные особенности, муни-
ципальный заказ, традиции и уклад 
образовательной организации.

В помощь организаторам 
детского общественного  движения 
разного уровня, классным руководи-
телям разработан проект Программы 
воспитательной работы общероссий-
ского общественно-государствен-
ного движения детей и молодежи 
«Движение первых». Концепция 
этого документа разработана 
совместно Правлением Движения 
и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, в соот-
ветствии с федеральным законом 
261-ФЗ, Уставом Общероссий-
ского общественно-государствен-
ного движения детей и молодежи 
«Движение первых», на основе всех 
вышеназванных документов.
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Миссия Движения заключа-
ется в предоставлении подраста-
ющему поколению как гражданам 
страны возможностей реализовать 
собственную инициативу, само-
стоятельность и ответственность, 
используя ресурсы добровольной 
самоуправляемой организации. 

Важным в программе явля-
ется возможность охвата движе-
нием всех школьников, включая 
детей с особыми образовательными 
потребностями, детей мигрантов, 
из малообеспеченных семей, детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и других. 

Содержание социально 
значимой деятельности ориенти-
ровано на реализацию традици-
онных и инновационных способов 
деятельности детей и молодежи в 
социальной реальности с учетом 
возрастных, гендерных, психоло-
го-педагогических особенностей 
развития личности. 

Основными видами деятель-
ности являются:

– общественно-полезная дея- 
тельность, включающая добро-
вольное участие детей и молодежи, 
ориентированных на общественную 
инициативу;

– добровольческая деятель-
ность, добровольное социальное 
служение, включающие различные 
формы работы с наиболее незащи-
щёнными слоями населения; 

– социально-культурная дея- 
тельность, ориентированная на 
развитие личности видами и  сред-
ствами культуры; 

– трудовая деятельность, 
направленная на профессиональную 
профориентацию и профессио-
нальное самоопределение личности. 

В настоящее время участники 
Движения реализуют комплекс 
всероссийских социально значимых 
проектов для детей от 6 до 18 лет: 

– «Волонтеры науки», «Узнай!», 
«КиноДвиж», «Школьная классика», 
«Спектакль для мамы», «Россий-
ская школьная Весна», «Хранители 
истории», «Наставник – Защитник»» 
и др.;

– серию очных научных меро-
приятий «В гостях у ученого»;

– комплекс мероприятий по 
трудоустройству несовершенно-
летних участников Движения, 
добровольческая акция «Добрая 
суббота». 

Движение также реализует 
акселератор «Высота» – программу 
поддержки развития социально 
значимых инициатив детей и моло-
дежи.

Кроме этого, в программе пред-
лагается широкое использование 
различных видов игр: всероссийская 
военно-спортивная игра «Победа», 
всероссийская детско-юношеская 
военно-спортивная игра «Зарница», 
марафон бизнес-идей «Твое дело», 
фестиваль «Действуй», всерос-
сийский спортивный фестиваль 
«Движение первых», всероссийский 
спортивный семейный фестиваль, 
всероссийская серия спортивных 
вызовов «Испытай себя», всероссий-
ские открытые тренировки Первых 
и другие.
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При этом используются 
различные, хорошо зарекомендо-
вавшие себя формы работы, такие 
как марафоны, мастер-классы, твор-
ческие площадки, практикумы, 
акции, спектакли, концерты и т. д. 

Механизмом воспитательной 
деятельности Движения является 
разновозрастное взаимодействие, 
система наставничества, что способ-
ствует развитию межпоколенных 
связей, гуманизации отношений 
детей. Все форматы деятельности 
Движения направлены на объеди-
нение отдельных семей, поколений.

Реализация Программы 
позволит создать и развить обще-
ственно-государственную систему 
воспитания, которая основана на 
межведомственной и межрегио-
нальной координации и консоли-
дации усилий общественных и граж-
данских институтов.

Таким образом, «движение 
выступает ресурсом обществен-
но-государственной системы воспи-
тания, опирающейся на преем-
ственность традиций и практики 
отечественной педагогической 
науки, объединения сфер обра-
зования, молодежной политики, 
культуры, физической культуры и 
спорта, общественных организаций 
и семейного воспитания» [3, 3].
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Взаимодействие человека с 
миром, технологии использования 
им природных ресурсoв и своих 
сил, способы ресурсного воспроиз-
водства воспринимаются в качестве 
целостной согласованной системы 
посредством мировоззрения, которое 
допустимо также рассматривать в 
качестве некоторой модели комму-
никации, продуктом которой явля-
ются соотношения, порождающие 
особую, отличную от натуральной 
природы – образную – реальность, 
которая существует по своим 
естественным законам. Другими 
словами, в замкнутой системе миро-
воззрения можно обнаружить, само-
совершенствующийся коммуника-
тивный процесс активного развития 
личности, выстраивания обратных 
связей с теми образами, которые 
воссоздают в сознании те или иные 
картины мира. Для гуманитарного 
образования вопрос о содержании 
и способов воздействия на форми-
рование личности учащегося имеет 
принципиальный характер, так как 
именно в этой сфере задаются те 
параметры миропонимания, которые 
определяют во многом  направлен-
ность и характер жизнедеятельности 
социальных субъектов.

Особая роль при этом отводится 
гуманитарным предметам школь-
ного образования, которые призваны 
играть в решении соответствующих 
задач чрезвычайно важную роль, 
обеспечивая как стабилизацию 
всей системы общественных отно-
шений, так и формирование нрав-
ственного отношения обучающихся 

к себе, к окружающему миру. Разу-
меется все это обусловлено в реша-
ющей степени уровнем личного и 
профессионального опыта учителей 
истории и обществоведения в обще-
образовательных организациях 
современной России.

Эффективность образователь-
ного процесса по формированию 
социально заданного мировоззрения 
во многом определяется ясностью 
представлений о сущности мировоз-
зрения как культурного феномена, 
задающего программы поведения 
и действий людей, о возможностях, 
которыми располагают гумани-
тарные дисциплины общего обра-
зования, воздействуя на сознания, 
чувства и волю учащихся при прове-
дении учебных занятий [см.: 2]. В 
современном мире, где информация 
легко доступна, важно учить детей 
анализировать информацию, крити-
чески мыслить и разбираться в 
сложных процессах, происходящих 
в обществе. История и обществоз-
нание являются ключевыми предме-
тами, которые помогают учащимся 
понимать прошлое, настоящее и 
будущее, а также учиться прини-
мать взвешенные решения на основе 
исторического сознания [см.: 4].

Формирование исторического 
сознания и обществоведческая 
подготовка учащихся должны осно-
вываться на мировоззренческих 
аспектах. Это означает, что учащиеся 
должны понимать, что их мировоз-
зрение, культурные и социальные 
убеждения влияют на их восприятие 
истории и общества. Поэтому важно 
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учить школьников быть открытыми 
к разным точкам зрения, уважать 
культурные различия и учиться 
сотрудничать с людьми, имеющими 
разные мировоззрения.

В рамках ФГОС и Истори-
ко-культурного стандарта, учащиеся 
должны учиться анализировать 
исторические события и процессы, 
рассматривать их в контексте соци-
альных, экономических и политиче-
ских факторов. Они также должны 
учиться анализировать социальные 
явления и процессы, рассматривать 
их в контексте культурных и истори-
ческих факторов [см.: 1, 2, 6].

Важно помнить, что форми-
рование исторического сознания 
и обществоведческой подготовки 
учащихся должно быть системным 
и связанным с другими предметами. 
Только так можно обеспечить полно-
ценное образование, которое поможет 
учащимся стать грамотными и ответ-
ственными гражданами, способными 
принимать взвешенные решения и 
участвовать в жизни общества. С 
этим тесно связана задача социумно 
направляемого развития личности, 
создания условий для самоопреде-
ления и социализации обучающе-
гося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, 
семьи, социальных групп и инсти-
тутов [см.: 7]. Указанное предпола-
гает необходимую сформирован-
ность таких ценностных ориентаций, 
типов деятельности, образцов пове-
дения и жизненных смыслов, которые 

как в индивидуально-личностном 
масштабе, так и на социально-груп-
повом уровне, определяют характер, 
содержание, способы мировоззрен-
ческого становления личности. Гума-
низация и гуманитаризация общего 
образования, при этом, обуславли-
вают интегративный характер приме-
нения методов научного познания в 
гармоничной связи с ценностными 
ориентирами современного россий-
ского общества [см.: 8].

Деятельность образовательных 
организаций, исходя из этого должна 
быть сфокусирована на реализации 
определенных принципов, направ-
лений интериоризации обучающи-
мися мировоззренческих ценностей, 
образцов социальных действий с 
опорой на проверенный педагогиче-
ской практикой формы и методы их 
историко-обществоведческой подго-
товки. Приоритетность мировоз-
зренческих ценностей в процессе 
развития личности школьников, 
обусловлена программными поло-
жениями, определяющими нацелен-
ность воспитания на сохранение и 
укрепление традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценно-
стей, к которым относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы чело-
века, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, прио-
ритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедли-
вость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая 
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память и преемственность поко-
лений, единство народов России 
[см.: 6].

Реализация упомянутых поло-
жений происходит в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой образовательной 
организацией совместно с семьей и 
другими институтами воспитания 
[см.: 5, 6]. При этом, осуществляется 
решение проблем гармоничного 
вхождения обучающихся в социум 
и налаживания ответственных взаи-
моотношений в различных соци-
альных группах, предполагается то, 
каким образом учитель истории и 
обществознания может реализовать 
воспитательный потенциал учебных 
предметов «История» и «Обще-
ствознание». В фокусе их образо-
вательного воздействия должно 
находиться развитие личности 
обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира, 
современного общества, приоб-
щение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценно-
стям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе, комплексно 
формирующихся и проявляющихся 
у обучающихся [см.: 7]. 

Реализация мировоззренчески 
ориентированного потенциала 
уроков истории (равно и – обще-
ствознания) связаны с привлече-
нием внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, к механизмам их 
личностного совершенствования 
при изучении истории Отечества, 

с заинтересованным осмыслением 
содержания и роли ключевых исто-
рических событий, не забывающего 
«человека в истории», организа-
цией работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; приме-
нение на уроке интерактивных форм 
работы, в том числе – дискуссий, 
которые дают школьникам возмож-
ность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога, в част-
ности, при изучении тем, где 
рассматриваются так называемые 
«Трудные вопросы истории России», 
сформулированные в Истори-
ко-культурном стандарте. Важным 
условием успеха в работе по форми-
рованию мировоззренчески ориен-
тированных исторического сознания 
и обществоведческой подготовки 
школьников, следует признать их 
самостоятельную работу (забот-
ливо направляемую педагогом), 
имея ввиду как поисковую, иссле-
довательскую деятельность, так и 
развитие умений работать с необ-
ходимыми текстами, инфокартами  
и т. д., решение проблемных ситу-
аций в процессе обсуждения в 
классе. Здесь обращает на себя 
внимание так называемый «иммер-
сивный подход» в историческом 
образовании, оперирующий поня-
тием «эмпатия», характеризующим 
свойство «глубокого проникновения 
в среду», имитирующую различные 
процессы, «в том числе и в прошлом» 
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[см.: 3]. При этом эмпатию школь-
ника к историческому времени, как 
полагают исследователи, состав-
ляют: во-первых, «возможность 
встать на место другого, принять его 
позицию»; во-вторых, «способность 
испытывать симпатию и сопережи-
вание в отношении другого»; в-тре-
тьих, «способность испытывать 
эмоциональный дискомфорт в ответ 
на переживания другого»; наконец, 
«воссоздание» сознания человека из 
другого исторического времени. По 
мнению М.В. Коротковой эмпатия 
представляет собой «осознанное 
понимание ситуации, которая 
включает знание социальных 
норм ученика, его опыт общения 
с людьми, его память и сообрази-
тельность, что позволяет ему дать 
верную оценку учебной ситуации 
и спрогнозировать свои действия в 
условиях данной ситуации» [см.: 3].

В связи с этим, достаточно 
широкое, мировоззренчески 
обусловленное, когнитивное поле 
в современной образовательной 
системе открывается для школьного 
курса «Обществознания», в силу его 
интегративной специфики. Проблем-
но-поисковый характер социального 
познания, известная вариативность 
подходов к рассмотрению смыс-
ложизненных тем, критичность в 
связке с логической последователь-
ностью, проявляющие, наряду с 
познавательными, также и чувствен-
но-эмоциональные творческие 
способности обучающихся, тесная 
межпредметная связь с курсом 
истории, делает обществознание 

надежным «мыслеразвивающим» 
инструментом, незаменимым в деле 
формирования мировоззренческих 
позиций [см.: 4]. Соотнося, согла-
совывая разнородные мировоз-
зренческие аспекты общественного 
сознания курс «Обществознания» 
обеспечивает преодоление темати-
ческой ограниченности специфиче-
ских областей знания целостностью 
базовых ценностных установлений.

Не будет преувеличением 
утверждение о том, что мировоз-
зренческие позиции личности, как 
и собственно процесс их формиро-
вания, выполняют фундаментальные 
функции, способствуя личностному 
развитию учащихся, формированию 
у них целостной, ценностно ориен-
тированной картины мира [см.: 1]. 

Формирование историче-
ского сознания и обществоведче-
ской подготовки учащихся является 
одной из целей образовательной 
системы. Реализация Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) и Историко-куль-
турного стандарта (ИКС) создает 
условия для достижения данной 
цели. Главной задачей данных 
документов является формиро-
вание компетентностного подхода 
к обучению учащихся, что в свою 
очередь позволяет существенно 
улучшить качество образования. В 
процессе реализации ФГОС и ИКС 
учащиеся получают различные 
знания об истории и общественных 
науках, что способствует развитию 
их общественного мышления 
и формированию гражданской 
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позиции. Кроме того, учащимся 
предоставляются возможности для 
саморазвития и самореализации, что 
способствует их личностному росту 
и укреплению социальных связей и 
контактов. В целом, формирование 
исторического сознания и обще-
ствоведческой подготовки учащихся 
в условиях реализации ФГОС и 
ИКС имеет большое значение для 
развития разносторонней и готовой 
к жизни личности.
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УДК 374 Аннотация. В статье раскры-
вается тема развития мотивации 
обучающихся к самосовершенство-
ванию и профессиональному самоо-
пределению в наставнической паре 
«ученик-студент» в учреждении 
дополнительного образования. 
Представлен опыт ЦВР ДМ Кали-
нинского района «Академический», 
где воспитанники и выпускники 
могут реализовать себя в настав-
ничестве, получая возможность 
воплощать свои идеи в жизнь. 
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Annotation. The article reveals 
the topic of development of motiva-
tion for self-improvement and profes-
sional self-determination in children 
participating in the mentoring pair 
“student-student” in an institution 
of additional education. The corre-
sponding experience of the Central 
Educational Institution of the DM 
“Academic” is presented, where pupils 
and graduates can realize themselves 
in different roles, getting the opportu-
nity to implement their ideas into life. 
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Выбор профессии – сложный и 
ответственный шаг в жизни каждого 
человека. От продуманного выбора 
профессии зависит будущая судьба, 
место в жизни. В условиях совре-
менных реалий, с учетом серьезного 
отбора в получении востребованной 
профессии и конкуренции в профес-
сиональной деятельности, проблема 
профессионального самоопреде-
ления носит фундаментальный 
характер и затрагивает проблему 
жизненного становления личности 
в целом. В этой связи, актуальным 
направлением в деятельности обра-
зовательных организаций любого 
типа и вида становится профори-
ентация, подготовка выпускника 
к осознанному выбору будущей 
профессии, развитие его творческих 
способностей и личных качеств.

Одной их технологий, повы-
шающей эффективность профес-
сионального самоопределения 
обучающихся, может стать техно-
логия наставничества через форму 
«ученик-студент». Наставничество, 
являясь универсальной техноло-
гией по передаче опыта, знаний, 
компетенций, позволяет решить ряд 
образовательных задач посредством 
неформального общения, основан-
ного на доверии и партнерстве [1].

На примере ГБУ ДО ЦВР ДМ 
Калининского района Санкт-Петер-
бурга «Академический» (далее – 
ЦВР «Академический») можно 
продемонстрировать потенциал 
наставничества в профессиональном 
самоопределении учащихся через 
форму «ученик-студент». На базе 

отдела художественного творчества 
в разновозрастном детском коллек-
тиве от 6 до 17 лет сотрудничают 
следующие наставнические группы:

Наставническая группа № 1. 
В этой группе наставником явля-
ется студентка 3 курса Российского 
государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. 
Направление наставничества – 
«народный танец». Взаимодействие 
наставника реализовывается через 
передачу личного профессиональ-
ного опыта с возможностью углу-
бления знаний и умений в данном 
направлении: он обучает различным 
комбинациям наставляемого. 
Результат взаимодействия – план 
разработанных учебных комби-
наций для использования и обучения 
на занятиях по народному танцу.

Наставническая группа № 2. 
В этой группе наставником явля-
ется студентка Краснодарского госу-
дарственного института культуры, 
которая проходит педагогическую 
практику в ЦВР «Академический». 
Направление наставничества – 
«современная хореография». Целью 
данного взаимодействия явля-
ется совместная постановка танца: 
передача опыта построения танца, 
подбора музыкального сопрово-
ждения, выстраивания композиции, 
отработка движений. Результат 
совместной работы наставника 
и наставляемого – танцевальная 
композиция. У наставника-сту-
дента в перспективе формируются 
профессиональные умения состав-
ления плана разучивания, реали-
зации своих идей в постановке.
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Анализ деятельности наставни-
ческих групп показывает варианты 
внедрения формы наставничества 
«ученик-студент», охватывающие 
различные аспекты образовательной 
деятельности:

1. К наставнику-студенту прик- 
репляется танцевальная пара для 
отработки определенной техники 
под руководством педагога-тью-
тора. В этом виде деятельности 
наставник-студент взаимодействует 
с танцевальной парой по правилу 
«помогу там, где необходима моя 
помощь». Наставник может выпол-
нять роль дублера педагога дополни-
тельного образования, уделяя значи-
тельное внимание хореографической 
паре в ее продвижении к опреде-
ленной цели. Имея незначительную 
разницу в возрасте, наставник 
может на «своем языке», с позиции 
«равный – равному» демонстриро-
вать и объяснять те или иные приемы 
исполнения, дифференцированно 
подбирать задания в зависимости 
от уровня подготовки наставляе-
мого, оказывать помощь в подго-
товке к выступлениям. Ценность 
такого формата наставничества 
определяется также возможностью 
наставляемых в открытом диалоге, 
основанном на принятии, доверии 
и безоценочности суждений, обсуж-
дения вопросов профессионального 
самоопределения, и внутрилич-
ностных проблем. Наставничество 
помогает учащимся более продук-
тивно продвигаться в освоении 
программы обучения. Кроме того, в 
рамках такого формата наставниче-

ства совершенствуются и профес-
сиональные компетенции самого 
наставников: они профессионально 
растут, преодолевая вместе с настав-
ляемыми их трудности и препят-
ствия, как в учебной деятельности, 
так и в личностной сфере.

2. Наставники-студенты прово- 
дят мастер-классы в творческих 
объединениях отдела художествен-
ного творчества по джаз-танцу, по 
танцу модерн и спортивному баль-
ному танцу. В этом случае они демон-
стрируют учащимся современные 
хореографические техники, приемы, 
методики, которыми они овладели 
в ВУЗе. В процессе проведения 
мастер-класса и наставник-студент, 
и наставляемые непосредственно 
обсуждают предлагаемые хореогра-
фические приемы и практикуются 
в современных хореографических 
техниках. Здесь наставник взаимо-
действует с танцевальной парой по 
правилу «Я знаю, как это сделать, и 
я научу вас». 

3. Наставник осущест-
вляет постановку в направлении 
«народный стилизованный танец» 
под руководством педагога-тьютора. 
В таком формате наставник проду-
цирует творческую идею хореогра-
фической постановки. Но главным 
результатом деятельности этой 
модели наставничества является 
возможность воплотить эту идею в 
хореографическую постановку – «от 
идеи до воплощения». Этот вариант 
организации наставничества явля-
ется сложным, но наиболее продук-
тивным в работе «ученик-студент». 
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По нашему мнению, такое направ-
ление деятельности в наставниче-
ской группе позволяет максимально 
проявить себя студенту, а учащимся 
овладеть новыми творческими реше-
ниями.

В настоящее время мы видим 
позитивный результат внедрения 
формы «ученик-студент», выражаю-
щийся в формировании мотивации к 
самосовершенствованию и профес-
сиональному самоопределению у 
наставляемых, систематизации этой 
работы в педагогическом коллективе, 
проведении анализа достижений и 
определении ресурсов, точек роста 
для дальнейшего развития в этом 
направлении.

Таким образом, при грамотной 
организации деятельности, настав-
ничество может стать ключевым 
фактором в профессиональном само-
определении учащихся в учрежде-
ниях дополнительного образования.
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УДК 378 Аннотация. Целенаправленная 
методическая работа с педагогами 
ДОО и непосредственно воспита-
телей с семьями воспитанников 
способствует развитию партнер-
ских отношений во взаимодействии 
дошкольной организации и роди-
тельской общественности. Вклю-
чение родителей как активных 
участников в образовательное 
поле ДОО качественно изменяет 
условия взаимопонимания педагогов 
и родителей. Необходимо помочь 
воспитателям перейти от профес-
сиональной обязанности вести 
работу с родителями воспитан-
ников к желанию сотрудничества 
и партнерства, отказаться от 
традиционной роли «воспитателя» 
в пользу субъект-субъектных отно-
шений. 

Ключевые слова: методическое 
сопровождение, партнерские отно-
шения, взаимодействие, сотруд-
ничество, воспитательные инсти-
туты, активные формы взаимодей-
ствия с семьей, профессиональная 
компетентность.

Annotation. Purposeful method-
ical work with teachers of preschool 
education and educators directly with 
the families of pupils contributes to 
the development of partnerships in the 
interaction of preschool organizations 
and the parent community. The inclu-
sion of parents as active participants 
in the educational field of preschool 
education qualitatively changes the 
conditions of mutual understanding 
between teachers and parents. It is 
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necessary to help educators move 
from the professional obligation to 
work with the parents of pupils to the 
desire for cooperation and partner-
ship, to abandon the traditional role of 
“educator” in favor of subject-subject 
relations. 

Key words: methodological 
support, partnerships, interaction, 
cooperation, educational institutions, 
active forms of interaction with the 
family, professional competence.

Детский сад и родительская 
общественность, являются школой 
воспитания, каждая оказывает свое 
влияние на формирование личности 
ребенка, формируя багаж социаль-
ного опыта. Обе школы воспитания, 
имеют свои присущие возможности 
раскрытия окружающего мира и 
развитие личности будущего взрос-
лого. Воспитательные функции, 
различны, но как мы все понимаем, 
для развития дошкольника важно их 
взаимодействие. Давайте рассмо-
трим, что понимается под словами 
взаимодействие и сотрудничество. 
Обратите внимание, что во взаи-
модействии детского сада и семьи 
заложено сотрудничество воспи-
тателей и родителей, предполага-
ющие позицию равенства, партнер-
ство, уважение друг друга, принятие 
индивидуальности и потребностей 
семьи.

Сотрудничество это не только 
совместные действия, но и довери-
тельные отношения, и уважительное 
отношение сторон. Совместная 
деятельность воспитателей, специ-

алистов ДОО и родительской обще-
ственности дает возможность более 
глубоко узнать интересы партнеров, 
что ведет к их более полному взаи-
мопониманию. 

Вопрос партнерства и сотруд-
ничества семьи в детском саду – 
«проблемен» в дошкольной педаго-
гике. А организация самого процесса 
сотрудничества семьи и дошкольной 
организации остается одной из 
сложнейших проблем в деятель-
ности ДОО. Проблема объединения 
усилий ДО и семьи наиболее полно 
раскрыта в трудах Л.В. Гориной,  
О.Л. Зверева, Н.Г Волкова. По 
мнению авторов, дошкольная орга-
низация только тогда удовлетворяет 
в полном масштабе потребности 
семьи, когда детский сад является 
открытой системой, а родительская 
общественность не объект воспи-
тания, а субъект взаимодействия с 
ДОО. Современные родители обла-
дают доступом в сети Интернет, 
получая там информацию на свои 
вопросы о развитии ребенка, но это 
не всегда повышает культуру педа-
гогических знаний, многим нужна 
поддержка в образовании дошколь-
ника. Рассматривая другую сторону, 
мы видим, что и у педагогов есть 
вопросы к использованию профес-
сиональных умений по вопросам 
общения с семьями воспитан-
ников. Умения использовать в своей 
деятельности активные формы и 
методы взаимодействия с родитель-
ской общественностью. 

Мы видим необходимость в 
повышении мастерства и компе-
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тентности воспитателей и профес-
сионального сопровождения специа-
листов детского сада в организации 
взаимодоверия и взаимопонимания 
с семьями обучающихся. Ученные 
определяют, что «сопровождение» – 
это система профессиональных 
действий педагогов, направленная 
на создание социальных, образова-
тельных, психологических способов 
для направленного образования и 
психологического развития в ситу-
ации взаимодоверия. Исследователи 
выделяют педагогическое сопрово-
ждение, как самостоятельно направ-
ленный способ преодоления затруд-
нений педагогов в профессиональной 
деятельности. Определяя направ-
ления работы, формы, способы и 
приемы, четко прослеживается шаг 
к повышению мастерства педагогов. 
Компетентность – новое образование 
деятельности личности, рождаю-
щаяся в процессе профессиональной 
подготовки, это системное прояв-
ление индивидуальных качеств, 
способствующие реализовать цель 
профессиональной направленности. 
Профессиональная компетентность 
воспитателя – это многослойное, 
соединяющее в себе: теоретические 
умения, приемы их использования 
в конкретных ситуациях, целевой 
ориентации педагога, критериальные 
показатели его культуры. 

В федеральном государ-
ственном образовательном стан-
дарте ДО представлен круг полно-
мочий, который необходим для того, 
чтобы педагоги могли работать в 
условиях реализации стандарта. 

Организованная работа с педа-
гогами и специалистами в детском 
саду способствует сформированной 
профессиональной компетентности 
конкретного педагога в области 
дошкольного образования, развитию 
креативности, а также необходимых 
для педагога свойств и качеств 
личности. На наш взгляд интересные 
формы активизации воспитателей и 
специалистов ДОО: 

Педагогическая поддержка. 
Активизация деятельности с 

педагогами:
– Семинар-марафон идей;
– Фестиваль педагогических 

открытий;
– Альманах идей «Вопросы 

сотрудничества и взаимодействия»;
– Кафедра семейных секретов 

«Азбука партнерства»;
– Онлайн-лектории «Семья и 

детский сад – партнеры?»;
– Ярмарка «Современные 

технологии сотрудничества ДОО и 
семьи»;

– Кейс-технологии;
– SWOT-анализ.
Расширение условий для 

участия воспитателей в самораз-
витии:

– Курсы повышения квалифи-
кации;

– Вебинары «Современные 
технологии сотрудничества ДОО и 
родительской общественности»;

– Создание видео блогов;
– Видео чат «Проблемы воспи-

тания. Семьи-детский сад. За и 
против»;

– Виртуальные мастер классы;
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– Коучинг-сессии;
– Видео курс «Проектный метод 

в работе с родителями».
Платформа для специалистов 

в расширении и распространении 
опыта работ:

– Конкурс профессионального 
мастерства;

– Персональный сайт;
– Создание газеты ДОО;
– Издание информационных и 

методических сборников;
– Участие в конкурсе на полу-

чение грантов в сфере образования.
Сопровождение специали-

стов ДО по вопросам партнерства и 
сотрудничества с семьей, формирует 
осознанную готовность к реали-
зации активных форм и методов 
взаимодействия детского сада и 
семьи; повышению профессио-
нальной компетентности, особенно 
коммуникативной сфере, направ-
ленной на использование на прак-
тике приемами общения – взрос-
лый-взрослый, на уровне педагога и 
родителя. Результативное сотрудни-
чество со всеми участниками обра-
зовательного поля (дети, родители, 
члены семьи, педагоги). Активи-
зация профессиональной рефлексии 
собственной педагогической 
деятельности.
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УДК 376.112.4 Аннотация. В данной статье 
представлен теоретический 
анализ проблемы профессиональ-
ного выгорания педагога инклюзив-
ного образования и рассмотрены 
копинг-стратегии поведения педа-
гога инклюзивного образования при 
появлении профессионального выго-
рания. 
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зивное образование, профессио-
нальное выгорание, копинг-стра-
тегии.

Annotation. This article presents 
a theoretical analysis of the problem 
of professional burnout of an inclusive 
education teacher and considers coping 
strategies of behavior of an inclusive 
education teacher when professional 
burnout occurs. 
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Сегодня социальное значение и 
широкое распространение приобре-
тает исследование проблемы «эмоци-
онального выгорания у педагогов», 
работающих с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Обусловлен данный интерес тем, 
что труд педагога с детьми с ОВЗ 
не ординарен, имеет свою специ-
фику, которая определяется особен-
ностями нозологии детей, она часто 
бывает тяжелой, средства коррекции 
очень сложные и длительные, все 
это может привести к профессио-
нальному выгоранию. 

Часто профессиональное выго-
рание педагога в инклюзивном 
образовании является следствием 
душевного скапливания нега-
тивных эмоций, которые не имеют 
своевременного «высвобождения». 
Скопление таких эмоций приводит 
к  истощению всех ресурсов педа-
гога. Это явление Г. Селье в своих 
научных трудах назвал профессио-
нальным выгоранием и отнес его к 
3-му этапу дистресса – стадии исто-
щения [1].

М. Буриш описывает эмоцио-
нальное выгорание как напряжение, 
вызванное несоответствием между 
надеждами, идеалами и повсед-
невной реальностью. Человек с 
сильной первоначальной мотива-
цией становится напряженным из-за 
хронического стресса и подавля-
ющей рабочей среды [2]. 

Н.Ю. Семенова утверждает, 
что выгорание – это динамиче-
ский процесс, вырабатывающийся 
поэтапно, в конкретном совпадении 

с этапами вырабатывания стресса, 
который разбирается как неспеци-
фическая защитная реакция орга-
низма в ответ на психотравмиру-
ющие факторы различной природы 
[8, с. 92].

Синдром эмоционального выго-
рания – это расстройство личности, 
возникающее в результате хрони-
ческого стресса, вызванного напря-
женными межличностными отноше-
ниями в системе «человек-человек». 
Последствия выгорания проявля-
ются в физических, психологиче-
ских, эмоциональных и когнитивных 
симптомах. 

И.Л. Федотенко, И.А. Югфельд 
отмечают, что «одной из самых 
консервативных групп общества 
являются педагоги, особенно те кто 
негативно относится к инклюзии. 
Основой их не принятия инклюзии 
являются: личный страх перед 
проблемами детей с ОВЗ, жесткая 
ориентация педагогов на представ-
ление родителей здоровых детей, 
страх перед неизвестным, боязнь, 
что инклюзия причинит ущерб субъ-
ектам образовательного процесса, 
отрицательные установки и пред-
рассудки, психологическая неготов-
ность к работе с «особыми» детьми 
и преодоление негативного стерео-
типа об особых детях.» [6, с. 78].

Значит, наблюдаются опреде-
ленные факторы, способствующие 
возникновению и динамичному 
выгоранию педагогов инклюзивного 
образования. К ним относим: присут-
ствие навыков саморегуляции, отри-
цательный социально-психологиче-
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ский климат, проблемы организации 
труда педагога (нет мотивации и 
стимулов к работе, круглосуточная 
нагрузка, нет перспектив к професси-
ональному росту). Кроме указанных 
факторов, в работах А.А. Реан отме-
чено, что у педагогов наблюдается 
синдром «публичного одиночества»: 
при наличии формального потреби-
тельского избытка коммуникации, 
имеется недостаток личностно-эмо-
ционального общения [7, с. 92]. 

Из выше сказанного, мы можем 
трактовать выгорание как синдром, 
заключающийся в комплексе 
признаков, указывающих на умень-
шение результативности, эмоцио-
нального истощения и деперсона-
лизация. Выгорание, возникнув у 
педагога, вырабатывается посте-
пенно и неизбежно. Все что можно 
сделать это надеяться, на то что 
оно лишь замедлиться. Дальнейшее 
созревание выгорания обуслов-
лено использованием неадекватных 
копинг-стратегий стратегий и меха-
низмов психологической защиты.

К основой теории стресса в 
житейской психологии относится 
дефиниция «копинга» и рассматри-
вается как психологическое управ-
ление стрессовыми ситуациями при 
помощи системы методов и приемов. 

Е.А. Рассказов, считает копинг 
поведением преодолевающим и 
искореняющим стрессовые послед-
ствия ситуации [4].

В работах западных исследова-
телей отражена концепция копинга 
как противодействия стрессу 
(coping – от английского «sore» – 

«успешно справляться, преодоле-
вать») [4]. 

Гуманистические психологи  
К. Роджерс, А. Маслоу предлагают 
трактовать копинг – как форму пове-
дения, указывающую на готовность 
человека преодолевать кризисные 
житейские ситуации [3]. 

В работах когнитивистов  
Р. Лазаруса и С. Фолкмана копинг-по-
ведение определено как ориентация 
человека на поддержание установ-
ленного баланса между запросами 
среды и присутствием ресурсов, 
удовлетворяющих этих требования 
[4]. 

Итак, копинг причисляется к 
многообразным формам действий 
человека во взаимодействии с 
наружными или внутренними требо-
ваниями с целью лучшей адаптации 
к трудностям. К таким формам 
относят: привыкание или избегание 
проблем, решение, контроль. 

Ф. Коэн и Р. Лазарус опреде-
лили задачи реализации эффектив-
ного копинга: 1) терпение, адаптация 
или урегулирование, выбор другой 
жизненной позиции; 2) устранение 
негативного влияния обстоятельств 
и увеличение шансов на выздоров-
ление; 3) поддержание:  эмоцио-
нального равновесия; позитивного 
самовосприятия, уверенности в 
себе; позитивных межличностных 
отношений [4].

Согласно подходу М.С. 
Мищенко, копинг-поведение можно 
классифицировать по четырем 
формам: 1) Эмоциональная консо-
лидация – понимание и принятие 
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собственных чувств, желаний и 
потребностей, изучение социально 
приемлемых способов их выра-
жения, мониторинг эмоциональной 
динамики и избежание блокировок 
и незавершенных реакций. 2) Управ-
ление поведением - изменение пове-
дения, стратегий, планов, задач и 
условий действия, активация или 
деактивация поведения. 3) Когни-
тивный копинг-осознание – осоз-
нание факторов стресса, понимание 
ситуации и приведение ментального 
образа ситуации в соответствие с 
собственными взглядами на себя, 
окружающую среду и взаимодей-
ствие с ней. 4) Социально-психоло-
гическое преодоление – изменение 
личной ориентации, пересмотр 
жизненных приоритетов, расши-
рение социальных ролей, взглядов 
и установок. Эти формы совла-
дания могут помочь людям спра-
виться со стрессом и адаптироваться 
к сложным ситуациям в различных 
сферах жизни. [5, с. 12].

Основные стратегии преодо-
ления эмоционального выгорания 
среди учителей в области инклю-
зивного образования включают 
улучшение содержания труда и 
отдыха, совершенствование рабочих 
инструментов, повышение моти-
вации, повышение заработной 
платы, применение методов психо-
логической релаксации для снятия 
стресса после работы и создание 
положительного психологического 

климата на рабочем месте. Наиболее 
важным принципом предотвра-
щения эмоционального выгорания 
является психологическая гигиена 
самих учителей. Это говорит о 
том, что учителя должны уделять 
приоритетное внимание собствен-
ному психическому и эмоциональ-
ному благополучию, чтобы избе-
жать эмоционального выгорания 
и поддерживать здоровый баланс 
между работой и личной жизнью.
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УДК 342.725.3 Аннотация. Цель написания 
статьи – показать роль изучения 
предмета «русский (родной) язык» 
в начальной школе в развитии 
личности ребенка, усвоение им 
духовно-нравственных ценностей, 
принятых в обществе, расширение 
его словарного запаса и кругозора. 
В статье обращается внимание 
на качество образования, способы 
его достижения; приводится опыт 
работы учителя начальных классов 
по использованию современных 
образовательных технологий при 
изучении родного языка младшими 
школьниками. 

Ключевые слова: качество 
образования, обновленный ФГОС, 
родной язык, поликультурное обра-
зование, педагогические технологии.

Annotation. The purpose of 
writing the article is to show the role of 
studying the subject of Russian (native) 
language in primary school is aimed at 
the development of the child’s person-
ality, the assimilation of spiritual and 
moral values accepted in society, the 
expansion of his vocabulary and hori-
zons. The article draws attention to the 
quality of education, ways to achieve 
it; provides the experience of a primary 
school teacher on the use of modern 
educational technologies in the study 
of the native language by younger 
schoolchildren. 

Key words: quality of education, 
updated Federal State Educational 
Standard, native language, multicul-
tural education, pedagogical technol-
ogies.
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Изучение родного (русского) 
языка в начальной школе имеет 
особое значение. В результате 
его изучения происходит присво-
ение традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм пове-
дения, речевого общения. Знания, 
приобретенные на уроках родного 
языка, станут основой для обучения 
в основной школе, а затем будут 
востребованы в дальнейшей жизни. 
Изучение языка младшим школь-
ником обеспечивает развитие интел-
лектуальных, творческих способно-
стей, формируют умения извлекать 
и анализировать информацию из 
различных источников; развивает 
функциональную грамотность 
обучающихся: языковую, читатель-
скую, коммуникативную, общекуль-
турную и социальную. Кроме того, 
личностные позиции школьника 
будут связаны с осознанием языка 
как явления национальной культуры, 
понимания его связи с мировоззре-
нием народа, стремлением к сохра-
нению чистоты родного (русского) 
языка. [4, с. 5]

Образование всегда было одной 
из важнейших частей государ-
ственной политики, так как от его 
качества зависит будущее страны, и 
школа в этом вопросе играет важную 
роль. Вот почему возникает необхо-
димость в  постоянном его совер-
шенствовании. Задача учителя – 
быть готовым принимать и внедрять 
эти изменения,  шагать в ногу со 
временем.  Реализующиеся сегодня 
национальные проекты в сфере 

образования находятся в центре 
общественного внимания и обра-
зовательных организаций. С реали-
зацией обновлённого ФГОС НОО 
педагоги не только дают знания 
обучающимся, но и  помогают детям 
получать необходимые навыки для 
самореализации и самосовершен-
ствования в течение всей последу-
ющей жизни.

Какие бы изменения не проис-
ходили в системе образования, 
всегда говорят о качестве образо-
вания и механизмах его повышения. 
Качество знаний – это совокупность, 
которая характеризует результат 
учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся: полнота, 
глубина, оперативность, гибкость, 
конкретность, обобщённость, систе-
матичность, осознанность, проч-
ность. Это то, что требует от учителя 
постоянной работы, совершенство-
вания навыков школьников. Состав-
ляющими качества образования 
являются:

• качество обученности школь-
ников по образовательным областям;

• качество сформированности 
общеучебных умений обучающихся; 

• качество воспитанности 
школьников, качество развития 
личности школьников;

• качество социальной адап-
тации.

Достижение качественных 
учебных результатов обучающихся 
при изучении родного (русского) 
языка невозможно без владения 
учителем современными образо-
вательными технологиями и мето-
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диками. Хорошо начинать свою 
работу в классе с разговора о мечте. 
Оформить мечту можно с помощью 
создания звезды-мечты каждым 
учащимся, развесить их на стенде в 
классе. В минуты усталости, выпол-
нения сложных заданий обращать 
внимание детей на этот стенд. Посте-
пенно учащиеся учатся переводить 
свои мечты в цели. Ведь цель – это 
та же мечта, только с разным сроком 
действия. Учащиеся понимают, 
что пересилив себя, собравшись 
с мыслями, маленькими шагами 
можно идти к своему успеху. 

Обучая русскому языку в 
многонациональных классах в МОУ 
СОШ № 7 с. Стародубского, учитель 
начальных классов решает проблему 
развития культуры речи учащихся в 
условиях поликультурной образо-
вательной среды, так как в классе 
обучаются дети нескольких нацио-
нальностей. И учебные дисциплины 
«Родной (русский) язык» и «Литера-
турное чтение на родном (русском) 
языке» являются хорошим помощ-
ником. При изучении этих учебных 
дисциплин некоторые родители 
обучающихся, для которых русский 
язык не является родным, зада-
лись вопросом: «Почему ребёнок 
должен изучать дополнительно 
русский язык, если его родной язык 
другой?». Объяснение было одно, 
что курс «Русский (родной) язык» 
дополняет основной курс фактами 
о взаимосвязи между русским 
языком, национальной культурой и 
историей русского народа. Теперь 
у родителей учащихся, в резуль-

тате привлечения их к мероприя-
тиям и совместной работе с детьми, 
появился интерес  к изучению 
русского языка. Совместная работа 
помогла настроить всех участников 
образовательных отношений на 
успешный результат. В 2021/2022 
учебном году выпускники 4 класса 
успешно сдали собеседование. Дети 
читали, не боялись говорить, отве-
чали на вопросы полными ответами. 
Главное – и родители, и учащиеся 
поняли, что у школы не стоит цель 
заменить родной язык русским, 
а дополнительный час русского 
языка  помогает детям закрепить 
полученные знания, узнать допол-
нительную информацию о языке, 
расширить свой словарный запас. 

На уроках русского (родного) 
языка учащиеся знакомятся с  исто-
рией буквы, организуют работу по 
анализу иллюстрации к отрывку,  
проводят словарную работу, лите-
ратурное караоке, занимаются 
проектной деятельностью, состав-
ляют маршрутные листы и тетради 
для работы, потайные задания или 
подсказки в учебнике, альбом иллю-
страций. Технологии развивающего 
обучения используются с целью 
общего развития обучающихся, 
создания основы для развития позна-
вательных и творческих способ-
ностей. Находить полезные для 
познавательного процесса проти-
воречия, привлекать учеников к их 
обсуждению и решению помогает 
проблемное обучение. Учащиеся 
становятся исследователями, 
учатся анализировать ситуации, 
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обосновывать их, находить пути 
решения. Применение информа-
ционных технологий способствует 
повышению интереса у учеников 
к обучению, позволяет учителю 
наглядно представлять материал, 
регулировать объем и скорость 
выводимой информации, повышает 
познавательную активность обуча-
ющихся.

Участие в конкурсах различных 
уровней помогает преодолеть страх 
публичных выступлений. Особенно 
конкурсы на родных языках. С 
удовольствием в эту работу вклю-
чаются и родители обучающихся. 
С 2016 года учащиеся начальной 
школы с. Стародубского принимают 
участие во «Всероссийском мастер-
классе учителей родных, включая 
русский, языков», где пишут 
сочинения. В 2018 году ученики 
начальной школы приняли участие 
в конкурсе творчества по номина-
циям художественного, вокального 
творчества, выразительного чтения 
стихотворений А.С. Пушкина на 
родном языке, в том числе и  русском. 
Стихотворения А.С. Пушкина ребята 
читали на аварском, табасаранском 
и турецком языках.

Особое внимание в работе по 
изучению родного языка уделяется 
проектной деятельности, что также 
является средством повышения 
качества образования. Работа с 
учебным проектом влияет на повы-
шение способностей обучающихся 
начальных классов. Повышение 

качества образования при исполь-
зовании учебного проекта будет 
эффективно, если учебный проект 
будет носить творческий характер. 
Поиск новых путей повышения 
качества образования продолжается.  
Повышение качества образования 
должно стать целью для всех участ-
ников образовательных отношений – 
учителей, учащихся и их родителей.  
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В процессе реализации 
инклюзии возникает много проблем. 
Среди можно выделить такие как 
создание нормативно-правовой 
базы, особых условий, финансиро-
вание. Данные проблемы постоянно 
обсуждаются. Наряду с вышеуказан-
ными проблемами существуют еще 
и социальные проблемы, о которых 
практически ничего не сказано, а их 
очень много, и они касаются людей с 
инвалидностью и людей с ОВЗ.

Возникают вопросы в отно-
шении реализации в образова-
тельной организации инклюзивного 
образования. и в первую очередь 
это вопрос готовности педагогов, 
учеников и их родителей принять в 
класс особенного ребенка.

При формировании инклю-
зивной культуры, первое, что необхо-
димо, правильно оценить, насколько 
педагогический коллектив готов 
к идее разнообразия; толерантен 
и уважителен к людям, имеющим 
особенности в развитии; второе, 
нужно учесть, что руководитель 
образовательной организации не 
должен воспринимать себя как един-
ственный ответственный за форми-
рование и воплощение инклюзивной 
культуры. Это должно быть общей 
ответственностью коллектива.

Инклюзия в школе не всегда 
получает всеобщее одобрение. 
Необходимо учитывать мнение 
людей, которые тайно или явно ее 
не воспринимают. Иначе, пренебре-
жение их мнениями может поста-
вить под угрозу создание инклю-
зивной культуры школы. Поэтому 

наравне с решением материаль-
но-технических и прочих проблем 
стоит отдельно уделить внимание 
именно проблеме формирования 
инклюзивной культуры.

Что означает понятие «инклю-
зивная культура»? Это такой уровень 
развития общества, который выра-
жается в гуманном, безопасном 
отношении людей друг к другу, где 
ценность каждого является основой 
общих достижений, то есть, это 
построение такого образователь-
ного сообщества, в котором каждый 
чувствует, что, находясь в той или 
иной образовательной организации 
ему рады, к нему относятся добро-
желательно и с уважением. 

Важным и обязательным усло-
вием формирования инклюзивной 
культуры в образовательной орга-
низации является прежде всего 
принятие идеи инклюзивной куль-
туры всеми участниками образо-
вательной деятельности: обучаю-
щимися, учителями, родителями. 
Очень важно, чтобы все, кто окру-
жает ребенка в школе, знали особен-
ности этих детей, обладали навы-
ками общения с такими детьми и 
оказывали помощь в случае необхо-
димости.

Особая роль носителя инклю-
зивной культуры отводится педа-
гогу. Подготовленность учителя к 
работе в условиях инклюзивного 
образования можно выявить через 
два основных критерия: готов-
ность профессиональную и готов-
ность личную, т.е. владение такими 
профессионально важными каче-
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ствами как эмоциональная устойчи-
вость, эмпатия, толерантность и др. 

Можно создать идеальные 
условия обучения и воспитания 
здоровых детей и детей с особыми 
образовательными потребностями, 
но исключить человеческий фактор 
невозможно. Поэтому педагог 
должен уметь строить свою работу 
на основе сотрудничества и взаимо-
понимания.

Одним из факторов успеха в 
создании инклюзивной среды в 
образовательной организации явля-
ется подготовленность педагогов 
к работе с детьми с ОВЗ и хорошо 
скоординированная совместная 
работа учителей, специалистов и 
родителей.

Показывая окружающим поло-
жительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями, 
Учитель развивает культуру образо-
вательной организации. Постепенно 
все поняли, что здесь хорошо отно-
сятся к «особым» людям.

Многие учителя сходятся во 
мнении, что главная преграда в 
инклюзии – это страх. Отсутствие 
опыта работы с детьми с ограничен-
ными возможностями и чувства прео-
доления в решении образовательных 
задач. Опасения педагогов также 
связаны с тем, что дети с ограни-
ченными возможностями не смогут 
научиться тому, чему они смогли 
научиться в специальных учрежде-
ниях. Они не смогут поровну распре-
делить свое внимание между детьми 
с ОВЗ и детьми с нормальным разви-
тием.  

Но при соответствующей орга-
низации работы с детьми с ОВЗ 
во время учебной деятельности и 
в непосредственном общении эти 
страхи исчезают, учителя приобре-
тают уверенность в своем професси-
онализме и радость от того, что дети 
с особыми потребностями имеют 
возможность развиваться, общаться 
среди своих сверстников. 

Создание инклюзивной среды 
требует напряженной работы педаго-
гических работников. От качествен-
ного и эффективного их взаимо-
действия зависит общая атмосфера 
и удовлетворение от их деятель-
ности. Например, психологи, помо-
гающие поддерживать комфортную 
инклюзивную среду в образова-
тельной организации, могут оказы-
вать помощь не только детям, но и 
педагогам, работающим в инклю-
зивных классах. Это могут быть: 
деловые игры, тренинги по профи-
лактике педагогического выгорания 
и тимбилдинги.

При создании инклюзивной 
культуры могут возникнуть 
серьезные проблемы, например, 
дети с ограниченными возможно-
стями, особенно в школе, привы-
кают к вниманию, поэтому они 
могут начать злоупотреблять своим 
личным положением. 

Многие родители могут 
оказаться с повышенным уровнем 
претензий в требовании лучших 
педагогов, логопедов, дефектологов 
и других специалистов для своего 
«особенного» ребенка.

Родители детей-инвалидов и 
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детей с ОВЗ очень уязвимы, многие 
не хотят говорить о своих проблемах 
и трудностях. Большинство роди-
телей сами страдают серьезными 
психическими и соматическими 
расстройствами. Со многими 
сложно установить хорошие довери-
тельные отношения, как представи-
телям школьной администрации, так 
и школьным учителям, классным 
руководителям и специалистам.

Негативное отношение к 
инклюзии в образовательной орга-
низации возможно изменить путем 
создания «положительный образ 
человека с инвалидностью». Этому 
могут способствовать фильмы, 

выставки, книги, спектакли с духов-
но-нравственным аспектом, расска-
зывающие о жизни, судьбах, пере-
живаниях инвалидов.
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В Российской Федерации 
2023 год объявлен годом Педа-
гога и Наставника. В связи с этим 
как никогда актуальной является 
задача подготовки и сопровождения 
наставников, ведь не каждый даже 
опытной, показывающий стабильно 
высокие результаты своей профес-
сиональной деятельности педагог 
может стать успешным настав-
ником. 

Можно выделить основные 
требования к эффективному настав-
нику:

– дифференциация своего 
опыта;

– внимательность и чуткость 
к своеобразию профессиональных 
затруднений наставляемого и его 
запросам;

– осознание и понимание путей 
и направлений помощи и поддержки 
наставляемому.

Для наставника очень важно 
развивать и совершенствовать свою 
коммуникативную компетентность, 
владеть основными коммуникатив-
ными приемами и техниками для 
эффективного взаимодействия с 
наставляемыми, методами саморе-
гуляции, планирования и др.

К числу таких коммуника-
тивных приемов можно отнести:

– установление доверительного 
контакта;

– техники активного слушания 
(«парафраз», «дословное повто-
рение» и т. д.);

– коучинговые технологии;
– Техника интерактивного 

вопрошания «Поворот» и др.

Рассмотрим некоторые из 
представленных приемов и техник 
немного подробнее. 

Техника «Поворот» помогает 
сделать отношения «наставник- 
наставляемый» более осознанными 
и структурированными. Основная 
задача наставляемого в рамках 
данной техники попробовать пере-
вести свои трудности в понятные для 
наставника вопросы, наставник же, 
в свою очередь, пытается оценить 
свои возможность ответить на них 
[1]. На базе ГБУ ДПО «СКИРО ПК 
и ПРО» в рамках дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации «Совре-
менные технологии наставничества 
в образовательной организации» 
очень часто отрабатываем данную 
технику в парах.

Коучинговая модель GROW – 
эффективный инструмент для струк-
турирования деятельности настав-
нической пары. Данная аббревиатура 
расшифровывается как:

G – целеполагание, демотиви-
рование и мотивирующие комму-
никационные модели определение 
сроков;

R – исследование текущей ситу-
ации на реальность;

О – определение ресурсов, 
выработка плана действий;

W – намерения «Что? Когда? 
Ради чего? Кем?» будет делаться.

Основные техники коучинга 
строятся на способности формули-
ровать и задавать вопросы: развива-
ющие, закрытые, открытие, вопро-
сы-парафраз, альтернативные, что 
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очень важно в процессе выявления 
запросов наставляемых, выстраи-
вании с ними доверительных отно-
шений.

Еще одной базовой техникой 
коучинга в деятельности наставника 
является шкалирование, которое 
может применяться, например, для 
оценки изменений наставляемого. 
За основу берется шкала от 1 до 
10, на которой делаются отметки о 
начальном состоянии, затем в конце 
работы о достигнутом состоянии.

В деятельности наставника 
большую роль играет наличие 
обратной связи с наставляемым. 
Обратная связь позволяет найти 
дальнейшие точки роста, устра-
нить и скорректировать недочеты 
деятельности, способствует взаи-
мопониманию наставника и настав-
ляемого. Критика, даже конструк-
тивная, наоборот вносит резонанс 
в отношения «наставник-наставля-
емый», так как наставляемые могут 
внутренне не принимать ее и очень 
остро в эмоциональном плане реаги-
ровать (обида, раздражительность, 
злость).

Обратная связь характеризу-
ется сочетанием положительных 
моментов и «точек роста» для 
наставляемого. Основная цель 
обратной связи – мотивирование и 
развитие наставляемого, избегание 
коммуникативных барьеров и непо-
нимания. В рамках тренинговой 
работы с наставниками также отра-
батываем упражнения на обратную 
связь, с помощью которых настав-
ники знакомятся с основными отли-

чиями похвалы, развивающей, моти-
вирующей обратной связи, могут 
почувствовать на себе отсутствие 
обратной связи. 

Сторителлинг является еще 
одним действенным инструментом 
в багаже наставника. Через расска-
зывание историй наставник может 
поделиться своим опытом, замоти-
вировать наставника на самосовер-
шенствование и профессиональное 
развитие.

Достаточно эффективно в 
деятельности наставника зареко-
мендовали себя фасилитационные 
техники, особенно если речь идет о 
групповом наставничестве.

Фасилитация позволяет настав-
нику управлять работой группы 
наставляемых, осуществлять целе-
полагание, разрабатывать дизайн 
предстоящего мероприятия, на 
основе выбранных методов и 
приемов дальнейшей работы, соот-
ветствующих поставленной цели. 
Наставник в роли фасилитатора 
управляет генерированием идей, 
их развитием и оценкой, индивиду-
альными и групповыми эмоциями, 
процессом принятия решений и 
групповой динамикой [3].

К основным фасилитационным 
методам, которые наставник может 
применять в работе с наставляе-
мыми относятся: 

– «Конференция «Поиск»;
– «Открытое пространство»;
– «Динамическая фасили-

тация»; 
– «Структурированная фасили-

тация». 
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СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

– Техники мозгового штурма
– анализ Парето.
В групповом наставничестве 

также можно применять технологию 
модерации. 

Процедура модерации вклю-
чает в себя такие этапы как:

1. Инициация (знакомство). 
2. Погружение в тему (целепо-

лагание). 
3. Формирование ожиданий 

участников. 
4. Интерактивная лекция (пере-

дача информации – если необхо-
димо). 

5. Проработка содержания темы 
(групповая работа участников). 

6. Рефлексия.
Модерация включает 

также эмоциональные разрядки 
(разминки). К основным методам 
модерации можно отнести «Кора-
бельный совет», «Дельфи», «Саммит 
позитивных перемен» [2] и др.

Таким образом, овладение 
и успешное применение рассмо-
тренных выше инструментов и 
техник, паре «наставник-настав-
ляемый» позволит максимально 
реализовать поставленные цели, 
прийти к запланированному резуль-
тату, реализовать свой потенциал, 
выстраивая конструктивные довери-
тельные отношения. 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение 

определяет общие подходы к орга-
низации и проведению краевого 
конкурса «Лучшая программа 
учителя-наставника по внеурочной 
деятельности технологической 
направленности» (далее – Конкурс); 
определяет цели и задачи данного 
мероприятия; номинации конкурса; 
описывает требования к представля-
емым материалам; указывает сроки 
и условия их предъявления; харак-
теризует порядок работы и формы 
поощрения участников.

1.2 Организатором конкурса 
является государственное 
бюджетное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования «Ставропольский 
краевой институт развития образо-
вания, повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования» (далее – СКИРО ПК 
и ПРО).

1.3. Настоящее положение 
размещается на сайте СКИРО ПК и 
ПРО в разделе «Конкурсы».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выяв-

ление и поддержка творческих, 
инициативных учителей технологии 
(наставников), труда, мастеров 
производственного обучения, реали-
зующих на практике требования 
современного образования, феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов начального 
общего; основного общего; среднего 
общего образования (далее ФГОС 
ОО), профессионального стандарта 

педагога (далее – профстандарт 
педагога).

2.2 Задачами проведения 
Конкурса являются:

– выявление и распространение 
лучших практик учителей-настав-
ников технологии, труда, мастеров 
производственного обучения в 
области проектирования программ 
внеурочной деятельности техноло-
гической направленности; 

– совершенствование системы 
внеурочной деятельности техноло-
гической направленности в общеоб-
разовательных организациях;

– развитие творческой деятель-
ности учителей технологии, труда, 
мастеров производственного 
обучения по обновлению содер-
жания образования с учетом требо-
ваний ФГОС ОО; ФГОС образо-
вания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и профстандарта 
педагога;

– содействие росту профес-
сионального мастерства учителей  
технологии, труда, мастеров произ-
водственного обучения.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе 

приглашаются учителя технологии, 
труда, мастера производственного 
обучения общеобразовательных 
и специальных (коррекционных) 
образовательных организаций Став-
ропольского края.

4. Номинации Конкурса и 
сроки проведения

Конкурс проводится по номи-
нациям: 
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«Лучшая программа внеу-
рочной деятельности технологиче-
ской направленности в городской 
общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием 
возможностей учреждений допол-
нительного образования,  «Кванто-
риум»;

«Лучшая программа внеу-
рочной деятельности технологи-
ческой направленности в сельской 
общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием 
ресурсов центров «Точка Роста»»;

«Лучшая программа внеу-
рочной деятельности трудовой 
(технологической) направленности 
в общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ».

4.2. Конкурс проводится в 
заочной форме с 14 сентября 2023 
года по 14 ноября 2023 года.

4.3. Конкурс в один этап: 
краевой.

5.5. Представление матери-
алов участников Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе 
учителя технологии, труда, мастера 
производственного обучения обще-
образовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных 
организаций Ставропольского края 
направляют в электронном виде до 
21 октября 2023 года (включительно) 
следующие материалы:

– заявку на участие в Конкурсе 
на электронных носителях (Прило-
жение 1.1);

– конкурсные материалы на и 
электронном носителях.

5.2. Заявка на участие в 
Конкурсе заверяется подписью 
директора общеобразовательной или 
специальной (коррекционной) обра-
зовательной организации и печатью.

5.3. При заполнении офици-
альных документов необходимо 
избегать сокращений и точно указы-
вать все наименования. 

5.4. Титульный лист конкурсных 
материалов должен быть оформлен 
по образцу (Приложение 1.2).

5.5. Конкурсные материалы 
должны отражать результаты 
деятельности за период с 01 сентября 
2022 года – 01 июня 2023 года. 

5.6. Не подлежат рассмотрению 
конкурсные материалы, представ-
ленные не в полном объеме; подго-
товленные с нарушением требо-
ваний к их оформлению и сроков 
представления. 

5.7. Материалы, представля-
емые на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.

5.8. Конкурсная работа должна 
быть представлена одним файлом в 
pdf-формате. Название файла: терри-
тория, фамилия автора конкурсных 
материалов (пишется русскими 
буквами). Например: Андроповский 
район, Иванова. 

5.9. Конкурсные материалы 
направлять: в электронном виде на 
адрес электронной почты: konkurs_
fk26@mail.ru. Телефон для справок                               
(88652) 99-77-91.

5.10. По организационным 
вопросам участия в Конкурсе обра-
щаться по тел.: 8(8652)99-77-91.



115

ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ
Июнь 2023 г.

6. Требования к структуре и 
содержанию конкурсных матери-
алов

6.1. Конкурсные материалы 
должны быть подготовлены в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством в области авторского 
права. Уникальность текста должна 
быть не меньше 60%.

6.2. Конкурсные материалы, 
содержащие заимствования 
(дословное изложение чужого 
текста) без указания корректно 
оформленной ссылки, исключаются 
из участия в конкурсных проце-
дурах.

6.3. Программа внеурочной 
деятельности трудовой и техноло-
гической направленности (далее –
Программа) включает в себя следу-
ющие компоненты: 

– пояснительную записку, в 
которой раскрываются: цель, задачи, 
содержание и планируемые резуль-
таты внеурочной деятельности 
трудовой и технологической направ-
ленности; 

– тематический план программы 
внеурочной деятельности техно-
логической и трудовой направлен-
ности;

– формы работы по внеу-
рочной деятельности технологиче-
ской и трудовой направленности 
(экскурсии на предприятия; кружки; 
секции; круглые столы; конфе-
ренции; диспуты; школьные научные 
общества; олимпиады; конкурсы; 
поисковые и научные исследования; 
общественно-полезные практики 
(УПБ) и т. д.

Приложения к Программе:
– описание форм взаимодей-

ствия с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования, МУПК, исполь-
зование ресурсов системы допол-
нительного образования «Кванто-
риум», «Точка Роста», организаций 
и предприятий, отраслей, заинте-
ресованных в технологической и 
профориентационной направлен-
ности предмета «Технология» (не 
более 2 страниц);

– описание работы по выяв-
лению интересов, склонностей, 
способностей, возможностей 
учащихся к различным видам техно-
логической деятельности; создание 
условий для индивидуального 
развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; форми-
рование системы знаний, умений, 
навыков в избранном направлении 
деятельности; развитие опыта твор-
ческой деятельности, творческих 
способностей; создание условий для 
реализации приобретенных знаний, 
умений и навыков; развитие опыта 
неформального общения, взаимо-
действия, сотрудничества; расши-
рение рамок общения в социуме (не 
больше 2 страниц);

– описание способов ориен-
тации внеурочной деятельности на 
запросы родителей, законных пред-
ставителей обучающихся, приори-
тетные направления деятельности 
школы (не более 2 страниц);

– описание результатов, достиг-
нутых при реализации Программы 
(не больше 2 страниц).
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6.4. Допускается к основным 
конкурсным материалам доба-
вить дополнительные приложения: 
инфографику (диаграммы) по теме 
Конкурса; фотоматериал (не более 
10 фотографий); видеоролики о 
проведенных мероприятиях и т.д. 

6.5. Дополнительные прило-
жения формируются по желанию 
авторов конкурсных материалов. В 
случае принятия авторами решения 
об иллюстрации конкурсных мате-
риалов приложениями рекоменду-
ется:

– приложения пронумеровать;
– указать название каждого 

приложения;
– каждое приложение начинать 

с новой страницы. Справа стра-
ницы пишется слово «Приложение», 
которое обозначается соответству-
ющей арабской цифрой, например, 
«Приложение 1»;

– объем приложений не лими-
тируется, но они должны соответ-
ствовать тематике Конкурса (ссылки 
на приложения в конкурсных мате-
риалах обязательны).

7. Технические требования к 
оформлению конкурсных матери-
алов

7.1. При оформлении 
конкурсных материалов необходимо 
соблюдать следующие требования к 
оформлению текста:

– формат А 4;
– поля: верхнее, нижнее, правое, 

левое – 2 см;
– номера страниц – арабскими 

цифрами, внизу страницы, вырав-
нивание по центру, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но 
на нем не указывается номер;

– шрифт – Times New Roman;
– высота шрифта – 14 пунктов 

(в таблице допустима высота 12);
– красная строка – 5 знаков;
– междустрочный интервал –

одинарный;
– выравнивание текста – по 

ширине страницы.
Иллюстрации обозначаются 

словом «Рисунок» и нумеруется в 
пределах раздела.

Номер иллюстрации должен 
состоять из номера раздела и поряд-
кового номера иллюстрации, разде-
ленных точкой.

7.2. Конкурсная работа должна 
быть представлена одним файлом в 
pdf-формате. Название файла: терри-
тория, фамилия автора (пишется на 
русском языке). Например, Андро-
повский округ_Иванова.

8. Экспертиза конкурсных 
материалов

8.1. Экспертиза включает: 
– организацию и проведение 

экспертизы конкурсных материалов; 
– заполнение оценочных листов 

по результатам проведенной экспер-
тизы; 

– подведение итогов Конкурса. 
8.2. Экспертная оценка 

конкурсных материалов осущест-
вляется по номинациям в соответ-
ствии с критериями: 

8.2.1. Критерии экспертизы:  
– соответствие Программы 

компонентам, указанных в п. 7.3 (0 – 
10 б);

– соответствие Программы 
требованиям ФГОС образования 
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обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нару-
шениями) (0 – 10 б);

– представление Программы 
как компонента основной образо-
вательной программы образова-
тельной организации (0 – 10 б);

– наличие в Программе инно-
вационного подхода к организации 
внеурочной деятельности техно-
логической и трудовой направлен-
ности (0 – 50 б);

– направленность Программы 
на формирование у обучающихся 
общетрудовых и жизненно необхо-
димых умений и навыков, в том числе 
в области культуры труда и пове-
дения; изучение мира профессий, 
приобретение практического опыта 
профессиональной деятельности 
и на этой основе обоснованного 
профессионального самоопреде-
ления; воспитание трудолюбия, 
честности, ответственности, поря-
дочности, предприимчивости и 
патриотизма. (0 – 10 б);

– направленность содержания 
Программы на достижение плани-
руемых результатов освоения 
обучающимися основной образо-
вательной программы начального, 
основного и среднего общего обра-
зования (0 – 10 б);

– возможность практической 
реализации Программы в образова-
тельных организациях (0 – 10 б). 

8.3. Экспертная оценка 
конкурсной работы представляет 
собой сумму баллов, присвоенных 
ей всеми членами Жюри.

8.4. Апелляции по результатам 
Конкурса не предусмотрены.

9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Для организационно-мето-

дического обеспечения и проведения 
Конкурса создается оргкомитет.

9.2. Оргкомитет организует 
выполнение плана проведения 
Конкурса.

9.3. Состав оргкомитета 
Конкурса утверждается приказом 
ректора СКИРО ПК и ПРО.

10. Жюри Конкурса
10.1. Для экспертизы 

конкурсных материалов создается 
жюри.

10.2. Состав жюри формиру-
ется из представителей ректората 
СКИРО ПК и ПРО, преподава-
телей образовательных органи-
заций высшего и дополнительного 
профессионального образования 
Ставропольского края, учителей 
технологии Ставропольского края 
и утверждается приказом ректора 
СКИРО ПК и ПРО.

10.3. Для экспертизы 
конкурсных материалов члены 
жюри заполняют оценочные листы 
(см.п.9.1.)

10.4. Жюри проводит экспер-
тизу и оценку представленных мате-
риалов в баллах в соответствии с 
критериями, утвержденными в п. 7.3 
и п. 9.3. настоящего Положения. 

10.5. По каждой номинации 
члены жюри заполняют оценочные 
листы и передают их в организаци-
онный комитет. 

10.6. Организационный комитет 
организует подсчет баллов и готовит 
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итоговый протокол по каждой номи-
нации. 

10.7. Оценочные листы 
хранятся на кафедре ФКиЗ один 
год после завершения Конкурса, по 
истечении указанного срока уничто-
жаются. 

10.8. Решение жюри является 
окончательным и апелляции не 
подлежит.

11. Определение победителей 
Конкурса

11.1. Три участника по каждой 
номинации, набравшие наибольшее 
количество баллов, объявляются 
победителями Конкурса.

12. Награждение участников
12.1. Победители Конкурса 

награждаются Дипломами I степени 
(в электронной форме). 

12.2. Участникам Конкурса, 
занявшим II и III места, вручаются, 
соответственно, дипломы II и III 
степени (в электронной форме). 

12.3. Участникам Конкурса, 
представивших свои материалы 
в соответствии с положением о 
Конкурсе, но не занявших призовые 
места, предоставляются сертифи-
каты (в электронной форме).

12.4. Итоги Конкурса публи-
куются на сайте СКИРО ПК и ПРО 
(staviropk.ru).
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and Health Care, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Associate Professor, Stavropol Region-
al Institute of Education development, advanced 
training and retraining of education workers, 
Stavropol



120

ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ
Вестник № 17

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение 

определяет общие подходы к орга-
низации и проведению VII краевого 
конкурса «Лучший проект по орга-
низации профилактики ксенофобии 
и молодежного экстремизма в обра-
зовательной среде» среди образова-
тельных организаций Ставрополь-
ского края (далее – Конкурс); опреде-
ляет цели и задачи данного меропри-
ятия; описывает требования к пред-
ставляемым материалам; указывает 
сроки и условия их предъявления; 
характеризует порядок работы и 
формы поощрения участников.

1.2. Организатором Конкурса 
является государственное 
бюджетное учреждение дополни-
тельного профессионального обра-
зования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников образо-
вания» (далее – СКИРО ПК и ПРО).

1.3. Настоящее положение 
размещается на сайте СКИРО ПК и 
ПРО в разделе «Конкурсы». 

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление 

лучших практик общеобразова-
тельных организаций Ставрополь-
ского края по профилактике ксено-
фобии и молодежного экстремизма 
в образовательной среде, по форми-
рованию у участников образова-
тельных отношений чувства патрио-
тизма и гражданской идентичности.

2.2. Задачи Конкурса:
– актуализация деятельности 

общеобразовательных организаций 

по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма;

– выявление и распространение 
лучших практик в области проек-
тирования деятельности по профи-
лактике ксенофобии и молодежного 
экстремизма в образовательной 
среде; 

– развитие профессионального 
мастерства заместителей дирек-
торов образовательных организаций 
по воспитательной работе, учителей 
(преподавателей-организаторов) 
ОБЖ и других педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций Ставропольского края.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе 

приглашаются заместители дирек-
торов общеобразовательных орга-
низаций по воспитательной работе, 
преподаватели-организаторы ОБЖ 
и другие педагогические работники, 
осуществляющие деятельность по 
профилактике ксенофобии и моло-
дежного экстремизма (далее – педа-
гогические работники).

4. Организация и сроки прове-
дения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 02 
октября по 30 ноября 2023 года.

4.2 Конкурс проводится в 
заочной форме.

5. Представление материалов 
участников Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе 
педагогические работники направ-
ляют для регистрации в оргкомитет 
Конкурса до 10 ноября 2023 года 
(включительно) следующие мате-
риалы в электронном виде:
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– скан-копию заявки на участие 
в Конкурсе, подписанную руководи-
телем образовательной организации 
(Приложение 1.1);

– конкурсные материалы.
5.2. При заполнении офици-

альных документов необходимо 
избегать сокращений и точно указы-
вать все наименования. 

5.3. Титульный лист конкурсных 
материалов должен быть оформлен 
по образцу (Приложение 1.2).

5.5. Не подлежат рассмотрению 
конкурсные материалы, представ-
ленные не в полном объеме, подго-
товленные с нарушением требо-
ваний к их оформлению и сроков 
представления. 

5.6. Конкурсные материалы 
должны быть подготовлены в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством в области автор-
ского права. Конкурсные мате-
риалы, содержащие заимствования 
(дословное изложение чужого 
текста) без указания корректно 
оформленной ссылки, исключаются 
из участия в конкурсных проце-
дурах.

5.7. Материалы, представля-
емые на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.

5.8. Конкурсные материалы 
должны включать в себя следующие 
компоненты: 

5.8.1. Пояснительную записку, 
в которой раскрываются: актуаль-
ность проекта, его цель, задачи, 
новизна, практическая значимость, 
краткое описание содержания 
проекта и планируемые результаты 

реализации (раскрыть результат 
деятельности по профилактике 
ксенофобии и молодежного экстре-
мизма в образовательной среде);

5.8.2. Содержание проекта. 
Данный компонент конкурсных мате-
риалов раскрывается как система 
работы общеобразовательной орга-
низации по профилактике ксено-
фобии и молодежного экстремизма 
в образовательной среде, в которую 
входят: 

– аналитическая справка о 
профилактике ксенофобии и моло-
дежного экстремизма в рамках осво-
ения программ по учебным пред-
метам ОБЖ, истории, обществоз-
нание, ОРКСЭ и др. (не менее 1 стра-
ницы и не более 2 страниц текста);

– программа внеурочной 
деятельности, направленная на 
воспитание патриотизма и форми-
рование гражданской идентичности 
(предоставляется только скан-копия 
титульного листа с подписями и 
печатями и пояснительная записка 
программы); 

– аналитическая справка о 
деятельности по выявлению обуча-
ющихся, наиболее подверженных 
воздействию идеологии экстремизма 
и терроризма (не менее 1 страницы и 
не более 2 страниц текста); 

– аналитическая справка об 
адресной (индивидуальной) профи-
лактической работе с детьми, 
наиболее подверженными воздей-
ствию идеологии экстремизма и 
терроризма (не менее 1 страницы и 
не более 2 страниц текста); 

– аналитическая справка 



122

ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ
Вестник № 17

об адресной профилактической 
работе с детьми, симпатизирую-
щими неформальным молодежным 
группам (не менее 1 страницы и не 
более 2 страниц текста); 

– аналитическая справка о взаи-
модействии с социальными партне-
рами (организациями дополнитель-
ного образования, учреждениями 
культуры и спорта, военно-патрио-
тическими клубами, молодежными 
объединениями, воинскими частями 
и др.) по проблеме профилактики 
ксенофобии и молодежного экстре-
мизма в образовательной среде 
(не менее 1 страницы и не более 2 
страниц текста);

– аналитическая справка об 
информационном противодействии 
распространению идеологии экстре-
мизма и терроризма, в том числе в 
сетях Internet (не менее 1 страницы и 
не более 2 страниц текста) (не менее 
1 страницы и не более 2 страниц 
текста); 

– аналитическая справка о 
деятельности школьного самоуправ-
ления или другой общественной 
молодежной структуры в аспекте 
рассматриваемой проблемы (не 
менее 1 страницы и не более 2 
страниц текста);

– аналитическая справка о 
деятельности школьного родитель-
ского комитета или другой структуры 
государственно-общественного 
управления общеобразовательной 
организации в аспекте рассматри-
ваемой проблемы (не менее 1 стра-
ницы и не более 2 страниц текста).

При составлении аналитиче-

ской справки необходимо избегать 
общих фраз. Описание конкретных 
мероприятий, проводимых в обра-
зовательной организации и резуль-
татов деятельности усиливают 
ценность работы. 

5.8.3. Дополнительный мате-
риал, который содержит: инфо-
графику (не более трех диаграмм, 
буклетов и др.); фотоматериал (не 
более 10 фотографий); видеоролики 
(не более 3), созданные обучающи-
мися по проблеме профилактики 
ксенофобии, молодежного экстре-
мизма и терроризма; авторские 
методические разработки уроков 
или занятий в рамках внеурочной 
деятельности (не более 3 разра-
боток). 

5.9. При подготовке конкурсных 
материалов необходимо учитывать 
следующее: в проекте отражается не 
только опыт работы, но и предпола-
гаемые новые направления работы 
образовательной организации по 
противодействию распространению 
экстремизма и терроризма в образо-
вательной среде, по профилактике 
ксенофобии и молодежного экстре-
мизма.

5.10. Критериями оценки 
конкурсных материалов являются:

– соответствие проекта компо-
нентам, указанных в п. 5.8.

– новизна проекта;
– эффективность и результатив-

ность проекта;
– транслируемость (возмож-

ность практической реализации 
проекта в других образовательных 
организациях);
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– достоверность фактов и 
точность их изложения;

– оригинальность и стиль;
– авторская позиция;
– комплексность и системность 

деятельности общеобразовательной 
организации по профилактике 
ксенофобии и молодежного экстре-
мизма;

– наличие в проекте иннова-
ционного подхода к организации 
профилактической деятельности 
по противодействию ксенофобии и 
молодежному экстремизму;

– направленность проекта на 
воспитание у обучающихся чувства 
патриотизма и формирование граж-
данской идентичности.

5.10. Конкурсные работы 
оцениваются на основе балльного 
метода. Каждый член жюри оцени-
вает конкурсную работу, присваивая 
ей определенный балл (от 0 до 10) 
по каждому критерию. 

5.11. Оценка конкурсной работы 
представляет собой сумму баллов, 
присвоенных ей всеми членами 
жюри.

5.12. Конкурсные материалы 
необходимо направить в срок до 
10 ноября 2023 года (включи-
тельно) в электронном виде на 
адрес электронной почты: konkurs_
antiterror26@mail.ru.

5.13. На Конкурс могут быть 
представлены материалы, разрабо-
танные в соавторстве.

5.14. На Конкурс не предо-
ставляются работы, принимавшие 
участие и завоевавшие призовые 
места в предыдущих Конкурсах.

5.14. Контактные данные орга-
низационного комитета Конкурса: г. 
Ставрополь, ул. Трунова, 71, к. 406; 
телефон: 8 (8652) 99-77-91.

6. Технические требования к 
оформлению конкурсных матери-
алов

6.1. При оформлении 
конкурсных материалов необходимо 
соблюдать следующие требования к 
оформлению текста:

– формат А 4;
– поля: верхнее, нижнее, правое, 

левое – 2 см;
– номера страниц – арабскими 

цифрами, внизу страницы, вырав-
нивание по центру, титульный лист 
включается в общую нумерацию, но 
на нем не указывается номер;

– шрифт – TimesNewRoman;
– высота шрифта – 14 пунктов 

(в таблице допустима высота 12);
– красная строка – 5 знаков;
– междустрочный интервал – 

одинарный;
– выравнивание текста – по 

ширине страницы.
Иллюстрации обозначаются 

словом «Рисунок» и нумеруются в 
пределах раздела.

Номер иллюстрации должен 
состоять из номера раздела и поряд-
кового номера иллюстрации, разде-
ленных точкой.

Основная часть конкурсных 
материалов должна подразделяться 
на подразделы. Им присваиваются 
порядковые номера, обозначаемые 
арабскими цифрами.

Наименования подразделов в 
тексте оформляют в виде заголовков, 
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название которого соответствует 
названию компонентов, указанных в 
п. 5.8.2.  

Заголовок подраздела набира-
ется заглавными буквами, шрифт 14, 
выделяется полужирным, размеща-
ется по центру. Основной текст отде-
ляется от заголовка пустой строкой. 

Подчеркивать заголовки не 
следует. 

Каждый подраздел необходимо 
начинать с нового листа.

6.2. Конкурсные материалы 
должны быть представлены одним 
файлом в pdf-формате. Название 
файла: территория, фамилия автора 
конкурсных материалов (пишется 
русскими буквами). Например, 
Андроповский_Иванова.

6.3. Не подлежат рассмотрению 
материалы, представленные не в 
полном объеме, подготовленные с 
нарушением требований к их оформ-
лению и сроков представления.  

7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Для организационно-мето-

дического обеспечения и проведения 
Конкурса создается оргкомитет.

7.2. Оргкомитет организует 
выполнение плана проведения 
Конкурса.

7.3. Состав оргкомитета 
Конкурса утверждается приказом 
ректора СКИРО ПК и ПРО. 

8. Жюри Конкурса
8.1. Для оценивания конкурсных 

материалов создается жюри.
8.2. Состав жюри формируется 

из представителей аппарата анти-

террористической комиссии Став-
ропольского края, министерства 
образования Ставропольского края, 
представителей ректората СКИРО 
ПК и ПРО, преподавателей обра-
зовательных организаций высшего 
образования Ставропольского края, 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры ФКиЗ и утвержда-
ется приказом ректора СКИРО ПК и 
ПРО.

8.3. Для оценивания конкурсных 
материалов члены жюри заполняют 
оценочные листы.

8.4. Участник, набравший 
наибольшее количество баллов, 
объявляется победителем Конкурса.

8.5. Решение жюри является 
окончательным и апелляции не 
подлежит.

9. Награждение участников
9.1. Победителю Конкурса 

вручается Диплом I степени (в элек-
тронной форме). 

9.2. Участникам Конкурса, 
занявшим II и III места, вручаются, 
соответственно, дипломы II и III 
степени (в электронной форме). 

9.3. Участникам Конкурса, 
представившим свои материалы 
в соответствии с положением о 
Конкурсе, но не занявшим призовые 
места, вручаются сертификаты (в 
электронной форме).

9.4. Итоги Конкурса публику-
ются на сайте СКИРО ПК и ПРО 
(staviropk.ru).
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Место проведения, 
формат проведения

Ответственный 
исполнитель

Мероприятие 
входит или не 
входит в пере-
чень олимпиад 
и иных интел-
лектуальных и 
(или) творче-

ских конкурсов 
и т. д.*

Массовые мероприятия для обучающихся
1 Всероссийский образова-

тельный проект «Музей-
ный час»

январь – 
декабрь

Субъекты РФ,
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

2 Большой всероссийский 
фестиваль детского и 
юношеского творчества, 
в том числе для детей с 
ОВЗ, включая Всероссий-
ский фестиваль инклюзив-
ных театров, Всероссий-
ский фестиваль «Как взмах 
крыла»;
Всероссийский фестиваль 
танцев на колясках

январь – 
ноябрь; 
финал – ноябрь

Очно-дистанцион-
ный,
цифровая плат-
форма Фестиваля
https://grandfestival.
vcht.ce nter/,
финал – г. Москва

ФГБУК «ВЦХТ» нет

3 Всероссийский конкурс 
хоровых и вокальных кол-
лективов

январь – 
декабрь;
финал – 2-15 
марта

Очно-дистанци-
онный, финал в 
ФГБОУ
«ВДЦ «Орлёнок»

ФГБУК «ВЦХТ» нет

4 Всероссийский конкурс 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо»

январь – июнь; 
финал – 15-21 
июня

Финал – очный, с 
использованием 
цифровой плат-
формы https://bdd-
bicycle.ru/,
г. Ярославль

ФГБУК «ВЦХТ» да

5 Всероссийское первенство 
по автомногоборью

январь – 
сентябрь;
финал – 
сентябрь

Финал – очный, 
г. Саратов

ФГБУК «ВЦХТ» да

6 Всероссийский конкурс 
«Безопасная дорога – 
детям»

январь – 
октябрь; финал 
– сентябрь-ок-
тябрь

Дистанционный, 
цифровая плат-
форма https://bdd-
rus.ru/

ФГБУК «ВЦХТ» нет

7 Всероссийский шахмат-
ный фестиваль им. А.Е. 
Карпова

1-17 ноября Очно, Всерос-
сийский шахмат-
ный турнир ВДЦ 
«Смена

ФГБОУ «ВДЦ
«Смена»

нет

8 Всероссийский конкурс 
творческих и исследова-
тельских работ «Слово в 
«Смене»

1 этап – 
январь – май
2 этап –  
22 ноября – 5 
декабря

Очно, 1 этап – дис-
танционный 2 этап 
– в рамках Всерос-
сийского фести-
валя русского языка 
и российской куль-
туры ВДЦ «Смена»

ФГБОУ «ВДЦ
«Смена»

нет

9 Всероссийский конкурс 
туристских походов и экс-
педиций обучающихся 
2023 года

февраль 2023 г. 
– март 2024 г.

Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Место проведения, 
формат проведения

Ответственный 
исполнитель

Мероприятие 
входит или не 
входит в пере-
чень олимпиад 
и иных интел-
лектуальных и 
(или) творче-

ских конкурсов 
и т. д.*

10 Всероссийский слет юных 
туристов

февраль –
август

Субъекты РФ,
финал – очно,
субъект по согласо-
ванию

ФГБОУ ДО 
ФЦДО,

Общероссийское
общественно- 

государственное 
движение детей и 
молодежи «Дви-
жение первых»

нет

11 Всероссийский конкурс
исследовательских кра-
еведческих работ обуча-
ющихся «ОТЕЧЕСТВО» 
2023 года

февраль 2023 г. 
– апрель 2024 г.

Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

Да

12 Всероссийская олимпиада
по школьному краеведе-
нию

февраль – 
октябрь

Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

13 Всероссийский конкурс 
школьных музеев Россий-
ской Федерации 2023 года

февраль – 
ноябрь

Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

14 Всероссийский конкурс
на лучшее знание государ-
ственной и региональной 
символики РФ

февраль –
декабрь

Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

15 Всероссийский фестиваль 
краеведческих объедине-
ний

февраль – 
декабрь

Субъекты РФ, 
финал – очно, субъ-
ект по согласова-
нию

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

да

16 Всероссийский детский 
фестиваль народной куль-
туры «Наследники тради-
ций»

февраль – 
июль;
финал – 5-8 
июля

Очно-дистанци-
онный, цифровая 
платформа Фести-
валя – https://
naslednikitraditsy.ru/, 
финал – Вологод-
ская область, АОУ 
ВО «ОЦ кадетская 
школа «Корабелы 
Прионежья»

ФГБУК «ВЦХТ» да

17 Всероссийская акция «Я – 
гражданин России»

февраль – 
август; 
финал – 6-26 
августа

Очно-дистанци-
онный, цифровая 
платформа Акции – 
https://ya-grajdanin.
ru/, финал – ФГБОУ 
«ВДЦ «Смена»

ФГБУК «ВЦХТ» да

18 Всероссийская юноше-
ская олимпиада в области 
искусств – Общероссий-
ский конкурс «Молодые 
дарования России»

март – ноябрь г. Москва;
I тур проводится 
региональными 
органами управле-
ния культурой субъ-
ектов РФ;
II тур проводится в 
заочном формате;
III тур в очной и 
заочной (онлайн) 
форме

Академиче-
ское музыкаль-

ное училище при 
Московской госу-
дарственной кон-
серватории имени
П.И. Чайковского 

Министерство 
культуры РФ

да
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Наименование
мероприятия
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формат проведения
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Мероприятие 
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и иных интел-
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(или) творче-

ских конкурсов 
и т. д.*

19 Всероссийский конкурс 
проектных команд по соз-
данию туристских и экс-
курсионных маршрутов

март-ноябрь Субъекты РФ, 
финал – очно,
субъект по согласо-
ванию

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

20 Всероссийский форум 
ЮИД

март г. Москва, очно ФГБУК «ВЦХТ» нет

21 Всероссийский профо-
риентационный кон-
курс «СМЕНА-ПРОФЕС-
СиУМ»

1 этап – март – 
октябрь;
2 этап – ноябрь

Дистанционный ФГБОУ «ВДЦ
«Смена»

нет

22 Технофестиваль 13 мая г. Томск, очно ФГБОУ ДО 
ФЦДО,

Томский политех-
нический универ-

ситет,
АНО ДО «Дет-
ский технопарк 
«Кванториум»

нет

23 Всероссийский конкурс 
активистов школьных 
музеев среди обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Россия 
– моя Родина»

15–19 мая Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

24 Межрегиональные сорев-
нования «Школа безопас-
ности»

15 мая – 10 
июля

соревнования, очно Минпросвещения 
России, Росмо-
лодежь, органы 
государственной 
власти субъек-

тов РФ

нет

25 Всероссийский форум 
кванторианцев

июль г. Москва, очно ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

26 Туристский слет учащихся 
Союзного государства

12–17 июля Псковская область,
очно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

27 Всероссийские соревнова-
ния «Школа безопасности»

август соревнования, очно МЧС России 
Минпросвещения 

России, Росмо-
лодежь, органы 
государственной 
власти субъек-

тов РФ

нет

28 II Всероссийская олимпи-
ада по естественнонаучной 
грамотности

октябрь –
ноябрь

Субъекты РФ,
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

29 Межгосударственный слет 
ЮИД (с международным 
участием)

ноябрь Очный, Краснодар-
ский край, ВДЦ
«Смена»

ФГБУК «ВЦХТ» нет
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30 Всероссийский форум 
школьных добровольче-
ских команд

декабрь 2023 Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Российский 
детско-юноше-
ский центр » http://
rusdetcenter.ru/

ФГБУ
«Росдетцентр»

нет

Всероссийские акции, дни единых действий
31 Всероссийский конкурс 

среди учащихся общеоб-
разовательных учрежде-
ний сельских поселений 
и малых городов «АгроН-
ТРИ-2023»

Регистрация
участников – 
21 февраля - 2 
апреля; 
Заочный регио-
нальный этап – 
4-17 апреля; 
Очные регио-
нальные этапы 
– май-июнь; 
Финальный 
этап – сентябрь

Платформа Кон-
курса
http://kids.agronti.ru/ 
Фонд содействия
развитию малых 
форм, региональ-
ные площадки

Фонд содействия 
развитию малых 
форм предприя-

тий в научно-тех-
нической сфере; 
НКО «Ассоциа-

ция образователь-
ных учреждений 
АПК и рыболов-
ства» при под-

держке Минсель-
хоза России и 

Минпросвещения 
России

нет

32 Всероссийская акция 
«Больше, чем туризм» (в 
рамках Всероссийского 
научно-образовательного 
проекта «Дороги откры-
тий»)

март – июнь Субъекты РФ 
ФЦДО г. Москва, 
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

33 Всероссийская акция 
«Наука#рядом#Природа» 
(в рамках Всероссийского 
научно- образовательного 
проекта «Дороги откры-
тий»)

март – июнь Субъекты РФ 
ФЦДО г. Москва, 
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

34 Всероссийская акция 
«Физическая культура 
и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»

Школьный этап 
– до 31 марта 
Муниципаль-
ный этап – до 
28 мая Регио-
нальный этап – 
до 30 июня 
Всероссийский 
этап –  3 июля - 
18 августа

Субъекты РФ, дис-
танционно

ФГБУ
«ФЦОМОФВ»

нет

35 Всероссийский день ори-
ентирования

22 мая Субъекты РФ, 
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

36 Всероссийская обществен-
но-государственная ини-
циатива с международным 
участием «Горячее сердце»

15-18 мая Очный, торже-
ственная церемо-
ния награждения и 
чествования лауреа-
тов г. Москва

Фонд социаль-
но-культурных

инициатив, 
ФГБУК «ВЦХТ»

нет
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37 Всероссийская заочная 
акция «О спорт, ты – мир!»

Всероссийский 
этап – 15 мая - 
1 июня

Субъекты РФ,
 дистанционно

ФГБУ
«ФЦОМОФВ»

нет

38 Празднование 105-летия со 
дня основания Движения 
юных натуралистов

15 июня Субъекты РФ;
ФЦДО г. Москва 
очно / дистанцион-
ный

ФГБОУ ДО 
ФЦДО,

Общероссийское 
общественно- 

государственное 
движение детей и 
молодежи «Дви-
жение первых»

нет

39 Всероссийская акция «Мои 
безопасные каникулы»

июнь акция, дистанци-
онно

МЧС России 
Минпросвещения 

России

нет

40 Всероссийский день 
туризма

27 сентября Субъекты РФ,
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

41 Всероссийские открытые 
уроки по основам безопас-
ности жизнедеятельности 
в субъектах Российской 
Федерации

март, апрель, 
сентябрь, 
октябрь

уроки, практиче-
ские мероприятия, 
очно

МЧС России 
Минпросвещения 
России, Минобр-

науки России, 
органы государ-
ственной власти 

субъектов РФ

нет

Мероприятия для педагогов
42 Всероссийский конкурс 

методических разрабо-
ток по реализации допол-
нительных общеобра-
зовательных программ 
«Панорама методических 
кейсов дополнительного 
образования художествен-
ной и социально-гумани-
тарной направленностей»

январь – фев-
раль финал -
февраль – май

Очно-дистанцион-
ный, финал – 
г. Москва и на 
платформе https://
metodpanorama.
vcht.center

ФГБУК «ВЦХТ» нет

43 Всероссийский педа-
гогический фестиваль 
межпредметных проектов 
по безопасности дорож-
ного движения

январь –
октябрь финал 
– октябрь

Дистанционный, 
цифровая плат-
форма
https://festbdd.ru/

ФГБУК «ВЦХТ» нет

44 Всероссийский конкурс 
«Лучший педагог по обу-
чению основам безопас-
ного поведения на доро-
гах»

январь –
октябрь финал 
–октябрь

Дистанционный,
цифровая плат-
форма https://best-
tutor-bdd.ru/

ФГБУК «ВЦХТ» нет

45 Всероссийский кон-
курс программ и методи-
ческих кейсов «Лучшая 
программа организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления»

февраль – 
декабрь

Субъекты РФ,
финал – дистанци-
онно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Место проведения, 
формат проведения

Ответственный 
исполнитель

Мероприятие 
входит или не 
входит в пере-
чень олимпиад 
и иных интел-
лектуальных и 
(или) творче-

ских конкурсов 
и т. д.*

46 Всероссийский конкурс 
образовательных практик 
по обновлению содержа-
ния и технологий допол-
нительного образования 
в соответствии с приори-
тетными направлениями, 
в том числе каникуляр-
ных профориентацион-
ных школ, организованных 
образовательными органи-
зациями

февраль – май Очно-дистанцион-
ный, финал – 
г. Москва и на 
платформе https://
praktiki.vcht.center

ФГБУК «ВЦХТ» нет

47 Всероссийский кон-
курс профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям»

февраль 
– октябрь 
финал – 
октябрь

Очный,
финал – 
г. Санкт-Петербург

ФГБУК «ВЦХТ» нет

48 Всероссийский конкурс 
педагогических проек-
тов молодых педагогов 
(в рамках проекта «Эко-
Линейка»), посвященный 
Году педагога и наставника 
и 105-летию юннатского 
движения в России

март – май Субъекты РФ, 
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

49 Московский международ-
ный салон образования

с 23 по 24 
марта

Очно-дистанци-
онный, цифровая 
платформа https://
mmco-expo.ru/
г. Москва

АНО «Дирек-
ция Московского 
международного 
салона образо-
вания» ФГБУК 

«ВЦХТ»

нет

50 Всероссийский кон-
курс профессионального 
мастерства среди педаго-
гических работников, осу-
ществляющих обучение 
детей по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам в области физи-
ческой культуры и спорта 
по итогам 2022/2023 учеб-
ного года

Муниципаль-
ный этап – 1-31 
марта  Регио-
нальный этап 
–  1-30 апреля 
Всероссийский 
этап – 2 мая -15 
июня

Субъекты РФ, 
дистанционно

Минпросвеще-
ния России  Мин-

спорта России 
ФГБУ «ФЦО-

МОФВ»

нет

51 Открытый заочный Все-
российский смотр-конкурс 
на лучшую постановку 
физкультурной работы и 
развитие массового спорта 
среди школьных спортив-
ных клубов в 2022/2023 
учебном году

Муниципаль-
ный этап – 1 
июня-30 июня 
Региональный 
этап –1 июля-15 
августа Всерос-
сийский этап – 
16 августа 10 
сентября

Субъекты РФ, 
дистанционно

Минпросвеще-
ния России  Мин-

спорта России 
ФГБУ «ФЦО-

МОФВ»

нет
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Место проведения, 
формат проведения

Ответственный 
исполнитель

Мероприятие 
входит или не 
входит в пере-
чень олимпиад 
и иных интел-
лектуальных и 
(или) творче-

ских конкурсов 
и т. д.*

52 Всероссийский конкурс 
среди организаций допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности по итогам 
работы за 2022/2023 учеб-
ный год

Муниципаль-
ный этап – 1 
июня - 9 июля 
Региональный 
этап – 1-30 сен-
тября Всерос-
сийский этап 
– 9 октября-14 
ноября

Субъекты РФ, 
дистанционно

ФГБУ «ФЦО-
МОФВ»

нет

53 Открытый публичный все-
российский смотр-конкурс 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы среди профессио-
нальных образовательных 
организаций

Региональный 
этап 1 июня-14 
июля Всерос-
сийский этап–  
15 июля - 31 
августа

Субъекты РФ, 
дистанционно

Минпросвеще-
ния России  Мин-

спорта России 
ФГБУ «ФЦО-

МОФВ»

РССС

нет

54 Всероссийский конкурс 
учебных  и методических 
материалов в помощь орга-
низаторам туристско-крае-
ведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, 
воспитанниками

сентябрь 2022 г. 
– апрель 2023 г.

Субъекты РФ,
финал – 
дистанционно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

55 Конференция «Организа-
ция детского познаватель-
ного туризма и экспеди-
ционной деятельности со 
школьниками» (в рамках 
Всероссийского научно-об-
разовательного проекта 
«Дороги открытий»)

ноябрь 2023 г. г. Москва, 
очно

ФГБОУ ДО 
ФЦДО

нет

56 Всероссийское совещание 
работников сферы допол-
нительного образования 
детей

декабрь дистанционный, 
на платформе 
https://congress.dod.
vcht.ce
nter/

ФГБУК «ВЦХТ» нет

* Мероприятие входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, меро-
приятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,  способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобрета-
тельской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год, утвержденный приказом Минпросвещения России от 30 августа 
2022 г. №788.

Приложение:
Всероссийский сводный  календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направ-

ленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования на 2022/2023 годы;

Всероссийский  сводный  календарный план мероприятий, направленных на развитие экологиче-
ского  образования детей и  молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональ-
ных экологических организаций и объединениях на 2023 год;

Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на массовое вовлечение 
школьников в научно-техническое творчество на 2022/2023 учебный год и летний период.
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