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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА: КОНСОЛИДАЦИЯ 

УСИЛИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 

 
 

Уважаемые коллеги! 

2023 год объявлен президентом Рос-
сии Годом педагога и наставника. От пе-
дагога зависит очень многое, он играет 
ключевую роль в формировании мировоз-
зрения ребенка; профессия педагога самая 
главная, самая значимая на земле. 

Сегодня перед российской системой 
образования стоят очень непростые за-
дачи. Одна из ключевых – формирование 
единого образовательного и воспитатель-
ного пространства. Это уже не теория, 
а  практика: необходимые изменения в за-
кон «Об образовании в Российской Феде-
рации» внесены, подзаконные акты при-
няты, и наш Ленинградский областной 
институт развития образования включа-
ется в работу в едином образовательном 
пространстве.  

Единое образовательное простран-
ство формируется не только в общем об-
разовании. Например, если раньше повы-
шение квалификации и переподготовка 
педагогов осуществлялись в большом ко-
личестве разрозненных систем, то теперь 
здесь тоже необходимо достичь единства. 
Это касается содержания образования и 
приоритетов, в числе которых обеспече-
ние технологического суверенитета 
нашей страны, воспитание подрастаю-
щего поколения в духе традиционных 
российских ценностей.  

Правительство Российской Федера-
ции утвердило Концепцию подготовки 

педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 года. Ключевая 
цель концепции – совершенствование си-
стемы подготовки педагогических кадров 
в Российской Федерации в соответствии с 
национальными целями развития страны, 
а в конечном счете – повышение качества 
общего образования. Это становится воз-
можным только в условиях консолидации 
усилий всех тех, кто имеет отношение 
к  обучению, повышению квалификации, 
переподготовке педагогов, к их сопро-
вождению в повседневной работе. 

Хорошо подготовленный педагог, 
только что вышедший из стен универси-
тета и пришедший в образовательную ор-
ганизацию, наверное, еще не является 
в  полной мере профессионалом своего 
дела, и постоянное повышение квалифи-
кации, профессиональное развитие – важ-
ная составляющая его успеха. Ленинград-
ский областной институт развития обра-
зования по праву входит в систему 
непрерывного педагогического образова-
ния региона, осуществляя постдипломное 
обучение, поддержку и сопровождение 
педагогов. К подготовке педагогических 
кадров так или иначе имеют отношение 
руководители органов управления обра-
зованием, ведь качество учительства – за-
лог успешности региональных образова-
тельных систем. С повседневным трудом 
педагогов связаны муниципальные ор-
ганы управления образованием, муници-
пальные методические службы. Все 
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управленческие структуры региона, 
а  также образовательные организации ра-
ботают командой на достижение общих 
целей.  

В Ленинградской области в развитие 

логики Всероссийского года педагога 

и  наставника 2023 год объявлен Годом 

команды знаний. Особое место в рамках 

тематического года занимают проекты, 

направленные на поддержку педагогов, 

реализуемые командой единомышленни-

ков, профессионалов, надежных социаль-

ных партнеров в сфере образования.  

В Год педагога и наставника ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» планирует охватить меро-

приятиями, образовательными событи-

ями разной тематики педагогическое со-

общество Ленинградской области и дру-

гих регионов. В них также примут участие 

педагоги, учащиеся и их родители новых 

регионов России.  

На страницах нашего журнала в тече-

ние года мы будем представлять успешные 

проекты непрерывного профессиональ-

ного развития педагогов, эффективные 

модели развития кадрового потенциала 

системы образования Ленинградской          

области, всероссийские образовательные 

инициативы и мероприятия, приурочен-

ные к Году педагога и наставника. 

Пусть этот год будет успешным 

и  плодотворным, приведет к новым зна-

ниям и открытиям, станет для каждого из 

вас годом успеха, удачи и профессиональ-

ного роста!  

 

 
О. В. Ковальчук, доктор педагогичес-

ких наук, профессор, ректор ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», заслуженный учитель РФ 
  



 
 

 

I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
 

И. В. Васютенкова, Л. Е. Захарова 

 
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОТ РЕФЛЕКСИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматривается проблематика создания условий для обеспечения 

готовности педагога к реализации профессиональных задач в контексте цифровизации, 
пронизывающей все сферы общества, включая систему образования. Обосновывается 
необходимость обновления составляющих профессионализма педагога, обеспечивающих 
эффективную интеграцию цифровых ресурсов и технологий в процессы обучения, 
воспитания и развития. Обозначена роль педагога как проводника идей и положений, 
непосредственного участника внедрения технологий, обозначенных в стратегическом 
направлении в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. 

 
В статье раскрываются роль и потен-

циал системы дополнительного профес-
сионального образования в создании 
условий для непрерывного профессио-
нально-личностного развития педагога 
как ключевого фактора обеспечения го-
товности к компетентному решению но-
вых задач образования с использованием 
современных цифровых ресурсов. На ос-
нове анализа профессиональных затруд-
нений, выявленных в ходе опроса педаго-
гов, организованного на базе ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт раз-
вития образования», сделан вывод о зна-
чимости проектирования и расширения 
цифровой профессионально-образова-
тельной среды педагога, нацеленной на 
минимизацию профессиональных дефи-
цитов посредством разработки и внедре-
ния комплекса условий. Особое внимание 

уделяется рефлексивно-оценочной дея-
тельности и диагностическому инстру-
ментарию, который может быть рекомен-
дован педагогу для самооценки уровня 
цифровой грамотности, определяющей 
готовность к реализации профессиональ-
ных задач в цифровой образовательной 
среде.  

С учетом выявленных в результате 
анкетирования педагогов Ленинградской 
области профессиональных дефицитов 
предложены предпочтительные формы 
информационно-методического и психо-
лого-педагогического сопровождения. 
Институт развития образования позицио-
нируется как системообразующий компо-
нент цифровой профессионально-образо-
вательной среды педагога и обеспечения 
методического и психолого-педагогичес-
кого сопровождения его профессио-
нально-личностного развития. 
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В современных условиях на фоне 

цифровых трансформаций всех сфер со-

временного общества и проникновения 

новых технологий в систему образования 

обновляются требования к профессиона-

лизму педагога, неотъемлемой составля-

ющей которого, безусловно, является го-

товность к решению профессиональных 

задач с использованием широкого спектра 

цифровых инструментов, предлагаемых 

на разрабатываемых образовательных 

платформах, и возможностей дистанци-

онных образовательных технологий, ко-

торые прочно вошли и активно развива-

ются в образовательном пространстве на 

всех уровнях.   

Необходимость владения современ-

ным педагогом навыками использования 

в образовательном процессе информаци-

онно-коммуникационными технологиями 

зафиксирована в утвержденном в 2013 

году профессиональном стандарте «Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» в части опи-

сания необходимых трудовых действий. 

С учетом тенденций, вызванных стреми-

тельными масштабными преобразовани-

ями, в 2021 году правительством Россий-

ской Федерации утверждено стратегиче-

ское направление в области цифровой 

трансформации образования, относя-

щейся к сфере деятельности Министер-

ства просвещения Российской Федера-

ции.  

Согласно современным исследова-

ниям, цифровая трансформация образова-

ния трактуется как системное обновление 

совокупности образовательных результа-

тов, организационных форм и методов 

учебной работы, оценки результатов об-

разования, имеющих своей целью подго-

товку обучающихся к профессиональной 

деятельности в цифровой среде и повы-

шение эффективности процесса образова-

ния [6]. Следовательно, реализация дан-

ного направления актуализирует значи-

мость готовности педагога к компе-

тентной интеграции новых цифровых           

ресурсов, технологий и сервисов в про-

цесс обучения, воспитания и развития.  

Следует заметить, что именно педа-

гог должен выступить проводником сфор-

мулированных идей и положений, при-

нять непосредственное участие в про-

цессе внедрения стратегических направ-

лений, таких как: 

‒ искусственный интеллект в части 

рекомендательных систем и интеллекту-

альных систем поддержки принятия         

решений, перспективных методов и тех-

нологий («Цифровой помощник уче-

ника», «Цифровой помощник родителя», 

«Цифровой помощник учителя»); 

‒ большие данные в части использо-

вания методов интеллектуального ана-

лиза значительных объемов информации 

для поддержки принятия управленческих 

решений и повышения качества данных 

(«Создание и внедрение системы управле-

ния в образовательной организации»); 

‒ системы распределенного реестра 

(«Цифровое портфолио ученика»); 

‒ облачные технологии («Библио-

тека цифрового образовательного кон-

тента»). 

В данном контексте представляется 

возможным утверждать, что очевидным 

базовым условием обеспечения готовно-

сти педагога к реализации стратегиче-

ского направления в области цифровой 

трансформации образования является ор-

ганизация повышения квалификации в со-

ответствии с его профессиональными де-

фицитами и интересами, обеспечиваю-

щего развитие способности управлять 

собственным учением и формирование 
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готовности продолжать профессиона-

льно-личностное развитие на протяжении 

всей жизни. При этом «профессионально-

личностное развитие педагога» понима-

ется как «совокупность изменений в лич-

ностных, деятельностных характеристи-

ках и способах мышления, происходящих 

в человеке в рамках его профессиональ-

ной. подготовки и освоения педагогиче-

ской деятельности, обеспечивающих но-

вый, более эффективный уровень реше-

ния профессиональных задач» [4]. 

Ключевая роль в обеспечении обо-

значенного условия отводится системе 

дополнительного профессионального пе-

дагогического образования, призванной 

осуществлять методическое и психолого-

педагогическое сопровождение процес-

сов развития профессионализма и готов-

ности педагога к решению новых задач с 

учетом вызовов цифровизации образова-

ния, рассматриваемой как переход от тра-

диционного образования к цифровому, 

характеризующемуся комплексным ис-

пользованием преимущественно компью-

терной формы представления информа-

ции во всех аспектах, связанных с органи-

зацией и реализацией образовательного 

процесса [5, с. 49–58]. 

Так, в сентябре 2021 года специали-

стами кафедры педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» среди 

педагогов Ленинградской области было 

проведено анкетирование, целью кото-

рого выступало определение востребо-

ванности различных видов и форм реали-

зации профессионального развития 

в  условиях цифровизации образования. 

В  анкетировании приняли участие 924 

педагога из 17 муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской обла-

сти. Большую часть респондентов соста-

вили учителя-предметники (32,6%), вос-

питатели ДОУ (28,2%) и педагоги-психо-

логи (11,5%) Ленинградской области. 

На основе анализа полученных дан-
ных участники анкетирования были 
сгруппированы по пяти возрастным кате-
гориям: 1) 20–30 лет; 2) 30–40 лет; 3) 41–
50 лет; 4) 51–60 лет; 5) старше 60 лет. 
Определено, что треть педагогов, приняв-
ших участие в исследовании (32,6%), яв-
ляются представителями возрастной 
группы от 41 года до 50 лет, 28,1% ре-
спондентов находятся в возрастной 
группе от 31 года до 40 лет. 

Учитывая то обстоятельство, что пе-

дагогическая профессиональная деятель-

ность в основе своей имеет личностный 

смысл, при проведении опроса был пред-

ложен ряд вопросов, выявляющих про-

блемы и дефициты, с которыми сталкива-

ются респонденты при реализации про-

фессиональной деятельности. Согласно 

полученным данным большая часть ре-

спондентов (67,8%) отметили, что с нача-

лом процесса цифровизации образования 

ощутили изменения в своей профессио-

нальной деятельности. 

Конкретизируя ответ на обозначен-

ный выше вопрос, педагоги отметили         

изменения в своей профессиональной       

деятельности в связи с цифровизацией об-

разования. Среди положительных измене-

ний респонденты выделили: доступность 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательной организации; 

большое количество онлайн-ресурсов 

и  приложений для работы с обучающи-

мися; визуализацию обучения; возмож-

ность осуществлять профессиональную 

деятельность дистанционно, получать 

быструю обратную связь; новые эффек-

тивные формы психолого-педагогичес-

кого просвещения родителей; автоматиза-

цию контролирующих и диагностичес-
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ких процедур (тестирование, анкетирова-

ние и др.); возможность обмена опытом, 

повышение профессиональной компе-

тентности. 

К негативным аспектам цифровиза-

ции образования педагоги отнесли: увели-

чение отчетной документации (в том 

числе дублирование документов), увели-

чение времени работы за компьютером (в 

том числе дома), повышение интенсивно-

сти профессиональной деятельности и 

требований к цифровой компетенции пе-

дагогов, увеличение нагрузки при подго-

товке к занятиям, низкое качество образо-

вательного контента, увеличение количе-

ства обязательных дистанционных меро-

приятий (вебинаров, конкурсов и др.). 

Анализ выделенных респондентами 

профессиональных дефицитов (рис.) ак-

туализирует вопрос о необходимости осу-

ществления сопровождения профессио-

нальной деятельности педагогов в усло-

виях цифровизации образования с целью 

нивелирования обозначенных негативных 

тенденций и повышения эффективности 

деятельности педагогов в цифровой обра-

зовательной среде, которая рассматрива-

ется как «опосредованный использова-

нием цифровых технологий и цифровых 

образовательных ресурсов комплекс от-

ношений в образовательной деятельно-

сти, способствующих реализации субъек-

тами образовательного процесса возмож-

ностей по освоению культуры, способов 

самореализации, выстраивания социаль-

ных отношений, нацеленных на формиро-

вание ответственного цифрового поведе-

ния гражданина современного общества» 

[8, с. 36–41].  

Согласно полученным данным, треть 

участвовавших в опросе педагогов оце-

нили свой уровень развития навыков ис-

пользования цифрового инструментария 

для решения профессиональных задач как 

недостаточный. Учитывая выделенные 

педагогами дефициты и востребованность 

в современных условиях педагогических 

кадров, обладающих сформированной 

цифровой грамотностью и готовностью к 

педагогической деятельности в цифровой 

образовательной среде, на первый план 

выходит необходимость целенаправлен-

ного развития этих значимых для совре-

менного образования составляющих про-

фессионализма педагога, позволяющих 

эффективно реализовывать основные за-

дачи цифровой трансформации образова-

ния, которая становится весьма актуаль-

ной. 

В этой связи для решения задач обес-

печения методического и психолого-пе-

дагогического сопровождения професси-

онально-личностного развития педагога в 

условиях реализации задач стратегиче-

ского направления в области цифровой 

трансформации образования и минимиза-

ции препятствующих профессиональ-

ному росту факторов, выявленных в ходе 

опроса образовательных организациях, 

предполагается принятие эффективных 

управленческих решений по проектирова-

нию и оптимизации компонентов цифро-

вой профессионально-образовательной 

среды педагога на региональном, муници-

пальном и институциональном уровнях. В 

данном контексте цифровая профессио-

нально-образовательная среда педагога 

понимается как «совокупность информа-

ционных ресурсов и технологий, выступа-

ющих фактором расширения возможно-

стей реализации его профессионально-

личностного потенциала посредством 

включения в специально организованные 

сетевые формы образовательного взаимо-

действия» [3, с. 757–765]. 
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Рис. Распределение ответов респондентов по определению профессиональных дефицитов, % 

С этой целью в системе дополнитель-
ного профессионального образования                
Ленинградской области создан комплекс 
условий, содействующих сопровождению 
профессионально-личностного развития 
педагога, который включает в себя меро-
приятия, направленные на обеспечение 
готовности к реализации профессиональ-
ных задач в условиях цифровизации обра-
зования:  

–  разработка дополнительных про-
фессиональных программ в соответствии 
с запросом, сформулированным на основе 
выявленных у педагогических работни-
ков дефицитов;  

–  организация и проведение образо-
вательных мероприятий для педагогов по 
вопросам эффективного использования 
цифровых технологий в профессиональ-
ной деятельности;  

–  проведение региональных конкур-
сов профессионального мастерства педа-
гогических работников;  

– формирование системы методичес-

кого и содержательного сопровождения 

освоения программ дополнительного про-

фессионального образования посред-

ством реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, спроектирован-

ных на основе выявленных профессио-

нальных дефицитов, в том числе с приме-

нением сетевых форм реализации про-

грамм;  

–  разработка различных форм под-

держки и сопровождения педагогов в 

условиях цифровизации образования;  

–  создание условий (кадровых, мате-

риально-технических, методических и 

иных) для овладения педагогами и руко-

водителями ОО навыками использования 

современных технологий, в том числе 

цифровых [1]. 

Следует отметить, что согласно дан-

ным, полученным в ходе проведенного 

опроса, в ответах на вопрос «Что побу-

дило Вас повышать свою профессиональ-

ную компетентность?» 39,4% педагогов 

отметили возросшие требования к уровню 

профессиональных компетенций, 36,4% 

40,1

2

19,1

25,4

27,5

Профессиональных дефицитов нет

Другое

Недостаточно информации об образовательных

возможностях цифровых технологий

Недостаточное методическое сопровождение

деятельности педагога

Недостаточно навыков использования

цифрового инструментария для решения

профессиональных задач в новых условиях

Распределение ответов респондентов по определению 

профессиональных дефицитов
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респондентов согласились с утвержде-

нием о перспективах карьерного роста, 

33,3% педагогических работников повы-

шают свою квалификацию из-за смены 

специализации, должности, 27,3% ре-

спондентов обучаются по распоряжению 

руководителя, 81,8% всех участников 

опроса повышают свою профессиональ-

ную компетентность в связи с потребно-

стью в самосовершенствовании. 

Учитывая, что самосовершенствова-

ние педагогов выступает ключевым фак-

тором обеспечения готовности педагога к 

решению профессиональных задач в 

условиях цифровизации образования, 

важно обратить внимание на возможно-

сти самодиагностики цифровой грамотно-

сти, которая может включать: 

‒ анализ личных показателей циф-

ровой грамотности в цифровой професси-

онально-образовательной среде педагога; 

‒ понимание важности выявления 

профессиональных дефицитов при ис-

пользование цифровых образовательных 

ресурсов; 

‒ способность самодиагностики 

профессиональных дефицитов и возмож-

ности выстроить индивидуальную траек-

торию развития с учетом различных ви-

дов и форм реализации профессиональ-

ного развития в условиях стратегического 

направления в области цифровой транс-

формации образования. 

С целью определения уровня цифро-

вой грамотности педагогов Аналитиче-

ским центром НАФИ (национальное 

агентство финансовых исследований) 

применяется подход, базирующийся на 

оценке индикаторов информационной, 

компьютерной, коммуникативной гра-

мотности, медиаграмотности и отноше-

ния к технологиям.  

В рамках саммита G20 в апреле 2017 

года НАФИ был предложен интегральный 

показатель уровня готовности педагогов 

к  цифровой экономике – индекс цифро-

вой грамотности, индикаторы которого 

понимаются как: 

‒ информационная грамотность, 

которая заключается в понимании роли и 

степени влияния информации на жизнь 

человека, умении искать и находить ин-

формацию на разных ресурсах, понима-

нии пользы и вреда информации; 

‒ компьютерная грамотность 

(знания: понимание технических состав-

ляющих компьютера и принципов их вза-

имодействия; навыки: лёгкость в исполь-

зовании цифровых устройств вне зависи-

мости от платформы / интерфейса; 

установки: понимание «предназначения» 

компьютера и целей его использования); 

‒ медиаграмотность (знания: по-

нимание многообразия источников ин-

формации, форм и каналов её распростра-

нения; навыки: умение искать новости в 

разных источниках, проверять их полноту 

и достоверность; установки: критичное 

отношение к информационным сообще-

ниям, новостям); 

‒ коммуникативная грамотность 

(знания: понимание отличия цифровых 

коммуникаций от живого общения; 

навыки: умение использовать современ-

ные средства коммуникации (социальные 

сети, мессенджеры); установки: осозна-

ние наличия особой этики и норм обще-

ния в цифровой среде); 

‒ отношение к технологическим   

инновациям (знания: понимание техноло-

гических трендов; навыки: готовность             

работать с новыми и современными тех-

нологиями (приложениями, гаджетами); 

установки: понимание пользы технологи-

ческих инноваций как для развития обще-

ства, так и себя лично). 

Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймура-

това, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спи-
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ридонова (2019) предлагают данный под-

ход к оценке цифровой грамотности как 

наиболее проработанный и практико-ори-

ентированный, ставший результатом сов-

местной работы специалистов из разных 

стран мира [7]. Методика адаптирована 

для специалистов разных направленно-

стей России с учетом цифровой инфра-

структуры, рынка труда и программного 

обеспечения и применяется в  образова-

тельных организациях. Несмотря на пере-

численные преимущества, методика не 

рассматривает персонифицированный 

подход для определения профессиональ-

ных дефицитов педагогических работни-

ков. 

Вместе с тем, учитывая важность са-

мосовершенствования педагогов на ос-

нове рефлексивно-оценочной деятельно-

сти как компонента профессионально-

личностного развития педагога, необхо-

димо отметить, что на сегодняшний день 

недостаточно сформирован стандартизи-

рованный валидный инструментарий для 

определения уровня цифровой грамотно-

сти и готовности педагогов к реализации 

профессиональных задач в условиях циф-

ровизации образования. При этом разра-

ботаны подходы и обобщены результаты 

исследований, которые целесообразно 

учитывать при выстраивании системной 

рефлексивно-оценочной деятельности.   

Одним из таких цифровых ресурсов 

для самостоятельной оценки цифровых 

компетенций педагога является плат-

форма для тестирования на Яндекс Учеб-

ник, которая позволяет выполнять зада-

ния из опыта реальных ситуаций работы 

педагога и составить подборку полезных 

материалов. 

Так, например: «Вам нужно спроек-

тировать онлайн-урок для 8-го класса. 

Формат работы ― синхронный, в уроке 

будет участвовать весь класс. Вы понима-

ете, что потребуется максимальная вовле-

ченность всех учеников, чтобы такое за-

нятие было продуктивным, а значит, 

нужно выбрать подходящий цифровой 

инструмент для коммуникации. Ребятам 

должно быть легко им пользоваться. Ка-

кие инструменты вы выберете в первую 

очередь?» 

Выберите ответ: 

А. Многофункциональные инстру-

менты, например Microsoft Teams или 

Discord. Можно будет общаться в чате, 

организовать работу в разных форматах: 

групповую и индивидуальную, создать 

общее сетевое хранилище класса для за-

грузки материалов и выполненных зада-

ний. 

Б. Традиционный и знакомый всем 

инструмент для групповых видеоконфе-

ренций, например Zoom или Skype. Класс 

можно будет разбить по командам для 

групповой работы, а материалами де-

литься во встроенном чате. Детям ком-

фортнее всего общаться в мессенджерах, 

поэтому проведу урок через WhatsApp, 

Viber или Telegram. Там удобно обмени-

ваться файлами и ссылками, материалы 

не потеряются. 

В. Буду общаться с учениками по 

электронной почте ― через нее можно об-

мениваться любыми материалами, они 

всегда будут под рукой [9]. 

Специалистами кафедры педагогики 

и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» при 

изучении востребованности форм реализа-

ции информационно-методического соп-

ровождения профессионально-личност-

ного развития педагога системы дошко-

льного образования в условиях реализа-

ции стратегического направления в обла-

сти цифровой трансформации образова-

ния, предусматривающего использование 
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в  2030 году новых технологий искус-

ственного интеллекта на всех уровни       

образования, выявлено, что педагоги        

Ленинградской области выделили в каче-

стве наиболее предпочтительной формы 

«единый региональный информационно-

методический ресурс» по вопросам приме-

нения цифровых технологий в профессио-

нальной деятельности (55,6%).  

Учитывая данный запрос, в 2022 году 

на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» совместно 

с МЭО «Детский сад», разработчиком 

цифровой образовательной среды, участ-

ником ИТ-кластера инновационного цен-

тра «Сколково», стартовал региональный 

проект по формированию цифровой про-

фессионально-образовательной среды  

как ресурса повышения качества                    

дошкольного образования в Ленинград-

ской области: методический навигатор 

«ДОШКОЛКА +». 

Целесообразно сделать вывод, что 

глобальные изменения в условиях реали-

зации стратегического направления в об-

ласти цифровой трансформации образо-

вания позволяют, с одной стороны, стан-

дартизировать взаимодействие субъектов 

образовательных отношений, но, с другой 

стороны, требуют от педагога, как ключе-

вой фигуры в реализации стратегических 

задач, «умения учиться» (learning to learn), 

самостоятельно оценивать свою цифро-

вую компетентность и задают вектор на 

непрерывное профессионально-личност-

ное развитие на протяжении всей профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, системообразующая 

роль в обеспечении готовности педагога 

к  решению профессиональных задач 

в  условиях цифровой трансформации об-

разования вполне обоснованно отводится 

системе дополнительного профессио-

нального образования как ресурса созда-

ния условий для информационно-методи-

ческого и психолого-педагогического            

сопровождения профессионально-лич-

ностного развития педагога в условиях 

цифровизации образования. Такого рода 

сопровождение, как компонент цифровой 

профессионально-образовательной среды, 

представляет собой комплекс мер, ориен-

тированных на содействие педагогу 

в  осмыслении необходимости развития 

востребованных в современной образова-

тельной среде цифровых компетенций, 

преодоление психологических и профес-

сиональных затруднений при проектиро-

вании и реализации индивидуальной тра-

ектории развития педагога, удовлетворе-

ние его образовательных потребностей 

посредством применения цифровых тех-

нологий. 
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В. В. Кучурин  
 

МЕТАКОГНИТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТАПОЗНАНИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности метакогнитивного обучения, структура 

урока, ориентированного на развитие у учащихся метакогнитивных знаний и умений, 
а  также педагогические техники метакогнитивного обучения. 

 
Целенаправленное развитие метапо-

знания и умения учиться обеспечивается 

посредством метакогнитивного обучения 

или «обучения тому, как учиться». Орга-

низуют такое обучение по-разному. 

Например, для организации метакогни-

тивного обучения разрабатывают и вклю-

чают в учебный план метапредметные 

курсы, такие как «Учим учиться». Однако 

возможности этих курсов в развитии ме-

тапознания ограничены. Причина в том, 

что учащиеся, усвоив общие метакогни-

тивные стратегии, в дальнейшем с трудом 

осуществляют их перенос в конкретную 

предметную область, особенно без сопро-

вождения и поддержки учителя.  

В связи с этим специалисты рекомен-

дуют поначалу развивать метапознание 

с  учетом особенностей конкретного учеб-

ного предмета, вплетая метакогнитивное 

обучение в традиционное предметное 

обучение при помощи разнообразных пе-

дагогических техник под контролем и при 

поддержке учителя. По мере того как уча-

щиеся становятся более опытными в мета-

познании, можно учитывать межпредмет-

ный характер метакогнитивных учебных 

стратегий и переходить от прямого обуче-

ния к саморегулируемому учению.  

Уроки метапознания, как правило, 

состоят из четырех этапов: «Актуализа-

ция», «Планирование», «Практика» 

и  «Обзор».  

Этап «Актуализация» включает 
в  себя организацию размышлений уча-
щихся в начале урока о том, что они знают 

https://education.yandex.ru/test-run/digital-competencies/6/
https://education.yandex.ru/test-run/digital-competencies/6/
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по теме и какие учебные стратегии они ра-
нее использовали, чтобы что-то узнать об 
этой теме. 

Этап «Планирование» начинается 
с  постановки ученикам задачи (цели обу-
чения). Цель обучения должна быть ясной 
и конкретной. В соответствии с постав-
ленной целью учащиеся планируют под-
ход к решению задачи, выбирают учеб-
ные стратегии, которые будут использо-
вать, определяют время, необходимое для 
решения, и что может пойти не так. Пред-
положение о том, насколько хорошо они 
будут выполнять задачу, также помогает 
метапознанию.  

На этапе «Практика» ученики выпол-
няют задание и одновременно следят за 
своим прогрессом. Учитель помогает им 
посредством организации рефлексивных 
пауз и метакогнитивных вопросов или 
подсказок, например: «Я успешно выпол-
няю задачу, потому что...», «Эта страте-
гия работает, потому что...», «Меня сму-
щает...», «Мне, возможно, придется изме-
нить свою стратегию, потому что...» и 
«Мои следующие шаги в решении...».  

Особенно важно фиксировать внима-
ние учеников на том, что их смущает, по-
тому что это показывает, что затруднения 
и непонимание – это неотъемлемая часть 
обучения, и это способствует развитию 
метапознания. 

Наконец, на этапе «Обзор» (обычно в 
конце урока) учитель дает ученикам 
время, чтобы они определили, что они 
узнали и насколько успешной была вы-
бранная ими стратегия решения учебной 
задачи; что получилось, а что пошло не 
так; что они могли бы сделать по-другому 
в следующий раз, и для каких еще типов 
проблем они могли бы использовать эту 
стратегию. 

Для организации каждого этапа учи-
тель может применить разнообразные пе-
дагогические техники метакогнитивного 
обучения. 

Техника 1. Предварительная оценка 
содержания новой темы  

Цель: помочь учащимся задуматься 
о  том, как они учатся, посредством пред-
варительного выяснения того, что уже 
знают по теме, которую будут изучать.  

Алгоритм действий:  
1. За неделю до урока учитель задает 

учащимся вопросы по содержанию новой 
темы (что ученики уже знают по теме, ка-
кие проблемы или успехи у них уже были 
в связи с изучением этой темы).  

2. Учащиеся отвечают на вопросы 
в  ходе организованной на занятии кли-
кер-игры или в подготовленном дома ре-
флексивном письме.  

3. Учитель просматривает ответы и 
на следующем занятии обсуждает с уче-
никами, как эти вопросы могут помочь им 
в планировании изучения новой темы 
и  выборе эффективных учебных страте-
гий.  

Техника 2. Ведение метакогнитив-
ных заметок  

Цель: помочь учащимся наблюдать за 
собой, своими реакциями до, во время и 
после изучения новой темы.  

Алгоритм действий:  
1. В начале урока учитель раздает 

ученикам метакогнитивный рабочий лист 
и объясняет, что необходимо с ним де-
лать. Учащиеся заполняют его в течение 
урока, наблюдая за собой, своими интел-
лектуальными и эмоциональными реак-
циями до, во время и после изучения 
темы. 

2. Метакогнитивный рабочий лист 
может включать следующие элементы:  

 название темы и планируемые об-
разовательные результаты;  

 до изучения новой темы (Что я 
уже знаю? Что я чувствую? Как эта тема 
связана с предыдущими темами? Какие у 
меня есть вопросы?);  
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 во время изучения новой темы 
(«Информация об обучении», «Заметки в 
классе»);  

 резюме (основные идеи урока).  
3. В конце урока учащиеся сдают за-

полненный метакогнитивный рабочий 
лист учителю.  

4. Учитель изучает метакогнитивные 

заметки учащихся, делает при необходи-

мости комментарии и на следующем 

уроке обсуждает результаты со всем клас-

сом или с отдельными учениками.  

Техника 3. Оценка учебных страте-

гий  

Цель: помочь учащимся понять, ка-

кие когнитивные и метакогнитивные 

учебные стратегии действительно помо-

гают им учиться, а какие мало эффек-

тивны.  

Алгоритм действий:  

1. Учитель предлагает учащимся спи-

сок различных когнитивных и метакогни-

тивных учебных стратегий.  

2. Учитель просит учащихся оценить 

эти учебные стратегии по разным крите-

риям, например: удовольствие, эффектив-

ность, экономия времени и т. д. 

Техника 4. Думайте вслух  

Цель: помочь учащимся проверить 

эффективность используемых ими учеб-

ных стратегий посредством демонстра-

ции эффективных альтернативных стра-

тегий.  

Алгоритм действий:  

1. Вариант 1. Расскажите ученикам, 

как вы учились и учитесь, приведите при-

меры ваших рефлексивных размышлений 

о том, как вы в школе работали с письмен-

ными документами или изображениями, 

решали те или иные задачи, готовились к 

контрольным работам, экзаменам и пр.  
2. Вариант 2. Предложите ученикам 

конкретную проблему. Проговорите 
вслух, как вы решали бы эту проблему. 

Затем организуйте работу в парах, в кото-
рых участники будут по очереди выпол-
нять роли «решателя проблем» и «слуша-
теля». Учитель дает ученикам новую про-
блему, и они обсуждают ее в парах: 
сначала один ученик говорит вслух, в то 
время как партнер записывает то, что он 
говорит о стратегии решения проблемы, а 
потом ученики меняются ролями. (По-
дробнее см.: https://web.telegram.org/z/#-
1719045912)  

3. Кратко обсудите с классом извле-
ченные уроки. С какими препятствиями 
или прорывами они столкнулись? Каково 
это — говорить вслух или слушать «мыш-
ление в действии»?  

Техника 5. Рефлексивное письмо  

Цель: помочь ученикам наблюдать за 
собой, своими реакциями на изучение ма-
териала до, во время и после выполнения 
учебных заданий.  

Алгоритм действий:  
1. Учитель дает ученикам задание 

написать рефлексивное письмо.  
2. Для этого ученикам предлагаются 

подсказки или вопросы, побуждающие их 
подумать о своем опыте выполнения 
учебных заданий дома и в школе: самая 
важная часть чтения или урока – это...; са-
мое полезное или ценное, что я узнал се-
годня, было...; самая удивительная или 
неожиданная идея, с которой я столк-
нулся, была...; на мой взгляд, больше 
всего важны идеи...; это помогло или за-
труднило понимание...; две идеи, которые 
я нашел запутанными, это...; совет, кото-
рый я бы дал себе, если бы начинал это за-
дание снова, был бы...  

Техника 6. Создание метакогнитив-

ных вопросов  

Цель: помочь учащимся задуматься о 
том, как им изучать новую тему, с какими 
трудностями они столкнутся и какие 
учебные стратегии выбрать.  

 

https://web.telegram.org/z/#-1719045912
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Алгоритм действий:  
1. Учитель предлагает учащимся со-

здать список вопросов на тему «Как узнать 
об X?» или «Как полностью понять X?». 

2. Давая инструкции для этого дей-
ствия, учителю следует объяснить учени-
кам, что они не должны предлагать во-
просы о самом X! Например, на уроке 
биологии метакогнитивными вопросами 
об эволюции могут быть:  

 Где лучше всего исследовать эво-
люцию?  

 Какое мышление требуется для 
наиболее полного понимания эволюции?  

 Каковы основные препятствия, 
которые могут помешать человеку понять 
эволюцию?  

3. Затем необходимо побудить уча-
щихся обменяться вопросами и попы-
таться ответить на них.  

Техника 7. Ретроспективная пост-
оценка  

Цель: помочь ученикам в размышле-
нии об изменениях в своих знаниях, уме-
ниях, навыках и перспективах для даль-
нейшего продвижения в обучении (уче-
нии). 

Алгоритм действий:  
1. После урока или ближе к его концу 

попросите учеников вспомнить, как они 
думали о теме перед уроком, и сравнить 
это с тем, как они думают об этой же теме 
сейчас.  

2. Напишите на доске две подсказки, 

чтобы помочь ученикам: «До этого урока 

я думал, что X был...» и «Теперь я думаю, 

что X...».  

3. Организуйте обсуждение ответов в 

небольших группах и представление ито-

гов групповых обсуждений.  

Техника 8. Ведение учащимися 

учебных журналов 

Цель: помочь учащимся регулярно 

контролировать свое мышление и учеб-

ную деятельность.  

Алгоритм действий:  

1. Задавайте еженедельные вопросы, 

которые помогают ученикам размышлять 

о том, как они учились, а не о том, что они 

изучали. Это могут быть следующие во-

просы:  

 Что мне было легче всего узнать 

на этой неделе? Почему? 

 Что было самым сложным для 

меня на этой неделе? Почему?  

 Какие учебные стратегии хорошо 

работали, когда я готовился к уроку, кон-

трольной работе? Какие нет?  

 Какие учебные стратегии лучше 

всего подходили для меня? Как?  

 Какую учебную стратегию я по-

пробую или улучшу на следующей не-

деле?  

2. Поощряйте творческое самовыра-

жение с помощью любых форматов жур-

налов, которые лучше всего подходят для 

учащихся, включая интеллект-карты, 

блоги, вики, дневники, списки, электрон-

ные инструменты и т. д.  

Техника 9. Остановись и подведи 

итог  

Цель: помочь учащимся регулярно 

контролировать свое мышление и учеб-

ную деятельность.  

Алгоритм действий:  

1. Во время урока попросите учени-

ков сделать паузу на 1–2 минуты и поду-

мать о том, что, зачем и как они делают 

(т. е. делают заметки, решают задачи, за-

нимаются другими делами).  

2. После паузы предложите некото-

рым ученикам ответить на данные во-

просы. Прокомментируйте ответы.  

3. Затем можно объяснить ученикам, 

зачем нужны такие рефлексивные паузы. 

 

 

 

 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 1/2023 _____________________________________________________________17 

 
 

 

А. М. Каменский, Е. Н. Елизарова, Е. И. Евстафьева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКА 

К  САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 
В статье показано, что актуальной проблемой современной школы в условиях 

цифровизации становится выработка целенаправленной политики по 
образовательному самоопределению школьника в цифровой среде, развитию 
способности управлять собственным поведением в цифровом мире, нивелировать риски, 
использовать новые возможности.  

 
Интернет всё активнее завоевывает 

различные сферы жизни, больше времени 
нынешний подросток проводит в цифро-
вом пространстве. От уклада школьной 
жизни, от образовательной среды школы 
во многом зависит, будут ли подростки 
пассивно приспосабливаться к виртуаль-
ному миру или активно строить собствен-
ное «я». При формировании готовности к 
самоопределению в условиях цифрового 
мира важно учитывать не только его воз-
можности, но и риски, которые заложены 
в данном процессе. Это, с одной стороны, 
свобода доступа к учебной информации, 
новые формы и интенсивность коммуни-
каций, возможность заявить о себе всему 
миру, право свободного размещения ав-
торского контента, свобода высказывания 
мнений, новые формы идентичности; а с 
другой – неготовность накапливать обра-
зовательный ресурс, сетевая зависимость, 
множащиеся в сети ошибочные и ложные 
сведения, возможность негласного кон-
троля, стихийное формирование идентич-
ности, угасание эмоциональных реакций 
[1, 8, 9, 10]. Важно, чтобы информацион-
ное пространство социализации предо-
ставляло подростку возможности для осу-
ществления значимой деятельности и 
было ограничено соответствующими 
культурно-нормативными рамками. 

Самоопределение — это непрерыв-

ный процесс, нацеленный на понимание 

человеком своих особенностей, способно-

стей, возможностей, стремлений, опреде-

ление личностных критериев, норм и спо-

собов оценивания себя и окружающей 

действительности, выбор ценностей, 

смыслов и целей жизни, исходя из требо-

ваний социума, предъявляемых к чело-

веку, и требований, предъявляемых чело-

веком к самому себе [2, 7]. 

В современной психологии «Я» рас-

сматривается как один из компонентов 

личности, как отношение индивида               

к самому себе, включающее: а) представ-

ление о своей индивидуальности (иден-

тичности), б) интегративное единство              

интересов, склонностей, ценностных ори-

ентаций, в) адекватные самооценку и са-

моуважение.  

В содержании понятия «Я» разли-

чают «чувство Я» — переживание себя 

как субъекта деятельности, «Я-концеп-

цию» — представление о себе как объекте 

самонаблюдения, а также такие компо-

ненты «Я-концепции», как НАСТОЯЩЕЕ 

Я (каким я вижу себя в настоящий мо-

мент), ДИНАМИЧЕСКОЕ Я (каким я 

стремлюсь стать), ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 

Я (каким я хотел бы быть), ИДЕАЛЬНОЕ 

Я (каким я должен быть, исходя из усво-

енных моральных иных образцов), 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ Я (маска, скрываю-

щая подлинные переживания) и т. д. 
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Предложенное видение иллюстри-

рует основные процессы саморазвития: 

самопознание как построение отношений 

между Я-настоящим и Я-в моем представ-

лении. Их сближение (при этом вовсе не 

обязательно, чтобы мои представления о 

себе подгонялись под так называемое Я-

реальное, возможно обратное движение: 

перестройка поведения в соответствии с 

моими представлениями о себе); самоиз-

менение как построение отношений 

между Я-настоящим и Я-идеальным. 

Здесь тоже возможны взаимовлияния 

двух Я-состояний. Установление отноше-

ний между Я-настоящим и Я-глазами дру-

гих людей происходит в процессе взаимо-

действия, в диалоге.  

Таким образом, самопознание – 

сложный психический процесс, включаю-

щий не только механизмы самонаблюде-

ния, самоидентификации, рефлексии 

и  т.п., но и межличностное общение и де-

ятельность. Самоопределение рассматри-

вается как процесс поиска своего жизнен-

ного предназначения, а самореализация – 

как практическое воплощение жизненных 

целей. Если условно представить себе, 

что самопознание заставляет человека ис-

кать ответ на вопрос «Кто я?», то само-

определение спрашивает его «Зачем?», 

самореализация пытается узнать «Как 

и  для чего?».  

Самоопределение школьников пред-

ставляет собой путь от осознания соб-

ственных потребностей (ХОЧУ) через по-

нимание собственных возможностей 

(МОГУ) к соотнесению потребностей и 

способностей с реальной ситуацией 

(ЕСТЬ). Реальная ситуация, правильно 

понятая, дает представление о возможно-

сти удовлетворения потребностей и де-

лает их разумными (ДОЛЖНО БЫТЬ), 

побуждая к принятию решения и дей-

ствию [7].  

В основу педагогической практики 
нами положены следующие компоненты 
готовности к самоопределению [6]:  

 когнитивный (отражает процессы 
формирования осознанного об-
раза Я);  

 аффективный (связан с эмоцио-
нальным отношением к себе и 
своим действиям);  

 коммуникативный (отражает осо-
бенности и направленность лич-
ностного общения);  

 операционально-деятельностный 
(состоит в особенностях и направ-
ленности осуществляемой дея-
тельности);  

 рефлексивный (связан с умением 
проводить анализ совершенных 
действий).    

Обозначенные компоненты отра-
жены в четырех направлениях формиро-
вания готовности подростка к самоопре-
делению; 

1) включение в деятельность, кото-
рая направлена на освоение и принятие 
образцов норм и правил, создает возмож-
ности осуществления множественного 
выбора в учебной и внеурочной деятель-
ности, способствует формированию осо-
знанного образа Я;  

2) в ходе деятельности происходит 
формирование и укрепление смысло-жиз-
ненных ориентиров и ценностных ориен-
таций; 

3) формирование мотивации осу-
ществляется через набор педагогических 
средств / приемов вовлечения учащихся в 
процессы саморазвития; 

4) обучение приемам рефлексии че-
рез применение карт индивидуальных до-
стижений, обучение приемам использова-
ния самооценочных процедур. 

Содействие самоопределению лич-
ности осуществляется в лицее путем про-
ектирования специально организованной 
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развивающей образовательной среды, ха-
рактеризующейся высокой степенью ин-
тенсивности совместной деятельности 
и  общения, эмоционально и интеллекту-
ально насыщенной атмосферой доверия 
и  сотрудничества, где происходит вклю-
чение учащихся в различные виды инди-
видуальной и совместной деятельности 
с  учетом их способностей и интересов. 

Важно отметить, что выбор ребенка 

будет осознанным тогда, когда он осу-

ществляется на основании рефлексии, для 

которой в учреждении должны быть со-

зданы определенные условия: 

1. Помощь в осуществлении такой 

рефлексии должна исходить от взрослого, 

поэтому педагоги должны понимать и 

принимать важность этого компонента 

деятельности, а также владеть навыками 

его осуществления. Кроме того, в органи-

зационно-педагогических условиях школы 

должны быть предусмотрены возможно-

сти для подобного рода рефлексивного 

общения ребенка и взрослого (по типу 

развивающих бесед).  

2. Основной характеристикой среды, 

в которой возможно осуществлять подоб-

ную рефлексивную деятельность, должно 

быть доверие. Ребенок должен быть уве-

рен в справедливости взрослого, его доб-

рожелательности, уважать его жизненный 

опыт (разумеется, не абсолютизируя его). 

Это достигается в том случае, если у педа-

гогов меняется отношение к ошибке, ко-

торая рассматривается не как знак отсут-

ствия опыта, недобросовестности, лени и 

пр., а как ресурс развития. Изменение от-

ношения к ошибке возможно, если учи-

тель овладевает навыками формирую-

щего оценивания. 

3. Для осуществления рефлексивной 

деятельности необходим материал, в ко-

тором фиксируется опыт ученика – как 

удачный, так и неудачный. Этот материал 

может собираться в индивидуальных кар-

тах. Ведение этих карт для ребенка стано-

вится инструментом осуществления ре-

флексии и самоанализа.  

Таким образом, системные измене-

ния образовательной среды школы воз-

можны при изменении установок, роли и 

позиции учителя, при создании условий 

для проявления педагогического творче-

ства, а также организационно-педагогиче-

ских условий для осуществления рефлек-

сивной деятельности.  

Открытость школы к реальным соци-

альным процессам, происходящим в 

стране, активизация взаимосвязей с ин-

ститутами мегаполиса, достижение согла-

сованности целей образовательной дея-

тельности с потребностями и возможно-

стями окружающей среды становится 

важным условием формирования субъ-

ектности и личностного самоопределения 

школьника. Школьная среда как про-

странство культуры, вбирающее в себя 

потенциал мегаполиса, может стать для 

многих детей «спасительным ковчегом» в 

кризисном социуме, где ребенку будут со-

зданы условия для позитивного и свобод-

ного развития [3].  

Важно, чтобы формирование среды 

происходило при активном участии 

школьника. Учащиеся должны стать рав-

ноправными партнерами взрослых людей 

при реализации социокультурных проек-

тов, а общение с референтными для 

школьника людьми, авторитетными в 

своей области деятельности, обеспечит 

«скрытые результаты» образования, за-

ключающиеся в желании самореализации 

и самосовершенствования [4]. 

Среда – продукт совместного кон-

струирования всех заинтересованных 

субъектов. Открытость школы, использо-

вание всего потенциала мегаполиса ста-

новится, по мнению профессора Е. И. Ка-
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заковой, средством личностной самореа-

лизации и достижения социального 

успеха. Такая среда оказывает системное 

воздействие на содержание и формы об-

разовательного процесса, изменяет роль 

учителя в образовательном процессе. 

Смещается «центр тяжести»: учитель ста-

новится проводником в информационно 

насыщенном мире, посредником между 

новым знанием и учеником, его позиция 

— «рядом с учеником», стиль общения — 

доверие и сотрудничество [3]. 

В ходе взаимодействия школьников и 

педагогов, социальных партнеров, роди-

телей формируется ансамбль мотивации и 

способностей человека, происходит раз-

витие творческого потенциала. 

Основная идея, реализуемая лицеем, 

– содействие самоопределению личности 

путем проектирования специально орга-

низованной, развивающей образователь-

ной среды, характеризующейся высокой 

степенью интенсивности совместной дея-

тельности и общения, включения уча-

щихся в различные виды индивидуальной 

и коллективной работы с учетом их спо-

собностей и интересов [5]. 

Созданная в лицее среда отвечает за-

дачам цифрового общества – созданию 

условий широкого выбора для образова-

тельного запроса, его гибкой коррекции 

при формировании индивидуальной обра-

зовательной траектории учащегося, воз-

можности для проявления инициативы. 

Образовательные практики формиро-

вания готовности подростка к самоопре-

делению в цифровом мире, разработан-

ные педагогами лицея, направлены на 

предоставление возможности для прояв-

ления инициативы, разработку новых 

форматов взаимодействия участников            

образовательного процесса, интеграцию 

новых технологий, новых форматов обу-

чения (очных и дистанционных, вирту-

альных и интерактивных) в уже сложив-

шиеся обучающие практики, которые           

говорят о новых требованиях к педагогу, 

необходимости овладения им новыми 

компетенциями.  
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С. В. Букреева 
 

ЛИТЕРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 
 

В статье представлены подходы к гражданскому воспитанию современных 
подростков и юношества. Материал литературного краеведения рассматривается как 
плодотворная почва для решения этих задач. Опыт совместной научно-методической 
работы кафедры филологического и социально-гуманитарного образования ЛОИРО 
и  учителей Ленинградской области иллюстрирует теоретические основы проблемы 
освоения отечественного культурно-исторического опыта в системе школьного 
гражданского воспитания. 

 

В последнее десятилетие граждан-

ские качества юных россиян были в фо-

кусе внимания общества, культуры, си-

стемы образования – во ФГОС первого 

поколения, в «Концепции духовно-нрав-

ственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России» (А.Я. Данилюк 

и  др.), в обновленном Стандарте, в Указе 

Президента РФ об «Основах государ-

ственной политики по сохранению                 

и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» (от 

9.11.2022) и многих других документах. 

В статье не ставится задача деталь-

ного анализа этого понятия, однако важно 

определить, что традиционные граждан-

ские ценности российского народа вклю-

чают в себя права, свободы и обязанности 

личности. Они подробно представлены 

в Указе Президента РФ от 9 ноября 

2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохране-

нию и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей», 

где в пункте 5 говорится о том, что «к тра-

диционным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служе-

ние Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, прио-

ритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, кол-

лективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и 

преемственность поколений, единство 

народов России». Именно традиционные 

ценности российского общества – «это 

нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передава-

емые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской 
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идентичности и единого культурного про-

странства страны, укрепляющие граждан-

ское единство, нашедшие свое уникаль-

ное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии 

многонационального народа России [1].  

Патриотизм – одна из основ отече-

ственной государственной и обществен-

ной морали, формируемая из целого ряда 

качеств и норм, которые также разъяс-

нены в целом ряде документов для совре-

менной школы. Итогом формирования 

гражданских ценностей является воспита-

ние в личности патриотической культуры 

как неотъемлемой части устоев нрав-

ственного, правового, гражданского об-

щества.  

В «Примерной рабочей программе 

воспитания для общеобразовательных ор-

ганизаций» (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию от 

23.06.2022 № 3/22) сформулировано поня-

тие гражданского воспитания как «фор-

мирования российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общно-

сти граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти 

в  Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней российской государственно-

сти, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой 

и политической культуры…» [2, с. 7]. 

Сформулированы и целевые ориентиры 

гражданско-патриотического воспитания 

человека как «знающего и любящего 

свою малую родину, свой край, имеющего 

представление о Родине — России, её тер-

ритории, расположении; сознающего при-

надлежность к своему народу и к общно-

сти граждан России, проявляющего ува-

жение к своему и другим народам; 

понимающего свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему род-

ного края, своей Родины — России, Рос-

сийского государства» [2, с. 9]. 

Сформированность гражданских 

ценностей предполагает усвоение обще-

национального историко-культурного 

опыта. Отображенный в художественном 

наследии историко-культурный опыт 

народов, населявших издавна Ленинград-

скую область, и его усвоение современ-

ными школьниками является централь-

ной проблемой, рассматриваемой в дан-

ной статье. Для учителей и учащихся 

нашей области на протяжении многих лет 

создаются учебно-методические пособия 

и материалы, среди которых особенно 

необходимо выделить следующие: «Исто-

рия и культура Ленинградской земли 

с  древнейших времен до наших дней» 

(под общей ред. С.А. Лисицына. СПб., 

2003–2012), «Ленинградская область: зна-

ете ли Вы?» (учебное пособие; сост. 

В.А. Уланов, СПб., 2011), «Серебряный 

пояс России» (авт.-сост. Н.А. Сырейщи-

кова, Л.А. Задоя, СПб., 2004), «Бабочка 

над заливом» (авт.-сост. Т. Кудрявцева, 

СПб., 2008), «Жемчужины земли Ленин-

градской» (учебное пособие; авторы: 

С.В. Букреева, Л.А. Задоя, В.А. Соколова, 

В.М. Данилина. М.: Русское слово, 2021), 

«Образ Ленинградской земли в литера-

туре» (Образ Ленинградской земли в ли-

тературе. Карельский перешеек. Хресто-

матия для учащихся 5–9 классов; сост. 

С.В. Букреева, А.И. Дунев, Т.Я. Алеева, 

Т.В. Степченкова, Л.М. Павлоградская, 

М.Л. Стекольщиков, Ю.А. Дунева, 

Л.А. Борисова. СПб.: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2022) и др. Обширный исто-

рико-культурный материал этих и других 

работ предполагает и дополнения из бога-

тейшей многовековой истории фольклора 

и литературы региона. 
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Прилегающие к Петербургу террито-

рии занимают особое место на культур-

ной карте нашей страны. Дата основания 

Ленинградской области – 1 августа 1927 

года. Но земли, где она раскинулась, осва-

ивались на протяжении тысячелетий. Тер-

ритории стали заселятся в V–IV тысячеле-

тия до н.э. Протосаамы (древнейшее насе-

ление региона) заняли обширные 

территории вдоль Финского залива, со-

временной Финляндии, Карелии, сели-

лись по берегам рек Невы, Волхова, 

Свири. В III–II тысячелетии до н.э. сюда 

пришли и частично слились с саамами 

финно-угорские и балто-финские пле-

мена. В I тысячелетии н.э. в южных райо-

нах Приладожья появились славяне, 

а  с  VIII века они стали заселять террито-

рию нынешней Ленинградской области. 

К  этому времени относится появление 

здесь варяжского племени русь, позднее 

слившегося со славянами в один древне-

русский народ. Возникали и племенные 

объединения – корелы, ижоры, водь. 

В  русских летописях финно-угорские и 

балто-финские племена объединились 

под общим название чудь, или, с XI века, 

водь. Территории ее расселения посте-

пенно сокращались в результате ассими-

ляции со славянами и ижорой [3, с. 19]. 

Это географическое и этнокультур-

ное единство в последующие столетия 

стало основным населением Ижорской 

земли, а позже – Ингерманландской, 

Санкт-Петербургской и Петроградской 

губернии. От века к веку формировались 

ее культурные центры: Приютино, Му-

рино, Сиверская, Саблино, Пустынька, 

Извара, Лопино, Имоченицы, Выборг, 

Гатчина, Тихвин и др. Эти значимые ме-

ста области запечатлены в произведениях 

русских писателей. Таким образом в ху-

дожественной литературе на протяжении 

столетий созидался образ северного края. 

Окружавшие великолепный каменный 

Петербург земли представляли собой не 

только пространство с прекрасной и уми-

ротворяющей природой, но и значимые 

историко-культурные доминанты.  

Духовными маяками севера России 

являются святые обители Ленинградской 

земли: Никольский монастырь в Ладоге, 

Антониево-Дымский Свято-Троицкий 

монастырь, Рождество-Богородичный мо-

настырь на о. Коневец, Введено-Оятский 

женский монастырь, Александро-Свир-

ский Троицкий мужской монастырь, По-

крово-Тервенический женский мона-

стырь, многочисленные храмы и часовни. 

История каждого из них тесто связана 

с  мирной жизнью этих территорий и тяж-

кими, полными лишений и испытаний           

годами военными. Тогда святые обители 

становились крепостями, охраняющими 

государственные рубежи и духовное 

наследие. 

Историческая память в произведе-

ниях фольклора коренных народов обла-

сти запечатлела традиционные для каж-

дого из них ценности: родина, труд, се-

мья, почитание старших, дом, мир. 

Поучительны пословицы и поговорки,  

бережно сохраненные потомками. «На 

войне столько голов в земле, сколько кам-

ней на берегу моря», – говорили ижоры 

о  многочисленных тяжелых периодах во-

енных столкновений. «Нельзя забыть трех 

вещей: родное место, масть своего стада, 

мать свою родную», – образ родины все-

гда занимает первое место в системе тра-

диционных ценностей. «Береги землю 

любимую, как мать родимую», – вторили 

им карелы. «Без корней даже горькая 

трава не растет», – гласит карельская по-

говорка о силе традиции. Общую для всех 

беззаветную любовь к родной земле вос-

пела известная ижорская рунопевица 

и  сказительница Ларин Параске (1833–
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1904). Её талантом восхищались поэты, 

композиторы заимствовали у неё мело-

дии, известные финские художники пи-

сали её портреты. Красота родной земли, 

справедливость нравов и чистота сердец 

ее жителей неповторимы: «Для других — 

края другие,/ для себя хвалю — родные./ 

Мне чужбина — как черничка, / край род-

ной — как земляничка,/ белой яблони цве-

точек…» [4]. Малые жанры фольклора ко-

ренных народов региона – прекрасный 

способ ввести учащихся начальной 

школы в круг традиционных ценностей, 

а  чтение сказок, легенд, мифов позволяет 

закрепить это знание опытом эмоцио-

нального переживания. 

В X веке в Старую Ладогу был приз-

ван варяжский князь Рюрик с дружиной. 

Этот скандинавский вождь правил в Ла-

доге три года. От него пошла знаменитая 

династия Рюриковичей. Сама же Ладога 

стала центром северо-западных земель, 

здесь происходили основные сражения со 

шведскими и немецкими рыцарями, с Ли-

вонским орденом. [Подробнее см.: 5].           

Сегодня память об этих временах героев 

и  защитников родной земли живет в Ста-

рой Ладоге – настоящем музее под откры-

тым небом. Среди особенных святынь – 

Храм Св. Георгия, построенный в 1165–

1166 гг. в память победы над шведами 

и  в  честь небесного покровителя и за-

щитника ладожан. По преданию, в этом 

храме молился и освятил свой меч Алек-

сандр Невский, идя на битву со шведами 

в 1240 году. 

Другое легендарное место в Ладоге – 

курган «Олегова могила». «Иде Олег к 

Ноугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же 

сказають, уклюну змиа в ногу, и с того 

умре: есть могила его в Ладозе», – значи-

лось в Новгородской летописи [6, с. 108–

109]. На этой основе А.С. Пушкиным 

была написана знаменитая «Песнь о Ве-

щем Олеге».  

Неувядаемой славой покрыли себя 

защитники крепостей, находящихся на 

территории современной Ленинградской 

области, – Корелы, Орешка, крепости Ям, 

Копорья, Ивангорода. [Подробнее см.: 3, 

с. 2]. Каждая из них оберегала русские 

территории от захватчиков, которых за 

более чем тысячелетнюю историю было 

великое множество. 

Об этом нам художественными обра-

зами говорит литература, защитница ис-

торической памяти народа. Как, напри-

мер, у поэтессы Елизаветы Никитичны 

Шаховой (1821–1899), прожившей боль-

шую часть жизни в приладожских мона-

стырях. В стихотворении «Развалины на 

берегу Волхова в Старой Ладоге» упомя-

нуты руины крепости, спящие «над исто-

рической рекой», крепостные «бойницы, 

башни, тайники»… Крепость как книга, 

где «любопытный посетитель/ Читает ле-

топись побед/ Гадает, кто был победи-

тель/ И как был смят и прогнан швед». Но 

особенно важен итог лирической лето-

писи крепости – «Днесь о тебе, о Русь свя-

тая, здесь камень с камнем говорит» [7]. 

Крепость Орешек. Основанная в XIV 

веке, она в разные столетия своего суще-

ствования выполняла оборонительные и 

политические функции. Взятие крепости 

в конце 1702 года предопределило осно-

вание Санкт-Петербурга. В 1941–1943 го-

дах в течение 500 дней небольшой гарни-

зон оборонял крепость от немецких войск, 

которым так и не удалось переправиться 

на правый берег Невы и замкнуть кольцо 

блокады. Находясь в немецком окруже-

нии, защитники дали клятву, которую се-

годня может прочесть каждый посетитель 

крепости, чтобы уже никогда ее не за-

быть:  
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Мы, бойцы крепости Орешек, кля-
нёмся защищать её до последнего. Никто 
из нас при любых обстоятельствах не по-
кинет её. Увольняются с острова: на 
время – больные и раненые, навсегда – по-
гибшие. Будем стоять здесь до конца. 

И современный Кингисепп нераз-
рывно связан и историей крепости Ям, ос-
нованной в 1384 году. С 1703 по 1922 год 
город назывался Ямбургом. Крепость го-
рода имела сплошную каменную стену с 
башнями и воротами и выдержала осаду 
войск Швеции и Ливонской конфедера-
ции в 1395 и 1444–1448 годах. В ливон-
ских и ганзейских источниках город Ям 
(Яма) до конца XV века назывался 
Ниенслотом, то есть Новым замком, Но-
вым городком. До наших дней крепость 
не сохранилась, однако большое истори-
ческое прошлое и сегодня определяет об-
щий дух города. Так это, например, пред-
ставлено в стихотворении современной 
поэтессы Веры Бурдиной: «Без ливня не 
бывает радуги, / Без памяти нет бытия./ 
Без тех, кто жил когда-то в Ямбурге,/ 
Свой город не узнаю я…/ Они все живы, 
если память,/ Освобожденная от зла,/ Не 
ходит нищенкой на паперть,/ А бьет во 
все колокола. [8, с. 72]. 

Большое историческое значение 
имеет знаменитая приозерская крепость 
«Корела», сегодня это историко-краевед-
ческий музей, а когда-то – самый северо-
западный город Новгородской земли. 
В  найденных в Новгороде берестяных 
грамотах, датируемых 1066 годом, упоми-
нается о племени «карела», а в летописях 
1143 года уже говорится о крепости в го-
родке Корела. Сегодня она находится              
на территории районного центра, города 
Приозерска, – Кексгольма, Кикясалми, 
как он назывался в разные периоды.             
И с этой крепостью связаны героические 
страницы Великой Отечественной войны, 
запечатленные, например, в повести 
«Парнишка из горящего Кексгольма» 
Ю. Свитченко.  

Книга Юрия Ивановича Свитченко – 
повествование о судьбе мальчишек в годы 
войны, повзрослевших буквально за одно 
трагическое для родного города лето 1941 
года. В основу повести легли архивные 
документы, материалы краеведческого 
музея, воспоминания горожан. Под-
ростки, представлявшие войну как захва-
тывающее приключение, осознают всю 
тяжесть испытаний, обрушившихся на 
нашу страну. Автор повести так опреде-
ляет источники для своей книги: «Моя во-
енная судьба довольно обычна – ни осо-
бенно высоких наград (только медали), ни 
высоких воинских званий (рядовой, еф-
рейтор, сержант). Но ведь и большинство 
участников войны имели такую судьбу, 
а  тяжесть лихолетья распределялась по 
плечам всех равномерно. Мне и хотелось 
рассказать о человеке обычном. Но судьбы 
обычных людей тех лет сегодня уже не-
обычны, а оттого интересны и поучи-
тельны. …Мне бы хотелось, чтобы ны-
нешние 16-летние, увидев первые месяцы 
войны через восприятие своего ровес-
ника, смоли бы почувствовать атмосферу 
того времени. И я надеюсь, им передастся 
часть того внутреннего заряда, который 
получили мы все – участники трагиче-
ских, но и великих, событий, имя которым 
Великая Отечественная война» [9, с. 3]. 

С первого и до последнего дня Вели-
кой Отечественной войны народ Ленин-
градской области героически приближал 
Победу. Лужский рубеж, Невский пята-
чок, Синявинские высоты, Невская Дуб-
ровка, десятки городов, сел и деревень 
стали олицетворением народной силы и 
мужества. 

В поэме волосовского педагога и пи-
сателя Э.М. Болконского «Пепел не осты-
вает» (1995) нашла отражение трагиче-
ская история волосовской деревни Боль-
шое Заречье, жители которой, не 
покорившиеся захватчикам, были заживо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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сожжены. Обращаясь к богатейшей фоль-
клорной традиции, поэт воссоздает 
неутихшее горе русских людей, незажива-
ющую рану на теле русского народа: «Пе-
ред нами злое пламя,/ Злое Пламя держит 
Память/ Держит память до сих пор/ Всё 
сжигающий Костёр» [10, с. 4]. 

В суровые морозные дни 5–8 декабря 

1939 года разворачивались трагические 

события переправы красноармейцев через 

участок Вуоксы в районе Квиниеми (ны-

нешнее Лосево Приозерского района) под 

прямым огнем противника. Об этом – 

глава «Переправа» поэмы А. Твардов-

ского «Василий Тёркин» под названием 

«Переправа», а также стихотворение 

Е. Долматовского «Кровавая река Тайпа-

леен-йоки». Эти произведения позволяют 

остро почувствовать, даже спустя столько 

десятилетий, трагизм той операции Зим-

ней войны – «незнаменитой войны», 

страшной переправы, унесшей жизни 

практически всех бойцов: «Переправа, пе-

реправа!/ Берег левый, берег правый,/ 

Снег шершавый, кромка льда…/ Кому па-

мять, кому слава, / Кому тёмная вода, – / 

Ни приметы, ни следа». Памятный знак на 

месте этого страшного и героического 

сражения не дает забыть о подвиге рус-

ского солдата, не отступающего ни перед 

какими препятствиями – даже непреодо-

лимыми. В наши дни большую исследова-

тельскую работу, детально, буквально по-

минутно восстанавливая ту переправу, ве-

дет ответственный редактор газеты «На 

страже Родины» С.А. Мартынкевич. [См., 

напр.: 11, с. 228–264]. 

Многовековая и многогранная куль-

тура Ленинградской земли, ее запечатлён-

ный в фольклоре и литературе облик – это 

неиссякаемый источник духовных сил и 

гражданских образцов. Та сама живая па-

мять, которая звучит в произведениях об 

этой героической и древней земле. Исто-

рия дает свои уроки, благодаря им совре-

менный школьник по-новому посмотрит 

на наше настоящее. Патриотизм русского 

народа, трагические и героические собы-

тия военных лет запечатлены с большой 

выразительной силой в произведениях 

разных жанров, остающихся и сегодня 

для подрастающего поколения живыми 

уроками, усваивая которые они смогут 

усвоить гражданские ценности. 
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А. А. Богданова 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье дается оценка качества реализации в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области профориентационных мероприятий 
с  обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Предлагается ряд 
мер, направленных на активизацию деятельности по профориентации школьников  
с  нарушениями развития. 

 

В соответствии с государственным 

заданием ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2022 

году проводился мониторинг качества 

профориентационной работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в общеобразовательных 

организациях (далее – ОО), реализующих 

адаптированные образовательные про-

граммы (далее – мониторинг). 

В мониторинге приняли участие 223 

общеобразовательные организации 18 му-

ниципальных районов Ленинградской об-

ласти. 

Оценка состояния профориентацион-

ной работы в общеобразовательных орга-

низациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы, осуществ-

лялась по следующим показателям: 

1. Качество нормативного и инфор-

мационного обеспечения реализации про-

фориентационной работы в ОО, реализу-

ющих адаптированные образовательные 

программы.  

2. Полнота оснащенности ОО для 

проведения профориентационной работы 

с обучающимися с ОВЗ. 

3. Содержание профориентацион-

ной работы с обучающимися с ОВЗ в ОО. 

4. Организация работы по професси-

онально-трудовому обучению детей с 

ОВЗ, реализация программ внеурочной 

деятельности, дополнительного образова-

ния профессионально-трудовой направ-

ленности. 

По данным проведенного монито-

рингового исследования в 223 общеобра-

зовательных организациях Ленинград-

ской области реализуются адаптирован-

ные образовательные программы для 

разных категорий обучающихся с ОВЗ, 
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созданы необходимые условия в соответ-

ствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

Оценивая разнообразие адаптирован-

ных программ, реализуемых в образова-

тельных организациях, можно утвер-

ждать, что наиболее распространенными 

нозологическими группами обучающихся 

являются дети с задержкой психического 

развития (ЗПР), умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) и с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение обучающихся с ОВЗ по принадлежности к нозологическим группам 

 

 

Учитывая характер нарушений раз-

вития обучающихся с ОВЗ, затрудняю-

щий их обучение и дальнейшую социали-

зацию, одним из значимых направлений 

реализации образовательного процесса 

является организация профориентацион-

ной работы, способствующей макси-

мально эффективному самоопределению 

обучающихся.  

По полученным данным более поло-

вины образовательных организаций, при-

нимавших участие в мониторинге, имеют 
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разработанные программы профориента-

ционной работы, утвержденные в основ-

ном в период 2019–2021 годов (рис. 2). 

Вместе с тем отдельных программ профо-

риентации, предназначенных именно для 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в образовательных ор-

ганизациях нет. 

 

 
Рис. 2 

 

В большинстве ОО осуществляется 

информирование участников образова-

тельного процесса о содержании профо-

риентационных мероприятий: информа-

ция размещена на официальном сайте об-

разовательной организации, в официаль-

ных группах соцсетей образовательной 

организации, на стендах и информацион-

ных досках в образовательной организа-

ции, а также информация предоставляется 

администрацией образовательной органи-

зации по запросу (табл. 1). 

Содержание информации на сайте 

образовательных организаций размещено 

в разделе «Виртуальный кабинет профо-

риентации» и в основном представлено 

справочными материалами: 

–  планы работы ОО по осуществле-

нию профориентации обучающихся; 

–  каталоги информационных ресур-

сов по профориентации, в т.ч. ссылки на 

профтестирования; 

–  ссылки на учебные заведения выс-

шего и среднего профессионального об-

разования, информация о днях открытых 

дверей; 

–  материалы по навыкам самопрезен-

тации и саморегуляции, рекомендации по 

выбору профессии; 

–  краткие аннотации программ про-

фориентационных курсов, реализуемых 

ОО; 

–  отчеты о проведенных профориен-

тационных мероприятиях; 

–  сведения о трудоустройстве вы-

пускников ОО. 
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Таблица 1 

Информационное обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

Муниципальный р-н 

Информация о профориентационной работе размещена 

На официаль-

ном сайте  

образовате-        

льной  

организации 

В официальных 

группах соцсетей 

образовательной 

организации 

На стендах  

и информацион-

ных досках  

в образовательной  

организации 

Информация 

предоставляется 

администрацией 

образовательной 

организацией  

по запросу 

Бокситогорский 7 6 7 7 

Волосовский 10 8 8 8 

Волховский 1 4 4 2 

Всеволожский 18 5 21 17 

Выборгский 17 14 22 13 

Гатчинский 14 8 16 11 

Кингисеппский 6 7 12 10 

Киришский 1  1  

Кировский 7 4 8 10 

Лодейнопольский 2 4 4 5 

Ломоносовский 2 1 4  

Лужский 7 5 10 7 

Подпорожский 3 4 4 4 

Приозерский 5 5 10 7 

Сланцевский 3 3 3 3 

Сосновоборский 4 5 6 6 

Тихвинский 6 5 8 5 

Тосненский 10 16 27 14 

ИТОГО 123 104 175 129 

 55,16% 46,64% 78,48% 57,85% 

 

 

Следует отметить, что размещенные 

материалы предназначены всем обучаю-

щимся образовательной организации, без 

учета наличия у них ограничений в здоро-

вье. В некоторых ОО присутствуют также 

материалы для обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) – 

советы по выбору профессий обучающи-

мися и список учебных заведений сред-

него специального образования, принима-

ющих на обучение детей с ОВЗ в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.  

Оценивая уровень оснащенности об-

разовательных организаций для осу-

ществления профориентационной ра-

боты, следует отметить, что примерно 

50% ОО определяют его как достаточный 

(табл. 2).
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Таблица 2 

Уровень оснащенности образовательных организаций для осуществления 

профориентационной работы 

Муниципальный р-н 

Образовательная организация оснащена для проведения 

профориентационной работы 

Да Нет 

Бокситогорский 4 5 

Волосовский 4 9 

Волховский 4 1 

Всеволожский 20 9 

Выборгский 19 9 

Гатчинский 10 10 

Кингисеппский 8 7 

Киришский 1  

Кировский 2 9 

Лодейнопольский 2 5 

Ломоносовский 4 1 

Лужский 6 7 

Подпорожский 3 1 

Приозерский 4 8 

Сланцевский 2 1 

Сосновоборский 5 3 

Тихвинский 7 4 

Тосненский 13 16 

ИТОГО 118 105 

 52,91% 47,09% 

 

 

В качестве оснащения профориента-

ционной работы используются: 

– учебно-методические ресурсы (ли-

тература о профессиях, буклеты, видеоро-

лики, методические разработки профори-

ентационных игр, банк профдиагностиче-

ских методик, информационные стенды, 

УМК «Профильное и профессиональное 

самоопределение»); 

– материально-технические ресурсы 

(компьютерная техника, интерактивные 

панели с выходом в интернет, видеообо-

рудование, 3D-принтеры, оборудование 

«Точек роста»); 

– оборудованные кабинеты техноло-

гии (кулинарии, домоводства, слесарная, 

столярная, швейная мастерские), робото-

техники, 3D-моделирования, школьные 

теплицы. 
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Только в одной образовательной ор-

ганизации обозначены дополнительно 

принтер с использованием системы 

Брайля, дисплей с использованием сис-

темы Брайля, предназначенные для обу-

чающихся с нарушением зрения. 

В  остальных ОО не выделены специфи-

ческие ресурсы для осуществления про-

фориентационной работы с обучающи-

мися с ОВЗ. 

В качестве основных форм реализа-

ции профориентационной работы в ОО 

используются: анкетирование, проектные 

и исследовательские работы, связанные с 

профориентацией, менторство, наставни-

чество, профориентационные, организа-

ционно-деятельностные, деловые игры, 

просмотр учебных фильмов, консульта-

ции, дни открытых дверей, профориента-

ционные уроки / классные часы, экскур-

сии, встречи с представителями разных 

профессий и др.  

К редко используемым формам        

работы можно отнести: проведение 

профдиагностических проб, посещение 

ярмарок профессий, профориентацион-

ные родительские собрания, тренинги, 

участие в профориентационных, регио-

нальных проектах (Наставник 47, Наша 

новая школа), федеральных проектах 

(Проектория, Абилимпикс, конкурс соци-

альных инициатив, Билет в будущее, 

WorldSkills Russia), курсы допрофессио-

нальной подготовки.  

Для реализации профориентацион-

ных мероприятий более половины образо-

вательных организаций – участников мо-

ниторинга привлекают различные учре-

ждения, заключая с ними договора о сот-

рудничестве: 

–  учреждения высшего профессио-

нального образования (ЛГУ им. А.С. Пуш-

кина, БГТУ «Военмех» им Д.Ф Устинова, 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петер-

бургский государственный аграрный уни-

верситет, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС, Политехнический 

университет им. Петра Великого, СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, ЛЭТИ, Горный уни-

верситет, Морской технический универ-

ситет и др.); 

–  учреждения среднего профессио-

нального образования (ГАНПОУ ЛО 

«Мультицентр социальной и трудовой ин-

теграции», Беседский сельскохозяйствен-

ный техникум, Бегуницкий агротехноло-

гический техникум, Мичуринский много-

профильный техникум, Колледж 

банковского дела и информационных сис-

тем, Выборгский политехнический кол-

ледж «Александровский», Сиверский тех-

никум-интернат бухгалтеров, Кингисеп-

пский колледж технологии и сервиса 

и  др.); 

–  предприятия и производства (пти-

цефабрика «Роскар», OOO «ПГ Фосфо-

рит» и др.); 

–  учреждения дополнительного об-

разования (Центр опережающей профес-

сиональной подготовки «Профстандарт», 

Бокситогорский центр дополнительного 

образования, Центр «Ладога», ДДЮТ 

г. Всеволожска, станция юных натурали-

стов, Тосненский районный ДЮЦ); 

–  учреждения культуры (Государ-

ственный Русский музей, Выборгский за-

мок, музей-заповедник «Парк Монрепо», 

Тосненская библиотека); 

–  учреждения социального обеспече-

ния (Центр по труду и занятости и др.). 

Отдельное внимание в профориента-

ционной работе с обучающимися с ОВЗ 

уделяется организации профессионально-

трудового обучения, особенно это каса-

ется лиц с нарушением интеллекта (ум-

ственной отсталостью). Программы про-

фессионально-трудового обучения дают 
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возможность определить перспективы 

дальнейшего профессионального разви-

тия обучающихся с ОВЗ, а школьникам с 

умственной отсталостью позволяют полу-

чить основы будущей профессии еще в 

ходе обучения в школе. По результатам 

мониторинга только 11% образователь-

ных организаций реализуют подобные 

программы.  

В перечень реализуемых программ 

входят: «Путь в профессию», «Столярное 

дело», «Швейное дело», «Подготовка 

младшего обслуживающего персонала», 

«Сельскохозяйственный труд», «Домо-

водство»,  «Цветоводство и декоративное 

цветоводство». 

Профессиональное самоопределение 

обучающихся с ОВЗ осуществляется 

также в ходе реализации программ вне-

урочной деятельности и дополнительного 

образования. Во внеурочной деятельно-

сти программы профориентационной 

направленности реализуются чаще, чем 

в  дополнительном образовании. Данное 

распределение объясняется тем, что вне-

урочная деятельность является обязатель-

ной, а значит, программы профориента-

ционной направленности реализуются 

в  большем объеме.  

В ходе мониторинга установлено, 

что, во-первых, перечень программ вне-

урочной деятельности и дополнительного 

образования, предлагаемых образователь-

ными организациями практически иден-

тичны; во-вторых, реализуемые про-

граммы не всегда учитывают специфичес-

кие особенности обучающихся с ОВЗ 

(примеры программ – табл. 3). 

 
Таблица 3 

Примеры реализуемых программ профориентационной направленности 

     Программы дополнительного образования 

Твой профессиональный выбор  

Умелые ручки 

Мир профессий 

Введение в предпринимательство 

Рукодельница 

Юный экономист 

Юный журналист 

Юный экскурсовод 

Школьное лесничество 

Арт-дизайн 

Химия с интересом 

Юный журналист 

Юный музеевед 

Юный дизайнер 

Школьное лесничество 

Театральная студия 

Веселая иголочка 

Резьба по дереву 

Финансовая грамотность 

Умелые руки 

ЛЕГО-конструирование 

Практическая химия 

 

 

Таким образом, результаты прове-

денного мониторинга позволяют утвер-

ждать, что профориентационная работа 

в  разных формах осуществляется в боль-

шинстве образовательных организаций 

Ленинградской области, принимавших 

участие в исследовании. Однако проводи-

мые мероприятия не всегда носят специ-

фический характер, связанный с особен-

ностями обучающихся с ОВЗ. 

С целью активизации деятельности 

по профориентации обучающихся с ОВЗ 
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в  общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные образова-

тельные программы, могут быть реализо-

ваны следующие мероприятия:   

1. Разработка региональных методи-

ческих рекомендаций по содержанию и 

технологиям реализации профориентации 

обучающихся с ОВЗ. 

2. Проведение практико-ориентиро-

ванных мероприятий, программ повыше-

ния квалификации на базе ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по проблемам профориентации 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Дополнение «Виртуальных каби-

нетов профориентации», имеющихся на 

сайтах ОО, информацией, касающейся 

профориентации обучающихся с ОВЗ. 

4. Проведение мероприятий по 

оценке качества реализации программ 

профориентации обучающихся с ОВЗ, 

включая мониторинги удовлетворенности 

всех участников образовательного про-

цесса. 

5. Расширение спектра программ 

профессионально-трудового обучения, 

программ внеурочной деятельности и до-

полнительного образования профориен-

тационной направленности для обучаю-

щихся с ОВЗ разных нозологических 

групп. 

6. Интенсификация участия обучаю-

щихся с ОВЗ в конкурсах и олимпиадах 

профмастерства разного уровня. 

7. Диссеминация успешных практик 

профориентации обучающихся с ОВЗ в 

Ленинградской области в рамках научно-

практических конференций, семинаров, 

конкурсов, в печатных материалах. 
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II. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

 

 

 

О. Н. Мостова  
 
ВОЗМОЖНОСТИ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье рассматриваются подходы к организации процесса изучения курса 
«Окружающий мир» в начальной школе с позиций формирования естественно-научной 
и социальной грамотности младших школьников и с учетом осуществления 
преемственности в обучении на основе требований ФГОС НОО и ООО.  

 

Проблема формирования функцио-

нально грамотной личности в настоящее 

время приобретает особое значение, по-

скольку именно функциональная грамот-

ность позволяет современному человеку 

успешно решать возникающие на его 

пути новые задачи. 

По определению А. А. Леонтьева, 

«Функционально грамотный человек – 

это человек, который способен использо-

вать все постоянно приобретаемые в тече-

ние жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапа-

зона жизненных задач в различных сфе-

рах человеческой деятельности, общения 

и социальных отношений» [4, с. 5–8]. 

По мнению Н. Ф. Виноградовой, 

функциональная грамотность младшего 

школьника является приоритетным ре-

зультатом обучения в школе, и это базо-

вое образование личности, которое отра-

жает готовность человека к успешному 

взаимодействию с окружающим миром и 

самим собой, способность решать различ-

ные учебные и жизненные задачи в про-

цессе разнообразной деятельности, функ-

циональная грамотность также, с ее точки 

зрения, включает «умения строить соци-

альные отношения в соответствии с нрав-

ственными ценностями социума» [10, 

с. 16–17].  

Группа авторов под руководством 

И. Ю. Алексашиной отмечает, что функ-

циональная грамотность показывает, 

насколько обучающийся может использо-

вать полученные знания, умения и навыки 

в реальных жизненных ситуациях. Она 

фиксирует минимально необходимый 

уровень готовности личности для осу-

ществления ее жизнедеятельности в кон-

кретной культурной среде [9, с. 8]. 

Требование обеспечения преемствен-

ности начального общего и основного об-

щего образования в вопросах создания 

условий для достижения школьниками 

предметных и метапредметных результа-

тов обучения сформулировано в стандар-

тах начального и основного общего обра-

зования [1, 2].  
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Так, в п. 34.2 ФГОС НОО указано, 

что в целях обеспечения реализации про-

граммы начального общего образования в 

Организации для участников образова-

тельных отношений должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего 

образования обучающимися и формиро-

вания функциональной грамотности обу-

чающихся (курсив мой – О. М.) как спо-

собности решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов дея-

тельности, включающей овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимо-

действию с изменяющимся миром и даль-

нейшему успешному образованию [1, 

с. 20].  

В этой связи для нас представляется 

важным рассмотреть вопросы преем-

ственности формирования функциональ-

ной грамотности при изучении курса 

«Окружающий мир» в 1–4 классах. Учи-

тывая содержание программы данного 

предмета, особое внимание следует уде-

лить естественно-научной и социальной 

грамотности младшего школьника. 

Грамотность в области естествозна-

ния – это способность использовать есте-

ственно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые 

могут быть исследованы и решены с по-

мощью научных методов для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы 

для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него дея-

тельность человека, и для принятия соот-

ветствующего решения. 

Предмет «Окружающий мир» играет 

особую роль в развитии естественно-

научной грамотности младшего школь-

ника. Выделяют четыре принципиально 

важные ее составляющие:  

1) готовность осваивать и использо-

вать знания о природе для решения учеб-

ных и жизненных задач;  

2) осознание ценности и значения 

научных знаний о природе, осведомлен-

ность о том, что знание законов природы 

положительно влияет на развитие обще-

ства; проявление интереса к естествозна-

нию как науке, желание самостоятельно 

приобретать знания, используя разные 

информационные средства;  

3) овладение методами познания при-

родных явлений;  

4) способность к рефлексивным дей-

ствиям. 

Естественно-научная функциональ-

ная грамотность младшего школьника, по 

мнению Н. Ф. Виноградовой, включает 

мотивационный, содержательный и дея-

тельностный элементы. Именно гармо-

ничное сочетание этих составляющих 

обеспечивают полноценное развитие на 

основе полученных знаний правильного 

отношения растущего человека к природ-

ной среде без вреда для  себя и этой среды, 

участие в изучении природы и созида-

тельной деятельности в ней с учетом 

освоенных способов действий [10, с. 195]. 

Анализ результатов ВПР по предмету 

«Окружающий мир», проводимый специ-

алистами кафедры НОО ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» с 2016 по 2022 годы на регио-

нальном и муниципальном уровнях, пока-

зал, что современные младшие школь-

ники демонстрируют недостаточное раз-

витие умения анализировать результаты 

проведенных наблюдений и опытов                   

(исследований), высказывать предполо-

жения и строить элементарные прогнозы, 
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а также работать с моделями, формулиро-

вать выводы и развернутые высказывания 

в письменной форме. 

Все указанные компетенции только 

начинают формироваться в начальной 

школе. Вместе с тем учителям начальных 

классов следует обратить внимание на це-

ленаправленное формирование этих уме-

ний как основы естественно-научной 

и  социальной функциональной грамотно-

сти. Для этого возможно использование 

наглядных, широкого арсенала практиче-

ских, словесных, игровых методов и при-

емов.  

Необходимо также отметить, что              

отношение к среде обитания человека, 

другим людям и результатам их труда              

является основанием для формирования 

социальной грамотности обучающихся, 

поскольку социальная грамотность помо-

гает человеку жить в обществе, понимать 

мотивы поведения и поступков окружаю-

щих.  

Авторский коллектив под руковод-

ством Н. Ф. Виноградовой выделяет сле-

дующие основные характеристики поня-

тия «социальная грамотность»:  

1) готовность успешно социализиро-

ваться в изменяющемся обществе, при-

спосабливаться к различным социальным 

ситуациям, в том числе экстремальным;  

2) совокупность способностей, уме-

ний и навыков, обеспечивающих станов-

ление этой готовности;  

3) способность предвидеть послед-

ствия своего поведения, оценивать воз-

можность корректирования ситуацию, 

элементарно проектировать способы реа-

лизации в будущем своих желаний, инте-

ресов и свое развитие;  

4) наличие качеств личности, кото-

рые обеспечивают ответственность за 

свою деятельность и поведение, целе-

устремленность, дисциплинированность, 

элементы рефлексивных качеств [10, 

с. 218]. 

Важное место в курсе «Окружающий 

мир» занимают и вопросы первоначаль-

ного исторического просвещения млад-

ших школьников, имеющие большое зна-

чение в процессе приобщения к ценно-

стям прошлого и создающие основу для 

их осознания на современном этапе. Для 

формирования социально значимых цен-

ностей учитель может предложить детям 

для анализа и обсуждения как на уроках, 

так и во неурочной деятельности различ-

ные ситуации из жизни.  

В учебниках и рабочих тетрадях по 

предмету «Окружающий мир» для 1–4 

классов общеобразовательных школ со-

держится ряд заданий, которые помогут 

учителю в формировании компонентов 

естественно-научной и социальной гра-

мотности в начальной школе.  

Ниже приведем примеры трех групп 

заданий, которые будут полезны для ста-

новления необходимых элементов функ-

циональной грамотности:  

1) задания для работы с информа-

цией, представленной в разном виде (про-

читать, найти в тексте, соотнести текст и 

иллюстрацию, схему, таблицу, диа-

грамму);   

2) задания поисково-исследователь-

ского типа (сравнить группы растений 

или животных, выявить существенные 

признаки для их классификации, отобрать 

предметы по определенному признаку, 

аргументировать свой выбор);  

3) творческие задания (исследовать 

предметы или явления, собрать информа-

цию из разных источников по заданной 

или выбранной самостоятельно теме, раз-

работать план учебного исследования, 

спланировать работу над проектом в 

группе).  

Эти задания будут способствовать: 
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1) формированию потребности в обо-

гащении знаний, развитию интересов 

к природной и социальной экологии, пра-

вилам здоровой жизни;  

2) развитию способности к самостоя-

тельной организации здоровьесберегаю-

щей деятельности;  

3) совершенствованию совокупности 

умений ориентироваться в методах позна-

ния природных явлений. 

Ю. А. Пентин предлагает учебные 

компетентностно-ориентированные зада-

ния, формирующие естественно-научную 

грамотность учащихся, начиная с 5 

класса. Эти задания можно использовать 

и в 4 классе при организации группового 

обсуждения их содержания и поиска раз-

личных вариантов решений [7, 8]. 

Одним из эффективных средств фор-

мирования функциональной грамотности 

младших школьников, по мнению 

Л. В. Мусаковой, является решение ситу-

ационных задач, развивающих прежде 

всего читательскую грамотность, а также 

информационную компетентность обуча-

ющихся:  

1) находить нужную информацию;  

2) отделять главное от второстепен-

ного; проверять факты, анализировать, 

обобщать; 

3) применять полученные теоретиче-

ские знания на практике [6, с. 70].  

Отвечая на вопрос, что такое ситуа-

ционная задача, А. Е. Мурзагалиева отме-

чает, что такая задача позволяет ученикам 

в процессе работы с информацией после-

довательно осваивать интеллектуальные 

операции. Разработка модели ситуацион-

ной задачи, с точки зрения данного ав-

тора, основывается на таксономии педаго-

гических целей Б. Блума, представляю-

щей собой организацию процессов 

мыслительной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с иерархией: озна-

комление, понимание, применение, ана-

лиз, синтез, оценка [5, с. 7]. 

Как отмечает О. А. Акулова, состав-

ляющими модели ситуационной задачи 

являются связанный с конкретным тек-

стом личностно значимый познаватель-

ный вопрос, представленная в различных 

формах (табличной, схематической, гра-

фической и т. д.) информация по данному 

вопросу и ориентированная на жизнен-

ный опыт учащихся, постепенно подводя-

щая к ответу на исходный вопрос система 

заданий для работы с данной информа-

цией [3, с. 25]. 

Для осуществления преемственности 

формирования предметных и интегратив-

ных компонентов функциональной гра-

мотности обучающихся начальной и ос-

новной школы необходимо опираться на 

целый ряд принципов: 

–  поэтапность и непрерывность; 

–  преемственность в контексте фор-

мирования личностных, метапредметных 

и предметных компетенций на уровне 

начальной и основной школы с учетом 

планируемых результатов ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

–  индивидуальный подход к форми-

рованию функциональной грамотности на 

основе выстроенной системы внутренней 

и внешней оценки качества общего обра-

зования; 

–  учет образовательных потребно-

стей и педагогическая поддержка внут-

ренней мотивации обучающихся в про-

цессе освоения предметного содержания; 

–  практико-ориентированная направ-

ленность образовательного процесса; 

–  критериально-уровневое оценива-

ние результатов обучающихся в процессе 

поэтапного формирования разных видов 

функциональной грамотности; 
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–  разнообразие методов и техноло-

гий обучения на основе применения си-

стемно-деятельностного подхода; 

–  непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогического коллек-

тива по вопросам формирования функци-

ональной грамотности учащихся.  

Если учитель начальных классов бу-

дет опираться на вышеизложенные прин-

ципы и дидактические материалы, то это 

позволит создать лучшие стартовые усло-

вия для формирования функционально 

грамотной личности младшего школь-

ника в свете преемственности с уровнем 

основного общего образования. 
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А. А. Богданова, Е. С. Богданова 
 

РОЛЬ РЕГУЛЯТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЕДЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
В статье раскрывается значение формирования базовых учебных действий для 

успешной учебной деятельности и дальнейшей социализации умственно отсталых 
школьников. Приводятся примеры методических приемов, которые могут использовать 
педагоги, организуя работу по развитию регулятивных учебных действий 
у  обучающихся с нарушением интеллекта. 

 

Одним из условий успешной социа-
лизации школьников с нарушением ин-
теллекта является сформированность об-
щеучебных умений и навыков, которые 
лежат в основе их дальнейшей успешной 
профессионально-трудовой и бытовой де-
ятельности. На уровне школьного образо-
вания базовые учебные действия (БУД) 
являются значимыми элементами учеб-
ной деятельности, их формирование обес-
печивает эффективное освоение содержа-
ния образования умственно отсталыми 
школьниками. Можно утверждать, что 
вся система БУД лежит в основе органи-
зации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее специально-
предметного содержания. 

Согласно требованиям ФГОС образо-
вания обучающихся с нарушением интел-
лекта (далее – Стандарт) уровень сформи-
рованности базовых учебных действий 
обучающихся оценивается на момент за-
вершения обучения в школе. Наличие у 
детей базовых учебных действий обеспе-
чивает, с одной стороны, успешное 
начало школьного обучения и осознанное 
к нему отношение, с другой ― является 
основой формирования в старших классах 
более сложных действий, которые спо-
собствуют дальнейшему становлению 
личности обучающихся и формированию 
профессионально-трудовых умений и 
навыков. 

Формирование базовых учебных дей-
ствий происходит как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности и базируется на 
основных положениях деятельностного 
подхода, разработанного Л.С. Выготским, 
А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, 
Б.Д. Элькониным и др. 

Базовые учебные действия обеспечи-
вают развитие учащихся как субъектов 
учебной деятельности, что дает им воз-
можность самостоятельно осуществлять 
деятельность, ставить учебные цели, под-
бирать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контроли-
ровать и оценивать ход учебной деятель-
ности и ее результаты, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками и т.д. 

Напомним, что в Стандарте речь идет 
о четырех группах базовых учебных дей-
ствий. 

Личностные учебные действия обес-
печивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на до-
ступном уровне ролевых функций и вклю-
чение в процесс обучения на основе инте-
реса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные дей-
ствия обеспечивают способность всту-
пать в коммуникацию со взрослыми и 
сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия 
обеспечивают успешную работу на лю-
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бом уроке и любом этапе обучения. Бла-
годаря им создаются условия для форми-
рования и реализации начальных логиче-
ских операций. 

Познавательные учебные действия 
представлены комплексом начальных ло-
гических операций, которые необходимы 
для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, состав-
ляют основу для дальнейшего формиро-
вания логического мышления школьни-
ков [12]. 

Умение использовать все группы 
действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сфор-
мированности. 

Важное место в формировании уме-
ния учиться занимают регулятивные БУД, 
обеспечивающие возможность управле-
ния познавательной и учебной деятельно-
стью через постановку целей, планирова-
ние, контроль, коррекцию своих действий 
и оценку успешности выполнения постав-
ленных задач. 

К регулятивным учебным действиям 
относят: умение соблюдать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить к доске и т. д.); при-
нимать цели, сформулированные педаго-
гом, ставить собственные и произвольно 
включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем 
темпе; активно участвовать в деятельно-
сти, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников; со-
относить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректиро-
вать свою деятельность с учетом выявлен-
ных недочетов. 

Перечисленные характеристики поз-
воляют утверждать, что возможности  
формирования учебных действий опреде-
ляются уровнем сформированности регу-

ляционной системы поведения и деятель-
ности, которую составляют эмоцио-
нально-волевая, мотивационная, комму-
никативная регуляция и другие компо-
ненты (П. К. Анохин, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ло-
мов, С.Л. Рубинштейн и др.). 

В многочисленных исследованиях 
подчеркивается, что дети с нарушением 
интеллекта не могут самостоятельно орга-
низовывать свою деятельность, испыты-
вают трудности в планировании и вычле-
нении ее этапов, им недоступна оценка 
результатов. Отмечается выраженное 
нарушение внимания, импульсивность, 
отсутствие заинтересованности в улучше-
нии своих показателей. Особую труд-
ность вызывают задания, которые необхо-
димо выполнить по словесной инструк-
ции. Учащиеся, с одной стороны, 
испытывают повышенную утомляемость, 
а с другой – очень раздражительны, 
склонны к аффективным вспышкам и кон-
фликтам и нередко просто перестают вы-
полнять начатую деятельность (Б.И. Пин-
ский, С.Я. Рубинштейн, Ю.Т. Матасов, 
А.А. Богданова и др.). 

Можно выделить наиболее частые 
проблемы в проявлении регулятивных 
БУД и предложить эффективные приемы 
их устранения в учебном процессе. 

Многие умственно отсталые школь-
ники демонстрируют неумение вклю-
читься в учебную деятельность, отказ от 
выполнения заданий. Подобные проявле-
ния можно преодолеть, используя различ-
ные мотивирующие факторы, личный ин-
терес детей. 

Педагогами часто отмечается неспо-
собность учащихся самостоятельно 
начать выполнение задания, особенно 
если отсутствует пошаговая инструкция 
или постоянная помощь. В этой связи 
необходимо подробно разъяснять поря-
док выполнения заданий, предлагать их в 
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виде алгоритмов или пошаговых инструк-
ций, оказывать направляющую помощь в 
процессе деятельности.  

Особую сложность представляют для 
обучающихся с нарушением интеллекта 
многокомпонентные задания, с большим 
количеством действий. Это проявляется в 
неспособности учесть все условия и этапы 
решения задачи в ходе выполнения, сме-
шении алгоритмов, способов действий, 
нарушении последовательности шагов 
выполнения задания. Устранить эти про-
блемы можно, разделяя большие задания 
на несколько простых и перед каждым 
этапом предлагая детям подробную, в том 
числе наглядную, инструкцию, осуществ-
ляя поэтапный контроль их выполнения. 

Отсутствие способности к переносу 
усвоенных знаний и умений, недостаточ-
ная их осознанность проявляется в за-
труднениях при выполнении стандартных 
или ранее не встречавшихся заданий, под-
мене заданий более простыми по содер-
жанию или способам выполнения, неуме-
нии решать учебные задачи с использова-
нием «другого» приема, выбирать 
нужные способы решения с учетом сте-
пени рациональности и др. В таких ситуа-
циях педагогу следует создавать условия 
для переноса знаний, опираясь на жизнен-
ный опыт обучающихся, предлагать дру-
гие образцы применения знаний, после 
этого снова давать аналогичные задания, 
чаще отрабатывать усвоенные навыки на 
более простых заданиях, выполнять их 
совместно с учащимися, комментируя 
процесс деятельности, оказывать направ-
ляющую помощь и поддержку. 

Таким образом, можно сформулиро-
вать общие методические рекомендации 
для педагогов по развитию базовых учеб-
ных действий у школьников с наруше-
нием интеллекта.  

Во-первых, учитель должен чётко 
представлять, в каком порядке и какие 

действия будут формироваться у детей, 
отслеживать уровень достижений, и 
только убедившись, что результат достиг-
нут, переходить к новым целям. 

Во-вторых, программа формирова-
ния БУД должна содержать чёткие этапы 
достижения результатов, каждый этап 
должен быть продуман и обеспечен необ-
ходимыми методическими средствами. 

В-третьих, для повышения эффектив-
ности работа должна осуществляться си-
стемно, постоянно, чтобы приобретённые 
детьми знания и умения не забывались, а 
постоянно актуализировались и развива-
лись. 

Учитывая быструю утомляемость и 
плохую концентрацию внимания, необхо-
димо соблюдать охранительный педаго-
гический режим, максимально использо-
вать средства активизации, разнообразить 
формы работы на уроках, не перегружать 
школьников большим количеством зада-
ний и объемом содержания информации. 

Педагогу также необходимо помнить 
об особенностях восприятия детей с нару-
шением интеллекта и широко использо-
вать продуктивные виды деятельности: 
работу со схемами, алгоритмами, рисова-
ние, лепку, аппликацию, конструирова-
ние и др. 

Основой прочного закрепления базо-
вых учебных действий является постоян-
ная тренировка и упражнения, оречевле-
ние учителем, а затем и учащимися вы-
полняемых действий для перевода их во 
внутренний план (по П.Я. Гальперину). 

Ввиду специфики психофизического 
развития умственно отсталых школьни-
ков процесс формирования базовых учеб-
ных действий очень трудоемкий и дли-
тельный, но не бесперспективный. Сис-
темное решение этих задач способствует 
достижению главной цели обучения – 
успешной социализации обучающихся. 
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И. Д. Амбарцумов 
 
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье анализируются вопросы диагностики нравственного развития 

школьников, методов нравственной диагностики и нравственного воспитания, 

критерии нравственного развития.  

 

Прежде всего нужно спросить себя, 

имеем ли мы право и возможность изме-

рить нравственное состояние личности, 

вторгаться со своими измерениями во 

внутреннюю тайну человека, в его «свя-

тая святых»? Ведь свобода человека – это 

его зона личного выбора, она является та-

буированным персональным простран-

ством, неприкосновенным для других лю-

дей.  

Есть еще одна важная проблема. 
Чтобы узнать нравственный облик чело-
века, следует внимательно его наблюдать 
в реальных, естественных условиях 
жизни. А педагогический эксперимент со-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/
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здает, как правило, искусственную мимо-
летную нравственную ситуацию, до-
вольно сильно отличающуюся от реаль-
ной жизни, и в этих условиях мы наблю-
даем ребенка на протяжении очень 
короткого времени. Причем школьник и 
школьница сознают, что они находятся 
под пристальным наблюдением, и им хо-
рошо известно то, что от них ожидают, 
так как мы сами им об этом подробно рас-
сказали и невольно дали инструменты 
подражания ожидаемому образу. Проводя 
диагностику, мы будем проверять не 
нравственный уровень человека, а, скорее 
всего, его актерское мастерство, способ-
ность имитации нравственности, умение 
скрывать свои недостатки. 

Третьей проблемой нравственной ди-
агностики является многоуровневая за-
щита внутреннего мира человека. Этот 
священный и недоступный мир огражден, 
прежде всего, физическим телом человека 
как некоей плотной завесой, за которую 
проблематично заглянуть. Мимикой, же-
стами, глазами и словами тела внутрен-
ний мир человека может отчасти быть 
транслируемым нам в той степени, в ка-
кой изволит сам внутренний человек, и не 
более того. Обнаружение внутренних 
тайн человека может стать страшной не-
справедливостью, как мы видели это 
очень наглядно в «Служебном романе», 
когда интимные письма были выставлены 
на всеобщее обозрение. Человек ограж-
дает этот мир свободы своей внутренней 
свободной волей. Общество и государ-
ство ограждают этот мир законами и 
нравственными договоренностями, свя-
щенники – тайной исповеди.  

Но, несмотря на столь грозные 
ограждения нравственного мира школь-
ника, учителя обязаны как-то фиксиро-
вать нравственное развитие или мораль-
ную деградацию ребенка, следить за его 
успехами в добре и неудачами, помогать 
преодолевать его нравственные и психо-
логические трудности. «Можно различать 

диагностику воспитанности, обученности 
социально-этическим нормам… и соб-
ственно духовно-нравственного развития 
школьника…» [5, с. 57].  

Какие же традиционные методы диа-
гностики существуют на сегодня для 
определения духовно-нравственного со-
стояния школьника? 

Во-первых, это наблюдение. Говорят 
о пользе наблюдения, включенного в 
непосредственное проведение урока, 
классного или внеклассного мероприятия. 
Чтобы наблюдение не было поверхност-
ным и односторонним, рекомендуется 
фиксировать мероприятие или урок на ка-
кой-то носитель информации. Во время 
урока учителю труднее трезво и глубоко 
осмыслить все диалоги и все трансляции 
духовных состояний детей. И включенное 
наблюдение дополняется отстраненным 
наблюдением (прослушиванием) урока в 
спокойной обстановке после его проведе-
ния. Можно спокойно просмотреть, про-
слушать, проанализировать поведение 
всех участников педагогического про-
цесса, особенно при инцидентах.  

Беседа – это еще один метод нрав-
ственной диагностики. Беседа беседе 
рознь. Разговор может быть нетактичным, 
опрометчивым, нарушающим границы 
дозволенного, грубо посягающим на «свя-
тая святых» ребенка. Поэтому лучше ино-
гда воздержаться от такого разговора. До-
верие надо заслужить, на это потребуется 
достаточно много времени. Если же дове-
рие появилось, то разговор рекомендуется 
начинать с вещей нейтральных, не касаю-
щихся напрямую внутреннего мира ре-
бенка. И постепенно, аккуратно можно за-
трагивать область внутреннего мира, да и 
то только тогда, когда к этому есть пред-
расположенность всей ситуации. Может 
пройти год или два, прежде чем ребенок 
откроется учителю. 

Одним из видов беседы является ин-

тервью. Интервью может быть стандар-
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тизированным, то есть предусмотри-

тельно спланированным накануне 

встречи, с заранее приготовленными во-

просами и прогнозируемыми ответами. 

Но живое интервью без планирования – 

интерактивное интервью – может быть 

более продуктивным. Хорошо делать по-

лустандартизированное и полуинтерак-

тивное интервью. 

Другой метод диагностики – анкети-

рование. Здесь ученики в более комфорт-

ных условиях вне прямого диалога могут 

спокойнее выражать свои мнения. Анке-

тирование может быть анонимным. В та-

ком анкетировании ребенок может более 

свободно и искренно выразить свои пота-

енные, скрытые мысли, желания, потреб-

ности, не страшась огласки. При этом 

должны быть строго соблюдены все усло-

вия конфиденциальности. Недостатком 

анонимного анкетирования является его 

групповой адресат. Мы можем продиа-

гностировать нравственные параметры 

группы в целом, так как нам неизвестен 

конкретный анкетируемый человек. Теря-

ется индивидуальность.  

В тестировании мы можем предла-

гать вопросы с градацией ответов, что 

позволяет более точно выявить те или 

иные предпочтения человека. Тестирова-

ние может быть с целями, скрытыми от 

учеников, когда важен не прямой ответ, а 

проверка мотивации. Мотивация поступ-

ков невольно приоткрывает нравствен-

ный уровень человека: во имя чего он де-

лает то или другое. Тестирование может 

быть маленьким экзаменом по содержа-

нию предмета, отражающим уровень зна-

ний школьников.  

Кроме того, для духовно-нравствен-

ной диагностики полезно изучать учеб-

ные работы школьников: их сочинения, 

проектные работы, плоды их разнообраз-

ного творчества. В них, как правило, отра-

жается внутренний, духовный мир детей, 

их система понятий, мировоззрение и ми-

ровосприятие. Вспомним фильм «Дожи-

вем до понедельника», где дети пишут со-

чинение на заданную тему «Мое пред-

ставление о счастье».  

Учитель всегда стоит перед опасно-

стью обидеть ребенка своим поспешным 

судом и скороспелыми выводами. Вгля-

дываясь в мотивы того или иного по-

ступка, слова, жеста ребенка, мы должны 

со строгой любовью оценивать мотива-

цию, причину, обстоятельства поведения 

маленького человека. И смотреть не на от-

дельные поступки, а на тенденции общего 

характера, целостно воспринимая жизнь 

человека и проводя комплексное оценива-

ние всех его усилий и стараний. 

Изучение школьной документации 

– это наименее продуктивная диагно-

стика, дающая весьма поверхностные све-

дения, слишком общие данные, формаль-

ные параметры успеваемости, не отража-

ющие индивидуальные характерные 

черты личности и содержащие много не-

точностей. 

Косвенная диагностика через об-

щение с родителями может дать доста-

точно глубокие характеристики личности. 

Правда, не всегда учитель может посетить 

дома учеников, это надо каким-то обра-

зом заслужить. И если это произошло, 

надо возблагодарить судьбу, так как у вас 

появились особые ключи решения многих 

проблем. Но возникает еще одна труд-

ность: родители не расположены откры-

вать жизнь своих детей постороннему че-

ловеку, может сработать родительский 

инстинкт защиты детей от «вторжения чу-

жака». Требуется много внимания, такта, 

благородства, чтобы родители проник-

лись к вам доверием. Нам надо сделаться 

родным человеком для семей учеников. 
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Мощный и постоянный негатив поведе-

ния класса невозможно решить без взаи-

модействия с родителями.  

Педагогический эксперимент есть 

апробация новых приемов и систем педа-

гогики через моделирование новых экспе-

риментальных моделей обучения или вос-

питания. Эксперимент всегда интересен, 

он дышит новизной, он может быть по-

ставлен для получения новых успехов, но-

вых данных, обладающих каким-то пре-

имуществом перед традиционными мето-

дами. Любой эксперимент – это риск, это 

проба новых «троп и дорог» в неизвест-

ное. И поэтому эксперимент не должен 

переходить рамки целевого задания и гра-

ницы нравственных императивов. 

Прежде чем проводить диагностику, 

надо определить критерии, по которым 

будем проверять уровень нравственности. 

Перед нами встает следующий вопрос: ка-

кие мы можем выбрать критерии нрав-

ственности, если в свободном демократи-

ческом государстве, где господствует 

плюрализм мнений, у каждого имеются 

свои критерии и все они как бы равно-

правны? Как же тогда диагностировать?  

Великие путешественники и миссио-

неры мира – Давид Ливингстон, Ф. Ма-

геллан, Бартоломео Де Лас-Касас, 

Н.Н. Миклухо-Маклай и др. – сравнивали 

нравственные кодексы мира, нравствен-

ные установки народов и пришли к вы-

воду о единстве главных нравственных 

императивов, совпадающих с заповедями 

Божьими. Есть нечто общее в добрых 

начинаниях всех народов. Например, уже 

сумели выделить духовно-нравственные 

ценности народов России, назвав их базо-

выми национальными ценностями. ФГОС 

выдвигает их реализацию в воспитании 

школьников как некие ориентиры нрав-

ственности, как достигаемые предметные 

результаты по воспитанию. В них отража-

ются и общие наши идеалы: то, что ожи-

дает от нас общество; то, что ждет от нас 

педагогическое сообщество и правитель-

ство Российской Федерации. 

Примеряя это общее нравственное 

пространство к поведению школьников, 

можно выделить несколько значимых во 

все времена требований, несколько крите-

риев, определяющих нравственное разви-

тие школьников. Так, Н.П. Капустин и 

М.И. Шилова поставили на первое место 

«Долг и ответственность».  

Н.Н. Миклухо-Маклай, когда был 

среди папуасов, приучил их к своему же-

лезному правилу «Слово Маклая одно». 

Он всегда держал свое слово. Например, 

при расставании он пообещал папуасам 

приехать к ним опять. И, невзирая на бо-

лезни и безденежье, несмотря на тысячи 

препятствий, он добрался до своих юж-

ных друзей, которые закричали ему: «О 

эбебе, о эмеме!» (О брат, о отец). Вот как 

он умел понимать свой долг и ответствен-

ность.  

Другой важный критерий – бережли-

вость. Раньше бытовали такие лозунги: 

«Папа купит мне игрушку – сэкономлю 

ватт катушку!». Если дети экономят воду, 

электричество, тепло – они весьма суще-

ственно помогают родителям. Удиви-

тельно, но после императора Николая II 

остались его заштопанные штаны – он до-

вольствовался малым и приучал детей 

своих к спартанским условиям и к береж-

ливости.  

Следующий критерий – дисципли-

нированность. В армии, на флоте, в раз-
ведке, при задержании преступника, на 
тренировке – всюду необходима дисци-
плина. Она воспитывает волю. Армия без 
дисциплины приговорена к погибели. Ко-
манда корабля без дисциплины обречена 
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потонуть в морских волнах. Без соблюде-
ния строгих правил мы рискуем изуве-
читься и погибнуть.  

Счастлив тот ребенок, кто приучил 
себя к дисциплине, порядку, кто натрени-
ровал волю и закалил тело. Его жизнь бу-
дет более успешной и радостной. Он бу-
дет с легкостью переносить трудности, 
холод, голод, нужду. Но горе ребенку, ко-
торому все потакали в его прихотях, кото-
рого освобождали от всех трудностей – он 
будет малоуспешен, мало любим, мало 
тренирован, необыкновенно уязвим ото-
всюду и оттого очень несчастен.  

Ответственное отношение к учебе 
– важный критерий нравственности. Петр 
I изучил огромное количество специаль-
ностей, овладел многими профессиями, 
но говорил: «Я ученик и нуждаюсь в учи-
телях». Если человек перестает учиться – 
он глупеет и деградирует. Умственное 
развитие продлевает жизнь. Врачи заме-
тили: когда человек перестает учиться, 
клеточки мозга, нейронные связи уми-
рают, нервная система разрушается и это 
умственное разложение снижает жизне-
способность организма, ускоряет его 
смерть. «Тяжело в ученье – легко в бою!» 
– любил повторять А. В. Суворов. В 11 лет 
он изучил все мировые войны и главней-
шие сражения на уровне начальника 
штаба армии. А. С. Пушкин в 11 лет изу-
чил всю французскую литературу. Чело-
век, приучивший себя к постоянной 
учебе, необыкновенно счастлив, он посто-
янно с интересом открывает новые миры. 
С ним интересно дружить. С глупым и 
скучным человеком мало кто хочет об-
щаться и дружить. 

Следующий критерий – отношение к 

труду. Сам Христос был плотником: пи-
лил, строгал, работал молотком и рубан-
ком. Его ученики считали, что кто не ра-
ботает – не должен есть, тот и Христа пре-
дал, и жить не должен между людьми. 

Тунеядство, паразитизм губительны тем, 
что они лишают человека радости само-
развития, радости труда и рождающихся 
от труда светлых мыслей в голове. По-
чему говорят, что лень – мать всех поро-
ков? Именно потому, что ничегонедела-
ние приводит к тому, что в голову лезут 
всякие дурные мысли (от безделья). А 
дурные мысли – это причина дурных дел. 
Один раввин сказал: не приучать детей к 
труду равносильно приучению их к раз-
бою.  

Коллективизм для многих людей ка-
жется ненужным, надуманным, неприем-
лемым. Да, мы можем отказаться от обще-
ства и сидеть дома. Но поражает тот факт, 
что оставление детей, например, в лесу 
(когда их лишали человеческого обще-
ства) неизменно приводило к деградации 
их личности – дети могли потом только 
скулить, рычать, выть, лаять, бегать на 
четвереньках и рвать, поедать сырое мясо, 
кусаться и царапаться. Даже последую-
щее обучение таких людей не всегда бы-
вает способно вывести их из этого печаль-
ного животного состояния. Отсюда вы-
вод: только в обществе формируется 
настоящий человек, без общества невоз-
можно стать человеком. Социализация 
есть приучение к жизни в коллективе, в 
обществе. Это целое искусство: нужно су-
меть выстроить отношения с началь-
ством, с коллегами, с подчиненными, по-
ставить себя в коллективе, а иногда и 
уметь управлять людьми. Важно завое-
вать свою роль в обществе. Это великая 
задача человека – добиться своей особой 
миссии в мире, своего места под солнцем 
– реализовать себя в общем строе челове-
ческой (общественной) жизни. 

Доброта и отзывчивость – общий 

критерий всех религий мира, общий пока-

затель достоинства человека. Ф.М. Досто-

евский никогда не отказывал просящим у 



48________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

него милостыни. Ян Амос Коменский все-

гда жертвовал собой ради другого чело-

века. Отсутствие доброты и отзывчивости 

– свидетельство очерствения сердца. В 

сказках наших есть прекрасные примеры: 

царевич помог одному, другому, третьему 

– и все его добрые дела вернулись к нему.  

Простота и скромность отличают 

настоящего человека и, в особенности, 

много потрудившегося и много узнав-

шего. Самохвальство и эгоистическое 

тщеславие присущи полузнайкам и недо-

учкам. «Гордость, – говорил Суворов, – 

вывеска дураков». Чем меньше человек 

знает, тем больше он тщеславится и гор-

дится. Образ гордости и тщеславия – тень 

человека: она велика, если солнце (сим-

вол знания) низко стоит над горизонтом. 

И наоборот: тень маленькая, когда солнце 

высоко в небе (образ высокого уровня 

знаний). Великие ученые мира были, как 

правило, очень скромными людьми. Дру-

гой символ самопревозвышения – горы: 

самые высокие вершины – бесплодны. 

Долины, низкие места – символ скромно-

сти – они полны процветания, так как в 

низинах много воды и тепла. Многие доб-

рые дары даются человеку скромному. С 

людьми скромными легко работать, легко 

учиться, легко жить. С людьми гордыми 

трудно работать, трудно учиться, трудно 

жить.  

Культурный уровень человека – 

важный показатель нравственности. 

В  «Зерцале честнаго поведения» – книге 

XVIII века, предназначенной для юноше-

ства российского, – сказано, что нехо-

рошо юным мальчикам громко смор-

каться за столом, вытирать жирные руки о 

скатерть стола, строить из рыбных костей 

забор на столе, громко чавкать при приня-

тии пищи и т.д. Делая подобные вещи, че-

ловек выказывает свое неуважение к дру-

гим людям, которых он невольно принуж-

дает терпеть свои выходки, крики, вопли 

(в славянских книгах это названо 

«козлогласованием»). Но самое страшное 

для некультурного человека не в неприят-

ных ощущениях окружающих (ведь ему 

люди не указ) – самое страшное в таком 

поведение то, что человек неопрятный и 

некультурный психически не здоров. 

Одежда, внешний вид человека и внешняя 

обстановка его комнаты, его дома, двора 

– верное зеркало психики человека, его 

внутренних вкусов и предпочтений. 

Грязь, беспорядок, неопрятность – вер-

ный признак психического повреждения 

человека, его умственного расстройства. 

Беспорядок в голове отражается вовне.  

ФГОС повторяет и несколько расши-

ряет критерии Шиловой и Капустина, до-

бавляя к вышеназванным критериям те 

воспитательные результаты, которые 

ожидаются в конце обучения. Это любовь 

к Родине, целостный взгляд на мир, ува-

жение к чужому мнению, к иной традиции 

и религии. ФГОС требует от нас форми-

рования у детей социальной адаптации к 

быстро развивающемуся миру, так как 

если мы будем инертны, и от этого будем 

отставать от общего ритма жизни, наше 

место (работы, служения) займут другие 

люди. ФГОС определяет необходимость 

любви к учебе и самообразованию, воспи-

тания в детях эстетических чувств кра-

соты и гармонии, формирования куль-

туры семейной жизни, экологической 

культуры, любви к природе. Коммуника-

бельность – умение общаться, дружить, 

совместно что-то делать – такой результат 

воспитания предписан во ФГОС. К этим 

результатам относится и здоровый и без-

опасный образ жизни, бережное отноше-

ние к материальным и духовным ценно-

стям. ФГОС в личностных результатах 

называет способность к саморазвитию, 
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самоограничение в поступках и расточи-

тельном потреблении, веротерпимость, 

уважение к религиозным чувствам верую-

щих. Очень важно выработать у детей от-

крытость к любой национальной культуре 

и религии с целью понимания, уважения и 

доброго отношения к носителям иной 

культуры. «Поликультурное воспитание 

является ключевой составляющей челове-

ческого мировоззрения» [2, с. 84]. 

Духовно-нравственная диагностика 

невозможна при отсутствии любящего 

сердца учителя и искренности испытуе-

мых детей. Эти два недостатка рушатся 

при взаимном доверии учителя и ученика. 

Диагностика «порядочности» ребенка – 

дело до того тонкое и интимное, что оно 

сродни таинству исповеди перед священ-

ником. При соблюдении строгой конфи-

денциальности возможно, конечно, при-

менять внешние (вторичные по своему су-

ществу) методы духовно-нравственной 

диагностики: наблюдение, беседу, анке-

тирование, тестирование; постановку спе-

циального эксперимента; изучение 

школьной документации; ознакомление с 

творческими работами учащихся; беседу 

с родителями, методику Шиловой, Ро-

кича, Кольберга и Q-сортировку. Но 

важно помнить недостатки и погрешно-

сти этих методов. Они бессильны пробить 

«блокировку» сопротивляющегося созна-

ния испытуемого человека.  

При доверии учеников и благожела-

тельной атмосфере вполне можно устро-

ить интересное для школьников тестиро-

вание, когда дети проверяют себя по важ-

ным критериям: долг и ответственность, 

бережливость, дисциплинированность, 

ответственное отношение к учебе, отно-

шение к труду, коллективизм (коммуни-

кабельность), доброта и отзывчивость, 

простота и скромность, культурный уро-

вень. К этим критериям следует добавить 

и требования ФГОС: любовь к Родине, 

любовь к природе, здоровый и безопас-

ный образ жизни, способность к самораз-

витию, веротерпимость, уважение к чу-

жому мнению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассматриваются разные подходы к пониманию самостоятельности 

дошкольников, описаны основные показатели проявления самостоятельности и условия 

её развития у детей в современных дошкольных образовательных организациях. 

 
Успешное развитие современного об-

щества во многом связано с проявлением 
гражданами эрудированности, целе-
устремленности, готовности находить 
выходы из трудных ситуаций. В связи с 
этим, начиная с первого звена системы 
образования, усилия педагогов направ-
лены на формирование у детей самостоя-
тельности, инициативности, активности в 
познании окружающего мира, субъектной 
позиции в разных видах деятельности. 
Данное направление задано государ-
ственными документами. Одним из ос-
новных принципов государственной по-
литики и правового регулирования от-
ношений в сфере образования, 
зафиксированных в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Фе-
дерации», является принцип «свободы 
выбора получения образования со-
гласно склонностям и потребностям че-
ловека, создание условий для самореа-
лизации каждого человека, свободное 
развитие его способностей…». В связи с 
этим чрезвычайно актуально развитие 
инициативы и самостоятельности каж-
дого ребенка дошкольного возраста в спе-
цифических для его возраста видах дея-
тельности: игровой, коммуникативной, 
двигательной, познавательно-исследова-
тельской, изобразительной, трудовой, 
музыкальной, театрализованной и др. 
Интерес к проблеме формирования само-
стоятельности у дошкольников обуслов-
лен также задачами более полного рас-

крытия индивидуальности развиваю-
щейся личности, ее творческого потен-
циала.  

В рамках этой статьи остановимся на 
ключевых моментах в понимании особен-
ностей развития самостоятельности у до-
школьников. 

Что же понимается под самосто-
ятельностью ребенка дошкольного воз-
раста? 

Самостоятельность рассматривается 
как способность личности к независимым 
действиям, суждениям, обладание иници-
ативой; решительность [17]. Самостоя-
тельность – это обобщенное свойство 
личности, проявляющееся в инициатив-
ности, критичности, адекватной само-
оценке и чувстве личной ответственности 
за свою деятельность и поведение [6].            
Самостоятельность – это активная работа 
мысли, чувств и воли. Формируется на ос-
нове двусторонней связи развития мысли-
тельных и эмоционально-волевых про-
цессов. Эта связь – необходимая предпо-
сылка проявления самостоятельных 
суждений, действий, формирования спо-
собности принимать сознательно мотиви-
рованные действия и добиваться успеш-
ного выполнения принятых решений во-
преки возможным трудностям [6]. 
С. Л. Рубинштейн рассматривал самосто-
ятельность как способность человека ста-
вить цели и задачи, а также определять 
направление деятельности. 
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Первоначально самостоятельность 
детей дошкольного возраста носит репро-
дуктивный характер, постепенно приоб-
ретает черты осознанной и самоконтроли-
руемой деятельности. Каждый здоровый 
ребенок стремится в пределах своих еще 
небольших возможностей к некоторой не-
зависимости от взрослых в повседневной 
практической жизни. Фундамент само-
стоятельности закладывается на границе 
раннего и дошкольного возраста, даль-
нейшее развитие самостоятельности как 
личностного качества в период дошколь-
ного детства связано с развитием основ-
ных видов деятельности.  

Выдающийся отечественный педагог 
К. Д. Ушинский, размышляя о механиз-
мах формирования самостоятельности, 
отмечал, что самостоятельность мысли 
вытекает из самостоятельно приобретен-
ных знаний. Он подчеркивал, что дети 
должны по возможности трудиться само-
стоятельно, а педагог – руководить само-
стоятельным трудом и давать для него ма-
териал [18]. 

Самостоятельность формируется 
в  деятельности. Каждый вид деятельно-
сти помогает ребенку раскрыть в себе но-
вые способности, удовлетворить опреде-
ленные потребности в постижении окру-
жающего мира и познании себя самого. 
Каждый вид детской деятельности оказы-
вает специфическое влияние на развитие 
компонентов самостоятельности. Игровая 
деятельность обеспечивает развитие ак-
тивности, инициативности (С.А. Мару-
тян, Н.Я. Михaйленкo, Д.Б. Элькoнин), 
трудoвая деятельность способствует фор-
мированию целенаправленности и осо-
знанности действий, настойчивости в до-
стижении результата (М.В. Крулехт, 
В.И. Логинова, Д.В. Сергеева), двигатель-
ная деятельность развивает целеустрем-
ленность, настойчивость, волю, творче-
ские способности (Л.Н. Воротилкина, 

Т.С. Грядкина, В.Т. Кудрявцев), продук-
тивная деятельность позволяет сформиро-
вать   независимость ребенка от взрослого 
и способы творческого самовыражения 
(Т.С. Комарова). 

Самостоятельность рассматривается 
также как интегративная характеристика 
личности, ее интеграция проявляется в 
объединении других качеств и свойств 
личности для решения актуальных для         
ребенка задач деятельности (А.Г. Гогобе-
ридзе, Т.И. Бабаева, Г.С. Прыгин) [3, 4, 
15]. 

В самостоятельности дошкольников 
выделяют три основных компонента: ин-
теллектуальный, эмоциональный и воле-
вой (Т.С. Борисова).  

Интеллектуальный компонент за-
ключается в том, что самостоятельность 
ребенка дошкольного возраста зависит от 
уровня развития психических функций 
(мышления, памяти, внимания и т.д.), бла-
годаря которым он способен подчинять 
свои действия поставленным задачам и 
достигать цели. Эмоциональный компо-
нент самостоятельности включает эмоции 
ребенка дошкольного возраста, которые 
обеспечивают повышение продуктивно-
сти интеллектуальной деятельности. Во-
левой компонент самостоятельности у до-
школьников формируется в процессе ста-
новления произвольности поведения.  

Анализ подходов к определению 
структуры самостоятельности (Т.И. Баба-
ева, Г.А. Урунтаева, С.А. Марутян и др.) 
[4] показал, что самостоятельность ре-
бенка может быть рассмотрена через объ-
единение таких качеств, как интерес, из-
бирательность, целенаправленность, ав-
тономность, умелость, творчество. 
Доминирование тех или иных качеств 
определяет особенности самостоятельно-
сти каждого ребенка. С. Л. Рубинштейн, 
А.К. Осницкий [13] связывают развитие 
самостоятельности с субъектным опытом: 
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опытом проявления интереса и избира-
тельности, опытом планирования своих 
действий и достижения цели деятельно-
сти, опытом обращения за помощью к 
взрослому, опытом осуществления дей-
ствий и операций, опытом творчества. 

Степень самостоятельности ребенка 
в той или иной деятельности будет зави-
сеть от ее вида, содержания, цели, кото-
рые ставит сам ребенок или принимает от 
взрослого, мотивов достижения резуль-
тата. Возникающие в дошкольном воз-
расте многообразные виды деятельности 
ребенка различаются не только по своему 
содержанию, но и по отношениям между 
ребенком и взрослым, по тому, в какой 
форме присутствует взрослый в той или 
иной деятельности (Д. Б. Эльконин) [19].  

Каковы условия формирования са-
мостоятельности у дошкольников? 

По мнению М.В. Харламова, основ-
ными условиями формирования самосто-
ятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста являются: а) накопление 
представлений и знаний о формах само-
стоятельного поведения, осознание 
детьми значимости самостоятельности в 
личностном и социальном плане; б) фор-
мирование положительного отношения к 
деятельности; в) формирование элемен-
тов самоконтроля и самооценки при вы-
полнении деятельности. 

Осуществляя поддержку самостоя-
тельности ребенка в детских видах дея-
тельности, педагог инициирует свобод-
ный выбор ребенка, активность, оказы-
вает помощь при возникновении 
трудностей в достижении намеченного 
результата (О.С. Газман, Н.Б. Крылова, 
Н.Н. Михайлова) [14]. 

С нашей точки зрения особого вни-
мания заслуживают результаты иссле-
дования, выполненного на кафедре            
дошкольной педагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена под руководством 

А.Г. Гогоберидзе. Было установлено, 
что, по мнению современных старших 
дошкольников, деятельность в детском 
саду жестко регламентирована, и только 
в  свободное время можно выбирать за-
нятие самому. Лишь 20–25% детей счи-
тают, что можно в детском саду зани-
маться чем хочешь. При этом выбор               
самостоятельных игр ограничен опре-
деленными требованиями педагогов. 
Самостоятельность дети могут проявлять 
лишь в свободной деятельности. В дея-
тельности, организованной педагогами, 
количество самостоятельных актов сни-
жается в 7 раз. Дети практически не 
привлекаются к изменению и созданию 
развивающей среды, эту функцию на 
себя берет взрослый. Так, 35% детей не 
принимают участия в перестановке обо-
рудования, ином размещении игрушек. 
Только 10% дошкольников подчерк-
нули свое участие в изменении пред-
метной среды группы. 

Исследование А.Н. Атаровой [1, 2] 
в  виде педагогического наблюдения за 
родителями и педагогами показало, что 
взрослые либо чрезмерно регламенти-
руют деятельность детей, редко предо-
ставляя им возможность проявить иници-
ативу и осуществить выбор, либо во 
время свободной деятельности детей не 
взаимодействуют с ними, не реагируют на 
возникающие трудности в процессе дея-
тельности, не оказывают помощь. Таким 
образом, возникает противоречие между 
желанием ребенка действовать самостоя-
тельно, реализуя свои замыслы в разнооб-
разных видах детской деятельности, же-
ланием взрослых видеть детей самостоя-
тельными и реальными условиями, 
созданными в образовательной среде           
современного детского сада, которые не 
всегда позволяют ребенку проявлять 
свою самостоятельность. 

Исследование А.С. Микериной сви-
детельствует о недостаточном уровне 
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сформированности самостоятельности 
у старших дошкольников [12]. Чаще всего 
дети испытывают проблемы в планирова-
нии деятельности; сталкиваясь с трудно-
стями, спешат обратиться за помощью 
к  взрослым; теряют цель деятельности 
в  условиях создания помех. 

Автор рекомендует создавать следу-
ющие психолого-педагогические условия 
формирования самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста:   

• организация взаимодействия педа-
гогов с родителями по вопросам развития 
у ребенка самостоятельности и инициа-
тивы деятельности в системе семейного 
воспитания; 

• создание предметно-развивающей 
среды в дошкольной образовательной ор-
ганизации, способствующей развитию у 
ребенка заинтересованности и стремле-
ния самому решать задачи деятельности 
без помощи взрослого; 

• организация педагогом специфиче-
ских видов детской деятельности с целью 
развития у детей умения ставить цель дея-
тельности, планировать ее, достигать ре-
зультата; 

• позиция педагога в процессе орга-
низации детской деятельности, характе-
ризующаяся умением направлять ребенка 
к достижению поставленной цели.  

Все это способствует развитию у ре-
бенка настойчивости в решении задач де-
ятельности, проявлению независимости 
от взрослого, развитию самоконтроля и 
самооценки собственной деятельности, а 
также является значимым фактором соци-
ально-личностного созревания и готовно-
сти к школьному обучению [12]. 

Наряду с вышеперечисленными усло-
виями развития самостоятельности у до-
школьников исследователи рекомендуют 
и другие. 

Важным условием развития самосто-
ятельности является интеграция детских 

видов деятельности, осуществляемая пе-
дагогом и детьми в определенной пред-
метно-пространственной среде, при этом 
педагог занимает по отношению к ре-
бенку поддерживающую позицию и обес-
печивает особый режим организации дея-
тельности детей [1, 2]. В свою очередь, 
условием интеграции детских видов дея-
тельности является поиск основания для 
их объединения. При этом следует гово-
рить о внутривидовой и межвидовой ин-
теграции различной деятельности. 
А. Н. Атарова выделяет три способа инте-
грации детских видов деятельности: пер-
вый – интеграция двух видов деятельно-
сти одновременно, второй – сменяющие 
во времени друг друга виды деятельности, 
нацеленные на получение общего, еди-
ного результата, третий способ интегра-
ции – по компонентам структуры детских 
видов деятельности: мотивации, содержа-
нию, необходимым средствам и способам 
ее осуществления [1, 2]. 

Следующими условиями развития 
самостоятельности у дошкольников явля-
ются: 

 педагогическая диагностика разви-
тия самостоятельности у каждого ре-
бенка;  

 создание определенной предметно-
пространственной развивающей среды 
при поддерживающей позиции педагога; 

 наличие в режиме дня времени для 
самостоятельной деятельности детей;  

 разработка развивающих маршру-
тов поддержки самостоятельности ре-
бенка, в которых отражаются задачи раз-
вития самостоятельности, особенности 
интеграции видов деятельности, наполне-
ние предметно-пространственной среды 
для поддержки самостоятельной деятель-
ности. 

Результатом использования педаго-
гической диагностики является установ-
ление разной степени проявления само-
стоятельности у детей. К показателям 
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сформированности самостоятельности у 
детей дошкольного возраста большинство 
исследователей относит готовность и же-
лание решать задачи деятельности без           
помощи и участия других; способность 
ставить цель деятельности; умение плани-
ровать деятельность; способность реали-
зовывать задуманное и достигать резуль-
татов, адекватных поставленной цели. 

По диагностике А.Н. Атаровой [1], 
основным критерием для выделения 
групп детей со схожими особенностями 
самостоятельности является то, кто вы-
ступает инициатором деятельности. По 
остальным критериям (наличие навыков и 
умений, целенаправленность, творчество 
и т. д.) существенных отличий автором не 
выявлено. Первая группа – дети, самосто-
ятельные в деятельности, как иницииро-
ванной взрослым, так и возникающей по 
инициативе самого ребенка. Вторая 
группа – дети, самостоятельные в дея-
тельности, инициированной взрослым, но 
не самостоятельные в деятельности, кото-
рую выбирают сами. Третья группа детей 
– дети, не самостоятельные в деятельно-
сти, инициированной взрослым, но прояв-
ляющие самостоятельность в деятельно-
сти, возникающей по инициативе самого 
ребенка. Четвертая группа – дети, не са-
мостоятельные как в деятельности, пред-
ложенной взрослым, так и в деятельности, 
выбранной самим ребенком. 

Применение разнообразных научно 
обоснованных диагностических методик 
в дошкольных организациях позволяет 
создавать вариативные профили разви-
тия современного дошкольника. 

К эффективным средствам разви-

тия самостоятельности у дошкольников 

можно отнести использование специ-

альных образовательных ситуаций [2]. 

Первый тип ситуаций подразумевает ини-

циативу педагога в организации детской 

деятельности и назывался условно «Давай 

поиграем / узнаем…»: педагог не только 

инициирует начало самой деятельности, 

но и продумывает интеграцию видов дет-

ской деятельности, их содержание. Такая 

ситуация помогает детям накопить опыт 

проявления интереса и избирательности 

(участие детей по желанию), опыт дости-

жения цели и совместного планирования 

деятельности, осуществления действий и 

операций. Второй тип ситуации условно 

называется «В это можно поиграть / что-

то узнать…»: педагог готовит предметно-

пространственную среду группы, напол-

няя ее материалами, игрушками, которые 

дети могут использовать в своей деятель-

ности по-разному. В этой ситуации дети 

могут накопить опыт проявления инте-

реса и избирательности, опыт обращения 

за помощью, опыт самостоятельного пла-

нирования своих действий и получения 

результата, опыт действий и творчества. 

Третий тип ситуаций условно называется 

«Я хочу играть / узнавать…»: ребенок са-

мостоятельно инициирует свою деятель-

ность, педагог поддерживает его самосто-

ятельность, оказывая помощь по просьбе 

ребенка. В таких ситуациях ребенок полу-

чает опыт самостоятельного планирова-

ния и осуществления действий, опыт об-

ращения за помощью и самостоятельного 

получения результата, опыт творчества [2]. 

Разнообразные педагогические ситу-

ации, направленные на развитие самосто-

ятельности у дошкольников в исследова-

тельской и двигательной деятельности, 

широко представлены в методическом   

пособии «Педагогические условия под-

держки познавательно-исследователь-

ской деятельности дошкольников» [7]. 

Заслуживают внимания педагогов 

и  приемы поддержки детской самостоя-

тельности, разработанные Р. С. Буре: по-

каз, образец, пример, напоминание пра-
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вил при организации деятельности, кон-

троль за деятельностью, формирование 

умения договариваться с другими детьми.  

Эффективным приемом поддержки 

самостоятельности в разных видах дея-

тельности является использование поопе-

рационных карт, картографов, пикто-

грамм [2]. Например, «модель трех вопро-

сов» помогает детям самостоятельно пла-

нировать проектную деятельность и 

получить ответы на интересующие их во-

просы. 

 

Проект «Что нам стоит дом построить?» 

Что мы знаем о домах? Что мы хотим узнать                   

о домах? 

Как мы узнаем это? 

 Дом – это место, где 

мы живём. (Катя А.) 

 В доме можно 

укрыться от дождя и 

снега. (Ника В.) 

 Дома бывают разные: 

деревянные, камен-

ные, одноэтажные, 

многоэтажные.  

(Соня Д.) 

 Что ещё называется 

домом? (Лина Я.) 

 Из каких материалов 

ещё строят дома? 

(Ваня А.) 

 Прочитать в книге.                   

(Полина С.) 

 Рассмотреть иллюстра-

ции в книгах и журна-

лах. (Василиса Г.) 

 Дома строят строи-

тели. (Никита Р.) 

 Какие профессии 

строят дома?  

(Стёпа Ф.) 

 Сходить на экскурсию 

на стройку жилого 

дома. (Вика Ф.) 

 Люди строят дома 

везде (на всём земном 

шаре). (Гриша П.) 

 Названия жилищ лю-

дей разных нацио-

нальностей. (Даша Е.) 

 Посмотреть презента-

цию «Такие разные 

дома». (Света П.) 

 

 

Работа с моделью заключается в том, 

что педагог задает детям три основных во-

проса по теме проекта: 

 Что мы знаем о … ? 

 Что мы хотим узнать о … ? 

 Как мы это узнаем? Как будем 

действовать? И т.п. 

Сначала в процессе общего обсужде-

ния на вопрос «Что мы знаем о … ?» или 

«Расскажите, что вы знаете о … ?» дети 

высказываются, а педагог фиксирует в 

таблице или на большом листе ватмана. 

Затем дети обсуждают второй вопрос 

– «Что мы ходим узнать о… ?». Данный 

этап в основном и определяет тематиче-

ское содержание проекта (педагог вновь 

фиксирует ответы детей в таблице или на 

ватмане). 

Третий вопрос – «Как мы это 

узнаем?» или «Как будем действовать?» – 

помогает наметить действия по осуществ-

лению проекта, спланировать деятель-

ность детей, в том числе самостоятель-

ную. Педагог вновь фиксирует все ответы 

детей, добавляет свои идеи. Таблица «мо-

дель трёх вопросов» заполнена, план реа-

лизации проекта готов. 

С помощью картографов и поопера-

ционных карт можно самостоятельно вы-

полнять элементарные опыты и совер-

шать открытия: 
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Рис. Пооперационная карта и картограф в Центре песка и воды 
 

 

Большие возможности проявления 

самостоятельности дошкольник имеет 

при условии методически грамотной 

проектной деятельности в современной 

дошкольной образовательной организа-

ции [2]. На каждом из этапов реализа-

ции проекта учитываются детские инте-

ресы, вопросы, инициативы, поддержи-

вается самостоятельный поиск инфор-

мации, самостоятельное овладение раз-

личными умениями. Такие проекты ши-

роко представлены на страницах жур-

нала «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов». Они очень 

важны для педагогов как способ взаимо-

обогащения опыта и обмена идеями 

между педагогами разных регионов 

страны. 

В рамках статьи мы затронули лишь 

некоторые вопросы формирования само-

стоятельности у дошкольников. Из всего 

вышесказанного становится ясным, что 

задача развития самостоятельности у до-

школьников чрезвычайно актуальна, 

трудна, и педагогический поиск продол-

жается. 
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А. М. Коростелева  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В статье рассматривается важность метапредметных знаний при решении 

олимпиадных задач по экономике, основам предпринимательской деятельности 
и  потребительских знаний, праву. В работе приведены основные проблемы, которые 
следует быстро и эффективно решать, своевременно проводить реструктуризацию 
содержания олимпиадных заданий, ориентировать участников олимпиадного движения 
на «успех – к успеху» как системному паттерну.  

 

На определенном этапе развития 

олимпиадного движения представление о 

креативном мышлении изменяется, имеет 

место соединение ценностей знаний, 

опыта участия в олимпиадном движении, 

накопление потенциала креативных дей-

ствий, стираются возрастные различия 

участников олимпиад. 

Наиболее универсальное определе-

ние креативного знания дают философы: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2009n5-7/221


58________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

с одной стороны, знание есть продукт об-

щественной, материальной и духовной 

деятельности индивида, с другой сто-

роны, философы полагают, что знание – 

это «идеальное выражение в знаковой 

форме объективных свойств и связей 

мира природы и человека» [3, с. 435], а 

также знание рассматривается как некий 

потенциал для эффективных действий, 

имеющих тесную связь с пониманием 

процессов социальной, экономической, 

правовой, международной интеграции, 

общемирового информационного про-

странства. 

Специализированные предметные 

области побуждают участников олим-

пиадного движения уделять большое вни-

мание образованию и специальной подго-

товке. Одни участники усматривают в 

олимпиадном движении гарантию успеха 

в учебной деятельности, другие – в фор-

мировании индивидуальных знаний, тре-

тьи – в накоплении гудвилл-репутации, 

например, в части компетенций и других 

активов, сложно поддающихся матери-

альному измерению. Одной из особенно-

стей современного развития креативного 

мышления является широкий доступ к ин-

формации, интеллектуальным ресурсам, 

технологиям, что позволяет «извлекать из 

предметных областей различные описа-

ния, алгоритмы, эмпирические правила, 

использовать их при решении олимпиад-

ных заданий» [3, с. 442], устанавливать 

методы рассуждения, расшифровывать 

информацию о действительности [2].       

Ежегодно в Ленинградской области 

проводится несколько олимпиад эконо-

мико-правового характера: региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков по экономике, региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по праву, Региональная олимпиада 

школьников по основам предпринима-

тельской деятельности и потребительских 

знаний, Малая олимпиада школьников по 

экономике. 

В региональном этапе по экономико-

правовому направлению ежегодно прини-

мают участие более 400 школьников, 

в  том числе по экономике: в 2020/2021 

году – 85 школьников (33 девятикласс-

ника, 27 десятиклассников и 25 одинна-

дцатиклассников); в 2021/2022 году – 94 

школьника (33 девятиклассника, 29 деся-

тиклассников и 32 одиннадцатикласс-

ника); в 2022/2023 году – 133 школьника 

(48 девятиклассников, 47 десятиклассни-

ков и 43 одиннадцатиклассника). 

Следует отметить, что в 2015 году 

участников регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по эко-

номике было 38 человек, т. е. за последние 

восемь лет количество участников увели-

чилось в 3,5 раза. 

Региональная олимпиада школьни-

ков по праву традиционно является самой 

многочисленной, только в текущем учеб-

ном году в ней приняло участие 163 

школьника (56 девятиклассников, 53 де-

сятиклассника и 54 одиннадцатикласс-

ника). 

Региональная олимпиада школьни-

ков по основам предпринимательской де-

ятельности и потребительских знаний 

проводится ежегодно в целях выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи среднего 

школьного возраста, обучающихся в об-

разовательных организациях Ленинград-

ской области. Основными задачами олим-

пиады являются формирование опыта 

участия в конкурсных мероприятиях ре-

гионального уровня; расширение знаний 

и повышение интереса обучающихся 

к  предпринимательской, правовой и эко-

номической деятельности; привлечение 
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обучающихся к углубленному изучению 

экономики предпринимательства; активи-

зация олимпиадного движения в Ленин-

градской области. Олимпиада по основам 

предпринимательской деятельности и по-

требительских знаний организуется Ко-

митетом общего и профессионального об-

разования Ленинградской области. Регио-

нальным оператором проведения 

олимпиады по основам предприниматель-

ской деятельности и потребительских 

знаний является ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития творчества ода-

ренных детей и юношества «Интеллект». 

Олимпиада проводится в два этапа: муни-

ципальный и региональный этапы. Коли-

чество участников региональных олим-

пиад из года в год растет, ежегодно в них 

принимают участие около 60 школьни-

ков, из которых четвертая часть – девяти-

классники, участвуют также и восьми-

классники.  

В областном этапе Малой олимпиады 

школьников по экономике ежегодно при-

нимают участие около сорока школьни-

ков, из которых большая часть – семи-

классник. В системе образования Ленин-

градской области малые олимпиады по 

экономике проводились уже в пятый раз. 

Качество итоговых результатов 

участников олимпиад во многом зависит 

от содержания заданий, которые должны 

сопровождаться развитием способностей 

в соответствии с современными требова-

ниями жизни, ростом собственной конку-

рентоспособности и формированием 

предметных компетенций. Уровень вы-

полнения олимпиадных заданий весьма 

различен, например, по региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школь-

ников по праву 92 балла из 100 и 76 бал-

лов из 200 по экономике. Анализ содержа-

ния заданий Всероссийской олимпиады 

школьников по праву и экономике пока-

зывает: 

 имеется различный подход к коли-

честву и сложности заданий  при одинако-

вой продолжительности выполнения за-

даний;    

 обостряется противоречие между 

уровнем заданий для классов: варианты 

заданий по праву различны для каждой 

параллели, по экономике девятикласс-

ники, десятиклассники и одиннадца-

тиклассники решают одинаковые по со-

держанию и сложности задачи.  

Подобная тенденция составления за-

даний присутствует на протяжении уже 

нескольких лет, что не говорит о позитив-

ном отношении разработчиков заданий 

регионального этапа по экономике к до-

стижению успеха школьника и препят-

ствует движению «от успеха – к успеху», 

поскольку многие школьники принимают 

участие в нескольких олимпиадах и в раз-

ных классовых параллелях. Возможность 

преодоления данного противоречия сле-

дует рассматривать через изменение от-

ношения разработчиков заданий регио-

нального этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников по экономике к 

молодежи, живущей за пределами «мос-

ковской кольцевой дороги», как объекту 

социальной реальности.  

В решении вопросов адекватности 

уровня заданий, главным образом по эко-

номике, существенное влияние может 

оказать дискретность олимпиадных опе-

раций, а именно, при одном и том же 

условии задачи могут формироваться за-

дания различной сложности в зависимо-

сти от классовой параллели, экономиче-

ского уровня (макроэкономика, микро-

экономика, мировая экономика), 

математических методов. Например, в од-

ном из заданий прошедшего в этом году 
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регионального этапа приводится произ-

водственная функция, которая не изуча-

ется в 9 классе. 

Таким образом, следуя методике си-

стемного анализа объекта (паттерн – пла-

нирование посредством относительных 

показателей оценки) [1], в данном случае 

речь идет об идее структуризации олим-

пиадных заданий с учетом классовых кри-

териев, оценки полезности задания в кон-

кретных проявлениях социально-эконо-

мических событий в стране, взаимной 

полезности результатов олимпиад в це-

лом, предлагается: 

1) снизить интенсивность нагрузки 

на участника олимпиады по экономике; 

2) определить пределы роста слож-

ности заданий в соответствии с ФГОС; 

3) уравновесить количество заданий 

в пределах 100 баллов; 

4) исключить при составлении зада-

ний «теорию хаоса», приемы «черного 

ящика» или «форс-мажора». Некоторая 

часть участников при получении таких за-

даний заканчивает участие в олимпиаде, 

получив ноль баллов; 

5) помнить, что успех каждого ре-

бенка находится в руках педагогических 

работников и специалистов. 
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III. ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

 

 

 

Е. П. Гайдабура, С. В. Петухов 
 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ДВОРЦА ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматривается педагогическая, творческая, инновационная и научно-
методическая деятельность ДДЮТ Всеволожского района. За 70 лет своего 
существования Дворец создал уникальную модель учреждения системы 
дополнительного образования в Ленинградской области.  

 

Крупнейшим учреждением дополни-

тельного образования во Всеволожском 

районе и одним из самых больших в Ле-

нинградской области является муници-

пальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образова-

ния «Дворец детского (юношеского) твор-

чества Всеволожского района» (далее – 

ДДЮТ). В 2023 году ему исполняется 70 

лет. История учреждения в качестве рай-

онного Дома пионеров, созданного путем 

преобразования районной станции юных 

натуралистов, начинается с 1 января 1953 

года.  

Сегодня в ДДЮТ несколько струк-

турных подразделений, из которых 10 – 

это образовательные отделы. Также в его 

состав входят организационно-массовый 

и научно-методический отделы. Первый 

организует досуговую деятельность и 

налаживает социокультурные связи с дру-

гими учреждениями и организациями. 

Второй осуществляет научно-методиче-

ское сопровождение образовательного 

процесса. С декабря 2019 года в учрежде-

нии функционирует Дошкольное отделе-

ние № 1, реализующее программу до-

школьного образования. 

В 2022–2023 учебном году во Дворце 

занимаются 11446 учащихся по 133 до-

полнительным общеразвивающим про-

граммам всех направленностей. Более 

4000 детей обучаются по системе персо-

нифицированного финансирования по 28 

программам. Самая многочисленная 

направленность – художественная, по ко-

торой во Дворце занимаются 4829 уча-

щихся по 76 дополнительным общеразви-

вающим программам. В соответствии с 

Приказом комитета общего и профессио-

нального развития Ленинградской обла-

сти от 10 января 2020 года и на основании 

заключения комиссии на присвоение зва-

ния «Образцовый детский коллектив Ле-

нинградской области» от 29 июля 2020 

года за высокий художественный уровень 

творческой деятельности и исполнитель-

ского мастерства, а также активную ра-

боту по художественному воспитанию де-

тей и юношества 7 коллективов ДДЮТ 

удостоены звания «Образцовый детский 
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коллектив Ленинградской области» на 

2020–2025 годы: 

 ансамбль русской музыки и песни 

«Узорица». Руководитель: Архипов Вла-

димир Юрьевич;   

 музыкально-хоровая студия «Гар-

мония». Руководитель: Барыленко Ла-

риса Викторовна;   

 хоровая студия «Тоника». Руково-

дитель: Михальская Татьяна Владими-

ровна;   

 хореографический ансамбль 

«Надежда». Руководитель: Винюкова 

Наталья Владимировна;   

 хореографический ансамбль «Фей-

ерверк». Руководитель: Карпенков Ан-

дрей Борисович;   

 детский хореографический коллек-

тив «Коломбина». Руководитель: Калга-

нова Светлана Викторовна;   

 театральная студия «Люди и 

куклы». Руководитель: Могильниченко 

Диана Юрьевна.  

В 2023 году свой 30-летний юбилей 

отмечают хореографические ансамбли 

ДДЮТ «Надежда» и «Фейерверк», где 

обучается более 400 детей. 

На сегодняшний день учреждение яв-

ляется: 

 муниципальным опорным центром 

дополнительного образования детей Все-

воложского района (ММЦДОД ВР); 

 муниципальным оператором си-

стемы персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования 

детей Ленинградской области (ПФДОД 

ЛО); 

 муниципальным оператором Все-

российской Большой олимпиады «Искус-

ство – Технологии – Спорт»; 

 районным куратором системы ГИ 

«Современное образование Ленинград-

ской области»; 

 муниципальным наставническим 

центром; 

 центром по развитию и поддержке 

работы ШСК, развитию движения ГТО; 

 ресурсным центром по развитию и 

поддержке одаренных детей (с 2015 г.); 

 муниципальным оператором по со-

зданию и развитию школьных театров. 

В настоящее время учреждение рабо-

тает по утвержденной программе разви-

тия с 2021 по 2025 годы, цель которой – 

модернизация и совершенствование обра-

зовательного процесса, направленного на 

формирование и развитие современных 

компетентностей и грамотностей, востре-

бованных обучающимися разных возраст-

ных групп и отвечающих актуальным вы-

зовам ХХI века. В качестве методологиче-

ской основы программы развития ДДЮТ 

определен системно-деятельностный под-

ход. Он предполагает через реализацию 

дополнительных общеразвивающих про-

грамм по шести направленностям допол-

нительного образования формирование у 

учащихся ключевых компетентностей 

(познавательных, коммуникативных, ин-

формационных и др.) и деятельностных 

умений, определяющих практико-ориен-

тированную способность молодого поко-

ления решать проблемы и конкретные за-

дачи, возникающие в реальных жизнен-

ных ситуациях. Таким образом, данный 

подход будет способствовать формирова-

нию у обучающихся новых грамотностей 

и навыков. 

Основные мероприятия программы 

развития ДДЮТ отражены в семи целе-

вых проектах:  

1. Совершенствование системы 

управления.  

2. К вершинам педагогического ма-

стерства.  

3. На пути к успеху.  
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4. Грани творчества.  

5. ЭКО-край.  

6. Мы – граждане России!  

7. Доступный спорт – каждому! 

В 2019 году на базе ГБОУ ДО «Центр 

«Ладога» создан региональный модель-

ный центр дополнительного образования 

детей. Во Всеволожском районе в каче-

стве муниципального модельного (опор-

ного) центра дополнительного образова-

ния детей (ММЦДОД ВР) определен 

ДДЮТ, на базе которого создано соответ-

ствующее структурное подразделение. 

Основной целью деятельности ММЦДОД 

ВР является создание условий для функ-

ционирования во Всеволожском муници-

пальном районе эффективной системы ко-

ординации деятельности на уровне рай-

она организаций разного профиля и форм 

собственности, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, 

при включении ими данных в автоматизи-

рованную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образова-

ния детей в Ленинградской области».  

Кроме учебной работы, большое вни-

мание в ДДЮТ уделяется инновационной 

деятельности. С 2021 по 2023 годы Двор-

цом реализуется проект «Ленинградская 

ретроспектива: усадьба Приютино» в рам-

ках региональной инновационной про-

граммы «Сетевое взаимодействие и соци-

альное партнерство как механизм профес-

сионального самоопределения детей с 

различными образовательными потребно-

стями в системе дополнительного образо-

вания». В этом проекте органично соеди-

нились идеи технического и художествен-

ного творчества, туризма и краеведения 

при создании макета усадьбы Приютино.  

Творческий проект предполагает раз-

работку и апробацию тиражируемых мо-

делей сетевого взаимодействия и соци-

ального партнерства для профессиональ-

ного самоопределения детей с различ-

ными образовательными потребностями в 

технической и туристско-краеведческой 

сфере. Участники проекта – учащиеся, пе-

дагоги, методисты ДДЮТ и других обра-

зовательных организаций, а также соци-

альные партнеры, среди которых музей-

усадьба «Приютино», Кванториум г. Все-

воложска, музей-макет «Петровская аква-

тория». Для сетевой программы по про-

екту, которая реализуется, разработаны 

отдельные модули. Они уже апробиру-

ются как дополнительные общеразвиваю-

щие программы: «Дизайн и архитектура»,  

«История архитектуры и дизайна в зер-

кале усадьбы XIX века», «Использование 

3D-моделирования в макетировании», 

«Литературно-музыкальное наследие 

усадьбы Приютино». Самым ожидаемым 

творческим продуктом проекта должен 

стать цифровой и физический макет му-

зея-усадьбы «Приютино». Для его реаль-

ного воплощения специалистами ДДЮТ 

выполнена видеосъемка усадьбы при по-

мощи квадрокоптера, сотрудниками 

Кванториума сделан трехмерный скан 

местности для более детального составле-

ния макета.  

Макет поможет воссоздать усадьбу 

Олениных в том виде, в каком она выгля-

дела в  30-40-е годы XIX века. В то время 

ее посещали одни из самых ярких и та-

лантливых представителей русской куль-

туры: Пушкин, Крылов, Батюшков, 

Глинка, Грибоедов, Вяземский и многие 

другие. В макете запланированы механи-

ческие части (движение предметов), 

аудиосопровождение. По окончании про-

екта макет будет преподнесен в дар му-

зею-усадьбе Приютино, путешествие по 

комнатам и залам которого каждый раз 
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дает возможность посетителям узнать 

что-то новое. 

Сетевая дополнительная общеразви-

вающая программа «Ленинградская ре-

троспектива: усадьба «Приютино» заняла 

первое место на региональном конкурсе 

на выявление лучших дополнительных 

общеразвивающих разноуровневых про-

грамм; программ, реализуемых в сетевой 

и дистанционной форме, для одаренных 

детей, для детей с ОВЗ, детей группы 

риска; а также программ наставничества, 

организованных региональным модель-

ным центром (ГБУДО «Центр «Ладога»). 

Дворец участвует в инновационной 

деятельности и на муниципальном 

уровне. В  2022–2023 гг. он стал муници-

пальной инновационной площадкой «Мо-

делирование системы методического                   

сопровождения школьного театра как эф-

фективного средства воспитания и социа-

лизации учащихся Всеволожского рай-

она». Цель проекта – совершенствование 

профессиональной компетентности в об-

ласти театральной деятельности, научно-

методического сопровождения педагогов 

(руководителей школьных театров), обоб-

щение педагогического опыта через со-

здание сайта «Виртуальный школьный те-

атр Всеволожского района». 

Инновационную деятельность ведут 

и отдельные педагоги ДДЮТ. В 2022–

2023 гг. в учреждении реализуется 20 ин-

новационных, творческих, социальных 

проектов, среди которых: «Виртуальный 

методический кабинет», «Развитие связ-

ной речи детей старшего дошкольного 

возраста через использование японского 

театра Камишибай», «Неизвестная аз-

бука», «Создание информационно-обра-

зовательного интернет-канала «Дети де-

тям об искусстве», «Народная танцеваль-

ная культура в контексте обрядов и игрищ 

и ее влияние на постановку современных 

хореографических произведений» и др.  

В целях эффективной реализации ос-

новных положений федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», в рамках реали-

зации мероприятий, направленных на со-

здание новых мест дополнительного об-

разования детей, в 2021 году в ДДЮТ на 

базе эколого-биологического отдела от-

крылся Центр экологического образова-

ния (далее – Центр). Помещение Центра 

состоит из двух просторных аудиторий, 

конференц-зала и современной мно-

гофункциональной учебной экологиче-

ской лаборатории. Основным предназна-

чением Центра является создание благо-

приятных условий для воспитания 

экологической культуры подрастающего 

поколения, развитие мотивации личности 

к творчеству, познанию себя и мира, к 

формированию здорового образа жизни, 

реализации дополнительных общеразви-

вающих программ. В данной работе отра-

жены все направления деятельности Цен-

тра экологического образования, с помо-

щью которых решаются основные задачи 

экологического образования и воспита-

ния, формирования и развития есте-

ственно-научной грамотности обучаю-

щихся.  

На протяжении 70 лет своей деятель-

ности ДДЮТ создавал и накапливал тра-

диции, менялся, реагируя на вызовы вре-

мени, всегда был открыт инновациям в 

системе дополнительного образования. 

Дворец детского (юношеского) творче-

ства Всеволожского района – это команда 

профессионалов высокого уровня, людей 

активных, мобильных и творческих. 26 

выпускников ДДЮТ вошли в состав педа-

гогического коллектива учреждения, про-

должая сохранять его традиции.  
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Сегодня ДДЮТ стремительно разви-

вается. Ежегодно разрабатываются новые 

дополнительные общеразвивающие про-

граммы (краткосрочные, модульные, се-

тевые), создаются и реализуются иннова-

ционные проекты. Многие воспитанники 

Дворца являются победителями и призе-

рами муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, соревнований, а 

педагоги дополнительного образования 

становятся лауреатами конкурсов профес-

сионального мастерства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ 

 
В статье раскрыта роль системы дополнительного образования в работе по 

организации профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

школьников. Приведены актуальные направления работы, отдельные инструменты 

профориентации, инновационные профориентационные проекты.  

 

В системе образования уделяется 
большое внимание вопросам профессио-
нальной ориентации школьников. Ориен-
тиром для ведения работы по данному 
направлению является федеральный про-
ект «Успех каждого ребенка», целью ко-
торого обозначено «формирование эф-
фективной системы выявления и развития 
способностей и талантов у детей и моло-
дежи, направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся» [3].   

Система дополнительного образова-
ния является авангардом в вопросах орга-
низации работы по профессиональной 

ориентации и профессиональному само-
определению, поскольку опирается на 
накопленный годами опыт ведения про-
фориентационной деятельности, учиты-
вает все современные тенденции развития 
системы дополнительного образования, 
одной из которых и является активизация 
работы по профессиональной ориентации 
и профессиональному самоопределению 
при реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ. Авангардная 
роль системы дополнительного образова-
ния в вопросах профориентации подчерк-
нута в Концепции развития дополнитель-
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ного образования в РФ до 2030 года, в ко-
торой ставятся задачи учета социально-
экономического развития субъектов         
Российской Федерации, в том числе по-
требностей соответствующих отраслей 
экономики. Это предполагает ведение 
профориентационной работы среди 
школьников, вовлечение обучающихся в 
программы и мероприятия ранней профо-
риентации, обеспечивающие ознакомле-
ние с современными профессиями и про-
фессиями будущего, а также поддержку 
профессионального самоопределения, 
формирование навыков планирования ка-
рьеры, включающих инструменты про-
фессиональных проб, стажировок в орга-
низациях реального сектора экономики 
[2]. Таким образом, деятельность по орга-
низации профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения 
школьников является одним из стратеги-
ческих направлений работы системы до-
полнительного образования. 

Положительную роль в работе по 
данному направлению играют особые 
возможности системы дополнительного 
образования, такие как изначально зало-
женный принцип вариативности, когда 
ученик имеет возможность выбрать 
направление деятельности согласно 
своим интересам и способностям, прак-
тико-ориентированность программ, воз-
можность их обновления, т.е. ежегодной 
актуализации. Все это позволяет чутко ре-
агировать на те изменения, которые стре-
мительно происходят в экономической 
жизни страны и регионов, в мире профес-
сий.   

Постоянное обновление содержания, 
методов и технологий, используемых в 
программах дополнительного образова-
ния с целью достижения наиболее эффек-
тивных результатов, будет способство-
вать активизации деятельности педагогов 
дополнительного образования, связанной 

с самоопределением школьника, его спо-
собности жить и успешно развиваться в 
условиях современных реалий, поможет в 
решении задач социально-экономиче-
ского развития региона и страны.  

Именно поэтому мы можем говорить 
о наличии стратегии профессионального 
самоопределения в системе дополнитель-
ного образования, которая учитывает 
склонности, интересы, способности 
школьника и потребности общества, реги-
она в специалистах. Это полностью соот-
ветствует определению понятия «профес-
сиональное самоопределение», данному 
Педагогическим терминологическим сло-
варем, как «…процессу формирования 
личностью своего отношения к професси-
ональной деятельности и способу его реа-
лизации через согласование личностных и 
социально-профессиональных потребно-
стей [4].  

Определим пространство возможно-
стей ведения работы по профессиональ-
ному самоопределению в системе допол-
нительного образования.  

Прежде всего, профессиональное са-
моопределение осуществляется в усло-
виях реализации дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей про-
граммы любой направленности в 
процессе преподавания. Все программы 
дополнительного образования являются 
практико-ориентированными и ставят 
своей целью овладение учеником опреде-
ленными компетенциями, в которых он 
заинтересован, которые востребованы в 
сегодняшней действительности. Педагог 
в этом случае является носителем компе-
тенций, осуществляющим профессио-
нальную ориентацию своих учеников и 
способствующим их профессиональному 
самоопределению. Ему необходимо знать 
перспективы развития отраслей эконо-
мики, связанных с дополнительной обще-
образовательной программой, в каких 
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профессиях применимы знания и навыки, 
получаемые при ее освоении, каковы пер-
спективы развития этих профессий, хотя 
бы в ближайшем будущем, насколько они 
востребованы в регионе, а также обра-
щать внимание и учитывать возможности 
и способности учеников. Освещая отдель-
ные направления деятельности, педагогам 
следует говорить о профессиях, требую-
щих получения дальнейшего образования 
разного уровня (среднего, среднего спе-
циального, высшего), находящихся в од-
ной производственной сфере, в направле-
нии, связанном с преподаваемым им пред-
метом. Для ведения такой работы сегодня 
есть много возможностей: различные 
справочники, каталоги, атласы профес-
сий, составление собственных электрон-
ных ресурсов, применение различных ин-
струментов, например, графических объ-
ектов и пр. 

Проектирование дополнительных об-
щеразвивающих программ самим педаго-
гом дополнительного образования откры-
вает перед ним широкие возможности вы-
бора форматов программ.   

Актуальным на сегодняшний день 
является проектирование сетевых про-
грамм, в рамках которых может быть 
представлен для освоения профориента-
ционный модуль. Его могут вести как 
сами педагоги дополнительного образова-
ния, так и сетевые партнеры, в том числе 
представители сектора экономики, что 
резко повышает возможности проведения 
производственных практик, знакомства с 
профессиями, востребованными в реги-
оне, погружения в их среду и освоения от-
дельных профессиональных компетен-
ций. Модель сетевой программы позво-
ляет активно включать в ее реализацию и 
наставничество, а значит, сопровождение 
ученика в процессе профессиональной 
ориентации и профессионального само-
определения.  

Профориентационный модуль может 
являться составной частью дополнитель-
ной общеразвивающей программы любой 
направленности. Он оформляется так же, 
как любая программа. В однопрофильных 
организациях или в отделах организаций 
системы дополнительного образования 
может быть спроектирован универсаль-
ный профориентационный модуль, кото-
рый будет включаться во все дополни-
тельные общеразвивающие программы.  

Сегодня актуальным является проек-
тирование краткосрочной профориента-
ционной программы. Такая программа ре-
ализуется не более четырех месяцев, но не 
менее восьми часов. В ходе ее освоения 
ученик может получить представление об 
отдельной сфере деятельности, профес-
сии и попробовать себя в ней или позна-
комиться с несколькими направлениями 
деятельности, получив о них общее пред-
ставление, чтобы затем погружаться в 
наиболее интересную для себя сферу в 
рамках другой программы дополнитель-
ного образования.  

Востребовано в системе дополни-
тельного образования проектирование 
программ наставничества, которые прак-
тически всегда нацелены на профориента-
цию и профессиональное самоопределе-
ние. Являясь практикой прямой передачи 
опыта и новых компетенций от человека к 
человеку, наставничество, по нашему 
мнению, один из самых эффективных 
проектов в этой области. С помощью ин-
струмента наставничества создаются и 
развиваются механизмы, предоставляю-
щие обучающимся возможность макси-
мально реализовать свой потенциал, до-
стигать успеха в будущей профессиональ-
ной деятельности. Наставничество – 
очень действенный ответ на вызовы сего-
дняшнего времени, его целью видим пер-
сональное сопровождение ученика в про-
цессе его самоопределения.  
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Наставником может быть человек, 
востребованный в профессии, и взаимо-
действие с ним позволяет ребенку понять, 
какие знания и качества необходимы для 
того, чтобы добиться в выбранной про-
фессии успеха. Важно, чтобы проект, ко-
торый обучающийся готовит с наставни-
ком, был востребован и на практике при-
носил реальную пользу. Возможность 
выполнить такой востребованный самой 
жизнью проект — это опыт будущей дея-
тельности в профессии. Через общение с 
наставником происходит ранняя профо-
риентация, возможно и получение основ 
профессиональной подготовки, что может 
стать одним из решающих факторов при 
выборе профессии. Особенно важна орга-
низация наставничества при работе с ода-
ренными детьми, с детьми с ОВЗ, с девиа-
нтным поведением.     

Профориентационная деятельность 
может вестись педагогом и без проекти-
рования отдельных профориентационных 
программ и модулей, т.е. в рамках реали-
зуемой дополнительной общеразвиваю-
щей программы. В этом случае педагог 
выделяет темы в программе, которые 
были бы продуктивны для ведения профо-
риентационной работы, определяет 
форму проведения таких занятий, методы, 
приемы, которые будут гармонично впи-
сываться в изучаемую тему и позволят 
максимально решить учебные и профори-
ентационные задачи.  

Большинство педагогов дополни-
тельного образования стоят на тьютор-
ских позициях и используют в своей ра-
боте тьюторские методики и инстру-
менты, позволяющие составлять индиви-
дуальные образовательные маршруты и 
программы, связанные с самоопределе-
нием в профессии. Продуктивным явля-
ется составление различных видов карт по 
вопросам профессиональной ориентации. 
Являясь инновационной технологией, 

картирование позволяет максимально от-
крыть для ученика возможности региона, 
страны, мира профессий, включает его в 
активную самостоятельную поисковую 
деятельность по выбору будущей специ-
альности.  

Большие возможности предоставляет 
составление ресурсной схемы общего 
тьюторского действия, разработанной ру-
ководителем кафедры индивидуализа-
ции и тьюторства МГПУ Т.М. Ковале-
вой [1]. Ресурсная схема общего тью-
торского действия может тематически 
быть посвящена вопросам профессио-
нального самоопределения. Составле-
ние схемы позволит обратить внимание 
на ресурсы, вызывающие интерес у ре-
бенка или те из них, с которыми он еще не 
знаком, но они находятся в зоне его инте-
ресов, и включить их в схему для после-
дующего изучения.  Составление учени-
ком такой схемы будет формировать 
культуру работы с собственным образова-
нием, поможет выстроить индивидуаль-
ную образовательную программу (ИОП), 
целиком посвященную профессиональ-
ному самоопределению.  

Заслуживает внимания и составление 
профориентационного портфолио как ин-
струмента самоопределения в профессии. 
В портфолио могут быть представлены 
возможные варианты профессионального 
выбора ученика, которые можно соотне-
сти с результатами его совершенствова-
ния в выбранных направлениях, с динами-
кой раскрытия творческого и личностного 
потенциала, овладением компетентно-
стями. Это позволит наметить траекто-
рию развития, объективно оценивать соб-
ственный прогресс, обрести уверенность 
в себе, вовремя провести необходимую 
коррекцию.   

Сопровождение процесса профессио-
нального самоопределения требует от ор-
ганизаций и педагогов дополнительного 
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образования ведения диагностических ис-
следований с целью определения пер-
спектив развития экономики региона, по-
требностей в различных видах профессий, 
перспектив появления новых профессий. 
Важным является разработка различных 
моделей профессионального самоопреде-
ления с учетом местных особенностей, за-
просов конкретных участников процесса 
и возможностей организаций дополни-
тельного образования. Наличие модели 
позволит определить общие подходы к ве-
дению профориентационной деятельно-
сти, конкретизировать ее направления и 
действия непосредственных участников, 
партнеров, наставников, а также проана-
лизировать уже имеющийся опыт (соб-
ственный и коллег), сделает работу по 
профессиональному самоопределению 
системной.   

Сегодня создано много интересных и 
эффективных проектов и платформ, ока-
зывающих помощь педагогам в решении 
вопросов профориентации и самоопреде-
ления, куда в первую очередь относим 
проект ранней профессиональной ориен-
тации учащихся 6–11 классов общеобра-
зовательных организаций «Билет в буду-
щее», целью которого является формиро-
вание навыков осознанного выбора 
профессии. В рамках проекта участники 
проходят онлайн-тестирование, посе-
щают офлайн-мероприятия и получают 
рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана с учетом его реа-
лизации. Школьники Ленинградской об-
ласти имеют возможность прохождения 
профориентационных профессиональных 
проб в парке «Россия – моя история», 
находящемся в Санкт-Петербурге. Орга-
низаторами проекта «Билет в будущее» 
реализуются программы взаимодействия 
с работодателями, проводятся фестивали 
профессий, есть возможность интеграции 
с действующими региональными профо-
риентационными программами, практи-
кумами. 

Еще одним проектом, помогающим 
сделать осознанный выбор профессии, яв-
ляется цифровой проект-платформа 
«Время карьеры» [6]. Данная платформа 
информативна, конкретна и имеет специ-
альный раздел для школьников. На ней 
представлена 2351 профессия, дано опи-
сание сфер деятельности с указанием ко-
личества профессий в каждой сфере. Уче-
нику сразу становятся понятны потребно-
сти в специалистах, а значит, и актуа-
льность получения той или иной специ-
альности сегодня. Пользуясь платформой, 
школьники сразу получают возможность 
узнать уровень образования, необходи-
мый для того, чтобы работать по интере-
сующей специальности, и информацию о 
том, чем конкретно занимается специа-
лист. 

Значимую роль для ранней професси-
ональной подготовки и профориентации 
школьников 10–17 лет играет программа 
«ЮниорПрофи». Эта программа создает 
возможности освоения и применения обу-
чающимися перспективных профессио-
нальных компетенций. Система чемпио-
натов по методикам «ЮниорПрофи» вы-
зывает активный интерес у ребят 
Ленинградской области, так как дает воз-
можность попробовать себя в разных про-
фессиях, в том числе в профессиях буду-
щего, взаимодействовать с профессиона-
лами в определенных областях и даже 
получить к окончанию школы профес-
сию.  

Региональным координатором по 
развитию движения ЮниорПрофи в Ле-
нинградской области является Государ-
ственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Ленинградский 
областной центр развития творчества ода-
ренных детей и юношества «Интеллект». 
На сегодняшний день в Ленинградской 
области развивается девять компетенций: 
сетевое и системное администрирование, 
мехатроника, интернет вещей, мобильная 
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робототехника, инженерный дизайн, про-
тотипирование, мультимедийная журна-
листика, электромонтажные работы, элек-
троника. По каждой компетенции создано 
экспертное сообщество на национальном, 
региональном и местном уровнях, в кото-
рое входят сертифицированные эксперты 
ЮниорПрофи (JuniorSkills), индустриаль-
ные эксперты – носители компетенций, 
представители индустриальных партне-
ров – поставщиков оборудования, настав-
ников команд юниоров.  

Большие перспективы для сопровож-
дения самоопределения школьников от-
крывает перед системой дополнительного 
образования программа «Школа буду-
щего. Школьные научно-промышленные 
маршруты», разработанная Фондом раз-
вития производственных систем и про-
мышленного туризма и направленная на 
знакомство учащихся с историей про-
мышленности, предприятий и производ-
ственной системой Госкорпорации «Роса-
том» с погружением в концепцию береж-
ливости [5]. Участие в программе 
позволит решить многие задачи, постав-
ленные в Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года и в Концеп-
ции развития дополнительного образова-
ния в РФ на период до 2030 года. Среди 
них: 

–  вовлечение обучающихся в про-
граммы и мероприятия ранней профори-
ентации;  

–  усиление воспитательной состав-
ляющей программ дополнительного обра-
зования, что будет способствовать воспи-
танию патриотизма и уважения к отече-
ственной науке и промышленности у 
детей и молодежи;  

–  увеличение количества производ-
ственных практик и популяризация рабо-
чих профессий на промышленном произ-
водстве;   

–  развитие социального и сетевого 
партнерства, привлечение реального сек-

тора экономики к реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ 
в сетевой форме; 

–  создание региональных туристиче-
ских маршрутов по промышленной тема-
тике; 

–  расширение тематики экспозиций 
музеев, созданных на базе организаций 
дополнительного образования.   

Программой предусмотрены прак-
тико-ориентированные профориентаци-
онные экскурсии на промышленные пред-
приятия, деловые игры, популяризация 
инструментов производственной системы 
Росатома, что является особенно актуаль-
ным для Ленинградской области в связи с 
функционированием на ее территории Ле-
нинградской АЭС в городе Сосновый Бор. 
Маршруты познакомят детей с историей 
промышленности, предприятия и произ-
водственными системами с погружением 
в Бережливость, будут способствовать 
формированию потребности в получении 
технических специальностей. Включение 
в программу «Школа будущего. Школь-
ные научно-промышленные маршруты» 
позволит региону решать вопросы по под-
готовке специалистов по рабочим профес-
сиям, школьникам – узнать о промышлен-
ных кластерах, новых предприятиях сво-
его региона и востребованных на них 
профессиях, организациям дополнитель-
ного образования – открыть еще одно ак-
туальное направление при создании и ре-
ализации экскурсионных программ, му-
зейных экспозиций для обучающихся 
Ленинградской области в системе допол-
нительного образования. 

Система ранней профессиональной 
ориентации, созданная в дополнительном 
образовании, находится в постоянном по-
иске, прирастает творческими идеями и 
находками педагогов дополнительного 
образования. Сегодня в ее развитие вклю-
чились партнеры из реального сектора 
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экономики, общественных организаций, 
родительская общественность. Это позво-
ляет ожидать новых замыслов и решений, 

которые будут способствовать самоопре-
делению школьников в профессии и по-
следующей реализации их потенциала в 
нашем регионе.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК ЭЛЕМЕНТ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье представлен анализ деятельности районных информационно-

методических центров города Санкт-Петербурга. Рассмотрены их инновационные 
формы работы, способствующие повышению качества профессиональной подготовки 
педагогов и управленческих кадров на уровне района и города. 

 

Формирование инновационной ин-

фраструктуры, отвечающей современным 

вызовам педагогического образования, 

является одной из актуальных задач его 

развития. На основе стратегических 

направлений модернизации инфраструк-

туры педагогического образования осу-

ществляется совершенствование системы 

непрерывного образования в регионах; 

определяются эффективные пути повы-

шения качества профессиональной подго-

товки управленцев и педагогов. Инфра-

структура системы образования включает 

в себя материальные и методические со-

ставляющие. Методическая составляю-

щая инфраструктуры ориентирована на 

поддержку педагогических и управленче-

ских кадров, обеспечение доступа к раз-

личным методическим, информационным 

и консультационным ресурсам. Одним из 

элементов методической инфраструктуры 

https://tutordv.ru/wp-content/uploads/2020/03/professiya_tyutor
https://tutordv.ru/wp-content/uploads/2020/03/professiya_tyutor
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https://rus-pedagogical-dict.slovaronline.com/
https://rus-pedagogical-dict.slovaronline.com/
https://pspt.ru/projects
https://времякарьеры.рф/
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является районный информационно-ме-

тодический центр. Такой центр является 

системообразующей методической струк-

турой в системе образования района. Его 

деятельность дополняет другие формаль-

ные и неформальные формы повышения 

квалификации педагогических и управ-

ленческих кадров, существующих в рай-

оне и городе, создавая педагогические           

сообщества и профессиональные экспер-

тизы, повышая профессиональную моти-

вацию педагогов, развивая и распростра-

няя лучшие педагогические практики. Ин-

формационно-методический центр оказы-

вает адресную методическую поддержку 

педагогическим и управленческим кад-

рам, организует и проводит образователь-

ные и творческие мероприятия, способ-

ствующие развитию инициативы, самооб-

разования, творческой активности. 

В статье мы рассматриваем и анали-

зируем инновационный потенциал                   

информационно-методических центров 

(ИМЦ) г. Санкт-Петербурга в решении  

актуальных проблем непрерывного педа-

гогического образования, повышения ква-

лификации педагогических кадров.  

Несомненный научный интерес пред-

ставляет опыт реализации модели Инно-

вационного педагогического комплекса, 

созданного на базе ИМЦ Адмиралтей-

ского р-на г. Санкт-Петербурга совместно 

со структурными подразделениями РГПУ 

им. А.И. Герцена (кафедрой педагогики, 

методическими кафедрами и НИИ общего 

образования) с целью научного обеспече-

ния инновационной деятельности сотруд-

ников школ. Авторы проекта отмечают: 

«Инновационный педагогический ком-

плекс призван аккумулировать практико-

ориентированную науку, инновационные 

проекты, передовые профессиональные 

разработки, возможности межведом-

ственного взаимодействия, новые про-

фессиональные практики, разнообразные 

способы взаимодействия и создавать 

условия для распространения новых форм 

устойчивого профессионального и лич-

ностного развития» [1]. 

Актуальность разрабатываемой мо-

дели в значительной мере связана с тем, 

что развитие учительских кадров осу-

ществляется в процессе интеграции фор-

мальных, неформальных и информаль-

ных видов непрерывного педагогического 

образования. Созданы условия для эффек-

тивного обмена и взаимообогащения луч-

ших образовательных практик, их инте-

грации в образовательную деятельность 

учреждений системы образования района; 

трансляции современного способа управ-

ления инновационной деятельностью на 

основе кластерного подхода, предполага-

ющего совместное использование партне-

рами педагогического комплекса объек-

тов инновационной инфраструктуры, 

услуг, разработок. 

Практический блок Инновационного 

педагогического комплекса представлен 

организационными механизмами взаимо-

обогащения образовательных практик в 

процессе групповой работы с кластерами 

образовательных организаций, использо-

ванием активных форм ведения меропри-

ятия.  

Еще одно направление деятельности 

ИМЦ – издание на базе центра периоди-

ческих изданий в помощь педагогу (опыт 

Приморского р-на Санкт-Петербурга). 

Созданный на базе центра журнал 

«Magisterium. Журнал о педагоге и для пе-

дагога» [2] представляет собой научное 

периодическое издание, публикующее 

материалы ученых, руководителей и заме-

стителей руководителей образовательных 

организаций, педагогов-практиков с це-

https://primimc.ru/upload/Magisterium/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_2022_148%D1%85210_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
https://primimc.ru/upload/Magisterium/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_2022_148%D1%85210_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
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лью повышения профессионального ро-

ста педагога, обмена инновационными 

творческими разработками, повышения 

престижа учительской профессии и инте-

реса молодежи к педагогической профес-

сии. Журнал предлагает читателям публи-

кации опытных педагогов, наставников, 

интервью с лидерами современного обра-

зования. 

Следует отметить, что отечественная 

педагогическая система повышения ква-

лификации имела значительный опыт пе-

дагогического наставничества. К 200-ле-

тию со дня рождения одного из основате-

лей российской педагогики К.Д. Ушин-

ского 2023 год в России объявлен Годом 

педагога и наставника. Он проводится с 

целью признания особого статуса пред-

ставителей педагогической профессии, 

мероприятия в его рамках призваны спо-

собствовать развитию творческого и про-

фессионального потенциала педагогов, 

повышению социального престижа их 

профессии. 

Возвращение и развитие системы 

наставничества в новых условиях нашли 

отражение в деятельности ИМЦ. Каждый 

районный ИМЦ предлагает свою разрабо-

танную систему мероприятий в рамках 

Года педагога и наставника.  

Так, ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга проводит районные педагоги-

ческие чтения, посвященные 200-летию 

со дня рождения К. Д. Ушинского. В этой 

связи каждая школа района подготовила 

презентации, отражающие различные 

направления деятельности школы и твор-

ческие разработки, основанные на идеях 

К. Д. Ушинского. К ним, в частности, 

можно отнести созданные на базе школ 

модели воспитательной работы, новых 

подходов в работе школьной библиотеки, 

организации культурного пространства 

школы, детского чтения и др. [3]. 

Профессиональное развитие совре-

менного педагога предполагает овладение 

информационными технологиями, актив-

ное их использование в работе, професси-

ональном общении с учениками и колле-

гами. На базе Красносельского района 

Санкт-Петербурга создан инновационный 

продукт, онлайн-платформа «Цифровые 

траектории», позволяющая помочь педа-

гогам понять преимущества цифровиза-

ции и освоить новый инструментарий, вы-

строить индивидуальную образователь-

ную траекторию. Онлайн-платформа 

«Цифровые траектории» представляет со-

бой совокупность виртуальных площа-

док, использование которых способствует 

решению конкретных задач информаци-

онно-методического сопровождения 

субъектов образовательной практики.  

Онлайн-справочник руководителя 

позволяет обеспечивать информационно-

методическое сопровождение руководя-

щих кадров образовательных организа-

ций. Электронный сервис районной ассо-

циации методистов, педагогов и андраго-

гов РАМПА создан для организации 

интерактивного диалога и выстраивания 

персонального пути самосовершенство-

вания. Площадка вебинаров «Мнение спе-

циалиста» – это возможность познако-

миться с экспертным мнением учёных, 

психологов, методистов и педагогов-

практиков об актуальных вопросах разви-

тия образования. Работа виртуальной пло-

щадки «Онлайн-коучинг» направлена на 

оказание адресной помощи педагогиче-

ским работникам в соответствии с их ин-

дивидуальным запросом. Проект «Телеш-

кола» – это возможность для творческой 

самореализации педагогов-практиков, ко-

торые совместно с методистами готовы 

обогащать электронный образовательный 

контент [4]. 



74________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Важной составляющей деятельности 

ИМЦ является мониторинг потребностей 

в повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке управленческих 

и педагогических кадров. ИМЦ Крон-

штадтского района Санкт-Петербурга 

проводит социологические исследования 

запросов педагогических работников по 

тематике, организации и формам повыше-

ния квалификации. 

Актуальными проблемами для со-

циологического исследования явились 

проблемы профессиональных затрудне-

ний педагогов, их отношения и готовно-

сти к инновационной деятельности. От-

дельный блок посвящен выявлению 

оценки педагогами работы системы повы-

шения квалификации. В результате 

опроса определяются наиболее приори-

тетные и актуальные направления постди-

пломного образования, продуктивные 

формы и технологии повышения квали-

фикации, необходимые компетенции и 

личностные качества, выявляется эффек-

тивность существующей системы. 

По результатам проведенного иссле-

дования формируются рекомендации 

и  принимаются управленческие реше-

ния [5]. 

Важную роль в развитии методиче-

ской составляющей инфраструктуры 

ИМЦ Санкт-Петербурга играет Академия 

постдипломного педагогического образо-

вания. Разрабатываемым ею в сотрудни-

честве с ИМЦ программам повышения 

квалификации педагогов свойственна ин-

новационность, прежде всего в контексте 

направленности программы на ликвида-

цию несоответствия между существую-

щими профессиональными практиками и 

реальными потребностями общества, обу-

словленными современной социокуль-

турной ситуацией. Результатом их освое-

ния должно стать становление инноваци-

онной культуры обучающихся, которая 

предполагает открытость к инновациям, 

готовность использовать и способность 

создавать их.  

Также программам присуща откры-

тость. Они обеспечивают разнообразие 

образовательных возможностей за счет 

актуализации потенциала культурной и 

социальной среды, что расширяет выбор 

образовательных траекторий для профес-

сионального становления и личностного 

роста учителей и руководителей школ, 

стимулирует поиск и освоение нового 

опыта во взаимодействии с различными 

социокультурными институтами. В этом 

случае освоение программ предполагает 

формирование готовности личности к 

расширению собственного культурного 

поля, построению индивидуального 

маршрута образования. 

Отметим также культуросообраз-

ность программ, выстраивание их не по 

рациональным отвлеченным схемам, ре-

гулирующим функционирование си-

стемы, а в контексте культуры – многооб-

разия ее связей и взаимопересечений. Это 

обеспечивает перенос акцентов с усвое-

ния основ профессиональной деятельно-

сти педагогов на освоение ими поля куль-

турных смыслов и способов культурной 

деятельности [6]. 

Таким образом, современная инфра-

структура информационно-методических 

центров г. Санкт-Петербурга направлена 

на актуальные вызовы непрерывного пе-

дагогического образования и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Центры являются важным инструментом 

запуска механизмов взаимодействия 

между образовательными организациями 

района, реализацией эффективных форм 

их инновационной активности. На базе 

районах ИМЦ формируются вариативные 
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модели организации непрерывного со-

провождения инновационной активности 

образовательных организаций и педагоги-

ческих работников как за счет использо-

вания потенциала самой районной сис-

темы образования, так и привлечения 

внешних организаций. 

 
Список литературы 

1. Характеристика модели инновационного педагогического комплекса (ИПК) (ПРОЕКТ). 
[Электронный ресурс]. URL: https://inkom.adm-spb.info/wp-content/uploads/2014/04/Model-
Kompleksa.pdf. (дата обращения: 02.01.2023). 

2. Сайт: https://primimc.ru/about_the_university/magisterium/.(дата обращения: 02.03.2023). 
3. Сайт: http://imc-nev.ru/file/123/Педагогические_чтения.pdf. (дата обращения: 02.01.2023). 
4. Аннотация инновационного продукта – онлайн-платформы «Цифровые траектории» 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://imc.edu.ru/wpcontent/uploads/2020/09/Аннотация_ИП_ИМЦ_Красносельского-района.pdf. 
(дата обращения: 12.03.2023). 

5. Аналитическая справка о потребностях повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки управленческих и педагогических кадров [Электронный ресурс]. URL: 
http://kronnmc.ru/page/7609. (дата обращения: 12.03.2023). 

6. Мухлаева Т. В., Коробкова Е. Г. Образовательные программы для взрослых как инструмент 
личностного роста: векторы конструирования // Человек и образование. 2022. № 2. С. 155–163. 

 

 

 

О. В. Агапова 
 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

В статье обсуждаются особенности биографической работы в системе 
дополнительного образования детей, предлагаются интерактивные методы, 
позволяющие сделать эту работу продуктивной и полезной для представителей разных 
поколений.  

 

Изучение биографии конкретного че-

ловека используется в различных науках 

и практиках – в социологии, психологии, 

психотерапии, краеведении, истории и др. 

Каждая из наук и отраслей знания решает 

свои задачи, но объединяет их то, что в 

центре внимания оказываются субъектив-

ный опыт, переживания, действия кон-

кретного человека в прошлом. В фокусе 

внимания – воспоминания конкретного 

человека, то есть мысленное воспроизве-

дение события, эпизода, сохранившегося 

в памяти. 

Образование как наука не обошло 

своим вниманием ресурс и возможности 

осмысления биографии как особого пред-

мета изучения. Биографический подход 

в  образовательной работе – это совокуп-

ность активных методик, позволяющих 

в  групповой работе изучать, осмысливать 

жизненный путь (историю жизни) кон-

кретного человека [5]. Следует заметить, 

что в педагогической науке не стоит                

задача поиска истины, различения 

«правды» и «неправды». Обращение к ис-

https://inkom.adm-spb.info/wp-content/uploads/2014/04/Model-Kompleksa.pdf
https://inkom.adm-spb.info/wp-content/uploads/2014/04/Model-Kompleksa.pdf
https://primimc.ru/about_the_university/magisterium/
http://imc-nev.ru/file/123/Педагогические_чтения.pdf
http://kronnmc.ru/page/7609
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тории жизни позволяет выявить внутрен-

ние ресурсы человека, в безопасной среде 

в режиме диалога поделиться опытом со 

сверстниками, с представителями других 

поколений; создать круг единомышлен-

ников разных возрастов [1].  

Биографическая работа относится к 

области педагогики, потому что в первую 

очередь она связана с освоением новых 

знаний. Слушатели получают информа-

цию из первых рук, напрямую, перераба-

тывают и осваивают ее самостоятельно. 

Особенность этих новых знаний в том, 

что они исходят не от учителя, а от участ-

ников образовательного процесса: встре-

чаясь с новым слушателем, рассказчик по-

новому отбирает и компонует материал 

своего повествования, отбирает детали. 

Тем самым, в этом новом повествовании о 

себе, о своей жизни он тоже предстает в 

новом свете. И значит, образование рабо-

тает в «обе стороны»: и для повествова-

теля, который делится своей историей, и 

для слушателей. 

История жизни – это не простое пере-

числение событий, а выстраивание их в 

определенной последовательности, поиск 

внутренних смыслов, объяснение слуша-

телю и одновременно себе, автору, при-

чинно-следственных связей, мотивации 

поступков и т.д. В этом смысле биографи-

ческая работа тяготеет к важному аспекту 

процесса образования (анализ и перера-

ботка информации). И, наконец, процесс 

воспоминаний всегда заканчивается «вы-

ходом» в сегодняшний день, некими вы-

водами, заключениями о прошлом, значи-

мыми сегодня. Результатом осмысления 

прошлого может быть представление о 

собственных ресурсах, об опыте, о ценно-

стях, актуальных для сегодняшней жизни. 

Процесс повествования структурирует 

внутренний мир и жизненный опыт чело-

века, стимулирует поиск новых смыслов. 

Таким образом, биографическая работа 

соответствует целям обучения и может 

рассматриваться как одна из форм допол-

нительного образования детей и взрос-

лых.  

Как известно, особенность и назначе-

ние программы в  системе дополнитель-

ного образования состоит в том, чтобы 

углублять знания, которые дети приобре-

тают в школе или в других учреждениях. 

Система дополнительного образования 

предоставляет следующие возможности 

для образовательно-биографической ра-

боты: 

 создание пространства поддержки 

для всех участников; 

 предоставление уникальной воз-

можности общения воспитанников с ин-

тересными собеседниками;  

 создание дружелюбной, комфорт-

ной среды; 

 предоставление возможности для 

самоопределения подростков (самостоя-

тельность в выборе рамок общения, в ко-

личестве затрачиваемых ресурсов, в 

уровне открытости в диалоге). 

Биографическая работа как специфи-

ческая форма образования – это простран-

ство жизни, где процесс освоения нового 

и переработка существующего опыта, да-

ющего ощущение внутренних, осознавае-

мых самим участником позитивных изме-

нений, реализуется в комфортных и без-

опасных условиях. Каждая из бесед, 

предполагающая в той или иной форме 

осмысление собственной Истории жизни, 

и есть специфический процесс дополни-

тельного образования в межпоколенче-

ской среде.  

История жизни – это конструкция, 

некое построение, существующее в созна-

нии человека. История не тождественна 

течению жизни и официальной биогра-

фии. Она состоит из элементов, логически 
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связанных между собой, с точки зрения 

рассказчика. Ему как автору важно, чтобы 

все элементы были «увязаны», логически 

выстроены – это дает ощущение осмыс-

ленности и устойчивости жизни. История 

жизни содержит переходы, «мостики», 

подводные течения. Благодаря этим до-

полнительным элементам она не распада-

ется на фрагменты и существует в созна-

нии повествователя как единое целое. 

Стало быть, повествование об Истории 

жизни становится способом, при помощи 

которого личность интегрирует эти факты 

и события – собирает их отдельно и вы-

страивает таким образом, чтобы придать 

им смысл. Повествование становится 

формой самоидентификации, самопони-

мания. История жизни не просто расска-

зывает о том, что случилось, – она повест-

вует о том, почему это важно, что это 

означает для рассказчика и для тех, кому 

история предназначена.  

В чем смысл приобщения к истории 

жизни реального человека для молодежи 

и подростков? Как известно, в системе до-

полнительного образования ребенок сам 

принимает решение о выборе тематики и 

направления образования на основе соб-

ственных интересов и образовательных 

потребностей. Если в фокусе его интере-

сов оказывается историческая наука, то, 

безусловно, его знания дополняются сви-

детельствами очевидцев событий, относя-

щихся к современной истории. В момент 

повествования рассказчик испытывает 

сильные эмоции и заражает ими слушате-

лей-подростков, что дает им своеобраз-

ный жизненный опыт. Подростки и моло-

дежь говорят и об обаянии рассказчиков, 

которое впоследствии долго не отпус-

кает [2].  

Принципы организации биографической 

работы в системе дополнительного 

образования 

Наряду с общепедагогическими и 
специфическими принципами, прису-
щими дополнительному образованию 
(культуросообразности, ответственности, 
гуманизма, педагогической поддержки), 
следует назвать и основные положения, 
на которых базируется образовательно-
биографическая работа. К ним относятся:  

 Опора на позитивные эмоции. 
Независимо от темы встречи необ-
ходимо апеллировать к положи-
тельным чувствам, акцентировать 
на них внимание, создавать общий 
положительный фон. 

 Уважение и стремление понять 
другого. В процессе повествова-
ния могут возникать разные точки 
зрения, разные воспоминания. От-
ношения между участниками 
строятся на убеждении в том, что 
каждое мнение имеет право на су-
ществование.  

 Обозримый круг участников. Вы-
ступающие и слушатели должны 
иметь возможность говорить 
«своим голосом» (не через микро-
фон), для этого нужно, чтобы ко-
личество участников было огра-
ниченным. 

 Ожидания участников. Незави-
симо от предварительной подго-
товки необходимо прояснять ожи-
дания всех участников. Это дает 
возможность преодолеть недора-
зумения, принять соответствую-
щие решения, заранее догово-
риться о правилах и условиях. И, 
главное, самим участникам внут-
ренне настроиться на предстоя-
щий разговор, сконцентрировать 
внимание на тематике. 
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 Диалог – основной вид организа-
ции образовательно-биографиче-
ской работы.  

 Четко обозначенная тема встречи. 
Определенная тема позволяет 
сфокусировать внимание, 
отобрать важные детали, подо-
брать реликвии и «свидетельства 
истории». 

 Создание доверительной, нефор-
мальной, открытой атмосферы, 
поскольку официальная обста-
новка провоцирует внутренние 
установки и стереотипы участни-
ков всех возрастов, превращая 
диалог в формальную самопрезен-
тацию. 

 Добровольность. Рассказчик 
имеет право говорить о том, о чем 
он считает нужным; участники не 
смогут воспринимать новые зна-
ния «по принуждению» или по 
обязанности: это противоречит са-
мой природе передачи воспомина-
ний. 

 Комфортный темп. Стремление 
«все успеть» подчас отвлекает от 
предмета. Рассказчику необхо-
димо время, чтобы сосредото-
читься, найти верное слово или 
образ, справиться с эмоциями. 
Слушателям, в свою очередь, тре-
буется время, чтобы осмыслить, 
представить, понять то, о чем идет 
речь в повествовании.   

 Обратная связь. В заключение 
участники получают возможность 
высказать мнение (впечатление) о 
мероприятии. Иногда необходимо 
задать вопросы, которые помогут 
«развернуть» сознание в сторону 
оценки полученного урока. Для 
этого используются такие методы, 
как «Открытые вопросы», «Неза-
конченные фразы» и др. 

 

Диалог поколений: как его сделать  

продуктивным? 

«Диалог поколений» подчас является 

своеобразным клише, обозначающим 

встречу представителей разных поколе-

ний. По сути дела, речь идет о монологе 

«старших», где представителям младших 

поколений отводится пассивная роль. 

Преодолению барьеров в общении и по-

гружению в Живую Историю способ-

ствует использование на занятиях интер-

активных методов.    

Образовательно-биографическая ра-

бота начинается с установления контакта 

между участниками, рассказчиком и веду-

щим. Повествование обычно затрагивает 

эмоциональную сферу слушателя, таким 

образом возникает общее пространство 

для позитивных изменений. От того, 

насколько он готов к внутренним измене-

ниям под воздействием повествования, 

зависит и качество рассказа: если слуша-

тель не воспринимает рассказ, то наблю-

дается «свертывание» повествования, 

рассказчик выбирает (скорее всего, под-

сознательно) формальные описательные 

стратегии. Чтобы этого не происходило, 

слушатель-подросток под руководством 

ведущего, педагога, в вербальной и невер-

бальной формах поддерживает уникаль-

ность личности, ценности и достоинство 

говорящего.  

Биографическая работа не предпола-

гает жестко фиксированного результата; 

вместе с тем наступающие изменения мо-

гут быть выражены в слове (благодар-

ность рассказчику, наблюдения, размыш-

ления, обобщения и т.д.). В разговоре, по-

священном Истории жизни, важна 

ориентация на контекст, который можно 

понимать в широком смысле: в процессе 

биографической работы активизируются, 

помимо прошлого, актуальные жизнен-
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ные цели, ценности и смыслы, социокуль-

турный контекст (родственные связи            

рассказчика и слушателей, схожий соци-

альный опыт, желание им делиться в дру-

гом окружении, в общеобразовательной 

школе и т.д.).  

Чтобы процесс обучения был продук-

тивным, необходимо, чтобы участники 

были открытыми, больше доверяли друг 

другу. Для этого предлагается использо-

вать методы знакомства. Это общее пра-

вило для всех семинаров и тренингов, по-

строенных на интерактивной основе. 

В  данном случае предполагается более 

активно использовать интерактивные 

«биографические» методы. Ниже приве-

дем несколько примеров методов и форм, 

используемых в образовательно-биогра-

фической работе в межпоколенческой 

среде. 

 «Линия жизни». На чистом листе бу-

маги каждый участник рисует гори-

зонтальную линию со стрелкой, от-

метив на этой линии начало жизни 

(нужно поставить на нулевой отметке 

год своего рождения) и ближе к сере-

дине – сегодняшнюю дату. Это и есть 

«линия жизни». Когда «линия 

жизни» готова, ведущий просит от-

метить на этой «линии» важные даты, 

связанные с важнейшими, ключе-

выми, поворотными моментами в 

жизни человека. Это упражнение вы-

полняют все участники, независимо 

от возраста. На втором этапе упраж-

нения участники могут обсудить «ли-

нию жизни» с другими участниками.  

 В качестве энергичного вхождения в 

тему истории предлагается использо-

вать упражнение «Биографическое 

лото». Для этого упражнения в каче-

стве реквизита требуется настольная 

игра «Лото». Каждому участнику 

предлагается наугад достать один бо-

чонок. Цифра, которая стоит на нем, 

обозначает год прошедшего двадца-

того столетия. Участники, сидя 

в  кругу, по очереди отвечают на во-

прос: какое событие произошло 

в  этом (обозначенном на бочонке) 

году: в истории страны, в истории          

семьи, в его личной жизни? Иногда 

вопрос вызывает затруднение и даже 

может поставить в тупик, но в этом 

видится смысл и ресурс упражнения: 

оно стимулирует детей к самостоя-

тельному поиску ответа, обращению 

к старшим членам семьи, созданию 

«исторической палитры» микросоци-

ума. 

 Упражнение, которое помогает 

участникам снять внутренние за-

жимы и раскрепоститься, называется 

«Карта жизненного пути». Задача для 

участников заключается в том, чтобы 

на листке бумаги представить свою 

жизнь как схему передвижения. Есть 

отправная точка (дата и место рожде-

ния), есть маршрут (направление                

ко дню сегодняшнему). На линии 

есть важные люди и места. Есть пере-

ломные моменты и ответвления              

(поездки, события, интересные слу-

чаи), которые можно изобразить сим-

волом. В заключение участники               

делятся наблюдениями и выводами, 

которые возникли в процессе выпол-

нения задания. 

 Географические названия играют 

особую роль и в жизни человека, 

и  в  восприятии самого себя. Если 

человек рассказывает свою историю 

и не может вспомнить названия мест-

ности или сомневается в точности от-

вета, он как бы «зависает», не может 

говорить дальше. Пока географиче-

ская загадка не разгадана, двигаться 
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дальше невозможно. В географиче-

ских названиях, которые оказались 

на «карте жизни», есть особый смысл 

и ценность. Их нельзя игнорировать, 

независимо от того, речь идет о 

жизни в большом городе, или ма-

леньком хуторе, или деревне, кото-

рой уже нет в реальности, речка или 

озеро, названия которых известны 

только местным жителям. Для каж-

дого человека эти названия важны: 

они являются частью Истории жизни. 

Для упражнения «Географическая 

карта» можно воспользоваться гото-

вой картой (подойдет школьный ат-

лас, контурные карты). Иногда стоит 

ее нарисовать от руки и затем нане-

сти на нее все названия, с которыми 

как-либо связана жизнь семьи. Если 

есть какие-то пробелы или неточно-

сти, то можно узнать у близких, уточ-

нить в документах, навести справки.  

 «Биографическое кафе» – это ком-

плексный метод, который предпола-

гает доверительный, искренний тон 

всех участников, поэтому требует и 

иной обстановки – неформальной, 

уютной и раскованной. В основе ме-

тода четыре важнейших компонента: 

определенная тема, рассказчик – сви-

детель (или участник) какого-либо 

исторического события, участники-

слушатели (до 20 человек), модера-

тор – ведущий. Рассказ всегда носит 

конкретный характер, следует избе-

гать оценок поступков и действий 

других людей. Рассказчику можно за-

давать вопросы, однако для него пе-

режитое именно таково, как он сам 

это воспринимает (и чувствует). На 

этой позиции стоят организаторы и 

ведущие «Кафе». В качестве тема-

тики (по крайней мере, на первых по-

рах) выбирают нейтрально-позитив-

ные темы: «Мой первый друг»; «Са-

мое вкусное блюдо детства»; «Игры 

нашего детства». Рассказчик может 

использовать фотографии, личные 

вещи, семейные реликвии, которые, 

как правило, придают особую эмоци-

ональность встрече. Существует воз-

можность организовать «Биографи-

ческое кафе» как цикл встреч, посвя-

щенных одной теме. Например, взяв 

большую тему «История моей 

жизни», рассказчику будет проще 

представить, как построить рассказ, 

если есть определенные «подтемы»: 

«Школьные годы», «Обучение про-

фессии» и т.д.  

Возможно, у педагога (и у участни-

ков) возникнет желание каким-то образом 

сохранить услышанную историю (в виде 

брошюры, видеофильма, выставки плака-

тов). В любом случае, необходимо полу-

чить разрешение автора-рассказчика. 

«Биографическое кафе» для различ-

ных поколений выполняет следующие за-

дачи: передача фактов и событий живой 

истории, передача традиций и опыта дру-

гим поколениям, наглядное представле-

ние о взаимозависимости развития Исто-

рии и личной жизни человека. Особая 

роль в организации «Кафе» отводится ве-

дущему. Рассказчик повествует о пережи-

том открыто и искренне, что, как правило, 

требует от него мужества. Задача веду-

щего в этой ситуации – создать и поддер-

жать атмосферу на протяжении всего рас-

сказа, тем самым как бы охранять свиде-

теля истории. В процессе рассказа он 

мягко, ненавязчиво руководит «сцена-

рием». В подобных мероприятиях всем 

участникам трудно оставаться равнодуш-

ными, и наряду с сочувствием может воз-

никнуть дискуссионная ситуация. И здесь 
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важно прийти к пониманию, что у каж-

дого может быть «своя правда». Разуме-

ется, это невозможно без умения слушать 

и слышать, без точной реакции. Повество-

вание о прошлом, об истории семьи вы-

полняет важную воспитательную функ-

цию, обеспечивая неразрывную связь по-

колений, давая возможность представить 

себе историю не столько как празднова-

ние памятных дат, столько как пережитое, 

как личную судьбу человека.  

Традиционной формой детского об-

разовательного объединения является 

кружок, где дети получают знания, уме-

ния и навыки по какому-либо предмету. 

Биографический кружок, посвященный 

обсуждению конкретной исторической 

тематики («История одной фотографии», 

«Один год в истории нашей страны», «Не-

формальная история нашего поселка»), 

может быть построен на конкретных при-

мерах, судьбах людей. Эта работа воспи-

тывает вкус к живой Истории, способ-

ствует развитию исследовательских уме-

ний подростков, формирует социально 

значимые навыки.  

Результат деятельности ребенка в си-

стеме дополнительного образования – ре-

альный продукт. Какой продукт может 

возникнуть в результате биографической 

работы?  

Помимо подготовки традиционных 

сборников воспоминаний, возможны та-

кие продукты биографической работы, 

как выставка «Чемоданы памяти» [3], ко-

торые активно используют семейные ре-

ликвии; постеры и коллажи с использова-

нием исторических документов; аудиоза-

писи и видеоролики; сценарии 

творческих выступлений, спектаклей и 

постановок, подготовленных на основе 

живых воспоминаний.  

Учреждения дополнительного обра-

зования традиционно широко взаимодей-

ствуют с организациями и учреждениями 

других предметных и творческих сфер. 

Сетевое взаимодействие с социальными 

центрами, ветеранскими организациями, 

музеями (в том числе и частными) создает 

возможности для полноценного диалога 

представителей разных поколений, свое-

временного профессионального само-

определения подростка, повышения его 

конкурентоспособности в жизни, условия 

для формирования собственных представ-

лений о самом себе и окружающем мире. 

Воссоздание Истории жизни – про-

цесс, построенный на рассказах конкрет-

ных людей, описании их действий, по-

вествовании об опыте. В то же время он 

предполагает переработку и интерпрета-

цию событий прошлого. Эта внутренняя 

работа помогает детям и взрослым найти 

новые смыслы и ценности, определить 

внутренние ресурсы и принципы, что не 

только составляет опору в настоящем, но 

и позволяет строить планы на будущее. 

Оказываясь в центре внимания и в ситуа-

ции поддержки, пожилые люди чув-

ствуют свою востребованность. В про-

цессе своеобразной совместной учебы, 

предметом которой является жизнь, у 

представителей разных поколений скла-

дываются доверительные, открытые отно-

шения, что, безусловно, приносит пользу 

всем. У школьников возникает интерес к 

судьбе и истории конкретного человека, 

внимательное и чуткое отношение к стар-

шему поколению. Биографическая ра-

бота, реализуемая в учреждении дополни-

тельного образования для детей, в значи-

тельной степени способствует их 

самореализации и самоопределению. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

В статье рассмотрены вопросы сетевого взаимодействия организаций общего 

и  дополнительного образования для повышения эффективности профориентационной 

работы с обучающимися, способствующей их успешной социальной и профессиональной 

адаптации в современных условиях. 

 
Подготовка кадров, от качества кото-

рой зависят стабильность и эффектив-
ность функционирования и развития эко-
номики страны на основе учета запросов 
личности и предприятий, требований 
рынка труда, всегда была и остается акту-
альной социально-экономической зада-
чей политики государства в образовании. 
Согласно статистике, экономика, произ-
водство и аграрный сектор сегодня испы-
тывают потребность в рабочих кадрах 
и  специалистах с высоким уровнем под-
готовленности к использованию передо-
вых технологий для отраслей строитель-
ства и промышленности, сельского хозяй-
ства и др. 

Основной целью российского образо-
вания в настоящее время является раскры-
тие личностных способностей обучаю-
щихся и их подготовка к жизни в стреми-
тельно меняющемся, высокотехноло-
гичном мире. Актуальным становится об-
разование, призванное обеспечить спо-
собность человека включаться в обще-
ственно-экономические процессы и соот-
ветствовать требованиям современного 
рынка труда. 

Такое образование принципиально 
расширяет возможности личности сде-
лать правильный выбор сферы собствен-
ной профессионально-трудовой деятель-
ности и в дальнейшем осуществлять её 
непрерывное становление. В связи с этим 

http://semyarossii.ru/component/k2/item/233%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC.html
http://semyarossii.ru/component/k2/item/233%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC.html
https://orel.bezformata.com/listnews/iz-zhizni-veshey/109525345/
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роль и значение педагогического взаимо-
действия и сопровождения в вопросах 
профессиональной ориентации были и 
остаются всегда актуальными и важными 
в каждом образовательном учреждении, 
регионе и, в целом, России.  

В качестве примера рассмотрим орга-

низацию и проведение профессиональной 

ориентации в Ленинградской области, яв-

ляющейся одним из лидеров по экономи-

ческому развитию в Северо-Западном фе-

деральном округе. Сопровождение про-

фессиональной ориентации обучающихся 

становится актуальным не только в мо-

мент выбора профессии, но и в дальней-

шей образовательной и профессиональ-

ной деятельности из-за растущих темпов 

обновления производственных техноло-

гий и техники в основных отраслях отече-

ственной экономики. 

В 2021 году с целью обеспечения кад-

рами экономики региона, содействия са-

моопределению учащихся и совершен-

ствования системы межведомственного 

взаимодействия образовательных органи-

заций была утверждена Концепция совер-

шенствования системы профессиональ-

ной ориентации в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области на 

2022–2030 годы (распоряжение Комитета 

общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области от 30 декабря 

2021 года, № 3391-Р (приложение), разра-

ботанная в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» [5]. 

Среди задач Концепции основной яв-

ляется задача формирования эффектив-

ной системы поддержки и развития спо-

собностей обучающихся в целях их даль-

нейшего профессионального самоопре-

деления на рынке труда, решение кадро-

вых проблем и влияние на формирование 

трудовых ресурсов региона.  

Кроме того, задачей, определенной в 

Концепции, является совершенствование 

и внедрение «модели комплексной си-

стемы межведомственного и сетевого вза-

имодействия (работодателей, представи-

телей образовательных организаций сред-

него, высшего и профессионального 

образования, муниципальных общеобра-

зовательных организаций, муниципаль-

ных организаций дополнительного обра-

зования Ленинградской области) по во-

просам содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся в про-

фессиях, востребованных в экономике ре-

гиона» [5, с. 5]. 

Система профессиональной ориента-

ции должна быть направлена на практиче-

скую реализацию проектов, современных 

моделей и практик, ориентированных на 

профессиональное самоопределение обу-

чающихся с учетом интересов, ценност-

ных ориентаций, профессионально-лич-

ностной мотивации личности с учетом по-

требностей работодателей, а также рынка 

труда. 

Исследователи и практики, изучав-

шие вопросы социального взаимодей-

ствия в педагогическом процессе 

(В. А. Митченко, Д. В. Корнеев, Е. В. Ва-

силевская, А. В. Мудрик), подчеркивают 

сущность успешной социализации как со-

четания приспособления и обособления в 

условиях конкретного общества на основе 

успешной организации профориентации 

обучающихся, которая вырастает в ком-

плексную проблему трудового и нрав-

ственного воспитания личности. 

В настоящее время актуализирова-

лись проблемы, связанные с изучением 

факторов, влияющих на процесс профес-

сиональной ориентации и самоопределе-

ния личности. Среди них выделим следу-

ющие: информированность о профессии и 

ее престижности, уровень развития спо-

собностей к будущей профессиональной 

сфере, учёт потребностей производства, 
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навыки формирования индивидуального 

профессионального маршрута («дорож-

ной карты») для реализации профессио-

нальных целей [9].  

Таким образом, только при грамот-

ной организации процесса профессио-

нальной ориентации личности и её ста-

новления на основе взаимодействия обра-

зовательных, управленческих, общест-

венных и бизнес-структур, объединенных 

для решения поставленных задач, можно 

достичь желаемого результата в выборе 

профессии с учётом потребностей в кад-

рах и воспитании интереса к конкретным 

профессиям. 

Одной из доказавших свою эффек-

тивность форм совершенствования про-

фориентационной работы является сете-

вое взаимодействие, основанное на тес-

ном сотрудничестве учреждений общего, 

дополнительного, профессионального об-

разования и производства и являющееся 

необходимым компонентом социального 

партнерства всех форм образования и 

производства. Мы понимаем под сетью 

кластер, состоящий из различного рода 

учреждений, организаций и предприятий, 

имеющих общие цели, единый центр 

управления и ресурсы, объединенные 

определенным типом взаимодействия, 

присущим гражданскому открытому об-

ществу и представляющим возможности 

для обеспечения образовательного про-

странства, на базе которого становится 

возможным организовать профориента-

ционную работу среди обучающихся. Та-

ким образом, сетевое взаимодействие об-

разовательных организаций становится 

современной высокоэффективной техно-

логией, активно функционирующей в 

поле реализации образовательной поли-

тики. При организации сетевого взаимо-

действия требуется ресурсное обеспече-

ние на всех уровнях: кадровом, программ-

ном, техническом, управленческом, орга-

низационно-правовом, финансовом и ре-

сурсном. 

Основной функцией сети является 

координация работы, совместных дей-

ствий по организации профориентацион-

ной деятельности, расширению социаль-

ного партнерства с учреждениями, пред-

приятиями, организациями с учетом 

перспективного развития экономики и 

рынка труда. 

Рассмотрим организацию сетевого 

взаимодействия учреждений общего 

(школа) и дополнительного образования в 

вопросах профессиональной ориентации 

на примере работы ГБОУ СОШ № 660 ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Выборгский муни-

ципальный район). 

Школа была открыта в 1975 году. В 

2010 году прошла реконструкция Заго-

родного Центра (ЗЦ) и школы. По уровню 

технической оснащенности она не отстает 

от городских школ Санкт-Петербурга. Се-

годня здесь работает коллектив высоко-

квалифицированных педагогов. В число 

обучающихся входят дети постоянного 

состава (до 50 учащихся) и переменного – 

дети из школ Санкт-Петербурга, приезжа-

ющие для оздоровления в ЗЦ. В поселке 

Зеркальный также функционирует мало-

численное детское дошкольное учрежде-

ние. 

Занятия с постоянным и переменным 

составом ведутся по интегрированным 

учебным образовательным программам с 

учетом программ школ, из которых дети 

приезжают на смену. Школа является 

неотъемлемой частью ЗЦ ДЮТ «Зеркаль-

ный». Её работа позволяет городским де-

тям, приезжающим в ЗЦ, не только про-

должить освоение школьной программы в 

индивидуальном порядке, но и сформиро-
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вать компетенции по направлениям обра-

зовательной программы, в том числе по 

социально-профориентационной деятель-

ности, являющейся важнейшей для подго-

товки компетентных и конкурентоспособ-

ных кадров для социально-экономиче-

ской сферы города, региона [10]. 

Для координации и организации се-

тевого взаимодействия школы № 660 и 

учреждения дополнительного образова-

ния в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» функциони-

рует учебно-воспитательный отдел, в ко-

торый входят следующие структурные 

подразделения: сектор организационно-

массовой работы, сектор спортивно-мас-

совой работы, методический кабинет (пе-

дагог-психолог, педагоги методического 

отдела, штат вожатых и воспитателей, 

библиотекари). 

В методическом кабинете сконцен-

трированы источники, программы, по ко-

торым организована работа ЗЦ и школы. 

В кабинете организовано проведение 

групповых и индивидуальных консульта-

ций для вожатых, воспитателей, педаго-

гов дополнительного образования, а 

также для специалистов по самым разно-

образным вопросам: знакомство с содер-

жанием, формами работы; функциони-

рует игротека; организована подготовка к 

проведению отрядных и массовых дел, 

различных конкурсов, праздников и др. 

Регулярно и качественно поддержи-

вается сайт с актуальной информацией с 

целью обеспечения информационной 

поддержки субъектов сетевого взаимо-

действия (педагогов, вожатых, специали-

стов, родителей, учащихся), а также всех 

интересующихся работой загородного 

центра. У педагога-психолога есть воз-

можность проведения индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на ре-

шение основных задач, в том числе про-

фориентационных, для формирования ин-

тереса к различным профессиям в усло-

виях комфортного информационного, 

психологического и коммуникационного 

взаимодействия. 

Другие структурные подразделения 

учебно-воспитательного отдела проводят 

мероприятия, исходя из единого плана об-

разовательной деятельности школы и ЗЦ, 

привлекая к этой деятельности представи-

телей учреждений среднего профессио-

нального образования, предприятий и ор-

ганизаций города, являющихся субъек-

тами образовательного и инновационного 

процессов, воспитательной и профориен-

тационной направленности. 

Практика реализации сетевых обра-

зовательных программ и проектов позво-

ляет обучающимся осваивать разнообраз-

ные формы взаимодействия. Критерием 

эффективности работы всего образова-

тельного кластера является наличие ком-

плексной программы развития центра, 

одобренной на областном и муниципаль-

ном уровне, и ее поэтапное внедрение, де-

ятельность загородного центра, а также 

насыщенная программа ежегодного цикла 

(в год центр посещают около 8000 детей 

разного возраста). 

Таким образом, при организации пе-

дагогического взаимодействия в условиях 

реализации программы сетевое сотрудни-

чество приносит взаимную выгоду всем 

субъектам и формирует у обучающихся 

представления о структуре производства, 

содержании труда в различных отраслях, 

актуальных профессиональных компетен-

циях, тем самым мотивируя к профессио-

нальной ориентации и осознанному соци-

ально-профессиональному самоопределе-

нию. 

Социальная и профессиональная 

адаптация обучающихся может быть 

обеспечена на основе преемственности в 
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профориентационной работе школ, учре-

ждений дополнительного образования, 

СПО и предприятий. Лишь на этой основе 

можно обеспечить наиболее глубокое 

овладение профессией и подготовку мо-

лодёжи к сознательному, самостоятель-

ному творческому труду. 

Нужно отметить, что содержание и 

списки профессий постоянно претерпе-

вают количественные и качественные из-

менения, некоторые профессии исчезают, 

появляются новые. Поэтому выбор карь-

еры, сферы приложения и саморазвития 

личностных возможностей, а также фор-

мирование осознанного отношения лич-

ности к социокультурным и профессио-

нально-производственным условиям яв-

ляется неотъемлемой частью жизни 

человека. Помочь молодому поколению 

сориентироваться в многообразии совре-

менного мира является основной задачей 

профориентационной работы и сетевого 

взаимодействия, которые заслуживают 

дальнейшего развития, преобразования и 

исследования. 
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М. Н. Устиненко 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С  ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ГРАДОТОМИЯ» 
 
В статье показано, что через дополнительное образование у учащихся основной 

школы расширяются знания и представления об искусственной среде обитания, 
созданной и поддерживаемой человеческим трудом, что поможет обучающемуся 
сделать свой профессиональный выбор.  

 
Современному миру свойственна 

возросшая интенсивность урбанизации. 
Город пронизан сложнейшей системой 
жизнеобеспечения, которая направлена 
на удовлетворение потребностей чело-
века. Город постепенно расширяет свои 
границы, происходит освоение и за-
стройка новых территорий, и всё, что его 
окружает, питает его, предоставляя 
землю, энергию, воду и продовольствие. 
При этом система «город – окружающая 
среда» должна быть равновесной. Для 
этого современный юный житель мегапо-
лиса, будущий градостроитель, в самом 
широком определении этого понятия, 
должен знать и понимать условия описан-
ного взаимодействия, чтобы жизнь его и 
окружающих была комфортной, а сам че-
ловек здоров и продуктивен. Дополни-
тельная общеразвивающая программа 
«Градотомия» последовательно знакомит 
школьников с явлением урбанизации, свя-
занными с ней процессами и сферами про-
фессиональной деятельности человека. 

Урбанизация является историческим 
процессом, по мере развития человече-
ства разрастался и функционал городов: 
от защиты и торговли до возможности по-
лучить образование и ознакомиться с 
культурными объектами. Город в наше 
время не является исключительно соци-
альным феноменом и хаотичной совокуп-
ностью дорог и сооружений. По словам 
ученого в области градостроительства 

А.Э. Гутнова, «город предстает как про-
цесс, протекающий в определенной про-
странственной среде, а не как среда, взя-
тая сама по себе, инертная пространствен-
ная оболочка этого процесса. Эта 
«социализация» или «очеловечивание» 
города как объекта проектирования и ис-
следования составляет главную отличи-
тельную особенность современного этапа 
эволюции градостроительного мышле-
ния».  

Для знакомства с явлением урбаниза-
ции современного подростка, ориентиро-
ванного на интеграцию в социальной 
среде, необходимо применять комплекс-
ный подход в подаче информации, обес-
печивая структурность подачи материала, 
так как к числу наиболее актуальных про-
блем относится бессистемность поступа-
ющей к детям информации, именно в том 
возрасте, когда закладывается базис зна-
ний и пониманий, на котором строятся 
дальнейшие отношения человека с окру-
жающим миром. Так, в программе «Гра-
дотомия» в центре информационного 
блока стоит человек как субъект градо-
строительства, а сама информация по-
этапно строится вокруг человека в зависи-
мости от его потребностей – от физиоло-
гических к социальным. 

Отличительной чертой программы 

«Градотомия» является акцент на взаимо-

действии города, как продукта мысли че-

ловека, с окружающей средой – природой, 
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благодаря использованию ресурсов кото-

рой человек и имеет возможность реали-

зовывать все свои замыслы (рис. 1). Та-

ким образом, в программе используется 

глубинный подход, раскрывающий и объ-

ясняющий суть процессов обеспечения 

жизнедеятельности города. В содержании 

программы рассматриваются техниче-

ские, гуманитарные и естественно-науч-

ные вопросы градостроительства (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                      Рис. 1                                                                               Рис. 2 

 

 

Широкие возможности для профори-
ентационной работы предоставляет меж-
дисциплинарность темы градостроитель-
ства, учащиеся знакомятся с различными 
сферами профессиональной деятельности 
человека: социология, экология, инже-
нерно-техническое направление, архитек-
тура. Каждое занятие программы состоит 
из теоретического блока и практического, 
включающего тематические дискуссии, 
дебаты, игры, опыты, проектирование, 
проведение экспертизы. Это позволяет 
каждому ребёнку раскрыть свой потен-
циал и выбрать дальнейшую сферу своих 
интересов, профессиональных в том 
числе.  

Кроме практических занятий в пре-
делах учебного учреждения, в программу 
включены экскурсии на предприятиях по 
темам раздела, например: экскурсия на 

ТЭЦ, экскурсия в экспозиционно-выста-
вочном комплексе «Вселенная Воды», 
экскурсия в «Электродепо Петербург-
ского метрополитена», – где учащиеся 
знакомятся с особенностями функциони-
рования предприятия и профессиональ-
ными сферами человеческой деятельно-
сти, благодаря которым обеспечивается 
его работа.  

Заключительным этапом прохожде-

ния программы «Градотомия» является 

групповой проект «Мой город будущего». 

Группа учащихся выступает в роли кол-

лектива градостроителей, которым необ-

ходимо учесть все потребности горожан, 

применить полученные знания о состав-

ляющих городской среды, соблюсти эко-

логичность своих решений при проекти-

ровании. Каждый учащийся в группе 
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назначается ответственным за определён-

ную отрасль, которая в течение учебного 

года оказалась ему наиболее интересной, 

он принимает окончательное проектное 

решение при учёте мнения коллектива. 

Это позволяет обобщить полученные тео-

рию и практику градостроительства, по-

чувствовать, насколько все системы взаи-

мосвязаны, насколько важно уметь ком-

муницировать и взаимодействовать, 

учитывая интересы человека и природы, 

что, в конечном итоге, даст понимание 

важности профессионализма специали-

ста, настраивающего городскую среду. 

Одним и важнейших результатов 

прохождения программы станет расши-

ренное представление у учащихся о про-

фессиях, специальностях, которые свя-

заны с жизнью и работой в городе. Они 

смогут оценить перспективы для себя в 

том или ином направлении деятельности 

– гуманитарном, техническом и есте-

ственно-научном. При этом к выпускному 

классу общей или средней школы выбор 

учебного заведения, среднего специаль-

ного или высшего образования, специаль-

ности у ученика может стать более осо-

знанным и уверенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

Е. В. Савина 
 
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ – НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

В статье рассмотрены взаимодействие учреждений среднего профессионального 
образования и работодателей; обусловленные причины появления проекта 
«Профессионалитет», его необходимость, содержание и условия реализации.  

 

Отечественная система СПО имеет 

более чем 150-летнюю историю. Эта сис-

тема  сформировалась из двух независи-

мых ветвей (начальное профессиональное 

образование (далее – НПО), где основным 

типом образовательной организации яв-

лялось ПТУ или ТУ, и ветви среднего спе-

циального образования (техникум). 

В  2005 году начался процесс слияния об-

разовательных организаций НПО и СПО 

в единую систему, и постепенно оптими-

зировалось их количество. 

На сегодняшний день в России дей-

ствует 3601 учреждение СПО с общей 

численностью студентов 3,12 млн чел., из 

которых программы подготовки квалифи-

цированных рабочих осваивают 0,53 млн 

чел. 

Согласно открытым статистическим 

данным, тенденция к снижению количе-

ства обучающихся, получающих профес-

сию рабочего (служащего), сохраняется, 

несмотря на рост потребности промыш-

ленности в квалифицированных рабочих 

кадрах. На рынке труда сложилась пара-

доксальная ситуация. Компании не могут 

найти нужных кандидатов, а профессио-

налы не могут найти работу. И это на 

фоне растущей безработицы. 

Причина такой тенденции – рост 

наукоемкости и технического переосна-

щения, появление и развитие технологий 

и оборудования, для работы на котором 

современному рабочему необходимы бо-

лее высокий уровень образования и про-

грессивные профессиональные навыки. 

Работа в таких условиях становится более 

многозадачной, представляется сложным 

создание стандартизированного ком-

плекса профессиональных компетенций, 

поскольку каждое рабочее место требует 

своего набора компетенций в зависимо-

сти от производственных задач и трудо-

вых функций. 

По мере оптимизации численности 

учебных заведений среднего звена про-

фессионального образования снижается 

объем приема абитуриентов по програм-

мам подготовки квалифицированных ра-

бочих (служащих) и, соответственно, со-

кращается штат мастеров производствен-

ного обучения. 
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Сегодня понятие «производственное 

обучение» практически исчезло из лекси-

кона работников СПО. Однако именно 

производственное обучение является эта-

пом и частью содержания профессиональ-

ного образования, практической подго-

товкой обучающихся к определенному 

виду деятельности в профессии. Согласно 

статистическим отчетам, на сегодняшний 

день количество принятых на работу вы-

пускников учреждений СПО (в зависимо-

сти от отраслевой принадлежности пред-

приятий) составляет около 56%, что явля-

ется низким показателем, учитывая 

растущий спрос на квалифицированные 

кадры. 

Одной из основных причин, обуслов-

ливающих такое положение, является 

утрата партнерских отношений между 

учреждениями СПО и потенциальными 

работодателями. Поэтому идея проекта 

«Профессионалитет», как и сам термин, 

появилась на этапе обсуждения практи-

ческого опыта взаимодействия учрежде-

ний СПО и предприятий-работодателей 

в  сфере подготовки квалифицированных 

кадров. Именно на этом этапе остро осоз-

нается проблема дефицита квалифициро-

ванной рабочей силы, прежде всего в сис-

темных для отечественной экономики            

отраслях (железнодорожной, нефтегазо-

вой, фармацевтической, горнодобываю-

щей, машиностроительной, легкой и 

атом-ной промышленности, металлургии 

и сельском хозяйстве, химической от-

расли), а также формируется понимание 

механизма решения этой проблемы. 

Безусловно, в условиях развития 

цифровых технологий, технологий ма-

шинного обучения и искусственного ин-

теллекта IT-индустрия становится одним 

из востребованных и приоритетных 

направлений для подготовки квалифици-

рованных кадров. Также большой спрос 

на кадры наблюдается в отраслях топ-

ливно-энергетического комплекса, пище-

вой промышленности, индустрии соци-

ально значимых товаров. 

Цель новой программы подготовки 

кадров, разработанной Министерством 

просвещения, – быстро и качественно 

обучить молодежь навыкам, необходи-

мым рынку. Другими словами, обеспе-

чить страну рабочими кадрами и кадрами 

среднего звена. Профессионалитет – это 

один из этапов проводимой в последнее 

время реструктуризации системы СПО. 

Новая программа опирается на три 

главных нововведения, которые, прежде 

чем принять к исполнению повсеместно, 

требуется «обкатать». Первое – вовлече-

ние в образование обучающихся технику-

мов и колледжей, представителей профес-

сиональных сообществ, «действующих 

игроков рынка», которые также станут 

инвесторами системы образования. Вто-

рое – сокращение сроков обучения при 

увеличении его интенсивности. И третье – 

создание в учебных заведениях разного 

рода центров молодежных инициатив. 

Иными словами, к разработке и реа-

лизации усиленных практико-ориентиро-

ванных образовательных программ и ор-

ганизации процесса обучения, оптимиза-

ции программы обучения, включения 

дополнительного образовательного мо-

дуля цифровой экономики в программы 

стратегической инициативы «Профессио-

налитет» привлекаются экспертное сооб-

щество и работодатели, так как 80% про-

грамм учреждений СПО не соответ-

ствуют запросам работодателей, не 

успевают за изменениями в производстве. 

Следует отметить, что не все работо-

датели довольны сокращением сроков 

обучения – рабочих кадров не хватает, но 

работодателям не нужны недоучки. Со-

кращение сроков обучения является 
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огромным минусом в программах, и на 

это нет нормативных оснований. Следо-

вательно, это прямое нарушение Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) «Об об-

разовании в Российской Федерации», ста-

тья 3. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты включают в 

себя требования к структуре основных об-

разовательных программ (в том числе со-

отношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, фор-

мируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему. 

В результате, в условиях новых вызо-

вов, перед системой СПО поставлена за-

дача серьезно обновить содержание и ме-

тодики профессионального обучения, ак-

тивно заниматься переподготовкой и 

повышением квалификации преподавате-

лей и мастеров производственного обуче-

ния, подготовкой новой категории препо-

давателей – мастер-педагог с производ-

ственными, цифровыми и педагоги-

ческими навыками. Сюда же можно отне-

сти и цифровизацию техникумов и колле-

джей. Этот процесс сейчас идет крайне 

неравномерно.  

Главный тренд: популярность СПО 

уверенно растет. В 2022 году число посту-

пивших на программы среднего профес-

сионального образования впервые превы-

сило число принятых в вузы. Востребо-

ванность СПО стала результатом сразу 

нескольких внешних процессов. Основ-

ным фактором стала позиция государства, 

которое сейчас активно поддерживает об-

разовательные учреждения СПО на фоне 

нарастающей массовизации высшего об-

разования и роста миграции абитуриентов 

в крупные города с параллельным сокра-

щением сети вузовских филиалов на тер-

ритории регионов. 

В итоге территориальная доступ-

ность университетов снизилась, техни-

кумы и колледжи нарастили количество 

абитуриентов. Проект «Профессионали-

тет» открывает новые возможности для 

всех сторон. Для бизнеса – это интеграция 

в образовательный процесс по подготовке 

квалифицированных кадров, возмож-

ность участвовать в управлении образова-

тельными учреждениями, становиться их 

соучредителями и готовить востребован-

ные на своих производствах кадры. Обу-

чающиеся смогут получить рабочую спе-

циальность высокой квалификации, при-

обрести релевантный профессии опыт на 

производственных площадках, что прак-

тически гарантирует их дальнейшее тру-

доустройство. Для образовательных учре-

ждений это внедрение дуальной модели 

образования и ориентированного под-

хода, что позволит выпускать востребо-

ванных специалистов. Это всё то, что 

необходимо для дальнейшего развития 

всей системы среднего профессиональ-

ного образования. 

Так, Волховский многопрофильный 

техникум, Комитет общего и профессио-

нального образования Ленинградской об-

ласти и Волховский филиал АО «Апатит» 

(группа «ФосАгро») подписали соглаше-

ние о сотрудничестве, в рамках которого 

будет создан образовательный кластер по 

подготовке кадров для работы на химиче-

ском предприятии. «Подписанное согла-

шение – очередной шаг в стратегии ком-

пании по подготовке квалифицированных 

кадров. Оно, по сути, открывает новый 

этап во взаимодействии между нашим 

предприятием и учебным заведением. 

Уверен, что такое сотрудничество станет 

хорошим примером партнёрства профес-

сионального образования и большего биз-

неса», – отметил директор департамента 
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дирекции по персоналу и социальной по-

литике ВФ АО «Апатит» Артем Крутов. 

Соглашение нацелено на укрепление 

связи образовательного учреждения с прои-

зводством, совершенствование организа-

ции образовательного процесса, рост 

уровня теоретической подготовки и прак-

тических навыков студентов техникума и 

повышение квалификации работников 

предприятия. В его рамках будет прове-

дена работа по лицензированию новых 

образовательных программ: «Аппарат-

чик-оператор производства неорганиче-

ских веществ», «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процес-

сов и производств», «Повар, кондитер». 

Совместные усилия предприятия и техни-

кума будут также направлены на совер-

шенствование образовательных программ 

по таким специальностям, как «Химиче-

ская технология неорганических ве-

ществ» и «Монтаж и техническая эксплу-

атация промышленного оборудования». 

Компания окажет техникуму содей-

ствие в развитии и модернизации его 

учебной и материально-технической 

базы, организует стажировки преподава-

телей и мастеров производственного обу-

чения на предприятии. Для студентов           

будет организована производственная 

практика, а учебные планы сформиро-

ваны таким образом, чтобы выпускники 

техникума могли без дополнительного 

обучения приступать к работе в условиях 

производства. В свою очередь, специали-

сты будут участвовать в проведении тео-

ретических и практических занятий, в ра-

боте государственных экзаменационных 

комиссий. 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области 

проводит анализ и учет потребностей 

предприятия при формировании кон-

трольных цифр приема в Волховский 

многопрофильный техникум. «Молодёжь 

почувствует, что в стране реализуются 

интересные и масштабные проекты в раз-

личных отраслях, где всегда будут востре-

бованы талантливые специалисты», – 

подчеркнул сопредседатель комитета по 

профессиональному обучению и профес-

сиональным квалификациям Российского 

союза промышленников и предпринима-

телей (РСПП) Андрей Комаров. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассмотрены проблемы адаптации молодых педагогов системы СПО 
в  современных условиях. Обоснованы пути их личностного и профессионального 
становления и развития. На основе анализа результатов мониторинговых исследований, 
деятельности региональной инновационной площадки (РИП) и работы совета молодых 
педагогов учреждений СПО Ленинградской области подтверждается необходимость 
их эффективного сопровождения для бескризисного вхождения в педагогическую 
деятельность. 

 
Основные проблемы российской си-

стемы образования, в том числе среднего 
профессионального, как показывают ис-
следования, заключаются в снижении ка-
чества результатов деятельности учебных 
заведений всех уровней, недостаточной 
квалификации педагогических работни-
ков и падении престижности профессии 
педагога; взаимодействии учреждений 
СПО с работодателями; оттоке квалифи-
цированных педагогических кадров из 
учебных заведений и, в связи с этим, ка-
честве профессиональной подготовки ра-
бочих кадров и специалистов [5, 7]. 

Современные условия социально-
экономической жизни ставят перед педа-
гогами системы СПО новые задачи и вы-
зовы. Эти условия вызывают изменения в 
организации образовательного процесса, 
в динамичном росте объема проводимой 
работы и содержания педагогической де-
ятельности, что приводит к повышению 
значения и роли преподавателя и мастера 
производственного обучения, усилению 
ответственности за результаты подго-
товки рабочих кадров и специалистов. 

Таким образом, современный препо-
даватель учреждения СПО должен быть 
подготовлен к мобильному и профессио-
нальному реагированию на изменения, 
уметь оптимально организовать образова-

тельной процесс; быть готовым к посто-
янному личностному и профессиональ-
ному росту на основе непрерывного со-
вершенствования профессиональной ком-
петентности. 

Нужно заметить, что эти же требова-
ния, но ещё в большей степени, относятся 
к уровню подготовленности молодых пе-
дагогов учреждений СПО, только начина-
ющих свою профессиональную педагоги-
ческую деятельность. От молодых педаго-
гов ждут быстрейшего включения в 
профессиональную деятельность для ор-
ганизации продуктивного обучения сту-
дентов с первых дней работы. 

Для выполнения таких задач сегодня 
требуются компетентные, самостоя-
тельно мыслящие педагоги, методически, 
психологически, технологически подго-
товленные, способные к реализации про-
фессиональных функций в ходе образова-
тельного и инновационного процессов на 
основе гуманистических ценностей. На 
развитие личностных и профессиональ-
ных качеств необходимо обратить особое 
внимание в ходе становления молодых 
педагогов в самом начале педагогической 
деятельности. 

Однако, как показывает анализ педа-
гогической действительности, а также ре-
зультаты исследований по данной теме, 
даже при достаточно высокой мотивации 
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к работе, необходимом уровне подготов-
ленности молодых специалистов к педа-
гогической деятельности их личностное и 
профессиональное становление в первые 
годы работы (анализ, планирование, орга-
низация, контроль и др.) и их профессио-
нальная адаптация проходят длительно, 
сложно и с большими трудностями. [5, 7]. 

Среди основных причин неэффектив-
ной адаптации молодых специалистов вы-
деляют низкую заработную плату моло-
дых педагогов, их текучесть. Из выпуск-
ников педагогических вузов только 
половина идет работать в образование, и, 
что не менее важно, почти половина спе-
циалистов уходит в другие сферы, прора-
ботав один-два года по специальности [5]. 

Среди молодых педагогов нужно вы-
делить две группы: специалисты, закон-
чившие педагогические ВУЗы, и препода-
ватели, пришедшие на работу в учрежде-
ния СПО с производства, не имеющие 
педагогической подготовки. Анализ пока-
зывает, что адаптация, становление и раз-
витие молодых педагогов каждой из этих 
групп имеет свои особенности и специфи-
ческие пути. Показателями уровня ста-
новления и развития профессионализма 
молодых педагогов определены следую-
щие личностные и деятельностные харак-
теристики: эффективность работы; уро-
вень квалификации и компетентности; оп-
тимальность, интенсивность и напря-
женность образовательного труда; орга-
низованность деятельности; относи-
тельно малая зависимость от внешних 
факторов и др. К этому перечню нужно 
добавить владение технологиями анализа 
и самоанализа, организации и проведения 
урока (основной формы организации обу-
чения), стабильность деятельности педа-
гога, уровень сформированности профес-
сиональной компетентности, профессио-
нальные достижения, целевую направ-
ленность работы. 

Помимо общих показателей, как по-
казывает анализ, в каждой профессии 

необходимо учитывать и характеристики, 
которые зависят от специфики деятельно-
сти. Для педагогов такими показателями 
считаются коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, психомоторика, умение 
оказывать психолого-педагогическое воз-
действие, системные аналитические каче-
ства; внутренний потенциал (индивиду-
альная ресурсность); склонность к само-
совершенствованию, саморазвитию; ана-
литико-оценочная компетентность – важ-
нейший путь адаптации молодого педа-
гога и др. [5]. Все эти специфические по-
казатели отражают характеристики про-
фессий, которые относятся к классу 
«человек – человек», «человек – коллек-
тив». 

При определении путей совершен-
ствования процессов становления и раз-
вития молодых педагогов учреждений 
СПО важен выбор показателей и методов 
проведения оценок их уровня профессио-
нальной компетентности и результатив-
ности работы. Среди них выделяются ка-
чественные, количественные и комбини-
рованные методы. 

Для разрешения перечисленных за-
дач и проблем, возникающих в современ-
ных условиях, выделим основные пути 
адаптации, становления и развития моло-
дых педагогов системы СПО в современ-
ных условиях:  

–  совершенствование их аналитиче-
ской, исследовательской, проектной и 
технологической компетентностей;  

–  организация эффективной органи-
зационно-методической поддержки в 
ходе образовательной деятельности;  

–  развитие необходимых коммуника-
ционных умений через участие в работе 
профессиональных сообществ, конкур-
сов, олимпиад, конференций и др.; 

–  повышение потенциала и компе-
тентности в ходе переподготовки и 
учебы; 
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–  развитие общей, личной и профес-
сиональной культуры молодых педагогов. 

Структура профессионально значи-
мых качеств личности педагога «состоит 
из следующих блоков: идейно-нравствен-
ного морального облика; педагогической 
направленности; педагогических способ-
ностей; педагогических компетенций» [5]. 

Конечно, молодой педагог, кроме 
специфики своей деятельности, своего 
предмета, должен обладать также общей 
культурой, знать принципы и закономер-
ности общей и социальной педагогики, 
владеть навыками организации коллек-
тива в условиях творческой образователь-
ной деятельности. Всё это обязывает пе-
дагога быть ответственным, дисциплини-
рованным, мотивированным к постоян-
ному повышению компетентности, 
а  также к непрерывному и постоянному 
личностному и профессиональному со-
вершенствованию.  

Учитывая, что 2023 год объявлен го-
дом педагога и наставника, для становле-
ния и развития молодого педагога необхо-
димо использовать лучшую практику раз-
личных форм наставничества, а также 
учесть рекомендации по внедрению целе-
вой модели наставничества, утвержден-
ной распоряжением Министерства про-
свещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 
года.  

По словам Президента РФ В. В. Пу-
тина, высказанным в ежегодном Послании 
Федеральному собранию (21.02.2023), од-
ним из важнейших и эффективных путей 
становления и развития молодых педаго-
гов становится то, что «в условиях новых 
требований необходим синтез всего луч-
шего, что было в советской системе обра-
зования, и опыта последних десятиле-
тий» [8]. 

В качестве примера отработки основ-
ных нормативных актов, документов и 

технологий адаптации молодых педаго-
гов могут быть использованы результаты 
деятельности региональной инновацион-
ной площадки (РИП) ГАПОУ ЛО «Бор-
ский агропромышленный техникум», по-
лученные в течение 2 лет [9]. Норматив-
ные материалы и результаты деятель-
ности РИП, а также исследования и прак-
тический педагогический опыт показы-
вают, что перечисленные пути професси-
онального роста и особенно помощь 
опытных наставников делают процесс 
становления и развития начинающих пе-
дагогов более успешным, в отличие от 
тех, кто проходит процессы адаптации са-
мостоятельно, без поддержки и наставни-
чества опытного специалиста. 

Нужно отметить, что становление и 
развитие молодых педагогов в учрежде-
ниях СПО необходимо проводить по-
этапно, индивидуально и, с учетом выяв-
ленных в ходе входного тестирования де-
фицитов, организовать адаптационную 
деятельность по следующим основным 
этапам: 

–  адаптационно-диагностический 
(знакомство и установление контактов с 
коллегами и нормативными документами, 
стандартами; определение круга обязан-
ностей и полномочий молодого специали-
ста; выявление профессиональных и педа-
гогических дефицитов педагога для раз-
работки индивидуальной программы 
адаптации и др.); 

–  выстраивание и реализация инди-

видуальных маршрутов молодых педаго-

гов по следующим основным направле-

ниям (как вариант для тех, кто не имеет 

педагогического образования и пришел 

с  производства): формирование профес-

сиональных педагогических знаний, уме-

ний и навыков, освоение психолого-педа-

гогических аспектов педагогической и об-

разовательной деятельности; изучение 

методики планирования образователь-

ного процесса, организации и проведения 
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занятий / уроков, составление рабочей 

программы, изучение психолого-педаго-

гических особенностей работы с обучаю-

щимися; выстраивание плана самообразо-

вательной работы; развитие общей и про-

фессиональной культуры, организации 

коммуникаций в педагогическом коллек-

тиве, совершенствование аналитической, 

технологической, проектной и исследова-

тельской компетентностей; 

–  рефлексия и формирование соб-

ственной системы работы молодого пре-

подавателя с обучающимися (проверка 

уровня личностной и профессиональной 

готовности молодого педагога к выполне-

нию образовательной деятельности; сте-

пень готовности к выполнению функцио-

нальных обязанностей; активизация и за-

крепление мотивов деятельности; овла-

дение эффективными технологиями пре-

одоления профессиональных трудностей, 

возникающих в ходе образовательной ра-

боты. 

Работа опытного наставника должна 

строиться на основе применения следую-

щих принципов: поэтапности, планомер-

ности, системности, сотрудничества, 

субъект-субъектных отношений [9, с. 98]. 

Большое значение и огромную роль 

также имеет работа Совета молодых педа-

гогов учреждений СПО Ленинградской 

области, созданного в 2022 году при пра-

вительстве Ленинградской области.  

nОтметим отдельные мероприятия, про-

веденные в последнее время: первый слет 

молодых педагогов учреждений СПО 

«Совершенствование системы среднего 

профессионального образования: новые 

вызовы» (25.10.2022) и вебинар по теме 

«Современные тенденции профессио-

нально-личностного развития молодого 

педагога системы СПО» (14.02.2023). 

Сравнивая материалы слета молодых 

педагогов и вопросы, рассмотренные на 

вебинаре, отметим их логичность, акту-

альность, взаимосвязь, непрерывность, 

преемственность и практическую направ-

ленность. На данных мероприятиях были 

изучены вопросы, связанные с професси-

ональными компетентностями, их класси-

фикацией; компетентностным, средовым, 

кластерным и технологическим подхо-

дами; образовательными продуктами; пу-

тями и направлениями их становления и 

развития, успешностью адаптации; фор-

мированием педагогической культуры и 

уровнями ее освоения молодыми педаго-

гами; проблемами цифровизации и транс-

формации образования, усилением воспи-

тательной составляющей в учреждениях 

СПО и др. 

По результатам анализа работы РИП, 

а также первого слета молодых педагогов 

системы СПО Ленинградской области, 

выделили, что в становление, развитие и 

адаптацию молодого педагога в началь-

ный период педагогической деятельности 

наилучший результат вносит наставниче-

ство, при котором наставники выполняют 

ролевые функции в форме «навигатора», 

позволяющего организовать сопровожде-

ние так, чтобы способствовать созданию 

необходимых условий для поддержки 

естественных реакций, процессов и состо-

яний личности для наиболее эффектив-

ного ее становления и развития. 
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Э. Ю. Валова 
 
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ФОРМЕ МОДЕЛИ «СТУДЕНТ – 

СТУДЕНТ» (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

«БРИГАДИРСТВО») 

 

В статье охарактеризована модель наставничества «студент – студент» с 

использованием формы наставничества «Бригадирство», реализуемая в условиях 

учебных занятий и во внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования.     

 

Тема наставничества становится в со-

временной ситуации российского образо-

вания как никогда актуальной. Наставни-

чество сегодня – это популярный тренд и 

осознанная необходимость, особенно в 

объявленном в России 2023 году – Году 

педагога и наставника. В настоящее время 

наставничество и внедрение моделей 

наставничества в образовательных орга-

низациях является одной из важных тем 

образования и воспитания. Новые ориен-

https://rg.ru/2023/02/21/poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniiu-onlajn.html
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тиры среднего профессионального обра-

зования связаны с созданием условий для 

максимального раскрытия личностного 

потенциала обучающихся и формирова-

ния профессиональных компетенций и 

«гибких» навыков. 

Обеспечение высокого уровня вклю-

ченности обучающихся в образователь-

ный процесс представляется особенно эф-

фективным через внедрение модели 

наставничества. Анализ педагогической 

литературы свидетельствует о том, что 

деятельность наставников изучали мно-

гие исследователи: С.Я. Батышев, 

Р.М. Шерайзина, В.П. Топоровский, 

А.Е. Марон и другие. Однако реализация 

модели наставничества в студенческой 

среде, основанная на принципе «равный 

— равному» (форма студент – студент») 

недостаточно изучена научным сообще-

ством и представляет особый интерес. По-

этому обеспечение высокого уровня 

включенности обучающихся в образова-

тельный процесс представляется осо-

бенно эффективным через внедрение мо-

дели наставничества. 

Актуальность исследовательской ра-

боты по реализации наставничества в об-

разовательной организации среднего про-

фессионального образования в форме 

«студент – студент», при которой в каче-

стве наставника выступает студент, обу-

словлена двумя факторами: необходимо-

стью проведения адаптационных меро-

приятий для обучающихся с целью 

обеспечения их эффективного включения 

в образовательную деятельность в рамках 

новой дисциплины и (или) курса и по-

требностью предприятий в высококвали-

фицированных специалистах, обладаю-

щих развитыми профессиональными ком-

петенциями и «гибкими» («мягкими») 

навыками (soft skills). 

Целью работы по наставничеству    

является адаптация обучающихся к но-

вым условиям обучения и развитие soft 

skills. Педагоги, работающие в организа-

циях среднего профессионального обра-

зования, сталкиваются с рядом проблем, 

характерных большей частью для студен-

тов первого курса. Решению этих проблем 

может помочь использование формы 

наставничества «студент – студент» или 

«бригадирство». 

Приспособление к новым условиям 

жизни и взаимодействия в техникуме со-

провождается преодолением первокурс-

никами различных трудностей. Многим 

студентам первого курса сложно привык-

нуть к новой системе обучения. Они не 

умеют правильно работать со справочной 

и нормативной литературой и конспекти-

ровать лекции, что приводит к плохой            

самостоятельной подготовке к учебным 

занятиям, зачетам и экзаменам. Из-за при-

менения системы проверки знаний 

в  школе посредством тестирования сту-

денты оказываются в стрессовой ситуа-

ции во время сдачи экзаменов (особенно 

устных). 

Многим первокурсникам сложно 

привыкнуть к тому, что наряду с общеоб-

разовательными появляются общепро-

фессиональные и специальные дисци-

плины, и учебные занятия проводятся 

в форматах лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др. В отличие от школы, 

в техникуме учебные дисциплины изуча-

ются не весь период обучения, а семестр 

или, в лучшем случае, несколько лет.     

Постоянная смена преподавателей вызы-

вает сложности у первокурсников, также 

требует привыкания и дисциплинирует 

длительность учебного занятия. 

В адаптационный период кажется не-

возможным заниматься полтора часа вме-
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сто привычных 45 минут. Вдобавок учеб-

ный год теперь делится не на четверти, а 

на семестры, что означает отсутствие ве-

сенних и осенних каникул. Для перво-

курсника очень важно быстро и безболез-

ненно влиться в коллектив, но не менее 

важно самоутвердиться и «не потеряться 

на новом месте». Чем быстрее студент 

найдет себе свое место в группе, «займет 

определённую нишу», тем легче и инте-

реснее ему будет учиться. По нашим 

наблюдениям, некоторым студентам хо-

чется начать новую жизнь и изменить 

свой стиль поведения. 

Большим испытанием становится 

приспособление к новым условиям 

жизни. Часть первокурсников являются 

иногородними и переезжают в общежи-

тия. Оставшись без опеки родителей, сту-

денты вынуждены самостоятельно орга-

низовывать учебу, свободное время, быт. 

Отсутствие контроля и внутренней дисци-

плины нередко приводит к исключению 

из учебного заведения. Пропуски занятий 

и халатное отношение к учебе становятся 

причиной задолженностей и трудно вос-

полняемых пробелов в знаниях. 

Также иногородние студенты испы-

тывают дискомфорт из-за нарушения при-

вычных отношений и потери прежних 

контактов. Помимо прочего, учебная 

группа студентов первого курса — это 

пока еще не сложившийся коллектив. 

Спокойный психологический климат в 

группе, отсутствие ссор, дружелюбие и 

готовность прийти на помощь важны для 

комфортного нахождения в группе и обу-

чения первокурсников. Преодоление всех 

этих трудностей и приспособление перво-

курсников и является адаптационным пе-

риодом. 

Адаптация – сложный, динамиче-
ский, многоуровневый и многосторонний 

процесс перестройки потребностно-моти-
вационной сферы, комплекса имеющихся 
навыков, умений и привычек в соответ-
ствии с новыми задачами, целями,               
перспективами и условиями их реализа-
ции [4]. Успешную адаптацию студентов 
можно рассматривать как их включен-
ность в новую социальную среду, учебно-
познавательный процесс и новую систему 
отношений. Показателем адаптации явля-
ется адаптированность. Критерии адапти-
рованности студентов к жизнедеятельно-
сти техникума определены следующим 
образом: успешность учебно-познава-
тельной деятельности; бесконфликтность 
и удовлетворенность сложившейся систе-
мой взаимоотношений с окружающими; 
удовлетворенность процессом обучения; 
проявление учащимися активности 
в  учебной и общественной деятель-             
ности [1]. 

В последние десятилетия во многих 
образовательных организациях в России 
начинает активно развиваться идея дея-
тельности наставников в студенческой 
среде, основанная на принципе «равный – 
равному», где в качестве наставника вы-
ступает студент этой же группы, курса 
или старших курсов. Наставником назы-
вают лицо, которое передает знания и 
опыт [3]. 

Условиями успешного взаимодей-
ствия являются соблюдение принципов 
добровольности, принятия своей роли и 
наличие объединяющих факторов: общ-
ность интересов; взаимная заинтересован-
ность и симпатия; взаимное уважение и 
доверие; эмоциональная близость и чув-
ство привязанности; совместная деятель-
ность [2]. 

В результате на первом и втором кур-
сах принято решение о введении формы 
наставничества в виде бригадирства. 
Форма наставничества «Бригадирство» 
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(«студент – студент») предполагает взаи-
модействие студентов, при котором один 
из них показывает более высокие резуль-
таты обучения и обладает организатор-
скими и лидерскими качествами. В сово-
купности эти качества позволяют ему ока-
зать весомое влияние на наставляемого 
или наставляемых, лишенное строгой 
субординации. 

Целью данного проекта является раз-

носторонняя поддержка студента, по-

мощь в реализации лидерского потенци-

ала, у «бригадира», развитие чувства от-

ветственности за «членов бригады»; 

улучшение результатов учебы «членов 

бригады»; улучшение творческих резуль-

татов; адаптация к новым условиям среды 

в случае, если студент – новичок; форми-

рование благоприятной психоэмоцио-

нальной среды среди студентов; рост 

успеваемости и качества знаний группы в 

целом; создание комфортных условий в 

учебной группе; снижение числа жалоб 

родителей и педагогов, связанных с кон-

фликтами внутри коллектива обучаю-

щихся, и формирование устойчивого кол-

лектива. 

Ожидаемые результаты работы: вы-

сокий уровень включенности «бригад» 

в  образовательную деятельность, соци-

альные, культурные процессы техникума; 

улучшение психоэмоционального фона 

в  коллективе, лояльность студентов; 

культурное, интеллектуальное, физиче-

ское совершенствование, самореализа-

ция, а также развитие необходимых ком-

петенций; количественный и качествен-

ный рост успешно реализованных 

образовательных и социальных проектов 

в результате совместной работы (над                 

исследовательскими проектами, в подго-

товке к олимпиадам, проведении конкур-

сов и др.). 

 

Портреты участников: 

 Бригадир – активный студент 

группы, обладающий лидерскими и орга-

низаторскими качествами, нетривиально-

стью мышления, демонстрирующий вы-

сокие образовательные результаты, успе-

вающий на «хорошо» и «отлично», лидер 

группы, принимающий активное участие 

в жизни техникума (конкурсы, соревнова-

ния, общественная деятельность, вне-

урочная деятельность). Возможный 

участник всероссийских организаций или 

объединений с активной гражданской по-

зицией. 

 Члены бригады: 

–  пассивный, социально / ценностно 

дезориентированный студент с низшей по 

отношению к наставнику ступени, демон-

стрирующий неудовлетворительные об-

разовательные результаты или проблемы 

с поведением, не принимающий участие в 

жизни техникума, отстраненный от кол-

лектива; 

–  активный обучающийся, нуждаю-

щийся в профессиональной поддержке 

или ресурсах для обмена мнениями и реа-

лизации собственных проектов.  

Бригадиры назначаются с согласия 

студента преподавателем по результатам 

обучения за календарный месяц. Количе-

ство «членов бригады» зависит от количе-

ства бригадиров и комплектуются «по же-

ланию». При формировании бригад учи-

тывается проживание членов бригады в 

общежитии, что помогает в совместной 

подготовке к учебным занятиям. 

Вариации ролевых моделей внутри 

бригады могут различаться в зависимости 

от потребностей наставляемого и ресур-

сов наставника. Основными вариантами 

могут быть: взаимодействие «успеваю-

щий – неуспевающий», классический ва-

риант поддержки для достижения лучших 
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образовательных результатов; взаимодей-

ствие «лидер – пассивный», психоэмоци-

ональная поддержка с адаптацией в кол-

лективе или развитием коммуникацион-

ных, творческих, лидерских навыков; 

взаимодействие «равный – равному», 

в  течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник              

обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная 

поддержка, совместная работа над проек-

том. 

Таким образом, взаимодействие 

«бригадира» – наставника и «члена бри-

гады» – наставляемого, проводимое в ре-

жиме урочной и внеурочной деятельно-

сти, возможно интегрировать в классные 

часы, совместную организацию и участие 

в конкурсах и проектных исследованиях, 

в спортивных и культурных мероприя-

тиях, способствующих развитию чувства 

сопричастности, включению в сообще-

ство (особенно важно для задач адаптаци-

онного периода). Модель наставничества 

«студент – студент» – традиционный, но 

при этом эффективный метод адаптации 

студентов к новым условиям обучения в 

техникуме. 
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А. В. Николаенко 
 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ВЫБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

 
В статье проводится анализ возможностей выбора абитуриентов в зависимости 

от гендерного стереотипа. Анализируется важность работы приемных комиссий вузов 

на современном этапе. 

 

Образование в современном мире яв-

ляется одним из наиболее результативных 

инструментов получения знаний, компе-

тенций, нового формата общения. Форми-

рование новых знаний и доминирование 

инновационных форм образовательного 

процесса оказало существенное влияние 

не только на отечественную систему об-

разования, но и на определение перспек-

тив сотрудничества между Россией и дру-

гими странами.   

Гендерные аспекты выбора абитури-

ентов при поступлении в вузы являются 

важным фактором при анализе текущей 
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ситуации. Приемные комиссии вуза регу-

лярно публикуют сведения о ходе прием-

ной кампании в течение года. В соответ-

ствии с действующим законодательством 

данная информация является публичной.  

Современная миссия приемной кам-

пании в вузе заключается в исполнении 

эффективной стратегии по работе с рос-

сийскими и иностранными абитуриен-

тами по привлечению для обучения по об-

разовательным программам. В современ-

ных высших учебных заведениях 

зачастую реализуются как технические 

направления подготовки, так и гумани-

тарные. Это связано с современными по-

требностями рынка труда выпускников, 

развитием новых инновационных техно-

логий, требующих от специалиста новых 

компетенций, знаний и возможностей.  

Работа по проведению эффективной 

приемной кампании ведется в соответ-

ствии с утвержденным планом мероприя-

тий, включающих обширную профориен-

тационную работу, подготовку техниче-

ского обеспечения, грамотную и 

профессиональную работу с абитуриен-

тами в период подачи документов, свое-

временную обработку поданных доку-

ментов, издание приказов о зачислении и 

дальнейшие разъяснения по адаптации 

студентов в ВУЗе. Значительная часть ра-

боты приходится на отчеты по итогам 

приема, в том числе и по гендерному рас-

пределению поступивших студентов, в 

частности, при обеспечении студентов об-

щежитием (комнаты для девушек, и ком-

наты для юношей). Важным является во-

прос постановки студентов на военный 

учет. 
В научной и общественной литера-

туре гендер – это набор норм и традиций, 
связанных с социальной, общественной и 
культурной сферой поведения, которые 
навязываются людям в зависимости от их 
половой принадлежности. Эта система 

подразумевает и распределение социаль-
ных и общественных ролей согласно 
принципу неравенства мужчины и жен-
щины, а также специфике выбора буду-
щих профессий и приобретения компе-
тенций. 

В современном обществе стерео-
типы, связанные с гендерным неравен-
ством, являются долгоиграющими. Про-
цессы размывания общественных ролей 
приводят к появлению новых ролей, к 
смещению акцентов от одного пола к дру-
гому. В настоящее время активно ведется 
политика на уровне государства по урав-
ниванию в правах женщин и мужчин, 
предоставлению равных возможностей 
при поступлении в вузы. Тем более, при 
поступлении такого разделения нет. У де-
вушек и юношей равные возможности, 
которые стирают и нивелируют гендер-
ные различия. Девушки могут выбрать 
технические специальности, в то время 
как юноши могут заинтересоваться гума-
нитарными. 

Направления подготовки делятся на 
гуманитарные и технические: Экономика, 
Менеджмент, Управление персоналом, 
Торговое дело, Экономическая безопас-
ность, Бизнес-информатика, Информаци-
онные системы и технологии, Управление 
качеством, Туризм, Международные от-
ношения, Зарубежное регионоведение, 
Лингвистика, Прикладная математика и 
информатика и другие.  

В настоящий момент различаются 
комбинации экзаменов, например, мате-
матика, русский язык, обществознание. 
Анализ среднего балла Единого государ-
ственного экзамена, использованного 
абитуриентами для поступления на кон-
кретное направление подготовки, пока-
зал, что результаты девушек в большин-
стве случаев выше, в том числе на направ-
лениях, связанных с информационными 
технологиями, и на части направлений 
подготовки в последние годы стабильно 
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повышается доля женщин. Проходной 
балл на гуманитарные специальности ва-
рьируется в пределах 270, на технические 
– 210. 

Набор на программы бакалавриата по 
направлениям подготовки в ряде случаев 
проводится с делением и указанием про-
филей. Выделение профилей является 
также важной особенностью приемных 
кампаний, где идет разделение по гендер-
ному признаку. Количество желающих 
девушек и юношей, обучающихся по кон-
кретной специальности может разли-
чаться. Например, направление «Эконо-
мика» делится на профили «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Мировая экономика». Направление «Ме-
неджмент»: профили «Международный 
менеджмент», «Логистика», «Марке-
тинг».  

Широкий выбор профилей позволяет 
абитуриенту при поступлении сориенти-
роваться в предлагаемой будущей специ-
ализации. Прием документов в вузах про-
водится на разные уровни образования: 
бакалавриат, специалитет, магистратуру, 
специальности среднего профессиональ-
ного образования. Большую работу про-
водят сотрудники приемных комиссий по 
разъяснению «преемственности» про-
грамм СПО – бакалавриата, магистра-
туры. 

За последние годы изменилось отно-
шение к среднему профессиональному 
образованию. Раньше это были выпуск-
ники школ, которые не могли поступить в 
вузы, а теперь к такой категории добави-
лись отличники, или чаще всего отлич-
ницы, которые при поступлении имеют 
балл аттестата 5,0. Правила приема в вузы 
в ряде случаев позволяют поступать в 
вузы по внутренним экзаменам. Данная 
возможность используется абитуриен-
тами для избегания сдачи Единого госу-
дарственного экзамена. 

Основной приток абитуриентов дает 
реклама на телевидении, активная работа 
в сети Интернет, ответы на электронные 
сообщения, проведение online-
консультаций, размещение информации в 
социальных сетях, наличие баннеров в об-
щественных местах. После зачисления 
поступившим на 1 курс студентам оказы-
вается помощь в адаптации в стенах вуза 
по таким аспектам, как расселение в об-
щежития, получение пропусков, банков-
ских карт, информирование о местополо-
жении факультетов, кафедр и т. д. 

В мире возникает потребность в осо-
знанном выборе своего будущего, в том 
числе в получении знаний и компетенций 
в выбранной специальности. Для заинте-
ресованных в получении информации о 
будущей специальности абитуриентов во 
многих вузах работают профориентаци-
онные лектории, в которых принимают 
участие профессора и доценты. Абитури-
ент может проявить активность при по-
иске информации, задать интересующие 
его вопросы, побывать на неделях фа-
культетов, специальностей, ощутив себя 
на занятиях в роли студента. 

В ряде случаев вузы предлагают 
школьникам возможность участия в про-
ектах, конференциях, олимпиадах, в твор-
ческих конкурсах. В ряде ситуаций уча-
стие и победа в творческих конкурсах 
дают абитуриенту дополнительные баллы 
к ЕГЭ. Под руководством опытных препо-
давателей вуза абитуриенты приобретают 
дополнительные компетенции и знания 
по возможным специальностям, заранее 
имея возможность оценить преимущества 
и недостатки той или иной специально-
сти.  

Если говорить о профессиях буду-
щего, то выделяются высокотехнологич-
ные сферы, активно реализуются инже-
нерные специальности, профессии, свя-
занные со сферой программирования. 
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Таким образом, рынок труда, созда-

вая условия для расширения свободного 

выбора для обучающихся, обусловливает 

повышение их самостоятельности и от-

ветственности за принимаемые решения. 

Динамичность и непредсказуемость рос-

сийского рынка труда усложняет процесс 

профессионального самоопределения мо-

лодёжи. 

 

 

 

И. В. Воспитанник 
 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Коммуникативная компетентность современного руководителя способствует 
эффективности деловой коммуникации в системе управления, что предполагает 
взаимодействие в сфере официальных отношений, целью которого является решение 
конкретных задач, достижение определенных результатов, оптимизация какой-либо 
деятельности.  

 

Коммуникативная компетентность 

руководителя предполагает развитие у 

него умений давать социально-психоло-

гический прогноз коммуникативной ситу-

ации, в которой предстоит общаться; со-

циально-психологически программиро-

вать процесс общения, опираясь на 

своеобразие коммуникативной ситуации; 

«вживаться» в социально-психологиче-

скую атмосферу коммуникативной ситуа-

ции; осуществлять социально-психологи-

ческое управление коммуникативными 

процессами. 

Исследователями были выделены 

следующие критерии развития коммуни-

кативной компетентности руководителя, 

которые должны соответствовать основ-

ным управленческим функциям и вклю-

чать следующие умения: 

 вести вербальный и невербальный 

обмен информацией, проводить диагно-

стирование личных свойств и качеств со-

беседника; 

 вырабатывать стратегию, тактику 

и технику взаимодействия с людьми, ор-

ганизовывать их совместную деятель-

ность для достижения определённых со-

циально значимых целей; 

 идентифицировать себя с собесед-

ником, понимать, как он сам воспринима-

ется партнером по общению, и эмпатийно 

относиться к нему. [1] 

Иными словами, коммуникативная 

компетентность в управленческом обще-

нии требует от руководителя знания ос-

новных законов и правил межличност-

ного взаимодействия, хорошей адаптив-

ности и свободы владения всеми 

средствами общения, гибкости и адекват-

ности в выборе психологических пози-

ций, развитых коммуникативных способ-

ностей, умений и навыков. Коммуника-

тивная компетентность руководителя 

выступает интегральным качеством, син-

тезирующим в себе общую культуру и ее 

специфические проявления в профессио-

нальной управленческой деятельности. 
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В общении с подчиненными руково-

дителю необходимо умение найти пра-

вильное слово, правильный тон, верную 

«пристройку» к партнеру, чтобы стремле-

ние убедить в чем-либо достигло необхо-

димой цели. Это предполагает, прежде 

всего, возможность для управленца дать 

точный социально-психологический про-

гноз коммуникативной ситуации. Такой 

прогноз формируется в процессе анализа 

ситуации, в которой предстоит организо-

вать общение, на уровнях:  

а) коммуникативных установок парт-

неров (т. е. программы поведения лично-

сти в процессе общения);  

б) включенности партнеров в си-

стему межличностного взаимодействия; 

в) эмоциональных оценок форм об-

щения. [1] 

При таком подходе к характеристике 

коммуникативной компетенции руково-

дителя в ней отчетливо выделяются ос-

новные составляющие: диагностическая, 

прогностическая, программирующая, ор-

ганизационная, исполнительская. Осо-

бого внимания, безусловно, заслуживает 

коммуникативно-исполнительское ма-

стерство личности, в котором наиболее 

полно раскрывается коммуникативный 

потенциал человека. 

Коммуникативный потенциал – это 

единство трех его составляющих: 

− коммуникативные свойства лично-

сти (характеризуют отношение к способу 

общения, развитие потребности в обще-

нии); 

− эмоциональный отклик на состоя-

ние партнера, возможность реализации 

индивидуальной программы общения; 

− коммуникативная компетентность 

(знание норм и правил общения, владение 

психотехниками и технологией в целом). 

Коммуникативная компетентность 

складывается из следующих способно-

стей: 

− прогнозировать ситуацию общения 

(давать социально-психологический про-

гноз); 

− программировать процесс обще-

ния, опираясь на своеобразие коммуника-

тивной ситуации; 

− осуществлять социально-психоло-

гическое управление процессами обще-

ния в коммуникативной ситуации [2]. 

Коммуникативная компетентность, 

исходя из этой точки зрения, включает в 

себя несколько «уровней»: 

 коммуникативно-диагностиче-

ский (диагностика коммуникативной си-

туации с точки зрения ее специфики, воз-

можных противоречий, обусловленных 

позициями партнеров по общению); 

 коммуникативно-программирую-

щий (подготовка программы общения, 

разработка текстов для общения, выбор 

стиля, позиции и дистанции общения); 

 коммуникативно-организацион-

ный (организация внимания партнеров по 

общению, стимулирование их к коммуни-

кативной активности); 

 коммуникативно-исполнитель-

ский (следование определенной «про-

грамме» общения в соответствии с «усло-

виями» коммуникативной ситуации). 

Последний «уровень» предполагает 

«коммуникативно-исполнительское» ма-

стерство личности, или владение техни-

ками общения.  

В коммуникативно-исполнительском 

мастерстве личности проявляются многие 

ее навыки, утверждает Е.В. Руденский, 

прежде всего − навыки эмоционально-

психологической саморегуляции (управ-

ление своей психофизической органи-

кой), в результате чего личность дости-
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гает эмоционально-психологического со-

стояния, адекватного коммуникативно-

исполнительской деятельности. 

В рамках работы на курсах повыше-

ния квалификации Ленинградского об-

ластного института развития образования 

для руководителей образовательных орга-

низаций предлагается на практических 

тренинговых занятиях апробация опера-

циональной структуры модели «Комму-

никативная компетентность личности». 

Участие в работе тренинга позволяет ру-

ководителям образовательных организа-

ций повысить уровень развития коммуни-

кативной компетентности, а именно 

уровни умений и навыков: 

–  выстраивания дискурса в соответ-

ствии нормами и правилами, задавае-

мыми культурным контекстом коммуни-

кации; 

–  варьирования коммуникативными 

средствами в процессе взаимодействия в 

зависимости от динамики коммуникатив-

ной ситуации; 

–  выбора каналов коммуникации, 

адекватных цели коммуникатора и реле-

вантных ситуации взаимодействия; 

–  коммуникативной интроспекции и 

рефлексии; 

–  оценки коммуникативных практик 

и коммуникативной компетентности 

партнеров по общению; 

–  идентификации и преодоления 

коммуникативных шумов и барьеров ком-

муникации. 

В структуре коммуникативной ком-

петентности руководителя очень важным 

«компонентом» выступает эмоциональ-

ный интеллект. Эмоциональный интел-

лект (EQ) – это способность человека осо-

знавать собственные эмоции и эмоции 

партнера по коммуникации, а также спо-

собность управлять собственными эмоци-

ями и эмоциональным состоянием парт-

нера, что позволяет в деловой коммуника-

ции конструктивно выстраивать социа-

льные отношения.  

Коммуникативная компетентность 

руководителя является основой достиже-

ния профессионального мастерства и спо-

собствует эффективной коммуникации в 

ситуациях межличностного и делового 

взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса. 
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