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Àííîòàöèÿ. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèÿ åäèíîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ìåäèàïðîñòðàíñòâà, ñïîñîáñòâóþùåãî ôîðìèðîâàíèþ ñóáúåêòíîñòè ëè÷íîñòè â óñëîâèÿõ 
ãëîáàëèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, è ïðåäëîæåíû ïîäõîäû äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõ 
ìåõàíèçìîâ åãî ðàçâèòèÿ êàê ñòðàòåãè÷åñêè çíà÷èìîãî ðåñóðñà äëÿ «âûðàùèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà» â êîíòåêñòå òðàäèöèîííûõ ðîññèéñêèõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé è â óñëîâèÿõ 
âîçðàñòàíèÿ ðèñêîâ è óãðîç â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå. Ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè â îáëàñòè 
ìåäèàîáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå èíòåãðàöèè ïîòåíöèàëà âçðîñëûõ, äåòåé è ìîëîäåæè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ 
øêîëüíûõ è ìîëîäåæíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîçäàâàåìûõ íà ïëîùàäêàõ ìåäèàöåíòðîâ 
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Ïðåäñòàâëåí ðåãèîíàëüíûé îïûò îðãàíèçàöèè ìîäåëè åäèíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ìåäèàïðîñòðàíñòâà (ñîîáùåñòâî øêîëüíûõ è ìîëîäåæíûõ ÑÌÈ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè) 
è ñîçäàíèÿ ìåõàíèçìîâ äëÿ åãî ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ íà îñíîâå êîîïåðàöèè ðåñóðñîâ è óñèëèé ïàð-
òíåðîâ â îáëàñòè ðàçâèòèÿ øêîëüíîé è ìîëîäåæíîé ìåäèàæóðíàëèñòèêè.

Abstract. This article considers the peculiarities of the organisation and development of a unified 
educational media space that contributes to the formation of personality subjectivity in the context 
of globalisation of the information space, and proposes approaches to creating effective mechanisms 
for its development as a strategically significant resource for ‘cultivating human potential’ in the 
framework of traditional Russian spiritual and moral values and in the increasing risks and threats in 
the information space. The possibilities in the field of media education based on the integration of the 
potential of adults, children and youth in the development of the phenomenon of school and youth media 
created on the platforms of media centres in educational establishments are considered. The regional 
experience of organisation and development of the model of coordination structure of organisational 
and methodological support for the development of school and youth media centres of co-organisation 
of media centres’ subjects in educational institutions “School and Youth Media Community of Nizhny 
Novgorod region” based on the cooperation of partners’ efforts in the field of school and youth media 
journalism development is presented.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íðàâñòâåííîñòü, íàñòàâíèê, ìåäèàîáðàçîâàíèå, ìåäèàöåíòð, øêîëüíàÿ è ìîëîäåæ-
íàÿ ìåäèàæóðíàëèñòèêà, èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà

Keywords: morality, mentor, media education, media centre, school and youth media journalism, 
information space, development of human potential

У силение значимости человеческого 
потенциала в быстро меняющемся и 
технологичном глобальном обществе 

свидетельствует о том, что роль человека 
в процессах социокультурного и цивилиза-
ционного развития мира первостепенна. 
При этом понятие «нравственность» являет-
ся смыслообразующим ядром преобра-
зований во всех областях отечественной 
экономики, определяя «экономический 
рост страны через развитие человеческого 
капитала» [3; 8].

В современном мире «Россия была 
и остается оплотом традиционных ценно-

стей, на которых строится человеческая 
цивилизация», при этом концепция раз-
вития суверенной системы образования 
(федеральная программа «Развитие 
суверенной системы образования»), в 
основе которой заложены традиционные 
духовно-нравственные ценности, служит 
ориентиром процессов опережающего 
развития человеческого потенциала в циф-
ровую эпоху, не только предоставляющую 
множество возможностей для развития 
человека, но и заключающую в себе угрозу 
манипулирования разумом как отдельной 
личности, так и общества в целом [9; 11]. 
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Образовательный процесс: методы и технологии

В условиях глобализации информа-
ционного пространства наблюдается не-
прерывное совершенствование форм пред-
ставления и способов распространения 
информации, а субъект как потребитель 
новой информации может играть роль 
«приемника» информации, ее «трансля-
тора» и(или) «ретранслятора», и даже 
«генератора» новых идей и смыслов. 
Таким образом, субъект, принимающий но-
вую информацию, становится очередным 
звеном в цепочке информационных пото-
ков, а генерируемая им новая информация 
является отражением аккумулированных в 
его сознании идей и смыслов. 

Особой областью, где наиболее дина-
мично протекают процессы «трансляции», 
«ретрансляции» и «генерации» информа-
ции, охватывая при этом огромную ауди-
торию людей разных поколений, является 
современное медийное пространство, воз-
можности которого в области манипуля-
тивного воздействия на человека практи-
чески безграничны, в частности благодаря 
развитию функциональных инструментов 
соцсетей и постепенной интеграции в нашу 
жизнь искусственного интеллекта [2; 4]. 

В данном контексте нельзя оставить 
без внимания тот факт, что в медийном 
пространстве наряду с активным разви-
тием такого феномена, как школьные и 

молодежные СМИ, на-
блюдается явление сти-
хийного «блогерства» 
в детской и молодеж-
ной среде. При этом, 
если в первом случае в 
роли «трансляторов», 
«ретрансляторов» и 

«генераторов» новой информации вы-
ступают обучающиеся, их наставники и 
педагоги, то во втором — только дети, 
которые автоматически присваивают себе 
роль «наставника» в детской и молодежной 
среде, что подтверждается количеством их 
подписчиков в соцсетях.

Однако оба направления представляют 
собой значимые и вместе с тем уязвимые 

информационные поля, которые могут 
(каждый по-своему) являться причиной 
проблемы утраты доверия со стороны 
детско-молодежной и взрослой аудиторий 
к современным источникам массовой ин-
формации, что, в свою очередь, в опреде-
ленной степени обусловлено отсутствием 
единого механизма, регулирующего ор-
ганизационное и методическое сопрово-
ждение развития медиажурналистики в 
школьной и молодежной среде на фоне 
неуклонной тенденции роста количества 
псевдонаставников, медиашкол, объеди-
нений, реализующих собственные ком-
мерческие задачи и продвигающих идеи, 
которые могут являться потенциальной 
угрозой для мировоззренческой безопас-
ности аудитории.

В этой связи актуализированы:
 во-первых, вопрос о развитии еди-

ного образовательного медиапространства 
как площадки для формирования субъект-
ности личности, способной критически 
оценивать качество потребляемой инфор-
мации, а также генерировать информацию, 
необходимую для решения задач собствен-
ной и(или) общественной жизнедеятельно-
сти, конвертируя ее в качественный продукт 
медиакультуры или действие, способствую-
щие «экологии» современных средств 
массовой информации; 
 во-вторых, вопрос о создании еди-

ных механизмов сопровождения развития 
школьной и молодежной медиажурна-
листики как стратегического ресурса со-
хранения и укрепления традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей 
в условиях возрастания рисков и угроз в 
информационном пространстве.

Научная новизна представленной 
авторами статьи состоит в том, что иссле-
дование феномена развития школьных и 
молодежных СМИ в современном инфор-
мационном пространстве рассматривается 
в векторе постепенного смещения смысло-
вого поля семантической составляющей 
понятия «наставник» в связи со стихийным 
развитием в социальных сетях блогерства 

Îñîáîé îáëàñòüþ, ãäå íàèáîëåå 
äèíàìè÷íî ïðîòåêàþò ïðîöåññû 
«òðàíñëÿöèè», «ðåòðàíñëÿöèè» 
è «ãåíåðàöèè» èíôîðìàöèè, ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîâðåìåííîå ìåäèéíîå 
ïðîñòðàíñòâî.

Н. М. ЗЕЛЁНЫЙ, Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА и др. Единое...
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

среди детей, молодежи и даже среди 
молодых специалистов, что, по мнению 
авторского коллектива, заключающего в 
себе функции организаторов, конструк-
торов и методологов устойчивой модели 
регионального объединения школьных и 
молодежных медиацентров, может и долж-
но быть использовано тактически грамотно 
для создания механизмов управления раз-
витием школьных и молодежных СМИ как 
стратегическим ресурсом, способствую-
щим «выращиванию человеческого капита-
ла будущего непосредственно в процессе 
построения этого будущего» [3; 7].

Гипотеза нашего исследования состоит
в том, что формирование в Российской 
Федерации единого образовательного ме-
диапространства для школьных и моло-
дежных СМИ и создание эффективных 
механизмов его развития на каждом ин-
формационном уровне (медиацентр в 
образовательной организации — муници-
пальная опорная площадка по медиажур-
налистике — региональное объединение 
школьных и молодежных СМИ — межрегио-
нальные «узловые центры» координации 
школьной и молодежной журналистики) 
будут способствовать достижению нацио-
нальной цели, заключающейся в реа-
лизации потенциала каждого человека, 
развитии его талантов, воспитании па-
триотичной и социально ответственной 
личности в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2024 
№ 309 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года и на перспективу до 2036 года» и 
«выращиванию человеческого потенциа-
ла» в контексте традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей и 
в условиях возрастания рисков и угроз в 
информационном пространстве [6; 9].

В нашем исследовании ключевыми в 
понятийном аппарате являются термины: 
«нравственность», «наставник», «медиа-
образование», «медиацентр», «школьные 
и молодежные средства массовой инфор-
мации».

Понятие «нравственность», толкуе-
мое «как осмысленность человеческой дея-
тельности в той мере, в какой она зависит 
от решений самого действующего субъек-
та и воплощается в его ответственном 
существовании» (научно-образователь-
ный портал «Большая 
российская энциклопе-
дия» https://bigenc.ru/), 
является определяющим 
самой сущности деятель-
ности личности каждого 
субъекта процесса кол-
лективного сотворчества 
по созданию школьных 
и молодежных СМИ на 
площадке медиацентра.

Сегодня процессы формирования и 
развития, социализации и самореализации 
личности человека происходят в медийной 
среде, при этом на всем протяжении взро-
сления ребенка особое значение имеет 
роль взрослого как «наставника» — «вос-
питателя, учителя». Необходимо обратить 
внимание, что в данном контексте содер-
жание понятия «наставник» рассматри-
вается в традиционном, сложившемся 
на протяжении всей истории развития 
человеческой цивилизации, понимании, а 
именно: «наставник — это проводник во 
взрослую жизнь». В разных словарях в ка-
честве определений или пояснений к слову 
«наставник» приведены такие понятия, 
как: «опытный… обучающий молодежь», 
«учитель и воспитатель… молодежи», 
«очень опытный, знающий… содействую-
щий овладению профессиональными зна-
ниями молодого». 

В современном обществе наблюдается 
постепенное смещение общепринятых воз-
растных рамок, сопряженных с понятием 
«наставник»: сегодня в роли наставника мо-
жет быть молодой профессионал на произ-
водстве, а также студент из числа лучших 
в своем университете или старшеклассник 
для младших школьников. И это оправдано 
тем, что семантика понятия «наставник» 

Ñåãîäíÿ ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ 
è ðàçâèòèÿ, ñîöèàëèçàöèè è ñà-
ìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà 
ïðîèñõîäÿò â ìåäèéíîé ñðåäå, ïðè 
ýòîì íà âñåì ïðîòÿæåíèè âçðî-
ñëåíèÿ ðåáåíêà îñîáîå çíà÷åíèå 
èìååò ðîëü âçðîñëîãî êàê «íàñòàâ-
íèêà» — «âîñïèòàòåëÿ, ó÷èòåëÿ».
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Ìåäèéíîå ïðîñòðàíñòâî â ñîâðå-
ìåííîì îáùåñòâå äîëæíî ñòàòü 
ïëîùàäêîé, îáúåäèíÿþùåé âçðîñ-
ëûõ è äåòåé, ñïîñîáñòâóþùåé 
óêðåïëåíèþ è òèðàæèðîâàíèþ 
ëó÷øèõ ãðàæäàíñêèõ è íðàâñòâåí-
íûõ öåííîñòåé. 

остается в устойчивой связи со словами: 
«опытный… обучающий молодежь… со-
действующий овладению… знаниями».

Однако наряду с оправданным в при-
веденных выше примерах смещением 
общепринятых возрастных рамок лично-
сти «наставника» в цифровом обществе 
стремительно нарастает «волна настав-
ничества» в детской и молодежной среде 
в связи активным развитием возможностей 
социальных сетей и стриминговых серви-
сов. Ежедневно увеличивается количество 
блогеров среди детей и молодежи, при этом 
«молодеет» возраст начинающего блогера, 
у которого подписчиков может быть боль-
ше, чем у профессионального журналиста. 
Для юного поколения теперь при трактовке 
содержания понятия «наставник» устойчи-
выми становятся связи с определениями 
«обучающий молодежь… молодежный… 
классный… вождь».

Приведенный в нашем исследовании 
семантический анализ понятия «настав-
ник» носит характер предварительного 
анализа «подводных течений» сложив-
шейся ситуации стихийного развития «бло-
герства» в детской и молодежной среде, 
что, в свою очередь, является одной из 
причин увеличения некачественного кон-
тента в информационном пространстве 
и, что особенно важно, продвижения 

юными и молодыми бло-
герами идей, которые 
могут стать причиной 
намеренного и(или) не-
намеренного искажения 
традиционных нацио-
нальных нравственных 
ценностей [4]. 

В этой связи взрос-
лым и особенно специалистам сферы 
образования сегодня необходимо понимать 
природу и особенности функционирования 
и воздействия медиа, социальных сетей; 
уметь использовать медиатехнологии с 
учетом принципов информационной безо-
пасности и в соответствии с духовно-нрав-
ственными национальными установками, 

для того чтобы сформировать критическое 
мышление детей и молодежи, научить жить 
в цифровой медиасреде, которая стала 
основой современного социума [7].

По утверждению Елены Леонидовны 
Вартановой, доктора филологических 
наук, декана факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, профессо-
ра, академика РАО, уже «выросли целые 
поколения, которым не нужно времени на 
освоение новых медиа и усилий на переход 
от некой традиционной модели культуры к 
современной — для них все «новое» и есть 
традиция…» [1].

Медийное пространство в современ-
ном обществе должно стать площадкой, 
объединяющей взрослых и детей, способ-
ствующей укреплению и тиражированию 
лучших гражданских и нравственных 
ценностей. При этом процесс создания 
продуктов школьной и молодежной медиа-
журналистики должен быть основан на 
сотрудничестве и сотворчестве при двусто-
роннем наставничестве, то есть не только 
со стороны взрослого с достаточным про-
фессиональным опытом, но и со стороны 
обучающегося, готового передавать свой 
культурный опыт по применению медиа. Та-
кое восприятие процесса наставничества в 
области создания школьных и молодежных 
СМИ является тактической установкой в 
стратегии по развитию нравственного по-
тенциала обучающегося и формированию 
патриотичной и социально ответственной 
личности.

В современном информационном про-
странстве под массовой информацией по-
нимаются предназначенные для неограни-
ченного круга лиц печатные, аудио-, аудио-
визуальные и иные сообщения и материа-
лы (статья 2. Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 (ред. от 11.03.2024) «О средствах 
массовой информации»), а к средствам 
массовой информации относятся: периоди-
ческое печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кино-
хроникальная программа, иная форма пе-

Образовательный процесс: методы и технологии

Н. М. ЗЕЛЁНЫЙ, Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА и др. Единое...
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Ñåãîäíÿ íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíàÿ 
äèíàìèêà óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà 
ìåäèàöåíòðîâ íà áàçå îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ðàñøèðåíèå âè-
äîâ ñîçäàâàåìûõ â íèõ øêîëüíûõ 
è ìîëîäåæíûõ ÑÌÈ.

риодического распространения массовой 
информации под постоянным наименова-
нием (названием) [10].

На фоне стабильной динамики увели-
чения количества медиацентров на базе 
современных образовательных организа-
ций наблюдается не только расширение 
перечня видов школьных и молодежных 
СМИ (печатные и(или) сетевые издания, 
теле- или радиоматериалы, мобильные 
СМИ), но и технологическая трансформа-
ция путей их доставки аудитории, напри-
мер, через интернет-сайты, мобильные 
версии, аккаунты в социальных сетях и 
мессенджерах, а также посредством ис-
пользования мультимедийного контента, 
интерактивных инструментов взаимодей-
ствия с аудиторией.

В этой связи особого внимания заслу-
живает «медиаобразование» как процесс 
развития личности с помощью и на ма-
териале современных средств массовой 
коммуникации (медиа) [13]. 

Основной целью медиаобразования 
в России, по мнению Е. Л. Вартановой, 
является формирование у молодежи до-
верия и вместе с тем критического отноше-
ния к медиа и одновременно превращение 
молодых людей в творческих пользовате-
лей СМИ [1].

Медиаобразование в векторе государ-
ственной политики Российской Федерации 
ориентировано на укрепление гражданско-
го единства и гражданской идентичности, 
укрепление и продвижение традиционных 
национальных ценностей; обеспечение 
соблюдения норм современного русского 
литературного языка, противодействие 
внешнему деструктивному информацион-
но-психологическому воздействию. При
этом в роли ведущих наставников, по мне-
нию О. Н. Савиновой, доктора политиче-
ских наук, профессора, заведующего кафе-
дрой журналистики Института филологии и 
журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
прежде всего, должны выступать пред-
ставители высшей школы, представители 
творческой интеллигенции, авторитетные 
медийные лица [12].

Медиацентр в современной образова-
тельной организации нельзя рассматривать 
узко, только как ресурс профориентацион-
ной работы по подготовке кадров в сфере 
журналистики, потому что медиацентр — 
это ресурс воспитательных практик и 
инструмент «прокачки» 
универсальных умений и 
навыков работы с инфор-
мацией, которые будут 
иметь значимость для 
развития детей и моло-
дежи на протяжении всей 
их жизни и применяться 
в любой профессии, ко-
торую они выберут [7].

Сегодня наблюдается стабильная 
динамика увеличения количества ме-
диацентров на базе образовательных 
организаций в Российской Федерации и 
расширение видов создаваемых в них 
школьных и молодежных СМИ, что спо-
собствует достижению национальной цели 
реализации потенциала каждого человека, 
поддержке и развитию его способностей 
и талантов, воспитанию патриотичной и 
социально ответственной личности в со-
ответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года» [9].

В Нижегородской области благодаря 
положительному опыту сотрудничества 
организаций сферы образования, област-
ных телевизионных и радиовещательных 
компаний, муниципальных редакционно-из-
дательских радиовещательных центров и 
общественных организаций с 2008 года по 
настоящее время (2024 год), демонстри-
руя положительную динамику развития, 
действует «Сообщество школьных и мо-
лодежных СМИ Нижегородской области» 
(https://vk.com/public173379003), которое 
организовано в рамках сетевого образо-
вательного экспериментального проекта 
«Проектирование информационно-образо-
вательной среды образовательных учреж-

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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дений» в 2008 году по инициативе кафедры 
информационных технологий ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития обра-
зования» (далее — НИРО) [7].

Сама идея организации и развития 
на региональном уровне единого обра-
зовательного медиапространства для 
развития школьных и молодежных меди-
ацентров, создающих печатные и(или) 
сетевые издания, теле- или радиоматери-
алы, мобильные СМИ, ориентирована на 
решение задачи по обеспечению к 2030 
году функционирования эффективной си-
стемы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и молоде-
жи, основанной на принципах ответствен-
ности, справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию 100 % 
обучающихся [9].

Основными партнерами по вопросам 
развития школьных и молодежных СМИ 
в Нижегородской области являются: 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт раз-
вития образования», Филиал ВГТРК ГТРК 
«Нижний Новгород», ГАУ НО «Нижегород-
ский областной информационный центр», 
Штаб общественной поддержки партии 
«Единая Россия» в Нижегородской обла-
сти, Союз журналистов Нижегородской 
области, кафедра журналистики Института 

филологии и журнали-
стики ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского, ГБУ ДО «Ни-
жегородский центр раз-
вития воспитания детей 
и молодежи “Сфера”», 
ГБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегород-
ской области». 

В сентябре 2024 года состоялось 
торжественное подписание соглашения 
о сотрудничестве между Нижегородским 
институтом развития образования, Нижего-
родским областным информационным цен-
тром, Филиалом ВГТРК ГТРК «Нижний Нов-
город» и Штабом общественной поддержки 
партии «Единая Россия» в Нижегородской 

области по вопросам развития школьных и 
молодежных СМИ Нижегородской области.

Целевой ориентир сотрудничества 
партнеров: развитие единого образова-
тельного медиапространства для организа-
ционного и методического сопровождения 
медиацентров Нижегородской области, 
выявление и тиражирование лучших прак-
тик медиаобразования по формированию 
и укреплению национальных нравственных 
ценностей у детей и молодежи посред-
ством школьных и молодежных СМИ.

Основные направления деятельности 
регионального объединения школьных 
и молодежных СМИ: организационное, 
информационное и научно-методическое 
сопровождение развития школьных и 
молодежных СМИ, развитие кадрового 
ресурса медиацентров в образовательных 
организациях, профориентационная рабо-
та, выявление и тиражирование лучших 
практик медиаобразования, мониторинг 
развития школьных и молодежных СМИ в 
Нижегородской области.

Сотрудничество партнеров ориентиро-
вано на решение следующих задач: 
  во-первых, совершенствование 

профессиональных компетенций педаго-
гических кадров школьных и молодежных 
медиацентров посредством таких форм 
работы, как образовательные семинары, 
интенсивы, курсы, межрегиональные прак-
тические мастерские;
 во-вторых, работа по формированию 

и развитию у детей и молодежи культу-
ры осознанного участия в современной 
медиасреде посредством практических 
мастерских, тематических смен в лагере, 
экскурсий, профессиональных проб.

В основе модели региональной коор-
динационно-управленческой структуры 
развития школьных и молодежных СМИ 
лежит принцип «каскадной интеграции» 
идей и смыслов в единое образовательное 
медиапространство «в векторе» — от на-
ставников и «навигаторов» в области про-
фессиональной журналистики, которыми 
являются представители областных теле-

Â îñíîâå ìîäåëè ðåãèîíàëüíîé 
êîîðäèíàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé 
ñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ è 
ìîëîäåæíûõ ÑÌÈ ëåæèò ïðèíöèï 
«êàñêàäíîé èíòåãðàöèè». 

Образовательный процесс: методы и технологии

Н. М. ЗЕЛЁНЫЙ, Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА и др. Единое...
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визионных и радиовещательных компаний, 
муниципальных редакционно-издательских 
радиовещательных центров, организаций 
дополнительного профессионального 
образования, организаций высшего обра-
зования и общественных организаций — 
к субъектам коллективов медиацентров, 
реализующим свою деятельность в обще-
образовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей, 
среднего профессионального образования.

Трехуровневая система организацион-
но-методического сопровождения раз-
вития школьных и молодежных медиа-
центров (медиацентр в образовательной 
организации — муниципальная опорная 
площадка по медиажурналистике — ре-
гиональное объединение школьных и 
молодежных СМИ) является ресурсом 
стабильного развития единого образова-
тельного медиапространства школьных 
и молодежных СМИ, делая его открытым 
для новых сетевых партнерских инициатив 
как внутренних (в регионе), так и внешних 
(межрегиональных). Поэтому «Сообщество 
школьных и молодежных СМИ Нижегород-
ской области» выступает с 2008 года еще 
и межрегиональной опорной площадкой 
школьной и молодежной журналистики. 
В период с 2008 года по настоящее время 
(2024 год) межрегиональное сотрудниче-
ство Сообщества (в рамках фестивалей, 
конкурсов, семинаров, межрегиональной 
практической мастерской) реализовано 
с представителями медиацентров и(или) 
региональных объединений более 10 ре-
гионов РФ.

Основной формой представления 
опыта организации деятельности медиа-
центров и площадкой для тиражирования 
лучших практик в области создания школь-
ных и молодежных СМИ в образовательных 
организациях Нижегородской области 
является межрегиональный Фестиваль 
школьных и молодежных СМИ, реализуе-
мый ежегодно с 2008 года. Перечень кон-
курсных номинаций, в которых школьные 
и молодежные медиацентры представляют 

свои продукты, постепенно расширяется. 
В 2024 году конкурсные работы будут 
рассматриваться по направлениям: «Ав-
торская фотография», «Печатные СМИ», 
«Телевидение», «Радио», «Мобильная 
журналистика».

В 2024/25 учебном 
году для развития реги-
онального объединения 
школьных и молодеж-
ных СМИ и укрепления 
межрегионального со-
трудничества заплани-
рованы:
 региональный конкурс «Радиорубка»

в честь 100-летия начала регулярного го-
сударственного радиовещания в регионе 
(сентябрь 2024 — май 2025) (организа-
торы: министерство образования и науки 
Нижегородской области, Филиал ВГТРК 
ГТРК «Нижний Новгород», НИРО);
 межрегиональный Фестиваль школь-

ных и молодежных медиацентров в Ниже-
городской области (декабрь 2024) (органи-
заторы: министерство образования и науки 
Нижегородской области, НИРО)»;
 региональный конкурс видеороликов 

в рамках проекта «Школа-ТВ» (январь-май 
2025) (организатор: Штаб общественной 
поддержки партии «Единой России» в Ни-
жегородской области).

Тематические направления межрегио-
нального Фестиваля школьных и молодеж-
ных СМИ в 2023 году: «Педагог и настав-
ник» и «Школьные СМИ о кибергигиене в 
детской и подростковой среде», в 2024 го-
ду темы: «Семья: традиции и ценности» 
и «Школьные СМИ о финансовой кибер-
безопасности».

Особое внимание в деятельности 
школьных и молодежных медиацентров 
уделяется вопросам соблюдения цифровой 
этики, организации безопасной работы 
в социальных сетях и освоения правил 
кибергигиены. В этой связи экспертизу кон-
курсных работ по вопросам кибергигиены 
в школьных и молодежных СМИ проводят 
специалисты-профессионалы в области 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Ïåðå÷åíü êîíêóðñíûõ íîìèíàöèé, 
â êîòîðûõ øêîëüíûå è ìîëîäåæ-
íûå ìåäèàöåíòðû ïðåäñòàâëÿþò 
ñâîè ïðîäóêòû, ïîñòåïåííî ðàñ-
øèðÿåòñÿ. 



12

информационной безопасности. Лучшие 
конкурсные работы представлены в сете-
вом ресурсе Сообщества: https://vk.com/
public173379003 [4].

На основе объединения ресурсов и дей-
ствий наставников и молодежи в направле-
ниях, ориентированных на формирование и 
развитие медиа- и цифровой грамотности, 
в условиях развития регионального объе-
динения школьных и молодежных СМИ 
при поддержке партнеров и наставников 
с 2023 года реализуется проект «Школьные 
и молодежные СМИ — территория безопас-
ного медиапространства», в рамках кото-
рого для школьников, студентов и педаго-
гических работников регулярно проводятся 
практические мастерские и семинары по 

вопросам грамотного применения возмож-
ностей социальных сетей в работе медиа-
центра образовательной организации. 
В роли ведущих практических мастерских 
вместе с высококвалифицированными 
специалистами научных и общественных 
организаций выступают опытные журна-
листы и молодые медиапедагоги.

Подтверждением стабильной динамики 
развития единого образовательного медиа-
пространства школьных и молодежных 
СМИ в Нижегородской области являются 
основные результаты сотрудничества 
партнеров в области развития школьной и 
молодежной медиажурналистики с 2008 го-
да по настоящее время (2024 год), которые 
приведены в таблице 1. 

Образовательный процесс: методы и технологии

Таблица 1
Динамика развития единого образовательного медиапространства 

школьных и молодежных СМИ в Нижегородской области

Показатели 2008 год 2024 год

Категории участников Общеобразовательные организа-
ции, организации дополнительного 
образования детей

Общеобразовательные организа-
ции, организации дополнительного 
образования детей, СПО

Охват г.о. / муниципальных округов 19 % г.о. / муниципальных округов Более 90 % г.о. / муниципальных 
округов

Пресс-центры / медиацентры 
в образовательных организациях 
на регулярной основе

В 7 % образовательных органи-
заций созданы пресс-центры на 
регулярной основе

В 69 % образовательных органи-
заций действуют медиацентры на 
регулярной основе

Виды СМИ, создаваемые в медиа-
центрах

 В 26 % печатные СМИ;
 в 14 % телевидение;
 в 5 % радио

 В 70 % печатные СМИ;
 в 62 % телевидение;
 в 48 % радио;
 в 78 % мобильная журналистика

Межрегиональное сотрудничество Сотрудничество с представителями 
5 субъектов РФ

Сотрудничество с представителями 
более 10 субъектов РФ

Кадровый ресурс пресс-центров /
медиацентров

В 2008 году на базе НИРО раз-
работка ДПП и старт повышения 
квалификации по вопросам органи-
зации деятельности пресс-центра

На базе НИРО прошли повышение 
квалификации по вопросам органи-
зации деятельности пресс-центра /
медиацентра за период 2008—
2024 гг. 758 человек

Система наставничества «медиапе-
дагог — педагог» 

Модель системы наставничества 
«журналист — педагог» действова-
ла на базе института инновацион-
ных площадок НИРО

При участии партнеров модель 
наставничества «журналист — пе-
дагог» / «медиапедагог — педагог», 
а также на основе межрегинальной 
мастерской

Н. М. ЗЕЛЁНЫЙ, Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА и др. Единое...
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Анализ состояния развития школьных 
и молодежных СМИ в Нижегородской об-
ласти периодически проводится кафедрой 
информатики и информационных техноло-
гий НИРО совместно с партнерами. Рас-
смотрим основные данные, позволяющие 
проследить динамику развития.

В 2008 году участниками регионально-
го объединения школьных и молодежных 
СМИ были общеобразовательные органи-
зации и организации дополнительного об-
разования детей, а с 2021 года отмечается 
увеличение медиацентров в организациях 
среднего профессионального образования.

В 2024 году более 90 % муниципали-
тетов и городских округов региона пред-
ставлены в едином региональном медиа-
пространстве школьных и молодежных 
СМИ Нижегородской области. При этом 
в качестве руководителей медиацентров 
выступают заместители директора, педа-
гоги (чаще всего учителя информатики, 
русского языка и литературы, истории, 
химии, начальных классов), методисты, 
советники по воспитанию, вожатые, педа-
гоги-библиотекари.

По данным 2024 года, на базе обра-
зовательных организаций Нижегородской 
области 69 % — это стабильно действующие 
медиацентры, где создаются школьные и 
молодежные СМИ по направлениям: печат-
ные СМИ, телевидение, радио, мобильная 
журналистика.

Феномен развития школьных и моло-
дежных СМИ заключается в том, что в связи 
с развитием технического прогресса тради-
ционным СМИ пророчили исчезновение, 
однако они по-прежнему, востребованы и 
актуальны с одной лишь разницей — из-
менился формат: газеты стали сетевыми 
изданиями, а радиопередачи сменили 
подкасты, юным тележурналистам стал 
доступен широкий выбор инструментов для 
подготовки любого вида видеоматериалов.

В конкурсных мероприятиях 2023/24 
учебного года среди представленных медиа-
центрами работ количество увеличилось: 
печатных СМИ с 26 до 70 %, видеоматериа-
лов — с 14 до 62 %, а радио с 5 до 48 %. 

В связи с развитием соцсетей и активным 
использованием их возможностей медиа-
центрами создается больше всего (78 %) 
продуктов мобильной журналистики (блоги, 
сетевые сообщества и др.).

Залогом стабильной положительной 
динамики развития «Со-
общества школьных и мо-
лодежных СМИ Нижего-
родской области» (https://
vk.com/public173379003) 
с 2008 года по настоящее 
время (2024 год) являет-
ся организация каскад-
ной модели совершенствования кадрового 
потенциала медиацентров: «журналист — 
медиапедагог — педагог — обучающийся», 
реализация которой проходит в форматах 
образовательных интенсивов, мастерских, 
семинаров, программ дополнительного 
профессионального образования. 

На основе программ дополнительно-
го профессионального образования для 
руководителей школьных и молодежных 
медиацентров, разработанных кафедрой 
информатики и информационных техно-
логий НИРО, с 2008 по 2024 год прошли 
обучение 758 педагогических работников 
Нижегородской области. В 2024 году ка-
федрой информатики и информационных 
технологий разработана новая программа 
дополнительного профессионального 
образования «Применение возможностей 
медиацентра при формировании готовно-
сти обучающихся к профессиональному 
самоопределению» (72 часа), программа 
внесена в Федеральный реестр программ 
ДПО (https://dppo.apkpro.ru/). 

В роли спикеров в рамках обучения 
выступают профессиональные журнали-
сты, медиапедагоги, научные работники, 
педагогические работники — руководители 
муниципальных опорных (стажировочных) 
площадок НИРО по вопросам развития 
школьных и молодежных СМИ в Ниже-
городской области. В рамках обучения 
проводятся практические интенсивы на 
площадках основных партнеров: Филиа-
ла ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ øêîëü-
íûõ è ìîëîäåæíûõ ÑÌÈ â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè ïåðèîäè÷åñêè 
ïðîâîäèòñÿ êàôåäðîé èíôîðìàòè-
êè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
ÍÈÐÎ ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè. 
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ГАУ НО «Нижегородский областной инфор-
мационный центр», Штаба общественной 
поддержки партии «Единая Россия» в Ни-
жегородской области.

Межрегиональное сотрудничество ме-
диацентров реализуется не только в рамках 
фестивалей и конкурсов, но и межрегио-
нальной мастерской, где в качестве ведущих 
практических онлайн-мастерских выступают 
медиапедагоги и журналисты из разных 
субъектов Российской Федерации [5].

Мониторинг состояния развития школь-
ных и молодежных медиацентров в Ниже-
городской области позволяет не только 
проследить постепенное упорядочение 
процесса развития школьных и молодеж-
ных СМИ в Нижегородской области, но и 
выявить актуальные проблемы, требую-
щие особых подходов для их решения. 
Основные проблемные зоны «длительного 
периода действия» связаны с дефицитом 
кадрового ресурса в медиацентрах и необ-
ходимостью укрепления и совершенство-
вания материально-технической базы 
медиацентров.

Основные перспективы развития 
школьных и молодежных СМИ в Нижего-
родской области ориентированы на:
 организацию медиаклассов в обра-

зовательных организациях;
 актуализацию реестра школьных и 

молодежных СМИ;
 развитие сети площадок для про-

ведения профессиональных проб юными 
журналистами;
 коллаборацию деятельности школь-

ных и молодежных медиацентров, театров, 
музеев, спортивных объединений;
 развитие сети муниципальных опор-

ных площадок школьных и молодежных 
СМИ; 
 развитие информационно-просве-

тительской работы в области медиаобра-
зования;
 развитие системы информирования 

общественности о работе медиацентров. 
В повестке вектора государственной 

политики по развитию суверенной системы 
образования на территории Российской 

Федерации стратегия выстраивания и 
развития единого образовательного ме-
диапространства для школьных и моло-
дежных СМИ должна учитывать важность 
создания организационно-управленческих 
механизмов его развития, в первую оче-
редь на федеральном уровне для эффек-
тивной каскадной координации процессов 
и смыслов на уровнях: межрегиональный 
«узловой центр» координации школьной и 
молодежной журналистики — региональ-
ное объединение школьных и молодежных 
СМИ — муниципальная опорная площадка 
по медиажурналистике — медиацентр в 
образовательной организации.

Вопрос создания в России единого 
безопасного образовательного медиапро-
странства для школьных и молодежных 
СМИ и единой системы сопровождения 
формирования и развития медиа- и цифро-
вой грамотности детей и молодежи являет-
ся стратегически важным в свете решения 
задачи по укреплению национального 
суверенитета [4].

В условиях развития единого простран-
ства общего образования медиацентр 
образовательной организации должен 
обеспечивать для каждого обучающегося 
равный доступ к актуальным и востре-
бованным программам дополнительного 
образования с учетом того, что процесс 
профессионального самоопределения «не 
является узко локализованным в старшем 
подростковом и юношеском возрасте и не 
заканчивается с выбором направления 
профессионального образования по окон-
чании школы» [7].

Школьные и молодежные СМИ — это 
мощный стратегический ресурс формиро-
вания и укрепления гражданской позиции 
детей и молодежи. Единое образователь-
ное медиапространство сотрудничества 
коллективов школьных и молодежных 
медиацентров будет способствовать 
распространению лучших практик медиа-
образования по формированию нацио-
нальных нравственных ценностей у детей 
и молодежи.

Образовательный процесс: методы и технологии

Н. М. ЗЕЛЁНЫЙ, Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА и др. Единое...
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáîáùåí îïûò âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ïðè ïðåïîäàâàíèè óïðàâëåí-
÷åñêèõ äèñöèïëèí. Äîêàçàíà âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïîñðåäñòâîì ó÷åáíûõ êåéñîâ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè 
ñòóäåíòîâ. Íà ïðèìåðå ïðîåêòà «Ðàçðóøåííûå õðàìû Äîíñêîé ìèòðîïîëèè» ðàññìî-
òðåíû óñëîâèÿ è ðåçóëüòàòû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîâ; ñôîðìóëèðîâàíû 
ïðèíöèïû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â õîäå ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ; ïðè-
âåäåíû ïðèìåðû ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ íà îáó÷àþùèõñÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû âî âðåìÿ àóäèòîðíûõ çàíÿòèé; ðàññìîòðåíû 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåíãà îáó÷àþùèìèñÿ è ïåäàãîãàìè â îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Abstract. The article summarises the experience of educational work in teaching 
management disciplines. The article proves the possibility of implementing educational 
activities through case studies aimed at the formation of students' citizenship. The article 
considers the conditions and results of patriotic education of students on the example 
of the project ‘Destroyed Temples of the Don Metropolis’; formulates the principles of 
educational work in the course of students' project activities; gives examples of formal 
and informal methods of influence on students during educational work in the classroom; 
considers the issues related to the use of slang by students and teachers in the educational 
organisation.
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В современной педагогической науке 
воспитание является неотделимой 
частью образовательного процесса, 

что отмечается в работах многих исследо-
вателей, в том числе в статьях А. Д. Вла-
совой, В. А. Колышкиной, Е. К. Гитман [1], 
О. Е. Дыниной, Н. В. Гафуровой [3]. Это 
положение получило отражение в законо-
дательстве нашей страны. Согласно ста-
тье 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образование представляет 
собой «единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства» [7]. В свою очередь, 
воспитание определяется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» как 
«деятельность, направленная на развитие 
личности, формирование у обучающихся 
трудолюбия, ответственного отношения к 
труду и его результатам, создание условий 
для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружаю-
щей среде» [7].

Организационно-правовые и мето-
дологические аспекты воспитательной 

работы в образовательных организациях 
высшего образования рассматривались в 
статьях А. М. Короткова, И. А. Макаровой 
[5], А. Д. Власовой, В. А. Колышкиной, 
Е. К. Гитман [1], О. Е. Дыниной, Н. В. Га-
фуровой [3]. Графическая интерпретация 
модели воспитательной работы в вузе 
приведена в работе О. А. Овсянниковой и 
М. А. Федоровой [9]. В ее содержательном 
блоке предусмотрена реализация воспита-
тельного потенциала учебных дисциплин. 
Наибольший воспитательный потенциал 
имеют дисциплины гуманитарного цикла, 
что доказано в работе Т. В. Сучковой [13]. 
Формирование исторической памяти и 
патриотизма осуществляется при препо-
давании исторических дисциплин [4]. Опыт 
проведения воспитательной работы при 
преподавании русского языка отражен в 
статье Н. Е. Петровой и Г. С. Самойло-
вой [10], при преподавании иностранного 
языка ― в статье О. Л. Соколовой Л. В. Ско-
повой [12].

Определенные возможности проведе-
ния воспитательной работы существуют и 
при преподавании управленческих дисци-
плин. Важность воспитания будущих руко-
водителей обуславливается формируемы-
ми ценностными ориентациями, приобре-
таемыми ими при получении высшего обра-
зования. В дальнейшем такие ценностные 
ориентиры смогут оказать существенное 
воздействие на принимаемые управлен-
ческие решения, определяющие направ-
ления развития организаций и влияю-
щие на судьбы их сотрудников. 

Целью статьи стало обобщение опыта 
осуществления воспитательной работы 
при преподавании управленческих дис-
циплин, полученного в Новочеркасском 
инженерно-мелиоративном институте

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
(далее НИМИ Донской ГАУ) с 1995 года. 

Рассматривая специфику управленче-
ских дисциплин, следует отметить прежде 
всего возможность проведения воспита-
тельной работы, логически связанной с до-
стижением целей преподавания конкретной 
дисциплины и решением стоящих перед 
ней задач, учитывая требования федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (далее — 
ФГОС ВО), соответствующих направлений 
подготовки обучающихся. 

Например, при преподавании дисци-
плины «Стратегический менеджмент» 
для студентов направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» в учебные кейсы 
включаются материалы, позволяющие 
обучающимся правильно сформировать 
свою гражданскую позицию при разработке 
и принятии стратегических управленческих 
решений. Прежде всего подбирается исто-
рический материал, дающий возможность 
учесть как положительный опыт служения 
Отечеству российских предпринимателей, 
так и ошибки руководителей, повлекшие за 
собой тяжелые последствия для общества 
и природы. Так, рассматривая кейсы о 
выборе стратегии развития сельскохозяй-
ственных предприятий, студенты знакомят-
ся с исторической информацией о покупке 

сельскохозяйственных 
предприятий в Ростов-
ской области компания-
ми, финансируемыми 
датским агрохолдингом 
Trigon Agri (владелец 
контрольного пакета ак-
ций Йоаким Хеллениус). 

Приобретенные таким образом Государ-
ственный племенной завод «Гашунский» 
и Государственное сельскохозяйственное 
предприятие «Зимовниковское» были 
перепрофилированы. Вместо животно-
водства новые обладатели предприятий 
решили заниматься растениеводством, 
хотя земельные угодья приобретенных ими 
хозяйств были неплодородны. Даже при 

внесении больших доз удобрений на них 
было невозможно получить того урожая, на 
который рассчитывали новые владельцы. 
В итоге преобразований поголовье поро-
дистых овец и лошадей было уничтожено, 
чабаны с их семьями выселены из домов. 
Убедившись в нерентабельности растение-
водства, заграничный владелец перестал 
обрабатывать распаханные им земли и 
произвел «дивестиции», то есть продал 
свои предприятия в Ростовской области. 

На этом и подобных примерах студенты 
убеждаются в необходимости критического 
анализа и синтеза информации о ситуа-
ции, применяя системный подход. Это 
соответствует требованиям компетенции 
«УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач» из ФГОС ВО ― ба-
калавриат по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» [8]. Разрабатывая 
управленческие решения при выполнении 
заданий, обучающиеся, кроме критерия 
экономической эффективности, принимают 
во внимание социальные, политические и 
экологические последствия предлагаемых 
действий, занимая личную положительную 
социально-политическую позицию. При 
этом выполняются требования компетен-
ции «ОПК-3. Способен разрабатывать 
обоснованные организационно-управлен-
ческие решения с учетом их социальной 
значимости, содействовать их реализации 
в условиях сложной и динамичной среды и 
оценивать их последствия» из ФГОС ВО —
бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» [8].

Другим направлением воспитательной 
работы с обучающимися при преподавании 
управленческих дисциплин может стать 
проектная деятельность, осуществляемая 
по заказу или совместно с общественными 
организациями патриотической, культур-
но-просветительской, исторической на-
правленности. В настоящее время отече-
ственной педагогической наукой накоплен 
большой опыт воспитательной работы на 

Íà ïîäîáíûõ ïðèìåðàõ ñòóäåíòû 
óáåæäàþòñÿ â íåîáõîäèìîñòè 
êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà è ñèíòåçà 
èíôîðìàöèè î ñèòóàöèè, ïðèìå-
íÿÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä.
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основе участия обучающихся в реализации 
различных проектов, обеспечивающих 
развитие духовно-нравственных качеств, 
патриотизма, положительных социаль-
но-политических ориентаций представи-
телей молодого поколения. А. М. Гатиева, 
С. Н. Бегидова [2] выделяют два способа 
вовлечения обучающихся в проектную 
деятельность: активный, когда проект 
инициируется студентами, и пассивный, 
когда студенты включаются в работу над 
уже осуществляемым проектом воспита-
тельной направленности. 

Примером такого проекта является 
проект «Разрушенные храмы Донской 
митрополии», инициированный в 2016 го-
ду молодежным клубом «Древо» Свя-
то-Никольского храма Ростова-на-Дону. 
В его реализации приняли участие во-
семь студентов факультета бизнеса и со-
циальных технологий НИМИ Донской ГАУ 
в рамках изучения дисциплины «Управ-
ление проектами» [14]. Они занимались 
проектированием туристского продукта 
для организации паломнических поездок в 
разрушенные храмы Ростовской области. 
В настоящее время ведется активная ра-
бота по восстановлению многих из разру-
шенных храмов. В связи с этим следовало 
привлечь к ним внимание общественности, 
и, прежде всего, молодого поколения для 
оказания посильной помощи в возрожде-
нии святынь Донского края. Кроме того, 
необходимо сохранение памяти об истори-
ческих событиях в жизни нашего народа, о 
героях нашего Отечества, чьи судьбы тесно 
переплелись с историями разрушенных и 
восстанавливаемых храмов. 

Показательной в данном отношении 
является биография героя Отечественной 
войны 1812 года атамана Донского казачье-
го войска графа Матвея Ивановича Плато-
ва. М. И. Платов имел поместье в хуторе 
Малый Мишкин недалеко от основанной 
им в 1805 году новой казачьей столицы —
г. Новочеркасска. После смерти в 1817 го-
ду М. И. Платов был похоронен в склепе 
возле возводимого Новочеркасского Воз-

несенского кафедрального собора. Однако 
строящийся собор дважды рушился: в 1846 
и 1863 годах. В связи с этим прах М. И. Пла-
това вместе с останками других членов его 
семьи был перенесен в склеп под Церко-
вью Рождества Пресвятой Богородицы 
в родовом поместье Пла-
товых. Затем, в 1911 году, 
в связи с предстоящим 
празднованием 100-ле-
тия Отечественной вой-
ны 1812 года, останки 
М. И. Платова были тор-
жественно перезахоро-
нены в усыпальнице построенного к тому 
времени Вознесенского кафедрального 
собора г. Новочеркасска. Судьба останков 
остальных членов семьи Платовых, как 
и судьба Церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, под которой они покоились, 
была трагична. Церковь закрыли в 20-х гг. 
XX века, усыпальницу Платовых разграби-
ли. Здание церкви стали использовать как 
животноводческое помещение, а в склеп 
сбрасывать навоз. В 70-х гг. XX века суще-
ствовали планы полностью ликвидировать 
полуразрушенное церковное здание. Одна-
ко благодаря усилиям краеведов и казаков 
церковь удалось восстановить. 

Студентами была собрана, обрабо-
тана и структурирована историческая 
информация о 82 разрушенных хра-
мах Ростовской области, из которых 32 
открыты для посещений. Составлены 
схемы восьми маршрутов для осущест-
вления паломнических и экскурсионных 
поездок по разрушенным храмам из 
Ростова-на-Дону. Таким образом, была 
разработана принципиально новая модель 
открытого туристского продукта, названного 
«Донская звезда» (рисунок 1), лучами ко-
торой стали отдельные маршруты. Туристы 
и паломники могут совершать поездки по 
разрушенным храмам, выбирая маршруты 
в любой последовательности. Результаты 
проектной деятельности обучающихся 
были использованы при написании четырех 
выпускных квалификационных работ. 

Òàêèì îáðàçîì, áûëà ðàçðàáîòàíà 
ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ ìîäåëü îò-
êðûòîãî òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà, 
íàçâàííîãî «Äîíñêàÿ çâåçäà», 
ëó÷àìè êîòîðîé ñòàëè îòäåëüíûå 
ìàðøðóòû.
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Названия маршрутов: 
1 — Станичные храмы казачьей столицы;
2 — К Одигитрии; 
3 — Восстановленные святыни; 
4 — Святая Екатерина;

5 — К святому Георгию; 
6 — В Никольский Храм; 
7 — Где она, Тихая Журавка? 
8 — По семи храмам

Рис. 1. «Донская звезда» 
(схема маршрутов паломнических и туристических поездок 

по разрушенным и восстанавливаемым храмам из Ростова-на-Дону)

Н. И. ТУРЯНСКАЯ. Осуществление воспитательной работы при преподавании...
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В ходе осуществления данного проек-
та студенты получили не только навыки 
проектной деятельности, но и знания по 
истории Донского казачества, способствую-
щие формированию патриотизма. В част-
ности, изучая историю храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в поселке Малый 
Мишкин, родовом имении знаменитого 
казачьего атамана ― героя Отечествен-
ной войны 1812 года Матвея Ивановича 
Платова, студенты познакомились с его 
биографией и подвигами казаков под его 
предводительством. 

Студенты смогли ощутить величие 
подвига нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, так как во время 
посещения разрушенного храма св. апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова в 
станице Грушевской они неожиданно для 
себя увидели братские могилы на терри-
тории, прилегающей к храму. Студенты 
услышали рассказ настоятеля храма иерея 
Владимира Чечановского о том, что возле 
храма немцы устроили лагерь для совет-
ских военнопленных и в братских могилах 
похоронены убитые или умершие от ран 
советские солдаты. Жители станицы Гру-
шевской с любовью ухаживают за этими 
могилами. 

В процессе работы над проектом было 
снято три видеофильма: «Станичные хра-
мы казачьей столицы» (для молодежного 
клуба «Древо»), «Восстановим Храм вме-
сте» (по просьбе настоятеля прихода храма 
св. апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова в ст. Грушевской иерея Владимира 
Чечановского) и видеофильм о командной 
работе студентов над проектом (для показа 
при защите ими выпускных квалификацион-
ных работ).

Участие в проекте «Разрушенные хра-
мы Донской митрополии» позволило со-
здать условия для воспитания патриотизма 
студентов, описанные В. В. Николиной 
[6, c. 19—20], в том числе применить аксио-
логический подход, обеспечить освоение 
географии, истории и культуры родного 
края посредством реального взаимодей-

ствия, вовлечь студентов в конструктивную 
практическую проектную деятельность, 
развить у них чувство сопричастности к 
сохранению и восстановлению культурного 
наследия. Как одно из средств форми-
рования патриотизма при этом рассма-
тривались современные 
информационные тех-
нологии, охарактеризо-
ванные в работе [11], так 
как большинство инфор-
мационных материалов 
студенты собирали из ин-
тернет-источников. С по-
мощью навигационных программ-приложе-
ний были разработаны маршруты поездок, 
снятые видеофильмы предназначены для 
размещения в сети Internet. 

Обобщая опыт воспитательной работы 
в ходе проектной деятельности обучаю-
щихся при изучении ими управленческих 
дисциплин, можно сформулировать сле-
дующие принципы:
  обеспечение максимальной во-

влеченности обучающихся в проектную 
деятельность;
 использование ситуационного под-

хода при выборе тем и составлении 
заданий для осуществления проектной 
деятельности обучающихся (обеспечение 
учета национального состава студенческих 
групп, вероисповедания студентов и других 
факторов для предотвращения конфликт-
ных ситуаций);
 добровольность участия студентов в 

проектной деятельности воспитательного 
характера;
 предоставление обучающимся са-

мостоятельности в выборе интересного 
для них проекта, формулировании целей, 
задач, способов их достижения, планиро-
вании своей деятельности;
  обеспечение своевременной кон-

сультационной поддержки обучающихся 
со стороны преподавателя в режиме online 
на основе использования современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий;

Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ äàííîãî 
ïðîåêòà ñòóäåíòû ïîëó÷èëè íå 
òîëüêî íàâûêè ïðîåêòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, íî è çíàíèÿ ïî èñòîðèè 
Äîíñêîãî êàçà÷åñòâà, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ôîðìèðîâàíèþ ïàòðèîòèçìà. 
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 осуществление непрерывного пе-
дагогического контроля (в том числе при 
использовании обучающимися дистанцион-
ных образовательных технологий) в целях 
своевременного и адекватного реагиро-
вания на возможные «информационные 
провокации» и выбросы заведомо ложной 
информации деструктивного характера в 
студенческую среду.

При проведении воспитательной рабо-
ты во время аудиторных занятий препода-
ватель управленческих дисциплин может 
использовать формальные и неформаль-
ные методы воздействия на обучающихся. 
К формальным методам воздействия от-
носятся, прежде всего, замечания относи-
тельно недопустимого в образовательной 
организации внешнего вида и поведения 
обучающихся на занятиях. Кроме того, 
составление учебных заданий, при выпол-
нении которых формируются патриотизм, 
гражданская позиция, социальная ответ-
ственность и другие важные нравственные 
качества обучающегося, может рассматри-
ваться как формальный метод влияния на 
формирование личности обучающегося.

Реализация совместных проектов 
педагогом и студентами способствует по-
вышению интереса обучающихся к такой 
деятельности.

К неформальным ме-
тодам воздействия отно-
сится поведение педаго-
га, которое становится 
примером для обучаю-
щихся. Большое значе-
ние имеет стиль речи 
педагога. В настоящее 
время ведутся дискус-

сии о допустимости использования в 
педагогической речи сленга. Например, 
в гидротехническом строительстве рабо-
чая документация называется «рабочка». 
Если студенты не будут ознакомлены со 
значением этого слова и других профес-
сиональных сленговых слов, в будущем 
они столкнутся со сложностями профес-

сиональной адаптации. Разумеется, речь 
педагога должна быть грамотной, не 
изобиловать сленгизмами. Но значения 
слов профессионального сленга следует, 
на наш взгляд, объяснить обучающимся в 
контексте проводимых занятий. 

Вопрос о допустимости использования 
преподавателями студенческого сленга 
во время проведения занятий остается 
открытым. В. В. Цицкун и Д. А. Щекина 
приводят результаты опроса преподава-
телей Севастопольского государственного 
университета, согласно которым большин-
ство опрошенных преподавателей (56 %) 
используют в своей речи молодежный 
сленг «в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации, задач коммуникации», 37 % 
преподавателей используют студенческий 
сленг неосознанно. Никогда не используют 
студенческий сленг 7 % из опрошенных 
преподавателей [16, с. 179] . 

Аналогичные исследования выпол-
нялись в НИМИ Донской ГАУ, где было 
проведено анонимное анкетирование 12 
преподавателей управленческих дисци-
плин и 52 студентов бакалавриата и маги-
стратуры разных направлений подготовки, 
изучающих управленческие дисциплины 
[15]. Большая часть преподавателей, уча-
ствовавших в анкетировании (58 %), отно-
сится к студенческому сленгу нейтрально. 
Положительное отношение к студенческо-
му сленгу выразили 42 % преподавателей. 
Большая часть преподавателей (83 %) не 
применяет студенческий сленг в педагоги-
ческом общении, но считает допустимым 
его использование в общении между сту-
дентами во внеурочное время (по мнению 
67 % опрошенных) [15]. 

Сопоставление результатов исследова-
ний отношения преподавателей к студен-
ческому сленгу и отношения студентов к 
фактам использования студенческих слен-
гизмов в профессиональной речи педагогов 
в Севастопольском государственном уни-
верситете и НИМИ Донской ГАУ приведено 
в таблице 1. 

Ïðè ïðîâåäåíèè âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòû âî âðåìÿ àóäèòîðíûõ 
çàíÿòèé ïðåïîäàâàòåëü óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ äèñöèïëèí ìîæåò 
èñïîëüçîâàòü ôîðìàëüíûå è íå-
ôîðìàëüíûå ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ 
íà îáó÷àþùèõñÿ.
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Таблица 1
Сопоставление результатов анкетирования студентов и преподавателей 
Севастопольского государственного университета и НИМИ Донской ГАУ 
в целях выявления отношения к использованию студенческого сленга

Вопросы анкеты Варианты ответов

Процент опрошенных, 
выбравших данный вариант, %

Севастопольский 
государственный 

университет 
[16, с. 179—180]

НИМИ Донской ГАУ 
[15, с. 346—347]

1 2 3 4

Вопрос для преподавателя: Используете ли 
Вы в настоящее время студенческий сленг 
в педагогическом общении?

Да 93 17

Нет 7 83

Вопрос для студента: Как Вы относитесь 
к использованию студенческого сленга 
преподавателем?

Нравится 14 53

Не нравится 6 0

Все равно 29 3

Другой ответ 
(положительно, если 
это целесообразно) 

51 44

Если в Севастопольском государствен-
ном университете осознанно или неосоз-
нанно используют студенческий сленг 
большинство опрошенных преподавателей 
(93 % из участников опроса), то в НИМИ 
Донской ГАУ студенческий сленг в педаго-
гическом общении применяют лишь 17 % 
из опрошенных преподавателей управ-
ленческих дисциплин. Возможно, причина 
полученных расхождений состоит в раз-
личии возрастного состава опрошенных 
преподавателей и особенностях форми-
рования организационной культуры срав-
ниваемых образовательных организаций. 
Отношение обучающихся к использованию 
студенческого сленга преподавателями 
в рассматриваемых образовательных 
организациях в целом совпадает, так как 
большинство респондентов положительно 
или нейтрально относится к наличию в речи 
преподавателя сленгизмов, если это не 
оскорбляет достоинство студентов.

Возвращаясь к взаимосвязи между 
воспитательной работой и использованием 
студенческого сленга, следует отметить 
необходимость искоренения частого упо-

требления в студенческой среде сленгиз-
мов, близких к жаргонизмам с оскорбитель-
ным подтекстом, унижающим достоинство 
людей, по отношению к которым они при-
меняются. Что касается профессиональной 
речи педагога, то, на наш взгляд, в ней при 
решении организационных вопросов может 
быть использован только «общевузовский» 
сленг, понятный и студентам, и педагогам 
(например, слова «зачетка», «автомат»).

В заключение следует сделать вывод о 
том, что при преподавании управленческих 
дисциплин в образовательных организа-
циях высшего образования необходимо 
вести воспитательную работу, используя 
формальные и неформальные методы 
воздействия на обучающихся в зависи-
мости от ситуации. Особенное внимание 
при этом следует уделить включению 
элементов воспитательного характера в 
кейсы и проектную деятельность обучаю-
щихся. Перспективным направлением 
воспитательной работы является реали-
зация совместных учебно-воспитательных 
проектов образовательной организации и 
общественных организаций патриотиче-
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ской, культурно-просветительской и исто-
рической направленности. Для повышения 
результативности воспитательной работы в 
ходе проектной деятельности обучающихся 
необходимо соблюдение принципов добро-
вольности участия, самостоятельности и 
инициативности обучающихся, своевре-
менной консультационной поддержки с 
использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий, 
непрерывного педагогического контроля, 
а также использование ситуационного 
подхода. 

Каждый преподаватель должен забо-
титься о том, чтобы стать положительным 
примером для своих студентов, демон-
стрируя свою гражданскую, нравственную 
позицию не только на словах, но и на деле. 
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Воспитательный потенциал событийных технологий 
в формировании читательской грамотности 
младших школьников

Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âûÿâëåíèþ âîñïèòàòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñîáûòèéíûõ 
òåõíîëîãèé ïðè ôîðìèðîâàíèè ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Àâòîðû 
îïèñûâàþò ñîäåðæàíèå è ýòàïû îðãàíèçàöèè ëèòåðàòóðíîãî ÷åëëåíäæà êàê îäíîãî èç 
âàðèàíòîâ ïðèìåíåíèÿ ñîáûòèéíûõ òåõíîëîãèé ïðè èçó÷åíèè ïðîèçâåäåíèé êëàññè÷å-
ñêîé äåòñêîé ëèòåðàòóðû â íà÷àëüíîé øêîëå.

Abstract. The article is aimed at identifying the educational potential of the event 
technologies in the formation of reading literacy of primary schoolchildren. It describes 
the content and stages of organising a literary challenge as one of the options for applying 
event technologies in the teaching of classical children's literature at primary school.
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В последние годы наблюдаются значи-
тельные изменения в системе началь-
ного образования, затрагивающие 

процесс воспитания младших школьников, 
предполагающий организацию жизнедея-
тельности с целью общения, участия в 
познавательной, духовной, предметно-
практической, игровой, спортивной дея-
тельности [5]. Важнейшее значение приоб-
ретает развитие личности обучающихся, 
формирование поведения, мотивацион-
но-смысловых компонентов психики в ходе 
взаимодействия школьников с различными 
людьми в процессе обмена информацией.

Тесно связанное с понятием «воспита-
ние» понятие «потенциал» определяют как 
совокупность возможностей и средств, не-
обходимых для достижения поставленных 
воспитательных и образовательных целей 
[9], а также как социально-психологический 
фактор, способствующий личностному 
развитию человека (Г. И. Белошапка). Вос-
питательный потенциал образовательного 
процесса способствует созданию и функ-
ционированию воспитательной системы, а 
также формирует условия для взаимоотно-
шений между участниками воспитательно-
го процесса. 

На данный момент существует боль-
шое количество исследований, посвящен-
ных проблеме воспитательного потенциала 
образовательного процесса различных 
видов деятельности, методов и средств. 
К ним можно отнести работы Е. В. Ароновой, 
В. О. Гусаковой, З. Б. Ефловой, А. Н. Лу-
тошкиной, А. Г. Кирпичниковой и др. [9]. 

Однако Д. В. Григорьев обращает 
внимание на то, что, несмотря на очевид-
ный поворот науки и практики к вопросам 
воспитания, в реальной педагогической 
действительности многие педагоги в своем
сознании и деятельности остались на 
позициях «мероприятийного» воспитания 
и субъект-объектных отношений с воспи-
танниками [7].

ФГОС НОО в качестве одной из прио-
ритетных задач определяет необходи-
мость формирования функциональной, 

в том числе читательской грамотности, 
как «способности решать учебные задачи 
и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, ме-
тапредметных и универсальных способов 
деятельности», овладение ключевыми ком-
петенциями для эффективной адаптации 
к стремительно меняющимся условиям, 
готовности к успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром и к дальнейшему 
успешному обучению [13]. 

В условиях информатизации общества, 
перехода на электронные носители ин-
формации отмечается снижение интереса 
младших школьников к чтению книг. Ре-
зультаты диагностики младших школьников 
показывают, что ученики не знакомы со 
многими произведениями классиков дет-
ской литературы, испытывают сложности 
при анализе литературных произведений, 
с трудом устанавливают причинно-след-
ственные связи, затрудняются при подго-
товке драматизаций по прочитанным про-
изведениям, при заполнении читательских 
дневников, при преобразовании текстовой 
информации.

Недостаточное количество качествен-
ной детской литературы, созданной в XXI ве-
ке, способной оказывать воспитательное 
воздействие на подрастающее поколение, 
отсутствие систематичности чтения у детей, 
речевые нарушения, препятствующие ов-
ладению смысловым чтением, побуждают
учителя разрабатывать мотивирующие спо-
собы знакомства школьников с лучшими 
образцами литературы. 

Формирование положительной мотива-
ции младших школьников к читательской 
деятельности возможно путем использо-
вания активных форм и методов обучения, 
стимулирующих читательскую активность 
[14, с. 116]. 

Для формирования читательской гра-
мотности важное значение приобретает 
«читательское пространство», предпо-
лагающее комплексное использование 
современных методов и приемов работы 
с текстом, а также продуктивное взаимо-
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действие школы с родителями как необхо-
димыми и надежными помощниками, под-
держивающими у детей любовь к книгам 
и самостоятельному чтению [11]. 

Изменение целей образования: от ос-
воения системы знаний к формированию 
способности использовать знания для ре-
шения различных задач, находить нужную 
информацию, преобразовывать инфор-
мацию для создания новых продуктов, —
требует использования современных тех-
нологий для формирования навыков ра-
боты с учебной и художественной книгой. 

При этом технологии должны при-
меняться комплексно как на уроках, так 
и в формате нешаблонной внеурочной 
деятельности, что позволит сделать об-
разовательный процесс продуктивным и 
интересным для младшего школьника [1].

Наиболее эффективными для решения 
вышеуказанных задач могут стать собы-
тийных подход, событийная организация 
образовательного процесса, событийные 
технологии, которые органично сочетаются 
с основными идеями личностно ориен-
тированной педагогики. В рамках собы-
тийного подхода результатом воспитания 
становятся духовное взаимообогащение, 
взаиморазвитие взрослого и ребенка [18].

Событийный подход позволяет педагогу 
технологично включать обучающихся в 

сферу практических дей-
ствий и на основе созда-
ваемых событий изме-
нять систему ценностных 
ориентаций (ценности 
существования, взаимо-
действия и организации 
жизни) [4].

Деятельность, насыщенная событиями, 
оказывает влияние на ценностно-смысло-
вую сферу личности, обеспечивая разви-
тие самостоятельности, инициативы при 
принятии решений [17]. Образовательное 
событие в данном случае выступает как 
инструмент для развития и поддержки 
детской успешности [19].

По мнению А. Г. Асмолова, образова-

тельное событие является завершенным 
актом деятельности ― от мотива до ре-
зультата ― и «рассказом» об этом акте 
«самому себе» и «другому» [2].

Таким завершенным актом деятельно-
сти может стать учебный проект, реализуе-
мый в условиях насыщенной побуждаю-
щими факторами конкурентной среды и 
групповой организации [12, с. 31].

В отечественной педагогической науке 
событийность представлена в работах фи-
лософов, педагогов, психологов (Н. В. Вол-
ковой, О. И. Генисаретского, Л. В. Горюно-
вой, В. М. Гребенниковой, С. С. Игнатович, 
Г. А. Игнатьевой, Л. М. Лузиной, Л. И. Нови-
ковой, В. И. Слободчикова, Р. В. Селюкова, 
Ю. Л. Троицкого, Д. Б. Эльконина и др.).

Под «событием» В. М. Гребенникова, 
В. К. Игнатович и С. С.Игнатович понимают 
«специально проектируемое совместное 
смыслопорождающее действие субъектов 
освоения социокультурной практики, в ходе 
которого данная практика становится пред-
метом групповой рефлексии» [6, с. 207].

В зарубежных исследованиях событий-
но-ориентированный подход предполагает 
переход от выполнения формализованных 
заданий во внеурочное время к коллектив-
ному событию в школе в рамках основного 
и дополнительного образования.

Отечественные авторы выделяют 
следующие характеристики образова-
тельного события: значимая для самих 
обучающихся проблема; установка на 
решение конкретной проектной задачи, не 
имеющей готового решения; использова-
ние различных средств и ресурсов; соче-
тание индивидуальной и групповой форм 
работы; распределительная коллективная 
ответственность за результат; получение 
конкретного значимого продукта и его пре-
зентация; «деловое общение с экспертами, 
отстаивание своих позиций» [6]. 

Событие имеет четкие дидактические 
и воспитательные цели, предполагает 
разработку критериев оценивания деятель-
ности обучающихся. Отличие событийного 
подхода от подготовки традиционного 

Äåÿòåëüíîñòü, íàñûùåííàÿ ñîáû-
òèÿìè, îêàçûâàåò âëèÿíèå íà öåí-
íîñòíî-ñìûñëîâóþ ñôåðó ëè÷íî-
ñòè, îáåñïå÷èâàÿ ðàçâèòèå ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè, èíèöèàòèâû ïðè 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé.
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мероприятия состоит в том, что заранее 
проектируется только общий контекст и 
вероятные способы включения обучающих-
ся в активную деятельность. Школьники 
имеют возможность выбрать способ пове-
дения и форму участия в образовательном 
событии. При применении мероприятий-
ного подхода цели, содержание, результат 
спроектированы заранее [15].

Подготовка к образовательному со-
бытию ― это творческий процесс и со-
вместная деятельность педагогов, детей 
и родителей, где каждый находит себе 
место и новые возможности для развития 
собственных личностных качеств [20].

Одним из вариантов использования 
событийной технологии в начальной шко-
ле для решения воспитательных задач и 
формирования читательской грамотности 
является литературный челлендж (от ан-
глийского challenge — «проблема, сложная 
задача, вызов»). Литературный челлендж 
предполагает совместную читательскую 
деятельность его участников на основе 
общего интереса к книге, чтению. Данная 
форма предполагает высокий уровень 
творчества и самостоятельности обучаю-
щихся при организующей и стимулирующей 
помощи педагогов [3]. 

Литературный челлендж наряду с ре-
шением предметных задач: использовать 
разные виды чтения; отвечать и форму-
лировать вопросы к художественным тек-
стам; владеть элементарными умениями 
анализа и интерпретации текста; характе-
ризовать героев, давать оценку поступкам 
героев; инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; использовать аппарат из-
дания; использовать справочные издания, 
в том числе верифицированные электрон-
ные образовательные и информационные 
ресурсы, ― способствует формированию 
soft skills, таких как способность объеди-
няться со сверстниками для совместного 
решения задания, проявлять инициативу, 
любознательность, стремление получить 
новые знания, желание непрерывно учить-
ся [10], и имеет воспитательный потенциал.

Так, к личностным результатам при 
проведении литературного челленджа 
можно отнести:

1) гражданско-патриотическое воспи-
тание: 
 осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 
сопричастности к про-
шлому, настоящему и 
будущему своей страны 
и родного края, прояв-
ление уважения к тради-
циям и культуре своего 
и других народов в процессе восприятия 
и анализа произведений выдающихся 
представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

2) духовно-нравственное воспитание: 
 осознание этических понятий, оцен-

ка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; выражение своего 
видения мира, индивидуальной позиции 
посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных 
по эмоциональной окраске; 

3) эстетическое воспитание: 
 приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально-эстети-
ческой оценки произведений художествен-
ной литературы; 
 понимание образного языка художе-

ственных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный 
образ; 

4) ценность научного познания: 
 овладение смысловым чтением для 

решения учебных и жизненных задач; 
  потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазви-
тии средствами литературы, развитие 
познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и са-
мостоятельности в познании произведений 
художественной литературы [13].

Информация, связанная с челлен-
джем, приобретает особую ценность, а 
впечатления способствуют запоминанию 

Ïîäãîòîâêà ê îáðàçîâàòåëüíîìó 
ñîáûòèþ — ýòî òâîð÷åñêèé ïðî-
öåññ è ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
ïåäàãîãîâ, äåòåé è ðîäèòåëåé.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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дополнительных сведений и многократному 
эмоциональному переживанию [8]. Анализ 
показывает, что букчеллендж («книжный 
вызов») является наиболее результатив-
ным с точки зрения активизации чтения, 
расширения читательского кругозора и 
формирования позитивных навыков фазы 
постчтения [16], предполагает участие в 
регламентируемой правилами совместной 
деятельности, связанной с чтением и ана-
лизом литературных произведений. 

Литературный челлендж, организован-
ный на основе событийных технологий, 
предполагает несколько этапов. Приведем 
в качестве примера этапы и содержание 
литературного челленджа «Сормово 
читающее», организаторами которого 
выступают МАОУ «Школа с УИОП № 85» 
г. Нижнего Новгорода и Управление образо-
вания администрации Сормовского района 
г. Нижнего Новгорода.

На ценностно-ориентационном этапе 
учитель предлагает младшим школьникам 
выбрать проблему и событие, которое обу-
чающиеся смогут организовать и провести 
с помощью взрослых участников образо-
вательных отношений. В ходе обсуждения 

определяется круг авторов детской литера-
туры, чьи произведения могут быть выбра-
ны для планирования события, проводится 
совместное обсуждение с приведением 
доказательств выбора. 

На этапе планирования определяется 
круг произведений автора для анализа, 
изучения, составления творческих и ло-
гических заданий. Учитель организует 
распределение по группам в соответствии 
с пожеланиями и возможностями обучаю-
щихся. Дети совместно с педагогом состав-
ляют план действий.

На конструктивном этапе обучающиеся 
включаются в активную деятельность, пе-
дагог осуществляет сопровождение учени-
ков, оказывает им необходимую помощь и 
поддержку. Данный этап предполагает уча-
стие детей двух возрастных групп: обучаю-
щихся 4-го класса из групп: «Оформители», 
«Биографы», «Создатели», «Аналитики», 
«Режиссеры», «Декораторы»; учеников 
3-го класса из группы «Участники», а также 
родителей и педагогов.

Разнообразие видов деятельности 
позволяет школьникам выбрать наиболее 
интересный, доступный, актуальный фор-
мат включения в общую работу.

Таблица 1 
Содержание деятельности участников литературного челленджа

Группа Деятельность обучающихся Деятельность учителя 

«Аналитики»  Посещают библиотеку, находят выбранные для ана-
лиза произведения;
 распределяют произведения между членами группы;
 читают произведения;
 заполняют паспорта произведений

 Оказывает поддержку; 
 помогает при возникновении 
затруднений в ходе заполнения па-
спорта произведения

«Биографы»  Посещают библиотеку, прослушивают лекцию о 
биографии писателя;
 ищут дополнительную информацию об авторе в сети 
Интернет;
 составляют хронологическую линейку основных 
событий жизни и творчества писателя

 Осуществляет связь с библиоте-
кой района;
 знакомит детей с правилами 
соблюдения информационной безо-
пасности при осуществлении поиска 
информации в сети Интернет;
 знакомит с сервисами создания 
хронологической линейки

«Создатели»  Знакомятся с материалами, созданными «Аналити-
ками» и «Биографами»;
 выбирают количество и виды творческих и логиче-
ских заданий, которые будут созданы для участников;

 Организует обсуждение групп 
«Создатели», «Биографы», «Анали-
тики»;
 помогает выбрать виды творче-
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Группа Деятельность обучающихся Деятельность учителя 

 определяют содержание каждого вида заданий;
 составляют макет творческих и логических заданий 
«Бал-маскарад», «Ярмарка головоломок», «Книжная 
гармония», «Блиц-турнир», «Book-Mix», «Фонотека», 
«Поэтический экспромт», «Территория чтения», «Кар-
тинная галерея», «Волшебная таблица» и другие

ских и логических заданий, которые 
будут созданы для участников

«Оформители»  Знакомятся с материалами «Создателей»;
 определяют способы представления содержания 
заданий;
 знакомятся с интерактивными средствами для соз-
дания заданий;
 создают задания с использованием сервисов;
 обсуждают созданные материалы с группами «Соз-
датели», «Аналитики» «Биографы», учителем;
 корректируют задания после обсуждения

 Организует обсуждение групп 
«Создатели», «Биографы», «Анали-
тики», «Оформители»;
 знакомит с сервисами оформле-
ния заданий: «Генератор ребусов», 
«Генератор филвордов», «Wordle»; 
способами оформления презентаций 
Power Point c использованием изо-
бражений, звуковых и видеофайлов

«Режиссеры»  Выбирают произведение писателя, одного героя из 
этого произведения;
 анализируют произведение, выделяют отрывки, 
связанные с героем;
 заполняют «Паспорт героя»;
 составляют сценарий выступления «Портрет героя» 
совместно с учителем;
 распределяют роли;
 подбирают музыкальное сопровождение;
 проводят репетиции

 Организует работу групп «Режис-
серы» и «Участники»;
 помогает с подбором реквизита и 
музыкального сопровождения;
 контролирует ход проведения 
репетиций

«Декораторы»  Придумывают оформление сцены;
 подбирают реквизит;
 создают фотозону для участников в соответствии с 
темой события;
 создают иллюстрации к произведениям писателя;
 оформляют сцену

 Помогает подобрать реквизит, ра-
ционально разместить его на сцене

«Участники»  Придумывают название и девиз команды, выбирают 
капитана команды;
 создают визитную карточку;
 изучают биографию писателя; 
 знакомятся с произведениями в соответствии со 
списком (например, при знакомстве с творчеством 
Н. Н. Носова изучаются рассказы «Автомобиль»,
«Бобик в гостях у Барбоса», «Дружок», «Живая шля-
па», «Замазка», «Заплатка», «Затейники», «Милицио-
нер» и другие);
 готовят литературное дефиле «Портрет любимого 
героя» с целью привлечения внимания к герою и произ-
ведению из обозначенного списка;
 выполняют задания, разработанные учениками шко-
лы-организатора

 Формирует команду из 5 человек; 
 привлекает родителей для подго-
товки костюмов и реквизита группы 
«Участники»

Окончание табл. 1
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Итогом подготовительной работы стано-
вится проведение литературного фестива-
ля, организаторами и участниками которого 
являются обучающиеся нескольких образо-
вательных организаций, задействованных в 
литературном челлендже.

Обучающиеся-организаторы оформляют 
помещения, готовят необходимый разда-
точный материал для выполнения заданий, 
оценочные листы, анкеты участников, 
продумывают маршруты команд-участниц, 
оформляют сцену для литературного дефи-
ле, создают фотозоны, связанные с темой 
мероприятия, распределяют обязанности. 
Учителя осуществляют контроль деятельно-
сти по заранее подготовленному чек-листу.

В ходе рефлексивного этапа осущест-
вляется самоанализ деятельности участ-
ников события (определяются трудности, 
уточняются их причины, обсуждаются 
способы преодоления и предупреждения 
подобных сложностей при организации 
других событий), а также обсуждаются по-
лученные результаты и продукты. 

На этом этапе можно отследить со-
циальные эффекты события. К ним могут 
быть отнесены: побуждение к получению 
новых знаний, повышение самооценки 
обучающихся; расширение читательского 
кругозора участников события; развитие 
исследовательских и творческих способ-
ностей младших школьников; воспитание 

у учащихся значимых общечеловеческих 
ценностей в процессе знакомства с лите-
ратурными произведениями и при органи-
зации групповой работы (самодисциплина, 
ответственность, сотрудничество и др.); 
содействие укреплению связей внутри 
классного, школьного коллективов; уста-
новление связей с учениками и педагогами 
других школ района, библиотеками, обмен 
опытом; укрепление детско-родительских 
отношений в процессе подготовки мате-
риалов события, привлечение родителей к 
активной помощи педагогу и обучающимся 
при решении творческих и учебных задач.

Таким образом, использование собы-
тийного подхода в начальной школе дает 
возможность воздействовать на сознание, 
эмоциональную сферу и поведение обучаю-
щихся, вызывает у младших школьников 
сильные эмоциональные переживания. 
Включение в образовательный процесс 
литературного челленджа как варианта 
событийных технологий обеспечивает 
решение важных воспитательных задач в 
интересной для обучающихся и педагогов 
форме. Полученные продукты деятельно-
сти могут быть использованы в образова-
тельном пространстве школы для совер-
шенствования читательской грамотности 
обучающихся, для формирования моти-
вации к включению в исследовательскую, 
проектную и театральную деятельность.
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ ôîðìèðîâàíèÿ óñïåøíîé ëè÷-
íîñòè, ïîêàçûâàåòñÿ âàæíîñòü ïåðåæèâàíèÿ ìëàäøèì øêîëüíèêîì óñïåõà â ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Îïðåäåëÿþòñÿ ïîíÿòèÿ «óñïåõ», «ñèòóàöèÿ óñïåõà». Öåëü ðàáîòû: àíàëèç 
ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùåãî ïîòåíöèàëà òàêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà, êàê ñèòóàöèÿ 
óñïåõà. Ðàññìàòðèâàþòñÿ åå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé ìîòèâàöèè 
ó÷àùåãîñÿ, ôîðìèðîâàíèÿ ïîçèòèâíîãî ìûøëåíèÿ, ðàçâèòèÿ íàâûêîâ ýôôåêòèâíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ â ãðóïïå. Àíàëèçèðóþòñÿ îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ íåêîòîðûõ ïðèåìîâ 
ïî ñîçäàíèþ ñèòóàöèè óñïåõà ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ îïðåäåëåííûõ ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðè-
ñòèê, ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû ðåàëèçàöèè îáîçíà÷åííûõ ïðèåìîâ. Â ñòàòüå ïîä÷åðêèâàåòñÿ 
âàæíîñòü ëè÷íîñòíîãî ðîñòà îáó÷àþùåãîñÿ ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ñèòóàöèè óñïåõà, ÷òî 
ñìîæåò îáåñïå÷èòü åìó óñïåõ è âî âçðîñëîé æèçíè.

Abstract. The article considers the issues of formation of a successful personality, shows 
the importance of primary schoolchildren's experience of success in learning activities. The 
concepts of ‘success’ and ‘’situation of success‘’ are defined. The paper aims at analysing 
the personality development potential of such a pedagogical tool as the situation of success. 
The possibilities of such a situation to increase cognitive motivation of a schoolchild, to 
form their positive thinking, to develop their skills of effective interaction in a group are 
considered. The analysis of the peculiarities of application of some techniques for creating 
a situation of success in order to develop certain personal characteristics and the examples 
of implementation of these techniques are presented. The article emphasises the importance 
of a learner's personal growth through the creation of a situation of success, which can 
ensure their success in adulthood.

Образовательный процесс: методы и технологии

Ю. И. РОССОВА. Личностно-развивающий потенциал ситуации успеха



35Нижегородское образование 3, 2024

В настоящее время востребованной 
становится «педагогика успеха» в 
противовес глубоко прижившейся в 

современной школе «педагогики успевае-
мости». Это направление рассматривается 
в качестве важного ориентира при построе-
нии эффективной системы образования. 
Современные экономические отношения, 
идеи конкурентоспособности личности 
повышают требования к качеству образо-
вания, которое должно быть ориентиро-
ванным на формирование у обучающихся 
компетенций, обеспечивающих им дости-
жение успеха [3; 4]. «Педагогика успеха» 
меняет свои ориентиры в образовании, 
делая акцент прежде всего на личности 
растущего человека, а не на усвоении 
предметного содержания учебных пред-
метов. В контексте современных реалий 
в процессе личностного развития и фор-
мирования педагогика должна опираться 
на понятия успеха, успешного человека, 
успешной личности.

Ф. И. Ковальчук указывает на невоз-
можность «педагогики успеваемости» 
учитывать особенности личности каждого 
обучающегося, его антропологической 
структуры, возможностей ребенка к са-
моразвитию [7]. «Педагогика успеха», 
наоборот, позволяет в центр организации 
образования поставить личность ребенка, 
его внутреннее бытие.

Поступая в начальную школу, обучаю-
щийся нацелен на признание, уважение, 
хочет быть успешным. Неудачи, с которыми 
школьник может столкнуться, влияют на его 
личность и взаимоотношения с окружаю-
щими. «Школа призвана сохранить дет-
скую привычку к успеху», ― подчеркивает 
Ф. И. Ковальчук [7, с. 72].

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåäàãîãèêà óñïåõà, ìëàäøèé øêîëüíèê, ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå, óñïåõ, ñèòóàöèÿ 
óñïåõà, ó÷åáíàÿ ìîòèâàöèÿ, ïîçíàâàòåëüíûé ìîòèâ, ïîçèòèâíîå ìûøëåíèå, ñàìîîöåíêà, ñîòðóäíè-
÷åñòâî, ïðèåìû ïî ñîçäàíèþ ñèòóàöèè óñïåõà

Keywords: pedagogy of success, primary schoolchild, personal development, success, situation of success, 
educational motivation, cognitive motive, positive thinking, self-esteem, cooperation, techniques for 
creating a situation of success

Одним из инструментов, который позво-
ляет решать этот важный педагогический 
вопрос и реализовать личностный потен-
циал обучающегося, является ситуация 
успеха. 

В научных источниках изучаются от-
дельные аспекты влияния переживания 
успеха школьником на развитие его лич-
ности, анализируются приемы создания 
ситуации успеха в учебной деятельности. 
В нашей статье предпринята попытка 
концентрированно рассмотреть спектр 
личностно-развивающих влияний ситуации 
успеха, показать роль ее приемов в реше-
нии конкретных задач развития обучающе-
гося: формирования учебной мотивации, 
развития позитивного мышления, навыков 
сотрудничества и др.

В процессе учебной деятельности 
с использованием ситуации успеха по-
вышаются познавательная активность и 
интерес, возрастает работоспособность, 
корректируются некоторые особенности 
личности (тревожность, неуверенность, 
низкая самооценка), развиваются качества 
субъектности, улучшается эмоциональная 
атмосфера в классе.

Учебная деятельность ребенка являет-
ся мощным фактором его личностного 
развития. При этом развивающий потен-
циал заключается не только в совершении 
учебных действий, но и в переживании 
своего успеха от полученного результата. 
Осознание субъектом своих личных ин-
дивидуальных достижений как успешных 
становится стимулом его дальнейшего 
движения. Наоборот, неудачи в деятельно-
сти могут стать тормозом в ее дальнейшем 
осуществлении. Именно успех позволяет 
наполнить обучение радостью, и ее ожи-
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дание от своего труда должно охватывать 
жизнь и деятельность ребенка.

Вопрос об успехе обучающегося в 
процессе учебной деятельности рассма-
тривался как в работах исследователей 
прошлого, так и современности. 

В трудах известных педагогов не 
раз встречается понятие радости: идея 
«завтрашней радости» А. С. Макаренко, 
«школа радости» В. А. Сухомлинского, 
концепция «радости сотрудничества» 
Ш. А. Амонашвили, создание ситуации 
успеха по типам радости А. С. Белкина.

В. А. Сухомлинский в своей знаменитой 
книге «Сердце отдаю детям» говорит о 
значимости переживания школьником ра-
дости от процесса познания и переживания 
успеха в процессе обучения. 

По его мнению, успехи и неудачи в 
учении составляют духовную жизнь, вну-
тренний мир младшего школьника. Педагог 
подчеркивал, что ученик, впервые приходя 
в школу, желает учиться хорошо, и это 
стремление он образно называет «ярким 
огоньком, озаряющим весь смысл детской 
жизни, мир детских радостей» [16, с. 87]. 
Обучение ребенка должно сопровождаться 
успехом, осознанием того, что происходит 
движение вперед, ощущением «счастья 
труда».

Переживание же неуспеха в обучении 
приводит к изменениям в нравственной 

сфере растущего чело-
века — потере веры в 
себя, возникающим проб-
лемам в поведении, в 
подавлении чувства соб-
ственного достоинства. 
Школьник, не испытав 

радости учебного труда и гордости в про-
цессе преодоления трудностей, становится 
несчастным человеком. Не познав «счастья 
труда», такой ребенок начинается ленить-
ся. Но стоит пережить успех и радость, 
как появится любовь к учебному труду и 
стремление беречь свою честь.

«Дать детям радость труда, радость 
успеха в учении, пробудить в их сердцах 

чувство гордости, собственного достоин-
ства — это первая заповедь воспитания. 
В наших школах не должно быть несчастных 
детей, душу которых гложет мысль, что они 
ни на что не способны. Успех в учении ― 
единственный источник внутренних сил 
ребенка, рождающих энергию для прео-
доления трудностей, желание учиться, — 
подчеркивал педагог-новатор В. А. Сухо-
млинский [16, с. 88].

Сходные идеи развивал и А. С. Белкин, 
автор понятия «ситуация успеха», указы-
вая, что лишение школьника ожидания 
«завтрашней радости», веры в свои спо-
собности, а также необдуманные действия 
или неосторожные слова педагога могут 
так надломить ребенка и в целом повлиять 
на его судьбу, что никакие воспитательные 
техники не помогут исправить ситуацию 
[2, с. 1].

Август Соломонович успех трактует 
как «переживание состояния радости, 
удовлетворение от того, что результат, 
к которому стремилась личность в своей 
деятельности, либо совпал с ее ожидания-
ми, надеждами, либо превзошел их» [2, с. 31].
Такое состояние усиливает мотивы дея-
тельности, повышает самооценку и уверен-
ность в своих возможностях. Постоянное 
проживание успеха открывает огромный 
потенциал личности и освобождает огром-
ные запасы «духовной энергии».

Ситуацию успеха А. С. Белкин рассма-
тривает как «целенаправленное, органи-
зованное сочетание условий, при которых 
создается возможность достичь значи-
тельных результатов в деятельности как 
отдельно взятой личности, так и коллектива 
в целом» [2, с. 31].

М. А. Скворцова связывает ситуацию 
успеха с целенаправленной организа-
цией комплекса обстоятельств и действий 
субъектов образовательного процесса с 
целью достижения высокого результата в 
решении необходимых задач [13, с. 278].

С о в р е м е н н ы й  и с с л е д о в а т ел ь 
Н. Е. Щуркова ситуацию успеха трактует как 
проживание индивидом своих личностных 

Íå ïîçíàâ «ñ÷àñòüÿ òðóäà», ðåáå-
íîê íà÷èíàåòñÿ ëåíèòüñÿ. Íî ñòî-
èò ïåðåæèòü óñïåõ è ðàäîñòü, êàê 
ïîÿâèòñÿ ëþáîâü ê ó÷åáíîìó òðóäó 
è ñòðåìëåíèå áåðå÷ü ñâîþ ÷åñòü.
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достижений в контексте его жизнедеятель-
ности и развития [18, с. 107].

Находим следующее понимание ситуа-
ции успеха у Б. Б. Айсмонтаса: это «субъек-
тивное переживание достижений, внутрен-
няя удовлетворенность ребенка самим 
участием в деятельности, собственными 
действиями и полученным результатом» 
[1, с. 343]. 

Таким образом, проживание обучаю-
щимся ситуации успеха формирует у него 
уверенность в собственных силах, повы-
шает самооценку, развивает стремление к 
самостоятельной и активной деятельности, 
желание стать ее субъектом.

Важным становится создание ситуации 
успеха для ребенка на этапе начальной 
школы. Педагог организует деятельность 
младшего школьника и предопределяет 
успех. Для детей этого возраста важно 
получать одобрение учителя. Младший 
школьник не столько осознает успех, сколь-
ко переживает. Ему крайне необходимо 
видеть положительные результаты своей 
деятельности, тогда у него появляется чув-
ство собственного достоинства, возникает 
познавательная мотивация, раскрывается 
внутренний потенциал. Учитель может ис-
пользовать такие качества учеников 1—4-х 
классов, как податливость, пластичность, 
эмоциональность, доверчивость, для со-
здания условий с целью пережить успех в 
учебной деятельности.

В научной литературе, и в частности, в 
работах А. С. Белкина, И. Н. Большаковой, 
И. М. Зотьевой, С. В. Колесовой, Н. Е. Щур-
ковой, описывается значительный арсенал 
приемов создания ситуации успеха. К ним 
относятся: «Эмоциональное поглажива-
ние», «Эврика», «Коллективная похвала», 
«Отсроченная отметка», «Анонсирование», 
«Шанс», «Прием дидактической игры», 
«Обучение самовнушению», «Линия гори-
зонта», «Снятие страха», «Авансирование 
успешного результата», «Скрытое инструк-
тирование», «Персональная исключи-
тельность» и многие другие. Далее будут 
проанализированы некоторые техники.

В чем же состоит личностно-развиваю-
щий потенциал такого педагогического 
инструмента, как ситуация успеха? 

Безусловно, создание ситуации успеха 
способствует повышению мотивации уче-
ния. Особенно ценным становится развитие 
познавательных мотивов, 
которые у детей началь-
ной школы не занимают 
ведущей позиции. Реа-
лизуя функции побужде-
ния и смыслообразо-
вания, мотив является 
источником деятельно-
сти. А. С. Белкин называет такие мотивы 
интеллектуальными, подчеркивая, что в 
их основе находится потребность позна-
вать мир, и при этом важен процесс, а не 
результат познания.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего 
образования в требованиях к личностным 
результатам освоения программы обучения 
обучающимися обозначает готовность к 
саморазвитию, мотивацию к познанию и 
обучению [10], что характеризует важность 
формирования учебной мотивации и, пре-
жде всего, познавательного интереса и 
познавательной активности. 

Снижение мотивации учения происхо-
дит, если школьник неуспешен как субъект 
образовательного процесса. И наоборот, 
обучающийся проявляет активность в 
учебной деятельности, если при этом он 
испытывает чувства радости, компетент-
ности, удовлетворения от своего труда.

Успешность или неуспешность учеб-
ной деятельности очень сильно влияют 
на самооценку младшего школьника. 
Наблюдается прямая связь между удача-
ми и высокими результатами в учении и 
хорошей самооценкой ребенка. В связи с 
этим важно обеспечивать успех в учебной 
деятельности. 

При использовании приема «Персо-
нальная исключительность», «операции 
очень тонкой и изящной», по словам 

Íàáëþäàåòñÿ ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó 
óäà÷àìè è âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè 
â ó÷åíèè è õîðîøåé ñàìîîöåíêîé 
ðåáåíêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàæíî 
îáåñïå÷èâàòü óñïåõ â ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
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Н. Е. Щурковой, ученику показывается 
важность его усилий для предстоящей 
деятельности. Такие фразы учителя, как 
«Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратить-
ся с этим вопросом…», «Только ты и мог 
бы (могла бы)…», «Только тебе я и могу 
поручить…», помогают ребенку повысить 
свою ответственность в выполнении по-
рученного дела, настроиться на высокую 
эффективность учебной деятельности, 
быть активным и инициативным в процессе 
познания. 

Прием «Следуй за нами» может быть 
полезным для учащихся, у которых нет 
стремления к результативности в обуче-
нии, не развиты навыки самостоятельной 
работы; таких детей вполне устраивает их 
положение. Сущность педагогической так-
тики при использовании данного средства 
состоит в стимулировании обучающегося 
«догнать» более успешных сверстников, 
«разбудить» в себе интеллектуальные 
силы и испытать радость от этого. Обрат-
ная реакция окружающих будет являться 
«и стимулом познания, и результатом 
усилий» [2]. 

Положительно влияет на мотивацию 
учения прием «Линия горизонта». Он ас-
социируется с явлением горизонта, когда 
ты подходишь к воображаемому месту 
слияния земли с небом, а оно будет до бес-

конечности отдаляться. 
При использовании прие-
ма педагог предлагает 
выполнить задание, в ко-
тором ученик будет успе-
шен; эти достижения обу-
чающегося подмечаются 

педагогом. Далее школьнику предлагаются 
более трудные задания — тем самым про-
исходит «отодвигание» линии горизонта. 
Обучающийся, испытав радость и успех 
от проделанной работы, погрузившись в 
мир открытий, и далее будет стремиться к 
расширению горизонтов поиска. При этом 
важно подбадривать ученика и оказывать 
при необходимости помощь в выполне-
нии более сложного задания. Например, 

школьникам можно предложить на уроках 
русского языка карточки с заданиями с 
разными уровнями сложности. При этом 
важно поощрять словом усилия ребенка, 
подталкивая к выполнению более слож-
ных заданий, оказывая помощь в случае 
затруднения. 

Прием «Скрытая инструкция» рассма-
тривается как завуалированная помощь; 
пока ребенок не обладает необходимой 
компетентностью и познавательной са-
мостоятельностью, можно использовать 
такие «подсказки»: «Вероятнее, лучше 
всего начать с…», «Выполняя задание, не 
забудь о…». Эта техника позволяет внима-
тельнее относиться к выполнению задачи, 
воспитывает активность субъекта. 

Создание ситуации успеха обладает 
огромными ресурсами для формирования 
позитивного мышления младших школь-
ников.

По мнению С. В. Колесовой, позитивное 
мышление характеризуется способностью 
видеть положительные стороны в сложных 
и даже негативных ситуациях [8, с. 23]. 
Оно помогает субъекту не испытывать 
зависимости от внешних обстоятельств, 
управлять своими мыслями, чувствами, 
поведением, контролировать их. Такой тип 
мышления является результатом созна-
тельного выбора, а негативные мысли воз-
никают вследствие автоматического реаги-
рования без размышлений и волевых уси-
лий. Позитивное мышление способствует
обретению психологического и физическо-
го здоровья, снижает внутреннюю напря-
женность, помогает легче справляться с 
жизненными трудностями. 

Исследователь М. В. Лычева выделила 
специфические особенности данного типа 
мышления, которые заключаются: в пози-
тивном восприятии себя и окружающих; 
в наличии положительной Я-концепции;  
направленности на конструктивное реше-
ние проблем; проявлении высокого уровня 
эмоциональной грамотности и эмоцио-
нальной саморегуляции; наличии пози-
тивных жизненных перспектив» [9, с. 167].

Îáó÷àþùèéñÿ, èñïûòàâ ðàäîñòü 
è óñïåõ îò ïðîäåëàííîé ðàáîòû, 
ïîãðóçèâøèñü â ìèð îòêðûòèé, è 
äàëåå áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê ðàñøè-
ðåíèþ ãîðèçîíòîâ ïîèñêà. 
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В Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 го-
да указываются основания для решения 
этих важных воспитательных задач. Дан-
ный документ выделяет такие цели вос-
питания, как формирование позитивных 
жизненных ориентиров и планов, развитие 
позитивного отношения к людям и утверж-
дение позитивных моделей поведения [15]. 

С. В. Колесова в своем исследовании 
доказала, что у большинства младших 
школьников невысокий уровень развития 
позитивного мышления, а с 1-го по 4-й 
класс наблюдается еще и отрицательная 
динамика его проявления [8].

С помощью следующих приемов при 
создании ситуации успеха можно фор-
мировать позитивное мышление детей 
начальной школы.

Прием «Снятие страха» помогает 
справиться с собственной неуверенностью, 
страхом самого действия и оценки его 
окружающими. Фразы «Ничего страшно-
го не произойдет, если не получится, мы 
тогда…», «Только тогда, когда мы что-то 
пробуем, у нас может что-то получиться» 
настроят обучающегося на позитивное 
восприятие своих сил.

Прием «Авансирование успеха лич-
ности» усиливает веру ученика в свои 
силы, связан с убеждением наставника в 
том, что воспитанник справится с постав-
ленной задачей. Подбадривающие фразы 
учителя, что у ребенка все получится, что 
он справится, что с его способностями все 
получится, вызывают интерес к решению 
поставленных задач, позволяют мыслить 
о себе позитивно. При использовании 
этого приема педагог предварительно ин-
дивидуально разбирает учебные задания 
с обучающимся, а затем в классе предла-
гает выполнить аналогичное задание, с 
которым ребенок справляется и чувствует 
удовлетворенность от своей деятельности.

Прием «Эмоциональное поглажива-
ние» связан с налаживанием эмоцио-
нального контакта педагога и учащихся 
и частым использованием слов похвалы, 
поддержки, подбадривания ученика, что 

может выражаться в таких репликах, как 
«я горжусь тобой», «ты очень хорошо 
мыслишь», «я не сомневаюсь в твоем 
успехе», «хороший результат» и т. д. Также 
с помощью похвалы можно, к примеру, по-
мочь преодолеть неуверенность. Педагоги 
практикуют такие фразы: 
«Этот материал мы изу-
чали, так что контроль-
ная работа не покажется 
вам трудной» (связано 
с закреплением эмоции 
позитива); «У тебя обя-
зательно получится»; 
«Сочинение не совсем получилось, но зато 
тебе удалось раскрыть характер главного 
героя» (поощрение любого успеха). Плот-
ность употребления похвалы и поддержки 
зависит от индивидуальных особенностей 
ребенка. По отзывам учителей, доброе 
и подбадривающее слово способствует 
«новым подвигам» школьника [5, с. 137]. 

Прием «Позитивная поддержка» мож-
но применять по отношению к обучающим-
ся, которые при хороших способностях и 
знаниях несколько охладели к процессу 
обучения. Педагог должен стремиться 
эмоционально поддержать усилия ученика, 
выразить уверенность в его потенциале, 
поддержав словами «у тебя все получит-
ся…», «именно тебе я доверяю…» и т. п. 
Такой позитивный эмоциональный посыл 
формирует у субъекта веру в себя, рождает 
позитивное усилие при достижении цели. 

Для развития навыков сотрудниче-
ства возможен прием «Помощь друга». 
Он применяется по отношению к слабо-
успевающим детям с низкой познаватель-
ной активностью, но имеющим хорошие от-
ношения с педагогами и одноклассниками. 
Важно учитывать настроение класса по от-
ношению к ценности учения. Если хорошая 
успеваемость позитивно воспринимается 
в классе, то такой прием можно применять, 
в противном случае успех «слабого» школь-
никам, и может быть воспринят как преда-
тельство. Выбирается помощник из хоро-
шего обучающегося, который сможет 

Åñëè õîðîøàÿ óñïåâàåìîñòü ïîçè-
òèâíî âîñïðèíèìàåòñÿ â êëàññå, 
òî òàêîé ïðèåì ìîæíî ïðèìåíÿòü,
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå óñïåõ «ñëàáî-
ãî» øêîëüíèêàì, è ìîæåò áûòü 
âîñïðèíÿò êàê ïðåäàòåëüñòâî. 
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безвозмездно, на добровольных нача-
лах обеспечить переживание успеха 
«слабому» ученику. При выборе «интел-
лектуального спонсора» важен принцип 
добровольности: «кто сможет помочь..?», 
«кто желает помочь..?»; так образуется 
пара, которая готова к сотрудничеству. 
Ценным в реализации данного прие-
ма является то, что результат совместной 
работы нужно озвучить в классе, причем 
позитивно оценить усилия и помощника, и 
«слабого» ученика.

Н. Е. Щуркова предлагает алгоритм 
педагогического воздействия, состоящий 
из определенных операций-шагов, который 
позволит ребенку субъективно прожить 
личностный успех в деятельности:
 «снятие страха»;
 «авансирование»;
 «скрытая инструкция»;
 «персональная исключительность»;
 «высокая мотивация»;
 «педагогическое внушение»;
 «высокая оценка детали полученно-

го результата» [18, с.107].
Также Надежда Егоровна представляет 

алгоритм в краткой стихотворной форме:
Установи контакт.
И страх сними.
Проинструктируй.
Если надо ― помоги.
В конце деталь хвали [17, с. 200].

Н. Е. Щуркова счи-
тает, что профессионал 
должен воспроизводить 
весь алгоритм, при этом 
одна из операций окажет-
ся решающей в прожива-
нии успеха. При этом ни 
педагог, ни обучающийся 

не могут наверняка знать, какой из шагов 
алгоритма приведет к результату. На стра-
ницах своих книг исследователь приводит 
пример работы студента по реализации 
личностного успеха школьника, в котором 
решающей оказалась «высокая оценка 
детали произведенного».

Опишем этот пример. Школьнику 
предложили в качестве жителя зоопарка 

нарисовать льва, на что ребенок возразил, 
что он не сможет. Педагог сказала, что 
зоопарк не может быть без царя зверей  
льва и выразила убежденность, что ученик 
справится: ведь тигра он смог нарисовать, 
а лев тоже относится к диким кошкам 
(«снятие страха», «скрытая инструкция»). 
Обучающийся, внимательно выслушав 
своего наставника, заявил, что нарисует 
огромного животного. В процессе создания 
рисунка педагог подбадривала словами: 
«Красивый получается… Веселый… Очень 
симпатичная кисточка на хвосте…». После 
завершения работы ребенок заявил, что 
хочет нарисовать еще и крокодила, что 
доказывает эффективность применения 
ситуации успеха [18, с.107].

Успешность в учебном труде в целом 
определяет и жизненную позицию субъек-
та, его социальную активность в будущем. 
Об этом писал В. А. Сухомлинский, под-
черкивая, что несчастный ребенок в школе 
потом станет несчастным и во взрослой 
жизни. В. Ю. Питюков также указывает, 
что потенциальный неудачник на работе, в 
семье, в жизни в целом получается из неу-
дачника в школе. Американский психолог 
У. Глассер указывает на связь между успе-
хом в школе и в жизни. Действительно, 
переживание успеха в школе, результатив-
ность учебного труда помогают эффектив-
но обозначать цели своей деятельности. 
Есть цель — есть «образ предвосхищае-
мого результата» [6].

Современный исследователь вопросов 
создания ситуации успеха в начальной 
школе, автор модели ее педагогического 
обеспечения М. А. Скворцова отмечает по-
зитивные трансформации в личности млад-
шего школьника по итогам формирующего 
эксперимента. Это расширение кругозора, 
эмоциональность, умение обобщать, готов-
ность к сотрудничеству, способность к само-
выражению, активность, мобильность, осоз-
наваемость потребностей и целей, ориен-
тированность на успех и др. [14, с. 407].

Таким образом, вопросы успеха в дея-
тельности школы в современной социо-
культурной ситуации приобретают особое 

Ïåðåæèâàíèå óñïåõà â øêîëå, ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ó÷åáíîãî òðóäà 
ïîìîãàþò ýôôåêòèâíî îáîçíà÷àòü 
öåëè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Åñòü 
öåëü — åñòü «îáðàç ïðåäâîñõèùàå-
ìîãî ðåçóëüòàòà».
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звучание. Младшему школьнику важно 
быть признанным в классе, ощущать ува-
жение со стороны педагога и однокласс-
ников, переживать радость от учения. Это 
будет способствовать результативности его 
личностного роста. 

Ситуация успеха как важный педаго-
гический инструмент «педагогики успеха» 
обладает следующими возможностями в 
личностном развитии младшего школьни-
ка: повышает самооценку ребенка, укре-
пляет его веру в свои силы и способности, 
помогает ему преодолеть неуверенность в 

себе, побороть страх неудачи, формирует 
у обучающегося мотивацию к обучению и 
положительное отношение к учебной рабо-
те, повышает познавательную активность 
и самостоятельность, развивает навыки 
сотрудничества и взаимодействия.

Применение арсенала приемов по 
созданию ситуации успеха для младших 
школьников поможет развивать востре-
бованные в современной социальной 
ситуации качества успешного человека: 
инициативность, предприимчивость, опора 
на собственные силы и др.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ äåòåé è âçðîñëûõ, îðèåíòèðîâàííàÿ íà 
ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè â óñëîâèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Äàííàÿ ìî-
äåëü ðàçðàáîòàíà â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè ÍÈÐÎ ïî òåìå «Ïðîåêòèðîâàíèå 
ìîäåëåé âàðèàòèâíûõ ñèñòåì âîñïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé». Öåëü èññëåäîâàíèÿ: íà îñíîâå òåîðåòè÷åñêèõ è ïîëó÷åííûõ ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ 
ðàçðàáîòàòü è àïðîáèðîâàòü ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ äåòåé è âçðîñëûõ, êîòîðàÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè îáó÷àþùèõñÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêèìè è òåîðåòè-
÷åñêèìè îñíîâàíèÿìè äàííîé ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ òðóäû Ë. Ì. Áàéáîðîäîâîé, Ì. È. Ðîæêîâà, Â. Â. Íè-
êîëèíîé è äðóãèõ. Â ìîäåëè ïðåäñòàâëåíû äâå âçàèìîäåéñòâóþùèå ïîäìîäåëè: âçàèìîäåéñòâèå 
âçðîñëûõ è äåòåé, ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíîé êîìïåòåíöèè îáó÷àþùèõñÿ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü îñíîâàíèåì äëÿ àïðîáàöèè è ìîäèôèêàöèè ìîäåëè âçàèìîäåéñòâèÿ äåòåé è âçðîñëûõ 
â Íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå è çà åãî ïðåäåëàìè.

Abstract. The article deals with the model of interaction between children and adults, oriented to the 
formation of social competence in the context of additional education. This model is developed within 
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the framework of NNIED innovation site activity on the topic ‘Designing models of diverse 
education systems in children's additional education educational organisations’. The 
research is aimed at developing and testing a model of interaction between children and 
adults, which will contribute to the formation and development of schoolchildren's social 
competence, on the basis of theoretical and empirical data. Methodological and theoretical 
bases of this model are L. M. Bayborodova's, M. I. Rozhkov's, V. V. Nikolina's works and 
other. The two interacting submodels are presented in the model: adult-child interaction 
and the formation of schoolchildren's social competence. The results of the study can be 
the basis for approbation and modification of the model of child-adult interaction in the 
Nizhny Novgorod region and beyond.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîñïèòàíèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé, ñîöèàëüíàÿ êîìïå-
òåíòíîñòü, êîìïåòåíöèè îáó÷àþùèõñÿ, âçàèìîäåéñòâèå âçðîñëûõ è äåòåé

Keywords: education, additional education for children, social competence, student 
competencies, child-adult interaction

Важность воспитания подрастающего 
поколения утверждена в Федеральном 
законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [10] и подчеркивается 
Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г. 
№ 309 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 го-
да и на перспективу до 2036 года» [12]. 
В Майском Указе прописана необходимость 
«Реализации потенциала каждого чело-
века, развитие его талантов, воспитание 
патриотичной и социально ответственной 
личности», в том числе через «создание к 
2030 году условий для воспитания гармо-
нично развитой, патриотичной и социально 
ответственной личности на основе тради-
ционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей» [12,
п. 3а]. Проблематика воспитания и ак-
туализация роли семьи подчеркивается 
в Концепции развития дополнительного 
образования до 2030 года [11] и объявле-
нии 2024 года — годом семьи [13]. Тем не 
менее современная ситуация как в стране, 
так и Нижегородском регионе нуждается 
в осмыслении и реновации имеющихся 
знаний, опыта воспитания, сложившихся 
в системе дополнительного образования, 
и разработке актуальных системных моде-
лей воспитания с учетом характера взаи-

модействия участников образовательных 
отношений, в том числе родителей обучаю-
щихся. Одним из возможных вариантов 
системного проектирования процесса вос-
питания в образовательной организации 
дополнительного образования является 
модель взаимодействия детей и взрослых, 
ориентированного на формирование социа-
льной компетентности, выполненная на 
базе «Дома творчества» г. о. г. Выкса при 
участии ведущего подразделения ГБОУ 
ДПО НИРО ― кафедры теории и практики 
воспитания и дополнительного образова-
ния. Актуальная проблематика воспитания 
и дополнительного образования отражена 
в публикациях зав. кафедрой М. Г. Ямбае-
вой [19], профессоров В. В. Николиной [8; 9] 
и С. А. Фадеевой [14], доцентов и препода-
вателей кафедры. 

Методологическими и теоретическими 
основаниями формирования модели вза-
имодействия детей и взрослых, ориенти-
рованного на формирование социальной 
компетентности в условиях дополнительно-
го образования, являются труды Л. М. Бай-
бородовой [1; 14], М. И. Рожкова [1; 14; 15], 
В. В. Николиной [8; 9] и других.

Формирование ключевых компетентно-
стей обозначено среди приоритетных задач 
в «Концепции развития дополнительного 
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образования детей до 2030 года» [11].
Ключевые компетенции «связаны с эмо-
циональным, физическим, интеллектуаль-
ным, духовным развитием человека» [п. 37. 
Плана мероприятий, 11].

Социальная компетентность является 
одной из ключевых компетенций у детей в 
условиях дополнительного образования. 
Нами проведен анализ научно-методиче-
ской литературы, есть опыт педагогиче-
ского сообщества по данной теме, осу-
ществлен анализ сотрудничества детей и 
взрослых в муниципальном пространстве 
г. о. г. Выкса и МБУ ДО «Дом творчества». 

Таким образом, имеющийся анализ по-
зволил выявить ряд противоречий между:
 актуальностью формирования со-

циальной компетенции обучающихся в 
условиях организации дополнительного об-
разования и потребностью педагогической 
практики в действенном инструментарии, 
технологиях и методиках выстраивания 
взаимодействия со взрослыми;
 спецификой учреждения дополни-

тельного образования (свобода выбора, 
вариативность, доступность, открытость 
и т. п.), ориентированного на государствен-
ный заказ по социализации и воспитанию 
детей, и поиском форм активного вовлече-
ния в этот процесс семьи, выстраивания 
неформального характера общения детей 
и взрослых, основанного на партнерстве 
и сотрудничестве, которые недостаточно 
разработаны и представлены в теоретико-
методологической базе его организации;
  обновлением традиционных под-

ходов в работе с детьми и внедрением 
новых методов, форм работы с учетом осо-
бенностей поколения Зуммеров и Альфа 
через личную заинтересованность детей 
в посещении занятий, разновидность и 
вариативность обучения, его дифференци-
рованность и разноуровневость, практиче-
скую направленность занятий;
 необходимостью перехода к отно-

шениям партнерства между взрослыми 
и детьми и неготовностью педагогов к их 

обеспечению в условиях учреждения до-
полнительного образования.

Наблюдается и ряд затруднений:
 дети погружены в онлайн-общение, 

которое не может полностью заменить 
реальное взаимодействие с людьми, не-
обходимое для развития 
социальных навыков;
 многие дети испы-

тывают трудности в меж-
личностном общении, 
наблюдается низкий уро-
вень умения взаимодей-
ствовать, эффективно общаться, решать 
конфликты со сверстниками и взрослыми;
 основной метод применения на за-

нятиях репродуктивный, направленный на 
формирование знаний, умений, а не на раз-
витие социальных навыков, компетенций, 
которые играют ключевую роль в будущей 
жизни обучающихся;
  неэффективное взаимодействие 

между взрослыми, обусловленное разни-
цей в возрасте, жизненном, профессио-
нальном опыте и ценностях;
  участие родителей в жизнедея-

тельности объединения (группы, студии) 
в большинстве случаев носит инфор-
мационный характер, роли пассивные, 
нет стремления к участию в управлении, 
совместной досуговой деятельности в 
условиях дополнительного образования; 
родители не всегда понимают свою роль в 
учреждениях дополнительного образова-
ния, и весь их запрос сводится к записи ре-
бенка в кружок исходя из его индивидуаль-
ных потребностей;
 низкий уровень готовности педагогов 

к взаимодействию с семьей, внедрения 
традиционных и инновационных техноло-
гий, методов, форм работы с родителями 
и детьми. 

Формирование социальной компетен-
ции происходит не только во взаимодей-
ствии детей между собой, но и большое 
влияние оказывают взрослые — педагоги, 
родители. Поэтому важно создать союз 

Ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíîé êîìïå-
òåíöèè ïðîèñõîäèò íå òîëüêî âî 
âçàèìîäåéñòâèè äåòåé ìåæäó ñîáîé, 
íî è áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàþò 
âçðîñëûå — ïåäàãîãè, ðîäèòåëè.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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детей-педагогов-родителей, взаимоотно-
шение которого будет строиться на парт-
нерстве.

При определении типа взаимодействия 
с родителями обучающихся будем придер-
живаться позиции Г. М. Шигабетдиновой, 
которая считает, что «в контексте совре-
менной образовательной практики более 
адекватным типом конструктивного взаи-
модействия является партнерство» [18]. 

Условиями, определяющими эффектив-
ность партнерского взаимодействия педа-
гога дополнительного образования с роди-
телями обучающихся, становится взаимное 
доверие; соблюдение такта и отзывчивости 
по отношению к родителям; учет условий 
жизни каждой семьи и подготовленности 
родителей к воспитанию; индивидуальный 
подход к каждой семье; системный подбор 
форм работы с родителями.

Цель: на основе теоретических и полу-
ченных эмпирических данных разработать 
и апробировать модель взаимодействия 
детей и взрослых, способствующую фор-
мированию и развитию социальной компе-
тентности обучающихся (далее — Модель).

Основные задачи: совершенствование 
форм взаимодействия детей и взрослых; 
создание условий для понимания равно-
ответственности в образовательном про-

цессе взрослых и детей;
формирование гармо-
ничных детско-взрослых 
отношений; повышение 
педагогической культуры, 
просвещение родителей, 
психолого-педагогиче-
ской поддержки и помо-

щи МБУ ДО «Дом творчества» семьям в 
вопросах семейного воспитания; способ-
ствование сплочению коллектива детей 
и взрослых, объединение и становление 
единой педагогической позиции родителей 
и педагогов дополнительного образования 
в вопросах воспитания и образования об-
учающихся.

Модель будет представлять две взаи-
модействующие подмодели:

1) взаимодействия взрослых и детей; 
2) формирование социальной компе-

тенции обучающихся.
Рассмотрим содержательной компо-

нент каждой из подмоделей.
1. Взаимодействие взрослых и де-

тей.
Проблематика взаимодействия детей 

и взрослых в общем и дополнительном 
образовании рассмотрена нами в рабо-
тах ученых, исследователей и практиков: 
Л. В. Байбородовой [1;14], В. В. Николиной 
[8; 9], М. И. Рожкова [1; 14; 15] и других. 

Для продуктивной работы с родителями 
при организации образовательного процес-
са рекомендуем опираться на следующие 
принципы: открытости любой информации, 
добровольности участия, взаимовыгодно-
сти и законности взаимодействия.

Выстраивание партнерских отноше-
ний — трудоемкий процесс, исключающий 
формальности. Для становления родите-
лей в роли активных партнеров образова-
тельной организации в процессе развития 
ребенка важна роль педагога дополнитель-
ного образования как инициатора данного 
взаимодействия.

Механизм взаимодействия взрослых и 
детей носит цикличный характер и прохо-
дит 3 уровня (диаграмма 1).

Совместная деятельность на каждом 
уровне рассматривается с позиций: Пе-
дагоги ― Родители, Родители ― Дети, 
Педагоги ― Родители ― Дети.

1-й уровень ― Информационно-ана-
литический. На этом уровне необходимо: 
выявить запросы родителей, детей; сфор-
мировать представление родителей о роли 
дополнительного образования в жизнеде-
ятельности учреждения, о возможностях 
и педагогических условиях МБУ ДО «Дом 
творчества»; сформировать понимание 
роли родителя в жизнедеятельности объе-
динений Дома творчества; проводить си-
стематическую просветительскую работу о

Óñëîâèÿìè, îïðåäåëÿþùèìè ýô-

ôåêòèâíîñòü ïàðòíåðñêîãî âçàèìî-

äåéñòâèÿ ïåäàãîãà äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè 

îáó÷àþùèõñÿ, ñòàíîâèòñÿ âçàèì-

íîå äîâåðèå.
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Диаграмма
Механизм взаимодействия взрослых и детей

Результат прохождения второго 
уровня сотрудничества – 

объединение возможности семьи 
и МБУ ДО «Дом  творчества»

Результат прохождения первого 
уровня сотрудничества – 

информационная открытость 
о деятельности 

МБУ ДО «Дом  творчества»

Результат прохождения третьего
уровня сотрудничества – 

признание значимости родителей 
в МБУ ДО «Дом творчества»

ственное и положительное отношение всех 
участников образовательных отношений 
в становлении самостоятельной и ответ-
ственной личности ребенка и к процессу 
организации жизнедеятельности детей 
в объединениях Дома творчества, а со 
стороны образовательной организации 
повышается качество распространения 
информации среди детей, родителей и 
педагогов.

2-й уровень ― Организационный. На 
данном уровне требуется стимулировать 
родителей и обучающихся к эффективному 
взаимодействию с МБУ ДО «Дом творче-
ства» через совместную деятельность; 
вовлекать родителей в жизнедеятельность 
объединений Дома творчества; приме-
нять в работе с родителями и семьями 
традиционные и инновационные формы 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

жизнедеятельности обучающихся, объеди-
нений; установить партнерские отношения 
с семьей обучающихся объединений. 

На каждом уровне определяются фор-
мы сотрудничества детей и взрослых с 
учетом групп взаимодействия. К примеру, 
на данном уровне взаимодействия педа-
гогов и родителей применяются Google 
Docs-опросы, родительские собрания ин-
дивидуальные консультации и другие фор-
мы. В триаде взаимодействия педагогов, 
родителей и детей между собой актуаль-
ны творческие мастерские, встречи на 
площадке «Арт-пространство «PROтвор-
чество». Дети с родителями обмениваются 
мнениями, участвуют в творческой работе 
и т. д.

В результате целенаправленных 
действий ожидается понимающее, ответ-

1-й уровень
Информационно-

аналитический

2-й уровень
Организационный

3-й уровень
Управленческий
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работы; формировать готовность педа-
гогов к эффективному взаимодействию с 
родителями, законными представителями 
обучающихся; организовать творческую 
деятельность для реализации совместных 
проектов.

Для организации сотрудничества на 
данном уровне используются информа-
ционно-просветительские формы работы, 
встречи с интересными людьми и специа-
листами (по запросу родителей), лектории; 
функционирует «сообщество наставников», 
совместные с детьми и родителями твор-
ческие и тематические выставки. 

Ожидаемый результат организацион-
ного этапа будет состоять в повышении 
мотивационной активности родителей и 
эффективности сотрудничества всех участ-
ников образовательных отношений через 
традиционные и нетрадиционные формы 
работы с семьей.

3-й уровень ― Управленческий. На 
данном уровне необходимо способство-
вать повышению педагогической культуры 
родителей через систему мероприятий по 
взаимодействию Дома творчества и семей; 
вовлекать родителей обучающихся в про-
цесс управления субъектами образователь-
ного процесса в образовательной органи-
зации через планирование, работу органов 
самоуправления; способствовать выстраи-
ванию партнерского общения на основе 

признания и принятия 
ценности каждого субъе-
кта взаимодействия, его 
мнения, интересов, осо-
бенностей.

На управленческом 
уровне наиболее ин-
тересными формами 

сотрудничества можно считать фор-
сайт-сессии, деловые игры, мозговой 
штурм, работу органов детского самоуправ-
ления в объединениях, обмен мнениями 
«Решаем вместе», видеофильмы «Наша 
жизнь», фотоколлажи и деятельность Со-
вета учреждения.

Ожидается, что родители будут вклю-

чены в процесс управления жизнедеятель-
ностью в объединениях Дома творчества.

Показателями результативности 
взаимодействия Дома творчества с семьей
будут выступать: удовлетворенность роди-
телей характером сложившихся взаимо-
отношений, образовательным процессом,
динамикой личностного развития ребен-
ка; удовлетворенность родителей обра-
зовательными достижениями ребенка; 
повышение активности и инициативности 
родителей, в том числе посещаемости 
совместных мероприятий; расширение 
социальных ролей и позиций родителей в 
рамках взаимодействия от наблюдателя 
и собеседника к инициатору и активному 
участнику, помощнику, организатору и 
социальному партнеру; позитивные изме-
нения в отношении к педагогу и образова-
тельной организации в целом. 

2. Формирование социальной ком-
петенции обучающихся.

Понятие социальной компетенции отра-
жено в трудах и исследованиях А. В. Байден-
ко [2], В. М. Басовой [3], В. Ю. Бединой. [4],
Е. С. Есбусиновой [6], А. И. Зимней [7] 
и других. В условиях дополнительного об-
разования возьмем за основу точку зрения 
Г. С. Трофимовой [16], что «компетент-
ность» — личностная характеристика, а 
«компетенция» — деятельность. В каче-
стве элементов социальной компетентно-
сти (вслед за А. И. Зимней, А. В. Байденко) 
рассмотрим следующие составляющие:
 коммуникативность (отзывчивость, 

гибкость, общение, умение разрешать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения 
и т. п.);
 умение работать в команде, продук-

тивно и эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и окружающими;
 умение решать типичные и нестан-

дартные задачи и находить конструктивные 
решения в сложных ситуациях;
 проявление уверенности в себе, в 

своем поведении, умении презентовать 
свои идеи, предложения, решения;
 выполнение социальных ролей: ре-

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò îðãàíèçà-
öèîííîãî ýòàïà áóäåò ñîñòîÿòü â 
ïîâûøåíèè ìîòèâàöèîííîé àêòèâ-
íîñòè ðîäèòåëåé è ýôôåêòèâíîñòè 
ñîòðóäíè÷åñòâà âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé.
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бенок, товарищ, наставник, консультант, 
помощник и т. п.
 способность брать ответственность 

на себя и/или за группу, сверстников.

Таким образом, составляющие социаль-
ной компетентности будут состоять из четы-
рех компонентов: поведенческого, мотива-
ционного, когнитивного и эмоционального.

Поведенческий компонент включает 
опыт социального взаимодействия ре-
бенка в системах «ребенок-ребенок», ре-
бенок-взрослый», который проявляется в 
ситуациях принятия себя и других такими, 
какие они есть, построения и решения те-
кущих и перспективных жизненных задач, 
в умении находить решение и использовать  
его в конфликтных и проблемных ситуа-
циях, участвовать в коллективных делах. 
Данный компонент отражает способность 
личности к сотрудничеству, совместной дея-
тельности, инициативность, адекватность 
в общении.

Мотивационный компонент включает 
отношение к человеку как высшей ценности 
и проявляется через отношение к себе, 
взрослым, сверстникам.

Когнитивный компонент отражается в 
способности понять интересы и потребно-
сти другого человека; знании норм и правил 
жизни в объединениях Дома творчества, 
обществе; понимание и принятие настро-
ения сверстника, партнера, взрослого; 
понимание последствий своих и чужих 
поступков.

Проявление эмоционального компо-
нента связано с эмоциональной отзыв-
чивостью, эмпатией, чувствительностью к 
другому, способностью воспринимать от-
тенки настроения собеседника и действо-
вать в соответствии с ними, а также адек-
ватным эмоциональным реагированием
на результаты коммуникации. Данный ком-
понент отражает, насколько ребенок умеет 
выражать свои эмоции, строить отношения 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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с учетом чувств сверстников, взрослых, на-
сколько умеет проявлять благодарность, 
сочувствие, отзывчивость, соучастие.

Основными технологиями во взаимо-
действии детей и взрослых по формиро-
ванию у них социальной компетентности 
будут выступать: проектные, коллектив-

но-творческие, игровые, индивидуальной 
педагогической поддержки, арт-технологии 
и другие.

Разработана критериально-уровневая 
шкала оценки уровня форсированности 
социальной компетенции обучающихся 
МБУ ДО «Дом творчества».

Таблица 
Критериально-уровневая шкала оценки уровня сформированности 
социальной компетенции обучающихся МБУ ДО «Дом творчества»

Уровневые показатели сформированности 
социальной компетенции

Высокий Средний Низкий

Когнитивный критерий

 Осознает процесс познания как 
личностно-значимый; 
 знает правила и нормы социаль-
ного поведения, правила общения 
со сверстниками и взрослыми;
 знает способы решения кон-
фликтных ситуаций

 Знает правила и нормы взаимо-
действия со взрослыми и сверстни-
ками; 
 имеет представление о своих 
правах и обязанностях; 
 знает способы решения кон-
фликтных ситуаций

 Нежелание придерживаться норм 
и правил поведения в обществе; 
 познавательные способности 
выражены слабо; 
 происходит частичное или пол-
ное отрицание жизненно важных 
ценностей

Деятельностно-поведенческий критерий

 Активно участвует в обществен-
ных делах;
 обладает стремлением прино-
сить практическую пользу окружаю-
щим, обществу; 
 активно отстаивает свою точку 
зрения; 
 способен контролировать эмоции 
и чувства; 
 умеет не создавать конфликтные 
ситуации и находить выход при 
разногласиях

 Понимает и принимает важность 
общественной деятельности, уча-
ствует в ней с удовольствием; 
 умеет отстаивать свою точку 
зрения; 
 средний уровень коммуникабель-
ности; 
 не всегда способен контролиро-
вать эмоции и чувства

 Не способен контролировать 
эмоции и чувства; 
 обладает низким уровнем комму-
никации; 
 не умеет отстаивать свою точку 
зрения; 
 низкий уровень осознания 
значения участия в общественной 
деятельности

Рефлексивно-оценочный критерий

 Умеет адекватно оценить свои 
действия и действия других; 
 способен выбрать способ пове-
дения на основе оценки ситуации; 
 ярко выражено стремление к са-
мовыражению, самоопределению; 
 готов нести ответственность 
за выполняемую деятельность

 Не всегда способен адекватно 
оценить свои действия и действия 
другого; 
 стремится к самовыражению, 
самоопределению; 
 не всегда способен выбрать 
способ поведения на основе оценки 
ситуации; 
 берет ответственность за свою 
деятельность

 Не способен адекватно оценить 
свои действия и действия другого; 
 не способен выбрать способ по-
ведения на основе оценки ситуации; 
 не готов проявлять ответствен-
ность за свои поступки и результат 
деятельности

Образовательный процесс: методы и технологии
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В процессе проведения констатирую-
щего и заключительного этапов инно-
вационной деятельности когнитивная 
составляющая процесса и результата 
сформированности социальной компе-
тенции измеряется с помощью опрос-
ников самоотношения В. В. Столина и 
С. Р. Пантелеева и диагностики компе-
тентностей Г. М. Беспаловой; деятель-
ностно-поведенческая составляющая 
оценивается с помощью методики оценки 
уровня общительности (тест В. Ф. Ря-
ховского), методики «КОС-2» (коммуника-
тивные и организаторские склонности) и 
диагностики социальной компетентности 
младших школьников Е. А. Перелыгиной 
и И. С. Фишман; рефлексивно-оценочная 
составляющая может быть отслежена в 
работе с опросником В. И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения» и регу-
лярного наблюдения за учащимися.

Управленческий компонент реализа-
ции Модели обладает следующими функ-
циями: диагностика участников Модели; 
обеспечение целостности реализации Мо-
дели и учебно-воспитательного процесса 
(единства его целей, содержания, форм 
и методов) в МБУ ДО «Дом творчества»; 
организация совместной деятельности 
участников реализации Модели и всех 
субъектов и объектов воспитания в Доме 
творчества; организация сотрудничества в 
образовательных организациях всех типов 
и видов г. о. г. Выкса, семьи и обществен-
ности; гуманизация отношений между 
взрослыми и детьми.

Управление реализацией Модели долж-
но быть целостным, последовательным, 
логично выстроенным, ограниченным во 
времени. Поэтому оно осуществляется в 
несколько этапов.

1. Формирование цели. Для форми-
рования цели проводится качественный 
SWOT- анализ детальности образователь-
ной организации; мониторинг изменений в 
развитии обучающихся и педагогических 
работников Дома творчества и качество 
реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ за период не менее 
трех лет; анализируется социальный за-
каз к учреждению.

2. Планирование и проектирование 
деятельности по реализации Модели, 
которая должна быть логично встроена в 
учебно-образовательный 
процесс Дома творчества 
и отражаться в докумен-
тах образовательной ор-
ганизации.

3. Определение ре-
сурсов для достижения 
поставленных целей (ка-
дровых, материально-технических, финан-
совых, информационных, методических, 
нормативно-правовых).

4. Организация процесса реализации 
Модели. 

5. Анализ и мониторинг реализации 
Модели. 

6. Последействие с возможной кор-
рекцией или заменой модели на другую 
более эффективную, если это необходимо 
и выявлено в результате анализа ее реа-
лизации. 

Информирование о реализации модели 
и инновационной деятельности осущест-
вляется на сайте МБУ ДО «Дом творче-
ства» и группе Вконтакте.

В результате теоретического осмысле-
ния модели взаимодействия детей и взрос-
лых, ориентированного на формирование 
социальной компетентности в условиях 
дополнительного образования, можно сде-
лать следующие выводы:

1) на основе теоретических и получен-
ных эмпирических данных разработана 
модель взаимодействия детей и взрослых, 
способствующая формированию и разви-
тию социальной компетентности обучаю-
щихся, которую предстоит апробировать 
в практике Дома творчества г. о. г. Выкса; 
смоделированы формы взаимодействия 
детей и взрослых, наиболее оптимальные 
для реализации модели; проработаны 
методические условия для понимания 
равноответственности в образовательном 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ìîäåëè 
äîëæíî áûòü öåëîñòíûì, ïîñëå-
äîâàòåëüíûì, ëîãè÷íî âûñòðîåí-
íûì, îãðàíè÷åííûì âî âðåìåíè. 
Ïîýòîìó îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
íåñêîëüêî ýòàïîâ.
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процессе взрослых, детей и для формиро-
вания гармоничных детско-взрослых отно-
шений. Данная модель позволяет создать 
условия для повышения управленческой 
и педагогической культуры, просвещения 
родителей, психолого-педагогической 
поддержки и помощи МБУ ДО «Дом твор-
чества» семьям в вопросах семейного 
воспитания; 

2) разработанная модель носит не 

только локальный характер конкретно для 
образовательной организации, но может 
быть основанием для ее апробации и моди-
фикации в Нижегородском регионе и за его 
пределами, так как новые модели органи-
зации воспитания в системе дополнитель-
ного образования являются актуальными и 
востребованными в свете государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
образования.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû îáó÷àþùèõñÿ 5—8-õ êëàññîâ ïî 
ðóññêîìó ÿçûêó íà âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîòàõ â 2024 ãîäó. Ïðåäñòàâëåíû 
àêòóàëüíîñòü è ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ, îñíîâíûå ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé ïî òåìå ñòàòüè. Â ðåçóëüòàòàõ ïîêàçàíà âçàèìîñâÿçü ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíûõ 
õàðàêòåðèñòèê ó÷èòåëåé è îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì 
îïðåäåëåíû íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ.

Abstract. The article analyses the results of the all-Russian test papers in the Russian 
language conducted among 5th-8th grade schoolchildren in the year 2024. The relevance and 
problematics of the research on the topic of the article, its main results are presented. The 
results show the interrelation between teachers' professional and personal characteristics and 
schoolchildren’s educational achievements, thus the directions of work on the organisation 
of teachers’ professional development are defined.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû (ÂÏÐ), ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ó÷èòåëåé, ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ó÷èòåëåé, ñðåäíèé òåñòîâûé 
áàëë, âûïîëíÿåìîñòü çàäàíèé

Keywords: all-Russian test papers (VPR), teacher training, teachers’ professional and 
personal characteristics, average test score, task completion
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В последние годы в системе про-
фессионального развития учителей 
центральное место занимает персо-

нифицированный подход к повышению 
квалификации, который предполагает учет 
различных профессионально-личностных 
характеристик при построении индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
педагогов.

В реализации персонифицированной 
модели повышения квалификации учи-
телей многие ученые выделяют подгото-
вительный этап, который предполагает 
диагностику и анализ уровня развития 
профессиональных компетенций, а также 
других профессионально-личностных ха-
рактеристик педагогов (наличие высшего 
педагогического образования, квалифика-
ционная категория, педагогический стаж, 
возраст, пол и прочее).

При этом доказано, что профессио-
нально-личностные характеристики учи-
телей оказывают влияние на образова-
тельные достижения обучающихся, как 
положительное, так и отрицательное.

В связи с этим проблемой исследо-
вания является наличие профессиональ-
но-личностных характеристик учителей, 
оказывающих негативное влияние на об-
разовательные достижения обучающихся.

Целью данного исследования является 
выявление профессионально-личностных 
характеристик учителей, оказывающих 
влияние на образовательные достижения 
обучающихся.

Предмет исследования — профес-
сионально-личностные характеристики 
учителей.

Задачи исследования:
1. Проанализировать результаты ис-

следований по выявлению взаимосвязи 
профессионально-личностных характери-
стик учителей и образовательных достиже-
ний обучающихся.

2. Выявить профессионально-лич-
ностные характеристики учителей, ока-
зывающие влияние на образовательные 
достижения обучающихся 5—8-х классов 

Повышение квалификации педагогических кадров

общеобразовательных организаций Воло-
годской области на ВПР по русскому языку 
в 2024 году.

3. Разработать рекомендации по 
повышению эффективности реализации 
программ дополнительного профессио-
нального образования 
на основе анализа вы-
явленных взаимосвязей 
профессионально-лич-
ностных характеристик 
учителей и образова-
тельных достижений об-
учающихся.

В исследовании применялись обще-
научные методы эмпирического и теорети-
ческого познания, а также методы обобще-
ния, аналогии и сравнения. К специальным 
методам можно отнести статистические 
методы корреляционного анализа с исполь-
зованием программы обработки статисти-
ческих данных SPSS for Windows.

Статистический анализ проведен на 
образовательных результатах ВПР по 
русскому языку 47 456 обучающихся школ 
Вологодской области (13 451 обучающийся 
5-х классов из 286 образовательных орга-
низаций, 11 874 обучающихся 6-х классов 
из 282 общеобразовательных организа-
ций, 11 432 обучающихся 7-х классов из 
287 общеобразовательных организаций, 
10 699 обучающихся 8-х классов из 291 
общеобразовательной организации) в 
2024 году. Помимо этого, для проведения 
корреляционного анализа использовались 
данные федерального статистического на-
блюдения (форма № ОО-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 
на начало 2023/24 учебного года) по 995 
учителям, преподающим русский язык в 
вышеуказанных школах.

Во многих исследованиях, в том числе 
зарубежных [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16], 
обосновано, что профессионально-лич-
ностные качества учителей, особенности 
их деятельности, педагогических методов 

Äîêàçàíî, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíî-
ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ó÷è-
òåëåé îêàçûâàþò âëèÿíèå íà îáðà-
çîâàòåëüíûå äîñòèæåíèÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ, êàê ïîëîæèòåëüíîå, òàê è 
îòðèöàòåëüíîå.
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являются факторами, определяющими 
учебные результаты их обучающихся. Сре-
ди отечественных ученых Т. Е. Хавенсон и 
Ю. А. Тюменева внимание обращают на ква-
лификацию педагога [8], В. С. Вахштайн ― 
на педагогические компетенции [2], 
Н. В. Бысик и В. Р. Попова ― на педаго-
гические затруднения [1; 6], Е. Б. Филин-
кова ― на удовлетворенность педагога 
своей работой [7]. В перечисленных трудах 
анализируется взаимосвязь профессио-
нально-личностных характеристик педаго-
гических работников с общими результата-
ми участия их обучающихся в оценочных 
процедурах.

Более детальный анализ результатов 
оценочных процедур с конкретизацией  
выполнения заданий по всем участникам 
наблюдается в работах О. В. Коротких, 
Т. В. Кондрашовой и С. В. Богдановой, 
С. С. Пичугина и др. [3; 5], по группам обу-
чающихся в зависимости от успешности 
выполнения ими работы (успеваемости) ― 
в исследованиях С. В. Краснощековой, 
О. А. Булавенко и др. [4].

Однако анализ взаимосвязи профессио-
нально-личностных характеристик педа-
гогов и выполняемости их обучающимися 
отдельных заданий в научной литературе 
встречается редко. Между тем именно та-
кие данные, в дополнение к имеющимся, 
необходимо учитывать при построении 
программ профессионального развития 
педагогов с целью повышения эффектив-
ности реализуемых мероприятий.

Результаты и обсуждение
В 2024 году в ВПР по русскому языку 

приняли участие 47 456 школьников из 5 —
8-х классов общеобразовательных органи-
заций Вологодской области, которых обу-
чали 995 учителей, среди них 917 (92,2 %) 
человек имели высшее педагогическое 
образование, 572 (57,5 %) ― высшую ква-
лификационную категорию, 219 (22,0 %) ― 
первую квалификационную категорию, 204 
(20,5 %) ― не имели квалификационной 
категории.

Педагогический стаж менее трех лет 

характерен для 74 (7,4 %) учителей, от 4 
до 10 лет — для 83 (8,3 %) учителей, от 
11 до 20 лет — для 157 (15,8 %) учителей, 
20 лет и более — для 672 (67,5 %) учителей. 
Молодыми педагогами (до 35 лет) являлись 
152 (15,3 %) человека, в возрасте от 36 
до 54 лет — 507 (51,0 %) человек, старше 
54 лет — 336 (33,8 %) человек.

Таким образом, большинство учителей 
русского языка в 5—8-х классах общеобразо-
вательных организаций Вологодской области 
обладает высшим педагогическим образова-
нием, высшей или первой квалификацион-
ной категорией, имеет педагогический стаж 
20 и более лет, старше 35 лет. Преобладаю-
щая доля педагогов ― женщины (98,5 %).

При этом учителя, обладающие разной 
выраженностью исследуемых профессио-
нально-личностных характеристик, по раз-
ному и подготавливают своих обучающихся 
к всероссийским проверочным работам 
(таблица 1).

Анализ показал, что величина среднего 
тестового балла на ВПР по русскому языку 
во всех изучаемых параллелях зависит от 
наличия высшего педагогического образо-
вания ― чем больше учителей имеют ди-
плом такого уровня, тем выше успешность 
их обучающихся по итогам всероссийских 
проверочных работ. Противоположная 
ситуация наблюдается по работникам, не 
имеющим педагогического образования.

Аналогичная взаимосвязь выявлена 
для всех учебных параллелей и для выс-
шей квалификационной категории. Причем 
ее сила больше, чем для педагогического 
образования. В обоих случаях наблю-
дается положительная связь. Напротив, 
для таких факторов, как отсутствие высше-
го педагогического образования или выс-
шей квалификационной категории, выяв-
лена отрицательная корреляция.

Значимая взаимосвязь среднего те-
стового балла и педагогического стажа 
зафиксирована только для интервалов от 
4 до 10 лет (отрицательная) и более 20 лет 
(положительная).

Также исследование показало, что учи-
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Таблица 1
Взаимосвязь среднего тестового балла ВПР по русскому языку 

обучающихся 5—8-х классов общеобразовательных организаций Вологодской области 
с личностно-профессиональными характеристиками учителей в 2024 году

№ 
п/п Характеристики учителей

Коэффициент корреляции

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

1 Наличие высшего педагогического образования ,024** ,017* ,030** ,045**
2 Отсутствие высшего педагогического образования -,024** -,016* -,031** -,046**
3 Наличие высшей квалификационной категории ,059** ,079** ,043** ,046**

4 Наличие первой квалификационной категории -,018** -,039** -,004 -,022**
5 Отсутствие квалификационной категории -,065** -,061** -,049** -,038**
6 Педагогический стаж работы менее 3 лет -,040** -,024** -,043** -,011
7 Педагогический стаж работы от 4 до 10 лет -,022** -,015* ,020** -,033**
8 Педагогический стаж работы от 11 до 20 лет -,010 -,001 -,025** ,007
9 Педагогический стаж работы более 20 лет ,044** ,027** ,039** ,032**

10 Возраст менее 35 лет -,049** -,021** -,042** -,029**
11 Возраст от 36 до 54 лет ,040** ,024** ,001 ,041**
12 Возраст более 54 лет ,007 -,003 ,040** -,010
13 Женский пол ,021** -,012 ,015 -,015

теля в возрасте до 35 лет менее успешно 
подготавливают своих обучающихся к ВПР, 
нежели остальные их коллеги. Данная за-
кономерность выявлена для всех учебных 
параллелей.

Пол учителя важен только при обучении 
детей в 5-х классах (положительная связь). 
Для школьников других возрастных групп 
данный фактор не имеет существенного 
значения.

Наличие положительной взаимосвязи 
среднего тестового балла ВПР с высшим 
педагогическим образованием, высшей 
квалификационной категорией и рядом па-
раметров возраста и педагогического стажа 
на всех параллелях указывает на то, что 
данный факт необходимо учитывать при 
разработке программ профессионального 
развития независимо от класса, в котором 
работает учитель. Однако важно обращать 
внимание на характер связи. Безусловно, 
содержание, формы и методы, включенные 

*  Здесь и далее ** — корреляция значима на уровне 0,01,* — корреляция значима на уровне 0,05.

Повышение квалификации педагогических кадров

в индивидуальный образовательный марш-
рут для учителей с зафиксированной поло-
жительной корреляцией, должны отличать-
ся от мероприятий, планируемых и реа-
лизуемых для педагогов с отрицательной 
взаимосвязью. К примеру, такая ситуация 
зафиксирована в 5, 6-х и 8-х классах для 
параметров «возраст менее 35 лет» и «воз-
раст от 36 до 54 лет».

Другая ситуация наблюдается отно-
сительно одной и той же характеристики 
профессионально-личностного развития 
учителей на разных учебных параллелях. 
Так, например, если результаты обучаю-
щихся в 5, 6-х и 8-х классах отрицательно 
взаимосвязаны с педагогическим стажем 
от 4 до 10 лет, то в 7-м классе данные 
специалисты, наоборот, более эффективно 
подготавливают детей, чем их остальные 
коллеги.

Не менее важен содержательный ана-
лиз результатов ВПР по русскому языку 
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при построении индивидуальных образо-
вательных маршрутов учителей. К приме-
ру, обучающиеся 5-х классов лучше всего 
справились с заданием № 1.3 (92,7 %), в 
котором проверялось умение правильно 
списывать текст, заданием № 12 (84,9 %) ― 
умение находить к слову антоним с опорой 
на указанный в задании контекст.

Менее успешно ученики выполнили 
задание № 10 (44,2 %), где проверялось 
умение ориентироваться в содержании 
текста, понимать его целостный смысл, 
находить в тексте требуемую информа-
цию, задание № 2.3 (47,0 %) ― умение 
выполнять морфологический разбор 
(таблица 2).

Таблица 2
Выполняемость заданий ВПР по русскому языку 

обучающимися 5-х классов школ Вологодской области в 2024 году

№ 
задания

Умения, виды деятельности 
(в соответствии с ФГОС)

Процент 
выполнения 

задания

1.1 Соблюдение орфографических норм 62,1
1.2 Соблюдение пунктуационных норм 50,4
1.3 Правильность списывания текста 92,7
2.1 Выполнение фонетического разбора 48,2
2.2 Выполнение морфемного разбора 78,4
2.3 Выполнение морфологического разбора 47,0
2.4 Выполнение синтаксического разбора предложения 51,5
3 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму современного русского литера-

турного языка, владеть устной речью
70,6

4.1 Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в 
указанном предложении

78,4

4.2 Умение определять отсутствующие в указанном предложении изученные части речи 57,1
5.1 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания.

Составление схемы предложения
61,0

5.2 49,6
6.1 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания.

Объяснение основания выбора предложения для расстановки знаков препинания
61,7

6.2 55,1
7.1 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания.

Объяснение основания выбора предложения для расстановки знаков препинания
59,0

7.2 49,6
8 Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления
53,8

9 Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 
тексте требуемой информации, подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых 
выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления

53,5

10 Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 
тексте требуемой информации, развитие коммуникативного умения опознавать функцио-
нально-смысловые типы речи, представленные в тексте

44,2

11 Выявление уровня предметного учебно-языкового опознавательного умения обучающих-
ся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на указанный 
в задании контекст

69,2

12 Умение находить к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст 84,9
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Определив задания с наименьшим про-
центом выполняемости для всех обучаю-
щихся, полезным является дальнейший 
анализ в зависимости от профессиональ-
но-личностных характеристик педагогов.

Так, при работе над 13 (из 21) задания-
ми необходимо учитывать, что успешность 
выполнения их обучающимися зависит в 
том числе и от наличия у учителей высшего 
педагогического образования. При этом 
важным является то, что относительно 
задания № 11 (в отличие от остальных) 
взаимосвязь носит отрицательный харак-
тер (таблица 3).

Если анализировать с данной точки 

зрения задания с наименьшей выполняе-
мостью обучающимися (№ 2.3 и № 10), то 
методика работы над ними различна. При 
работе над заданием № 2.1 следует учи-
тывать зависимость результатов обучаю-
щихся от наличия у учителя высшего пе-
дагогического образования, над заданием 
№ 10 ― использовать одинаковый подход 
(взаимосвязь не обнаружена).

Анализ данных по уровням квалифи-
кационной категории показывает поло-
жительную взаимосвязь по большинству 
показателей для учителей с высшей кате-
горией и отрицательную — для педагогов 
без категории.

Таблица 3
Взаимосвязь выполнения заданий ВПР по русскому языку в 5-х классах в 2024 году 

и наличия высшего педагогического образования / 
соответствующей квалификационной категории учителей

№ 
задания

Процент 
выполнения 

задания

Коэффициент корреляции
Высшее педагогическое образование Квалификационная категория

есть нет высшая первая отсутствует

1.1 62,1 ,029** -,024** ,006 -,002 ,001
1.2 50,4 ,011 -,013 ,005 -,017* -,012
1.3 92,7 ,023** -,021** ,016* ,002 ,005
2.1 48,2 ,029** -,031** ,039** ,001 -,054**
2.2 78,4 ,012 -,015 ,044** -,006 -,067**
2.3 47,0 ,021** -,024** ,056** -,004 -,082**
2.4 51,5 ,024** -,028** ,049** -,008 -,065**
3 70,6 ,015 -,014 -,005 ,016* -,009

4.1 78,4 ,031** -,031** ,033** -,024** -,031**
4.2 57,1 ,019* -,022** ,052** -,021** -,056**
5.1 61,0 ,023** -,021** ,073** -,016* -,073**
5.2 49,6 ,010 -,007 ,062** ,003 -,077**
6.1 61,7 ,019* -,020* ,053** -,020** -,062**
6.2 55,1 ,018* -,015 ,059** -,016* -,068**
7.1 59,0 ,015 -,011 ,049** -,009 -,047**
7.2 49,6 ,018* -,015 ,055** -,017* -,052**
8 53,8 -,015 ,015 ,034** -,045** -,003
9 53,5 ,024** -,023** ,026** -,028** -,008

10 44,2 ,007 -,012 ,016* ,004 -,038**
11 69,2 -,055** ,055** ,001 -,016* ,008
12 84,9 -,011 ,012 ,044** -,029** -,036**

Повышение квалификации педагогических кадров



60

Анализ характеристик, представленных 
в таблице 4, показывает, что при подготовке 
к занятиям в рамках повышения квалифика-
ции учителей русского языка в 5-х классах 
также важно заметить, что одинаковые 
подходы можно применять лишь в работе 
над заданиями № 1.1 и № 1.3. Успешность 
выполнения остальных заданий зависит от 
педагогического стажа и возраста препода-
вателя. При этом значимая положительная 
связь наблюдается преимущественно для 
учителей, работающих 20 и более лет, а так-
же в возрастном диапазоне от 36 до 54 лет.

Поскольку отрицательная взаимосвязь 

чаще наблюдается у учителей с педагогиче-
ским стажем менее трех лет, то целесообраз-
но организовывать работу по повышению 
квалификации по 13 заданиям отдельно для 
данной группы слушателей. Аналогичная 
ситуация наблюдается для работников в 
возрасте менее 35 лет (17 заданий из 21).

Напротив, учителей с педагогическим 
стажем более 20 лет и в возрасте от 36 
до 54 лет можно привлекать в качестве 
наставников для остальных коллег, чьи 
обучающиеся показывают менее успеш-
ные результаты по итогам всероссийских 
проверочных работ.

Таблица 4
Взаимосвязь выполнения заданий ВПР по русскому языку в 5-х классах в 2024 году 

и педагогического стажа / возраста учителей

№
задания

Процент 
выполнения 

задания

Коэффициент корреляции

Педагогический стаж Возраст

менее 
3 лет

от 4 до 
10 лет

от 11 до 
20 лет

более 
20 лет

менее 
35 лет

от 36 до 
54 лет

более 
54 лет

1.1 62,1 ,027** -,001 -,001 ,007 ,009 ,003 ,009
1.2 50,4 -,030** ,015* ,009 ,015* -,018* -,004 ,006
1.3 92,7 ,040** ,011 ,009 -,008 ,010 ,014 -,011
2.1 48,2 -,014 -,010 -,004 ,029** -,032** ,021** ,007
2.2 78,4 -,063** -,042** -,014 ,049** -,059** ,033** ,010
2.3 47,0 -,045** -,027** -,002 ,031** -,055** ,058** -,011
2.4 51,5 -,048** -,040** -,024** ,050** -,066** ,038** ,010
3 70,6 -,008 -,015* ,017* ,003 ,007 -,015* ,021**

4.1 78,4 -,022** -,012 ,009 ,020** -,028** ,038** -,016*
4.2 57,1 -,058** -,048** ,010 ,046** -,047** ,032** ,007
5.1 61,0 -,047** -,001 -,034** ,056** -,043** ,023** ,022**
5.2 49,6 -,048** -,007 -,029** ,055** -,035** ,011 ,020**
6.1 61,7 -,051** -,009 -,021** ,042** -,042** ,023** ,014*
6.2 55,1 -,043** -,018* -,018* ,050** -,042** ,032** ,011
7.1 59,0 ,001 -,023** -,017* ,038** -,025** ,024** ,010
7.2 49,6 -,009 -,030** -,015 ,043** -,033** ,022** ,018*
8 53,8 -,010 -,003 ,010 -,014* -,035** ,060** -,033**
9 53,5 -,014 -,003 ,015* -,002 -,022** ,037** -,017*

10 44,2 -,013 -,026** -,014 ,022** -,038** ,037** -,012
11 69,2 -,014 ,021** -,005 ,005 -,001 ,022** -,019*
12 84,9 -,033** -,027** ,011 ,030** -,048** ,056** -,018*
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Заключение
Таким образом, профессионально-лич-

ностные характеристики учителей являют-
ся важным предиктором успешных резуль-
татов обучающихся в рамках их участия в 
массовых оценочных процедурах.

Исследование показало тесную взаи-
мосвязь образовательных достижений 
школьников и педагогического образова-
ния, квалификационной категории, педа-
гогического стажа, а также возраста их 
наставников. Анализ результатов ВПР в 
данном аспекте является основой профес-
сионального развития учителей.

В рамках реализации мероприятий 
по повышению квалификации учителей 
рекомендуется:
  проводить выявление факторов, 

оказывающих влияние на образователь-
ные достижения обучающихся, как один 
из этапов анализа результатов оценочных 
процедур;

  организовывать повышение ква-
лификации учителей русского языка на 
основе анализа выполняемости заданий в 
зависимости от результатов изучения взаи-
мосвязей профессионально-личностных 
характеристик преподавателей и образо-
вательных достижений их обучающихся;
 учитывать факторы, оказывающие 

влияние на образовательные достижения 
обучающихся, при разработке индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
учителей;
 учитывать характер связей (положи-

тельная или отрицательная) в рамках раз-
работки индивидуальных образовательных 
маршрутов;
  учитывать изменчивость силы и 

характера взаимосвязи в зависимости от 
учебной параллели и степени выраженно-
сти характеристики;
 применять данный подход в рамках 

анализа результатов по другим предметам 
и учебным параллелям.
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Â 2024 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

ãîòîâÿòñÿ ê âûõîäó â ñâåò èçäàíèÿ:

Ïåòðîâ, À. Þ., Ïåòðîâ, Þ. Í. Íåïðåðûâíîå ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå: òâîð÷åñêàÿ äåÿ-

òåëüíîñòü íàó÷íîé øêîëû : ìîíîãðàôèÿ, 2024. — 290 ñ.

Â ìîíîãðàôèè ïðåäñòàâëåí ìàòåðèàë î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Þ. Í. Ïåò-

ðîâà è À. Þ. Ïåòðîâà êàê ðóêîâîäèòåëåé íàó÷íîé øêîëû «Íåïðåðûâíîå ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçî-

âàíèå»: òðóäû â îáëàñòè òåõíè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè, ïàòåíòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå 

òâîð÷åñêèé ïóòü, âåêòîðû èññëåäîâàíèé è ðåçóëüòàòû ðàáîòû íàó÷íîé øêîëû — êàíäèäàòñêèå è äîêòîðñêèå 

äèññåðòàöèè, áàçîâûå ìîíîãðàôèè. Çàâåðøàåò èçäàíèå äîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü ß. Êàóðîâà, ðàññêàçûâàþùàÿ 

î Þ. Í. Ïåòðîâå.

Ãîðèíà, Å. Â., Ãóëÿåâà, Å. Ê., Ãóðîâà, Î. Â. [è äð.] Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè îçíàêîìëåíèÿ äåòåé 5—7 ëåò ñ 

ïðîôåññèÿìè âçðîñëûõ â ÄÎÎ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè : ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, 2024. — 131 ñ. — (Ôåäåðàëüíûå 

ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû).

Â ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèè ïðåäëàãàåòñÿ äàéäæåñò ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè äåòåé 

ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà â óñëîâèÿõ äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Ìàòåðèàë ïîñîáèÿ ïðåä-

ñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê êàôåäðû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÃÁÎÓ ÄÏÎ 

«Íèæåãîðîäñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ». Èííîâàöèîííûå èäåè ïîìîãóò ïðàêòèêàì ñèñòåìû äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíèçàöèè ïðîöåññà ïîãðóæåíèÿ äîøêîëüíèêîâ â ìèð ïðîôåññèé âçðîñëûõ.

Èçäàíèå àäðåñîâàíî ïåäàãîãàì è ñïåöèàëèñòàì ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåòîäè÷åñêèõ ñëóæá, 

ñòóäåíòàì ïðîôèëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé è ïðåïîäàâàòåëÿì îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ.

Îäåãîâà, Â. Ô. Ó÷èì ÷èòàòü, èëè Ñåêðåòû ôîðìèðîâàíèÿ ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè : ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 

ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 2024. — 114 ñ. — (Ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå  îáðàçîâàòåëüíûå 

ñòàíäàðòû).

Â ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì ïîñîáèè ïðåäñòàâëåíû óïðàæíåíèÿ ïî îâëàäåíèþ äåòüìè ïðèåìàìè ÷òåíèÿ ïî ñòå-

ïåíè èõ âàæíîñòè è ñëîæíîñòè. 

Ñîäåðæàòåëüíûé ìàòåðèàë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèäàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ, îòðàæàþùèå ìåòîäèêó îáó÷åíèÿ 

÷òåíèþ â åå ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Çàäàíèÿ ñîñòàâëåíû ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ 

îñîáåííîñòåé äåòåé â îâëàäåíèè ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è îáåñïå÷èâàþò óñïåøíîñòü â îâëàäåíèè ÷òåíèåì 

èëè êîððåêöèþ äåôèöèòîâ, òèïè÷íûõ äëÿ 7—8-ëåòíèõ äåòåé. 

Èçäàíèå àäðåñîâàíî ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, à òàêæå âîñïèòàòåëÿì ãðóïï ïðîäëåííîãî äíÿ, ñòóäåíòàì 

ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ è êîëëåäæåé, çàèíòåðåñîâàííûì ðîäèòåëÿì.

Ðÿá÷èêîâà, Å. Ï.  Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáùåãî ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ôèëîñîôñêî-àíòðîïîëîãè÷åñêèé 

àñïåêò) : ìîíîãðàôèÿ, 2024. — 331 ñ.

Â ìîíîãðàôèè â ôèëîñîôñêî-àíòðîïîëîãè÷åñêîì àñïåêòå àâòîð ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó îòâåòèòü íà àêòóàëüíûå 

âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñìåíîé ïàðàäèãìû îáùåãî ìóçûêàëüíîãî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà, 

ïðåæäå âñåãî, ïðåïîäàâàòåëÿì ìóçûêè, êóëüòóðîëîãàì, èñêóññòâîâåäàì, ôèëîñîôàì è âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ 

ïðîáëåìàìè òåîðèè è ìåòîäèêè îáùåãî ìóçûêàëüíîãî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ âûÿâëåíèåì ïðîôåññèî-
íàëüíûõ äåôèöèòîâ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðàññìàòðèâàþòñÿ äèàãíîñòè÷åñêèå 
ìåòîäèêè, íàïðàâëåííûå íà èõ èññëåäîâàíèå è — â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè — ïðåîäî-
ëåíèå. Îäíîé èç íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ ìåòîäèê, ïîçâîëÿþùèõ îïðåäåëÿòü óðîâåíü 
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ íà÷àëüíîé øêîëû, àâòîðû ñòàòüè ñ÷èòàþò 
àíàëèç ïðîåêòà óðîêà, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíà äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ è îáó÷àþùèõñÿ 
â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ïðåäëàãàþòñÿ ðàçðàáîòàííûå â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçà-
òåëè è èíäèêàòîðû îöåíêè ïðîåêòèðîâàíèÿ äåéñòâèé îáó÷àþùèõñÿ íà óðîêå â ôîðìàòå 
òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû íà îñíîâå ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà. Ïîäðîáíî ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ äâà ïîêàçàòåëÿ — òåõíîëîãè÷íîñòü ñòðóêòóðû è ìåòîäè÷åñêîé ñèñòåìû 
óðîêà, ïðîåêòèðîâàíèå óðîêà íà îñíîâå ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà. Íà èõ îñíîâå 
àíàëèçèðóþòñÿ ôðàãìåíòû óðîêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ñïðîåêòèðîâàííûõ ó÷èòåëÿìè 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Abstract. The article analyses the problem related to the identification of primary school 
teachers' professional deficits and considers diagnostic techniques aimed at their examination 
and, to a certain extent, at their elimination. One of the most productive methods to 
determine the level of primary school teachers’ professional competence, suggested by 
the authors of the article, is the lesson project analysis, which presents the teacher's and 

Г. В. РАИЦКАЯ, С. К. ТИВИКОВА. Исследование профессиональных дефицитов педагогов...
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Повышение квалификации педагогических кадров

А нализ профессиональных дефицитов 
учителей начальных классов является 
одной из приоритетных современных 

задач, так как от их предупреждения и прео-
доления во многом зависит достижение 
планируемых результатов начального и 
основного общего образования. 

Данная проблема рассматривается со-
временными авторами с различных сторон. 
В ряде работ выделяется взаимосвязь меж-
ду низкими образовательными результата-
ми обучающихся и профессиональными 
затруднениями педагогов, а преодоление 
профессиональных дефицитов учителей 
рассматривается как одно из условий по-
вышения качества образования [7; 9; 13].

Многими исследователями подчерки-
вается, что важнейшую роль в преодолении 
и пропедевтике профессионально-педа-
гогических дефицитов играет реализация 
непрерывного образования учителей, в том 
числе повышение их квалификации [1; 2; 
8; 11; 12; 15; 16].

Уровни профессиональной компетент-
ности и особенности профессиональных 
дефицитов педагогов могут быть опреде-
лены с помощью разнообразных диагно-
стических методик. 

В научно-методической литературе 
используются описания различных диагно-
стических объектов и средств, позволяю-
щих выявлять как уровень педагогической 
компетентности, так и профессиональ-
но-педагогические дефициты учителя. 
К ним авторы, исследующие данную проб-

students’ activity in the framework of the educational process. The parameters and indicators developed 
in the course of the research for assessment of the projecting of students' actions at the lesson in 
the format of a technological map on the basis of the system-activity approach are introduced. Two 
indicators are considered in detail – the processability of the structure and methodological system of the 
lesson, and the lesson design on the basis of the system-activity approach. Based on them, fragments of 
Russian language lessons designed by primary school teachers are analysed.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíûå äåôèöèòû, ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü, ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ, ïðîåêò óðîêà, òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà óðîêà

Keywords: professional deficits, professional competence, primary school teacher, lesson project, 
technological map of a lesson

лему, относят различные виды анкет, на-
блюдение, структурированное интервью, 
статистические методы, самообследо-
вание [3; 12; 13]. И. Ю. Гутник предлагает 
использовать диагностический комплекс, 
включающий такие качественные методы 
педагогического исследования, как беседа, 
фокус-группы, глубинное и нарративное 
интервью, метод «исследования дейст-
вием» с использованием «мягких» методик 
педагогической диагностики [4]. 

Для проведенного нами анализа необ-
ходимо было использовать такие диагно-
стические материалы, которые прежде 
всего отражают реальную школьную прак-
тику. К подобным методикам могут быть 
отнесены: изучение проектов и техноло-
гической карты урока [10], кейс-задания
и кейс-конспекты, объединяющие характе-
ристики традиционного конспекта урока и 
кейс-задания [6]. На наш взгляд, наиболее 
ярким показателем в рамках системно-дея-
тельностного подхода является проект уро-
ка, в котором представлена деятельность 
учителя и обучающихся в рамках учебного 
процесса. Эффективность выбора такой 
диагностической методики доказывается, 
в частности, тем, что сравнительный ана-
лиз результатов других методик и анализа 
проектов урока позволяет утверждать, 
что с их помощью выявляются если и не 
идентичные, то сходные результаты, сви-
детельствующие о выявлении одинаковых 
или близких уровней профессиональной 
компетентности педагога. 
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В 2022/23 годах на территории Крас-
ноярского края и Нижегородской области 
было проведено исследование профессио-
нальных дефицитов учителей начальных 
классов в условиях обновленного ФГОС 
НОО при организации учебного процес-
са на основе системно-деятельностного 
подхода. Инициатором, осуществлявшим 
грантовую поддержку, стал Красноярский 
краевой институт повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
работников образования. 

В рамках исследования основными 
задачами являлось выявление профессио-
нальных дефицитов учителей начальных 
классов при проектировании содержания 
и структуры урока, соответствующего со-
временным требованиям [14]. Необходимо 
заметить, что под профессиональными 
дефицитами нами понимается недостаточ-
ный (низкий) уровень сформированности 
предметных и методических компетентно-
стей педагогов, связанных с реализацией 
требований обновленного ФГОС НОО для 
достижения педагогами качественных 
планируемых результатов начального об-
разования. 

Проводимое нами исследование осу-
ществлялось с помощью анализа вы-
полненных педагогами проектов уроков 
в формате технологической карты на осно-

ве разработанных нами 
показателей и индикато-
ров. Общее количество 
реципиентов составило 
570 человек. Отметим, 
что при отборе участни-
ков исследования одним 

из обязательных условий являлось про-
хождение педагогами в первом полугодии 
2022 года курсов «Реализация требований 
обновленного ФГОС НОО», что позволяло 
считать, что педагоги имеют определенный 
уровень знаний об обновленном стандарте 
и о требованиях к уроку в соответствии 
с ним. 

На наш взгляд, методологической осно-

вой современного проектирования урока 
в начальной школе должен быть как си-
стемно-деятельностный подход, так и учет 
тех традиционных требований, которые 
связаны с особенностями начального об-
разования и возрастными возможностями 
младших школьников. 

В течение трех последних лет, после 
введения обновленного ФГОС НОО, на 
курсах повышения квалификации в обоих 
регионах одним из вопросов, задаваемых 
учителям начальных классов, был следую-
щий: «Реализуете ли вы системно-деятель-
ностный подход в своей педагогической 
деятельности?», на что неизменно получа-
ли положительный ответ. Это свидетель-
ствовало, в частности, о том, что педагоги 
уверены в своих знаниях и умениях в дан-
ной области. Однако проведенное исследо-
вание показало, что в анализируемых проек-
тах уроков у всех педагогов встречают-
ся отдельные фрагменты, где содержание 
описываемой деятельности педагога и 
обучающихся частично или в полной мере 
не отвечает предъявляемым требованиям. 
Таким образом, результаты анкетирования 
показывают, что уровень самооценки по 
поводу реализации системно-деятельност-
ного подхода у педагогов завышен. 

Анализ современного урока в началь-
ной школе требует определения его специ-
фики [14], построенной на следующих осно-
ваниях: технологичность структуры и мето-
дической системы урока; проектирование 
урока на основе системно-деятельностного 
подхода. Рассмотрим данные требования 
подробнее.

1. Технологичность структуры и ме-
тодической системы урока отражается 
в следующих его особенностях:
 ориентация задач современного уро-

ка на комплексное достижение всех видов 
результатов — личностных, предметных
и метапредметных;
 включение воспитательного потен-

циала в содержание учебных предметов;
 целесообразный отбор содержания 

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïîêà-
çûâàþò, ÷òî óðîâåíü ñàìîîöåíêè 
ïî ïîâîäó ðåàëèçàöèè ñèñòåìíî-äå-
ÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà ó ïåäà-
ãîãîâ çàâûøåí.

Образовательный процесс: методы и технологии
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урока, в том числе рациональный объем 
учебного материала с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, осо-
бенностей класса (уровня развития, обу-
ченности, воспитанности учащихся и др.);
 разнообразие форм учебной работы, 

использование оптимального сочетания 
фронтальной, индивидуальной, парной и 
групповой работы;
 выбор наиболее эффективных мето-

дов и приемов обучения, инновационных 
педагогических технологий, в том числе 
проблемных методов (частично-поисково-
го и исследовательского); инициирование 
творчества учащихся;
 использование средств обучения, 

соответствующих поставленным задачам, 
возрастным особенностям обучающихся, 
уровню их развития, специфике учебного 
предмета и особенностей учебной про-
граммы;
 использование цифровых образова-

тельных ресурсов с учетом поставленных 
задач урока;
 соответствие структуры урока требо-

ваниям к системе начального образования, 
особенностям УМК, учебной программы и 
специфике урока;
 отражение в структуре урока эта-

пов учебно-познавательной деятельности 
обучающихся (мотивационного, опера-
ционно-познавательного, рефлексивно-
оценочного).

2. Проектирование урока на основе 
системно-деятельностного подхода 
отражается в следующих особенностях:
  нацеленность всех компонентов 

урока на развитие обучающегося как 
субъекта учебной деятельности. На уроке 
это проявляется в активной позиции млад-
ших школьников, их самостоятельности, 
инициативности, способности выдвигать 
собственные гипотезы в процессе решения 
учебных (проблемных) задач;
 наличие в структуре урока основ-

ных компонентов учебной деятельности, 
которые предполагают возникновение 

у обучающихся положительной познава-
тельной мотивации, участие в целеполага-
нии, планировании собственной деятель-
ности и в оценке ее результатов;
  постановка перед обучающимися 

проблемных задач, специальная деятель-
ность по определению 
способов их решения, 
усвоение обобщенных 
способов действия;
 организация опе-

ративной обратной связи.
При этом учитель со-
вместно с обучающимися отслеживает 
усвоение детьми учебного материала и 
правильность выполнения заданий, осу-
ществляет своевременную коррекцию оши-
бок, использует разнообразные способы 
и средства обратной связи (в том числе и 
сигнальные).

На основе выделенной специфики 
урока нами разработаны показатели и 
индикаторы проекта урока, учитывающие 
системно-деятельностный подход. В ходе 
проводимого исследования нами опреде-
лены пять следующих показателей дей-
ствий обучающихся, которые организует 
педагог: участие обучающихся в созданной 
образовательной мотивационной ситуации 
и выполнение ими конкретной практиче-
ской задачи; решение обучающимися проб-
лемной задачи; участие обучающихся 
в поисковой деятельности; включение 
обучающихся в решение частной задачи 
с помощью «открытия» нового способа; 
описание действий обучающихся, направ-
ленных на самоконтроль и самооценку. 
В данной статье мы остановимся на первых 
двух показателях, которые раскрывают 
профессиональную компетентность педа-
гога в постановке учебной задачи на уроке. 
Ниже приведена таблица с разработанны-
ми показателями и индикаторами оценки 
проектирования действий обучающихся 
(таблица 1), которая может служить для 
оценки профессиональной компетентности 
педагогов.

Íà îñíîâå âûäåëåííîé ñïåöèôèêè 
óðîêà íàìè ðàçðàáîòàíû ïîêàçàòå-
ëè è èíäèêàòîðû ïðîåêòà óðîêà, 
ó÷èòûâàþùèå ñèñòåìíî-äåÿòåëü-
íîñòíûé ïîäõîä.

Повышение квалификации педагогических кадров
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Таблица 1
Показатели и индикаторы оценки проектирования действий обучающихся на уроке в формате 

технологической карты на основе системно-деятельностного подхода

Показатели действий обучающихся Индикаторы действий обучающихся Оценка

1 Участие обучающихся в созданной образова-
тельной мотивационной ситуации и выполне-
ние ими конкретной практической задачи

1.1 Описание знаний и умений детей, необходи-
мых для работы по данной теме

2, 1, 0

1.2 Описание условий комфортной образователь-
ной среды для постановки решения задачи 

2, 1, 0

1.3 Представление решения конкретной практи-
ческой задачи на основе ранее освоенных 
знаний и способов действия

2, 1, 0

2 Выполнение обучающимися проблемной 
задачи

2.1 Фиксация проблемы и недостающих средств, 
которые не позволяют обучающимся решить 
проблемную задачу

2, 1, 0

Для оценки выявленных показателей и 
индикаторов проектирования действий обу-
чающихся на уроке в формате технологиче-
ской карты (в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС НОО) используется 
трехуровневая шкала. Каждый критерий 
в таблице обводится или подчеркивается 
в соответствии с количеством набранных 
баллов:

2 — полностью соответствует характе-
ристике развивающего обучения;

1 — соответствует частично характе-
ристике развивающего обучения (имеют 
место черты развивающего и традицион-
ного обучения);

0 — не соответствует характеристике 
развивающего обучения (превалируют 
черты традиционного обучения).

По количеству набранных баллов 
определяются уровни понимания систем-
но-деятельностного подхода к проекти-
рованию технологической карты урока в 
соответствии с требованиями обновленно-
го ФГОС НОО: низкий, базовый, высокий. 
Суммарное количество баллов позволяет 
определить уровень по следующей шкале: 
первый уровень (низкий) — от 0 до 11 бал-
лов; второй уровень (базовый) — от 12 до 
23 баллов; третий уровень (высокий) — от 
24 до 34 баллов.

Все профессиональные дефициты в 

соответствии с выделенными критериями 
можно распределить также на предмет-
ные и методические. Проведенный нами 
анализ технологических карт уроков учите-
лей начальных классов позволил осуще-
ствить персонифицированный подход к 
определению уровня профессиональной 
компетентности каждого педагога. Говорить 
об общем уровне учителя начальных клас-
сов, который является многопредметником, 
на наш взгляд, можно только в том случае, 
если педагог представляет комплекс раз-
работанных им технологических карт по 
разным учебным предметам (например, 
по русскому языку, математике, окружаю-
щему миру) или систему технологических 
карт в рамках целого раздела конкретного 
учебного предмета. 

Такой подход к оценке профессиональ-
ных дефицитов учителя начальных классов 
помогает учитывать, что по сути своей про-
фессиональной деятельности он должен 
владеть содержанием всех основных учеб-
ных предметов, реализуемых в начальной 
школе. Количество таких учебных пред-
метов может составлять и более десятка. 
Отсюда и возникает список предметных 
профессиональных затруднений, который 
у каждого педагога получается разный. В то 
же время в каждой образовательной обла-
сти можно выделить основные предметные 

Образовательный процесс: методы и технологии
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затруднения. Так, в области русского языка 
наиболее частым является недостаточный 
уровень сформированности фонетических, 
морфемных, некоторых морфологических 
знаний и умений. В области математики 
недостаточными могут оказаться знания и 
умения, связанные с переводом и приме-
нением именованных единиц измерения 
величин, умения по нахождению площади 
и периметра геометрических фигур, ре-
шение некоторых видов текстовых задач. 
В предметной области «Окружающий мир», 
включающей природоведение и обще-
ствознание, затруднения нередко связаны 
с владением историческим материалом. 

Список методических профессиональ-
ных затруднений у учителей начальных 
классов более единообразен и связан с 
организацией образовательного процес-
са на основе системно-деятельностного 
подхода. Именно поэтому особый акцент 
в проведенном нами анализе уделен 
проявлению системно-деятельностного 
подхода, в том числе структуре учебной 
деятельности, в которой особое место 
уделяется таким действиям, как постанов-
ка проблемной задачи (целеполагание), 
определение способов ее решения, оценка 
обучающимися собственной деятельности 
на уроке (самоконтроль и самооценка). 
Уровень сформированности методических 

компетенций определяется на основе ана-
лиза технологической карты урока. 

На примере двух вариантов фрагмента 
урока в 3-м классе по теме «Мягкий знак 
на конце имен существительных после 
шипящих» рассмотрим соответствие 
оценки проектирования действий обучаю-
щихся по представленным показателям и 
индикаторам.

Раздел курса: «Имя существительное».
Тема урока: «Написание мягкого знака 

на конце имен существительных после 
шипящих».

Вариант 1.
Планируемые результаты: обучаю-

щийся знакомится с правилом написания 
существительных, оканчивающихся на 
шипящие.

Использует правило написания мягко-
го знака на конце имен существительных 
после шипящих.

Средство: освоение правила написа-
ния мягкого знака на конце имен существи-
тельных после шипящих.

Учебное задание. На доске столбики 
слов с существительными мужского рода 
и женского рода, оканчивающихся на 
шипящие. Первый столбик: меч, плащ, 
камыш, нож. Второй столбик: речь, вещь, 
рожь, тишь. Посмотрите на оба столбика и 
найдите сходство и отличие.

Таблица 2
Фрагмент первого проекта урока по постановке учебной задачи

Деятельность педагога Действия обучающихся

Актуализация
Добрый день, ребята! 

На доске записан столбик слов с существительными 
мужского и женского рода, оканчивающихся на шипя-
щие: 
1-й столбик: меч, плащ, камыш, нож. 
2-й столбик: речь, вещь, рожь, тишь. 
Посмотрите на оба столбика и сравните слова 

Пытаются сравнивать оба столбика слов: есть Ь, нет Ь

К какой части речи относятся все эти слова? Имя существительное

Как вы это определили? Отвечают на вопросы «кто?» или «что?» и обозначают 
предмет

Повышение квалификации педагогических кадров
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Деятельность педагога Действия обучающихся

Каков род существительных 1-го столбика? 2-го стол-
бика?

В первом столбике существительные мужского рода, 
во втором — женского рода

Как вы это определили? По правилу: если слово соотносится со словами: он, 
мой, то мужской род. Если она, моя — женский род

Найдите отличие в написании слов в этих столбиках В первом столбике на конце нет мягкого знака, во 
втором есть Ь

Обратите внимание, на какие звуки и буквы заканчи-
ваются эти слова

На шипящие звуки [ч], [ш], [щ], на буквы ч, ш, щ, ж

Вспомним, как называются такие звуки Шипящие

Открытие нового знания

Какое правило мы можем сформулировать?
На доске записано правило с пропущенными словами

Дети дополняют правило.
«В словах женского рода, которые оканчиваются на 
шипящие, в конце слова... В словах мужского рода, 
которые оканчиваются на шипящие, в конце слова...»

Первичное закрепление

Выполните задание (на выбор учителя) в учебнике Дети выполняют задание и проверяют его с помощью 
сформулированного правила

Окончание табл. 2 

Вариант 2.
Планируемые результаты: обучаю-

щийся формулирует правило написания 
мягкого знака на конце имен существитель-
ных после шипящих.

Применяет новый способ проверки 
орфограммы «Мягкий знак на конце имен 
существительных после шипящих».

Средство: выведение алгоритма про-
верки орфограммы «Мягкий знак на конце 
имен существительных после шипящих».

Учебное задание. Ученики третьего 
класса писали словарный диктант. Матвей 
был уверен, что получит пять, но по итогам 
работы он получил четыре. Он утверждает,
что у него все слова написаны верно, 
а учитель сделал неверное исправление. 
Помогите понять, кто допустил ошибку. 

Работа Матвея: Луч, нож, ночь, ша-
лаш, молодежь, товарищ, врач, брошь, 
малышь, мышь.

Образовательный процесс: методы и технологии
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Проведем анализ вводной части проек-
та технологической карты урока и ос-
новной части фрагмента урока по од-

ной теме на основе двух представлен-
ных проектов. При этом важно учиты-
вать и способы оформления планируе-
мых результатов младших школьни-
ков в вводной части проекта урока [7].
Предметные планируемые результаты, 
прописанные учителями в вводной части 
технологической карты, не вызвали во-
просов. 

Анализ основной части фрагмента тех-
нологической карты урока русского языка 
по данной теме показывает, что первый 
урок является примером недостаточного 
уровня сформированности таких пред-
метных компетенций, которые связаны с 
фонетическими знаниями, в определенной 
степени с морфологией (в частности, с 
формами имен существительных) и ор-
фографией (неточность в знании орфогра-
фического правила). Учитель игнорирует 
введение необходимого для данного урока 
понятия «шипящие согласные», по крайней 
мере, на уровне их перечисления. Вместе 
с этим оба учителя не учитывают роль 
падежа и числа имен существительных 
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Таблица 3
Фрагмент второго проекта урока по постановке учебной задачи

Деятельность педагога Действия обучающихся

Актуализация
Добрый день, ребята! 
Какой раздел мы сейчас изучаем? Отвечают на вопросы учителя.

Имя существительное
Устно составьте рассказ об имени существительном Имя существительное — это самостоятельная часть 

речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопро-
сы «кто?» или «что?»

Сыграем в игру «Группы слов». У вас на партах лежат 
слова, нужно подойти по парам к доске и положить их в 
нужную корзину (на доске распечатка корзинок, на них 
подписи: ж. р, м. р., ср. р.)

Крепят слова на доске в нужную корзину

Как вы думаете, для чего было дано это задание? Повторить род имен существительных

Учитель делает акцент на правильных ответах детей, 
осуществляя пропедевтику, в дальнейшем помогаю-
щую найти способ решения

Задание на актуализацию полностью выполнено. 
У детей имеются необходимые опорные знания для 
выполнения конкретной практической задачи

Постановка учебной задачи
Ребята, в параллельном классе произошла вот такая 
ситуация. Ученики третьего класса писали словарный 
диктант. Матвей был уверен, что получит пять, но по 
итогам работы он получил четыре. Он утверждает, что 
у него все слова написаны верно, а учитель сделал 
неверное исправление. Помогите понять, кто допустил 
ошибку

Открытие нового знания
Обучающимся, работающим в парах, выдается карточ-
ка с проверенной работой детей.
Обсудите в паре:
Луч, нож, ночь, шалаш, молодежь, товарищ, врач, 
брошь, малышь, мышь

Начинают продумывать пути решения задачи:
— Здесь все слова существительные.
— Давайте определим род существительных.
— Может, нам распределить слова по группам?
— Я заметила Ь на конце слов.
— Все слова заканчиваются на шипящие

К какому выводу вы пришли?
Как вы это поняли?

Был прав учитель, а мальчик допустил ошибку
Все слова являются существительными, они оканчи-
ваются на шипящий звук.
Их можно разделить на группы по роду.
На конце существительных женского рода Ь стоит, 
а у слов мужского рода не стоит

Первичное закрепление
Составьте памятку для Матвея, как ему не допустить 
ошибку в следующий раз

Составляют алгоритм по пунктам:
Определить часть речи.
Убедиться, что слово оканчивается на шипящий звук.
Определить род существительного.
К существительному женского рода добавить 
на конце Ь.
Существительные мужского рода оставить без изменения

Зачитайте вашу памятку

Повышение квалификации педагогических кадров
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при использовании данного правила, что 
может в дальнейшем вызвать затруднения 
учащихся. Среди перечисления имен суще-
ствительных мужского и женского рода в 
качестве альтернативных, уточняющих по-
ставленную проблемную задачу, необходи-
мо ввести существительные женского рода, 
но родительного падежа множественного 
числа (много дач, рощ, задач, туч и т. п.). 
В этом случае данное правило не дей-
ствует. 

Именно введение подобных слов позво-
лит более точно сформулировать орфогра-
фическое правило о правописании мягкого 
знака у существительных после шипящих 
на конце слов, позволяя ввести важнейшее 
условие решения орфографического пра-
вила — именительный или винительный 
падеж единственного числа.

Таким образом, на основе представ-
ленных проектов урока у педагогов выяв-
лены следующие предметные дефициты: 

1) недостаточное понимание роли фо-
нетики при изучении орфографии, в том 
числе правила правописания мягкого знака 
на конце имен существительных;

2) не актуализируется понятие «шипя-
щие согласные», необходимое для реше-
ния учебной задачи на уроке.

Рассмотрим анализ вводной части 
урока и с позиции сформированности мето-
дической компетентности педагогов. Учи-

тель, создавший первый
проект урока, использует
глагол «знакомится», т. е.
предполагает, что обучаю-
щийся знакомится с го-
товым текстом правила. 
В этом случае не вполне 
ясны действия детей, 

которым не предоставлены возможности 
для открытия нового способа действия, 
все за них сделает учитель. Предлагаемое 
учителем средство позволяет предполо-
жить, что обучающийся сначала узнает 
правило (ему кто-то расскажет), а потом 
потренируется на очередном задании из 
учебника это правило применять. И нет 

никакой уверенности, что такая работа 
станет для него осознанной. 

Если же заменить в формулировке этот 
глагол на другой — сформулирует (соста-
вит, оформит модель и др.) правило, то ход 
урока должен будет измениться: обучаю-
щийся должен будет включиться в процесс 
учения и из пассивной позиции «перейти» в 
активную. При этом меняется и организация 
образовательного процесса, он приобретает 
черты системно-деятельностного подхода, 
потому что детская деятельность становит-
ся исследовательской, самостоятельной (в 
пределах возрастных особенностей). Обо-
значим методические дефициты, которые 
выявлены у первого учителя на основе 
представленного проекта урока: 

1) неумение ставить проблемную зада-
чу. Вместо нее ставится конкретно-практи-
ческая задача, не позволяющая младшим 
школьникам самостоятельно провести 
исследование по открытию нового знания; 

2) неумение создавать условия для 
самостоятельного открытия обучающимися 
обобщенного способа действия по реше-
нию орфографической задачи;

3) преимущественное использование 
фронтальной формы организации деятель-
ности детей.

В вводной части второго урока правильно 
подобранный глагол в формулировке пред-
метного планируемого результата «фор-
мулирует правило...», что подтверждает
предположение, что организация учебного 
процесса будет осуществляться с пози-
ции активной деятельности обучающихся. 
Средство, которое должен открыть школь-
ник, выводит его на новые универсальные 
действия — создание алгоритма. Правиль-
но подобранные формы и приемы работы с 
детьми помогут каждому ребенку не только 
открыть новые знания, но и применить но-
вый способ проверки орфограммы. Анализ 
проекта данного урока позволил отметить 
сформированные у второго педагога мето-
дические компетенции:

1) постановка проблемной задачи с 
помощью составленного задания;

Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå ôîðìû 
è ïðèåìû ðàáîòû ñ äåòüìè ïîìî-
ãóò êàæäîìó ðåáåíêó íå òîëüêî 
îòêðûòü íîâûå çíàíèÿ, íî è ïðè-
ìåíèòü íîâûé ñïîñîá ïðîâåðêè 
îðôîãðàììû. 
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2) создание условий для организации 
дискуссии на изучаемом содержании;

3) оптимальное сочетание групповой, 
парной и фронтальной форм организации 
деятельности обучающихся.

Наряду с этим у второго учителя выяв-
лены и некоторые методические дефициты: 
недостаточный уровень сформированности 
умения создавать условия для составления 
обучающимися графических организаторов 
(в том числе алгоритма), позволяющих 
смоделировать общий способ решения 
орфографической задачи.

В соответствии с результатами анали-
за только одного урока у каждого учителя 
профессиональный уровень первого из них 
может быть определен как низкий, второ-
го — как базовый. 

Если говорить о методических профес-
сиональных затруднениях всех реципиен-
тов исследования, то их список сводится к 
недостаточному уровню сформированно-
сти компетенций, связанных с реализацией 
системно-деятельностного подхода. К ним 
могут быть отнесены затруднения, связан-
ные с проектированием образовательного 
процесса и формированием универсаль-
ных учебных действий, с осуществлением 
контроля и оценки результатов обучения 
младших школьников, с реализацией 
индивидуально-дифференцированного 
подхода, учитывающего неравномерность 
их индивидуальной траектории развития. 
Наибольший дефицит у учителей началь-
ной школы связан с несформированностью 
умений подбирать проблемные задачи, 
демонстрировать разные способы решения 
учебных и конкретно-практических задач и 
методически их организовывать с позиции 
системно-деятельностного подхода. 

Анализ результатов выполнения за-
даний диагностической работы при ис-
следовании позволяет сделать следую-
щие выводы: предметные компетенции 
сформированы на высоком уровне у 46,8 % 
педагогов, на базовом уровне — 45,4 %, 
на низком — 7,8 %. В то же время уровень 
методической готовности к реализации си-
стемно-деятельностного подхода, обозна-

Îäíèì èç íàèáîëåå îïòèìàëüíûõ 
ïóòåé ïðåîäîëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ äåôèöèòîâ ó÷èòåëåé íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ ÿâëÿåòñÿ äèâåðñè-
ôèêàöèîííûé ïîäõîä ê äîïîë-
íèòåëüíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó 
îáðàçîâàíèþ ïåäàãîãîâ.

Повышение квалификации педагогических кадров

ченного во ФГОС НОО, не может считаться 
удовлетворительным: высокий уровень ме-
тодической компетенции выявлен у 25,7 % 
педагогов, базовый уровень — у 55,9 %, 
низкий уровень — у 19,4 %.

Мониторинг деятельности педагогов,
осуществляемый с помощью анализа их 
профессиональной дея-
тельности, прежде всего, 
проектов уроков, позво-
ляет сделать следующие 
выводы: основные ме-
тодические затруднения 
связаны у учителей на-
чальных классов с освое-
нием способов работы 
с информацией, с реализацией индиви-
дуально-дифференцированного подхода, 
со знанием инновационных методов и прие-
мов обучения, выстраиванием ситуации 
постановки учебных (проблемных) задач 
и алгоритма их решения. 

Одним из наиболее оптимальных путей 
пропедевтики и преодоления профессио-
нальных дефицитов учителей начальных 
классов, как показывает изучение соответ-
ствующей литературы и наш собственный 
опыт, является диверсификационный под-
ход к дополнительному профессионально-
му образованию педагогов [8].

Таким образом, исследование, прове-
денное нами в ходе анализа введения об-
новленного ФГОС НОО, позволяет оцени-
вать профессиональные дефициты учите-
лей начальных классов, а также выявлять 
новые проблемы и тенденции, позволяю-
щие планировать наиболее эффективные 
направления сопровождения реализации 
стандарта на основе системно-деятель-
ностного подхода. Проблемы, связанные с 
преодолением профессиональных затруд-
нений, могут решаться прежде всего путем 
совместных действий образовательных 
организаций, педагогических колледжей 
и вузов по подготовке будущих педагогов, 
ИПК И ИРО по повышению квалификации 
педагогов различных субъектов Российской 
Федерации и координации деятельности 
участников образовательного процесса.
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Повышение квалификации педагогических кадров

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà êîíñòðóèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ýêîñèñòåìíîãî 
ìåõàíèçìà â äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Àâòîð àíàëè-
çèðóåò íàó÷íûå òðóäû ïî òåìå, âûñòðàèâàåò ìåòîäîëîãèþ èññëåäîâàíèÿ. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåò-
ñÿ êîíöåïöèè ýêîñèñòåìíîãî ïîäõîäà, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Îïèñûâàåòñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ýêîñèñòåìíîãî ìåõàíèçìà, âêëþ÷àþùèé â 
ñåáÿ ðàçëè÷íûå ýòàïû è ïðàêòè÷åñêèå èíñòðóìåíòû. Àâòîð âûäåëÿåò ïðèíöèïû, ìåõàíèçìû è ðèñêè 
êîíñòðóèðîâàíèÿ ýêîñèñòåìû â äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ 
äàííûå èññëåäîâàíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè ýêîñèñòåìíîãî ìåõàíèçìà. Àâòîð äåëàåò âûâîä î ïðàêòè÷å-
ñêîé çíà÷èìîñòè ýêîñèñòåìíîãî ìåõàíèçìà â äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè.

Abstract. The article deals with the problem of designing and using the ecosystem mechanism in 
additional professional training of pedagogical workers. The author analyses scientific works on the 
topic, builds the research methodology. The focus is on the concept of ecosystem approach, which implies
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the interaction of various participants of the educational process. The author describes the 
process of creating an ecosystem mechanism, which includes various stages and practical 
tools. The author identifies the principles, mechanisms and risks of ecosystem construction in 
additional professional training. The article presents data from a study of the effectiveness 
of the ecosystem mechanism. The author makes a conclusion about the practical significance 
of the ecosystem mechanism in additional professional training.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêîñèñòåìà, ìåõàíèçì, äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, 
ïåäàãîã, ðàçâèòèå

Keywords: ecosystem, mechanism, additional professional training, teacher, development

Современное образование является 
одной из важнейших сфер деятель-
ности в обществе. Развитие науки, 

технологий и экономики требует от ра-
ботников образования новых знаний и 
навыков для эффективного выполнения 
своих задач. В современных условиях 
образовательная система должна быть 
гибкой и адаптированной к изменениям, 
и только такой подход может обеспечить 
получение высокого качества образова-
ния. Непрерывное дополнительное про-
фессиональное обучение (далее  ― ДПО) 
педагогических кадров призвано развивать 
педагогическое мастерство. В связи с 
этим возникает необходимость в создании 
нового эффективного механизма ДПО. 
В свете постоянно меняющихся требований 
к образовательному процессу перспекти-
вен экосистемный подход для комплекс-
ного развивающего эффекта.

Целью данной статьи является обосно-
вание целесообразности и перспективно-
сти использования экосистемного механиз-
ма в дополнительном профессиональном 
обучении педагогов общеобразовательных 
организаций. 

Для достижения цели были проана-
лизированы публикации и исследования, 
посвященные данной проблематике. В ре-
зультате анализа были выявлены основные 
подходы и методы в создании экосистемно-
го механизма, его эффективность и роль в 
ДПО педагогов.

Анализ изученности формирования 
экосистемного механизма в системе допол-

нительного профессионального образова-
ния педагогических кадров [4; 5; 13] говорит 
об устойчивом интересе исследователей 
к различным аспектам этой проблемы. 
В сочетании с анализом практики ДПО 
можно выделить следующие дефициты 
этих процессов [2; 5; 11]:
  недостаточная адаптация к ме-

няющимся требованиям рынка труда и 
социума;
 ограничение персонификации си-

стемы ДПО номенклатурой реализуемых 
программ, не охватывающей весь спектр 
образовательных запросов педагогов;
 недостаточная индивидуализация 

методического сопровождения педагоги-
ческих кадров;
 ресурсные ограничения учреждений 

ДПО без ежегодного полонения учебной 
базы новейшим оборудованием;
 недостаточная мобильность субъе-

ктов ДПО;
 повышенная тревожность педагоги-

ческих кадров из-за социальных проблем;
  недостаточность традиционных 

механизмов выявления инновационных 
практик;
 слабые межведомственные связи, 

партнерства между образовательными 
организациями и другими заинтересован-
ными сторонами.

Авторы рассматривают различные 
подходы к дополнительному професси-
ональному обучению, такие как компе-
тентностный подход, системный подход, 
личностно ориентированный подход и дру-
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гие [6; 7]. Каждый из этих подходов имеет 
свои преимущества и недостатки. Рассма-
тривая существующие модели ДПО, автор 
приходит к выводу, что для достижения 
наилучших результатов необходимо ис-
пользовать комплексный подход, который 
объединяет различные методы и приемы.

В начале двухтысячных годов экоси-
стемный подход из бизнеса пролонгиро-
вался в образование в ходе продвижения 
концепции «обучение в течение всей жиз-
ни». Экосистемный подход в образовании 
исследовался современными учеными и 
практиками (A. Laszlo, D. Isenberg, П. О. Лук-
ша, М. В. Федоров, В. В. Тимченко, Е. Е. Ца-
рева и др.).

В трактовках исследователей рассма-
тривается образовательная экосистема, 
предполагающая осознанное развивающее 
взаимодействие участников как динамиче-
ски эволюционирующая взаимосвязанная 
сеть образовательных пространств, кото-
рые обеспечивают разнообразные обра-
зовательные ресурсы [1; 13].

Авторы характеризуют образователь-
ные экосистемы: многочисленными участ-
никами; горизонтальными связями; раз-
нообразием отношений (сотрудничество, 
конкуренция, партнерство, симбиоз и пр.); 
гибкостью; самоорганизацией; открыто-
стью [9; 13].

Обширное количество научных тру-
дов посвящено изучению экосистемного 
подхода в профессиональном и дополни-
тельном профессиональном образовании. 
В работах рассматриваются механизмы 
взаимодействия субъектов экосистемы, а 
также анализируются примеры успешной 
реализации экосистемных стратегий в 
образовательной практике [4; 9]. 

Одним из ведущих трендов изменений 
является цифровая экономика и, как след-
ствие, цифровая трансформация общества 
и образовательной системы в частности. 
Эти изменения актуализировали иссле-
дования и поиск решения проблем моде-
лирования цифровой образовательной 
экосистемы в контексте цифровой транс-
формации образовательной среды [3; 5].

Анализ современного научно-педа-
гогического дискурса выявил активное 
обсуждение следующих проблем создания 
образовательных экосистем: внешние и 
внутренние факторы, влияющие на обра-
зование; базовые компоненты экосистемы 
образовательной органи-
зации; ресурсы и инфра-
структура, необходимые 
для создания успешной 
образовательной экоси-
стемы; формирование 
эффективной коммуни-
кации между участниками образовательной 
экосистемы; стратегии для стимулирова-
ния взаимодействия; современные тех-
нологии в поддержке работы экосистемы; 
вызовы и риски, которые могут возникнуть 
при создании и развитии образовательной 
экосистемы. [8; 10; 12: 13].

Изучение опыта международных про-
грамм, таких как программы, реализуемые 
в рамках Европейского Союза, показывает 
эффективность экосистемного подхода, 
который способствует улучшению качества 
образования, повышению уровня квали-
фикации работников и более успешной 
адаптации к условиям рынка труда.

В ходе анализа научных исследований 
выявлены несколько основных направле-
ний, связанных с созданием экосистемного 
механизма дополнительного профессио-
нального обучения педагогов.

Во-первых, многие исследования ак-
центируют внимание на значимости ДПО 
педагогов в контексте цифровой эры. 
Компетенции в области информационных 
технологий, медиакомпетенции, информа-
ционная грамотность и другие, связанные 
с цифровыми технологиями, навыки стано-
вятся все более важными для педагогиче-
ского сообщества [2; 5].

Во-вторых, исследователи также 
обращают внимание на качество допол-
нительных профессиональных программ. 
Исследования показывают, что наиболее 
эффективными методами являются комби-
нированные подходы, которые объединяют 
традиционные методы обучения с исполь-

Èçó÷åíèå îïûòà ìåæäóíàðîäíûõ 
ïðîãðàìì, òàêèõ êàê ïðîãðàììû, 
ðåàëèçóåìûå â ðàìêàõ Åâðîïåé-
ñêîãî Ñîþçà, ïîêàçûâàåò ýôôåê-
òèâíîñòü ýêîñèñòåìíîãî ïîäõîäà.
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зованием информационных технологий и 
интерактивных методов [4; 9].

В-третьих, некоторые исследования 
рассматривают вопросы профессиональ-
ного саморазвития педагогов в процессе 
ДПО. Участие в конференциях, семинарах, 
круглых столах, чтение научной литературы 
и другие формы саморазвития позволяют 
педагогам оставаться в курсе новых мето-
дик и подходов к образованию, что способ-
ствует повышению их профессионального 
уровня [1; 10].

В-четвертых, различные исследова-
ния обращают внимание на необходимость 
формирования педагогического сообще-
ства и создания сетевых ресурсов для об-
мена опытом и идеями. Такие платформы 
позволяют педагогам учиться друг у друга 
и находить новые способы решения педа-
гогических проблем [2; 8; 13].

Анализ научных исследований и науч-
ной литературы по проблеме создания 
экосистемного механизма дополнительного 
профессионального обучения педагогов 
показывает ее значимость и недостаточную 
разработанность, которая подтверждается 
выявленным противоречием между суще-
ствующими традиционными подходами к 
организации дополнительного профессио-
нального образования и необходимостью 
опоры на экосистемный подход.

Методологическую основу исследова-
ния составили: компетентностный, лич-

ностно ориентированный 
и экосистемный подходы, 
идеи непрерывного и 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания, теории педагоги-
ческого моделирования.

Для достижения цели 
исследования были использованы различ-
ные методы. Во-первых, был проведен 
обзор литературы для изучения суще-
ствующих подходов и моделей ДПО педа-
гогических работников. Во-вторых, были 
проанализированы данные статистических 
исследований, чтобы выявить основные 
проблемы и противоречия в данной обла-

сти. В-третьих, были проведены интервью 
с работниками образования с целью полу-
чения их мнения и опыта в ДПО.

В исследовании использовалась ка-
чественная методология сбора данных. 
Выборка исследования была сформиро-
вана на основе определенных критериев, 
которые включали уровень образования, 
стаж работы и профессиональные навы-
ки. Также выборка включала работников 
различных уровней образования, в нее 
входили учителя, администраторы обра-
зовательных организаций и педагогические 
работники дополнительного образования 
детей.

Для сбора данных использовался ме-
тод полуструктурированных интервью. 
Этот метод дал возможность учесть мнение 
специалистов и принять во внимание их ре-
комендации. Кейс-стади позволил изучить 
конкретные примеры успешного ДПО. Этот 
метод помог выявить ключевые факторы 
успеха и перенести их на другие условия. 
Использование опросов среди работников 
образования и других заинтересованных 
сторон дало возможность получить ре-
альную обратную связь о существующих 
проблемах в ДПО. Этот метод способство-
вал выявлению узких мест и разработке 
рекомендаций для их улучшения.

Исследование проводилась в несколько 
этапов. Первый этап: анализ литерату-
ры. Второй этап: определение ключевых 
терминов. Важно было четко определить 
понятийный аппарат, чтобы избежать не-
однозначности его понимания.

Экосистемный подход в дополнитель-
ном профессиональном обучении педа-
гогов можно определить как совокупность 
взаимодействующих субъектов и объектов, 
включая образовательные организации 
всех уровней, профессиональные сооб-
щества, государственные учреждения и 
учащихся, которые совместно создают и 
реализуют образовательные программы, 
адаптируясь к изменениям внешней сре-
ды и внутренним потребностям. Другими 
словами, экосистемный подход можно 

Èñïîëüçîâàíèå îïðîñîâ ñðåäè 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è äðóãèõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí äàë 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ 
îáðàòíóþ ñâÿçü î ñóùåñòâóþùèõ 
ïðîáëåìàõ â ÄÏÎ.
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толковать как интегративную стратегию, 
направленную на создание взаимосвязей 
между различными элементами образова-
тельных систем и внешней средой. Он осно-
вывается на идее о том, что ДПО проходит 
не в изолированных рамках, а в контексте 
широкой сети взаимодействий — между 
учебными заведениями, работодателями, 
профессиональными ассоциациями, со-
обществом и самим учебным процессом.

Экосистемный подход основан на пони-
мании взаимосвязи и взаимозависимости 
компонентов системы. Он предполагает 
организацию ДПО таким образом, чтобы 
педагоги учились видеть себя и свою работу 
в свете широких экологических, социальных 
и экономических связей.

Одним из ключевых принципов экоси-
стемного подхода является учет вклада 
каждого компонента системы в ее функцио-
нировании. Таким образом, в процессе ДПО 
необходимо учитывать вклад как педагога, 
так и его окружения, включая учебное заве-
дение, преподавателей, партнеров и других 
работников образования.

Применение экосистемного подхода 
также подразумевает расширение границ 
образовательной среды. Это может быть 
достигнуто через организацию профес-
сиональных стажировок, участие в науч-
но-исследовательских проектах совместно 
с предприятиями и организациями, а также 
через проведение практических занятий на 
открытом воздухе и вне учебной аудитории.

Экосистемный механизм в контексте 
ДПО можно понимать как многоуровневую 
динамическую систему взаимодействия 
всех участников образовательного процес-
са. Он подразумевает не только обучение, 
но и создание условий для практического 
применения новых знаний и умений, а 
также взаимодействие с внешней средой.

Вклад создания экосистемного механиз-
ма в науку и практику образования заключа-
ется в применении инновационных методов 
и подходов в образовательной сфере. Ме-
ханизм позволяет сократить разрыв между 
теорией и практикой, обеспечивая работ-
никам образования необходимые инстру-

менты для эффективной реализации своих
профессиональных задач.

На третьем этапе исследования 
создавалась модель экосистемного ме-
ханизма ДПО педагогических работников. 
Модель учитывала особенности образова-
тельного процесса, а так-
же факторы, влияющие 
на его результативность. 
Автором выделены и 
практически апробиро-
ваны этапы, механизмы, 
инструменты и риски 
конструирования экоси-
стемы. 

Основные принципы экосистемного 
механизма.
 Системное и комплексное рассмо-

трение целей и задач дополнительного 
профессионального образования.
 Учет потребностей работников обра-

зования и рынка труда.
 Интеграция научных и практических 

знаний и методов.
 Непрерывное обучение и самораз-

витие работников образования.
 Взаимодействие с различными за-

интересованными сторонами.
Структура экосистемного механизма в 

ДПО включает несколько ключевых эле-
ментов:

1. Субъекты:
 образовательные организации (шко-

лы, колледжи, центры (институты) повыше-
ния квалификации);
 профессиональные ассоциации и 

сообщества;
 госорганы, отвечающие за разра-

ботку и реализацию образовательной 
политики.

2. Объекты:
 учебные программы и курсы, разра-

ботанные с учетом потребностей социума 
и тенденций на рынке труда;
 информационные и коммуникацион-

ные технологии, поддерживающие образо-
вательный процесс;
 методические материалы и ресурсы 

для преподавания.

Ýêîñèñòåìíûé ìåõàíèçì â êîí-
òåêñòå ÄÏÎ ìîæíî ïîíèìàòü êàê 
ìíîãîóðîâíåâóþ äèíàìè÷åñêóþ 
ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà. 
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3. Процессы:
  формирование дополнительных 

профессиональных программ на основе 
анализа профессиональных дефицитов 
педагогов;
 партнерство между образовательны-

ми организациями;
 использование технологий для ор-

ганизации дистанционного и смешанного 
обучения.

Этапы создания экосистемного ме-
ханизма дополнительного профессио-
нального обучения педагогических ра-
ботников:

1) анализ и определение требований 
общества к образованию и педагогам;

2) разработка дополнительных про-
фессиональных программ, включающих 
различные формы обучения (тренинги, 
курсы, мастер-классы, семинары, веб-ма-
стерские и др.);

3) оценка результатов и корректировка 
программ в соответствии с потребностями 
педагогов.

Практические инструменты:
1) сетевые площадки и платформы для 

обмена опытом и знаниями;
2) менторская поддержка и сопрово-

ждение педагогов;
3) регулярные отчеты и мониторинг 

результатов ДПО.
Механизмы создания экосистемы 

дополнительного профессионального 
обучения педагогических работников:

1. Непрерывность обучения. Предпо-
лагает систематическое и непрерывное 
обновление знаний и навыков, а также 
повышение квалификации педагогических 
работников. Профессиональное развитие 
может осуществляться с помощью различ-
ных форматов, таких как курсы повышения 
квалификации, конференции, семинары, 
вебинары, самообразование и т. д. Важным 
аспектом профессионального развития 
является персонализация дополнительных 
профессиональных программ, адаптация 
их к конкретным потребностям педагоги-
ческих работников. 

2. Проектирование педагогической 

среды. Предполагается создание условий 
для активного участия педагогических ра-
ботников в процессе образования, таких 
как возможность самостоятельно выбирать 
методы и инструменты обучения, осуще-
ствлять инновационные проекты и т. д.
Проектирование педагогической среды так-
же включает организацию функциональных 
пространств, обеспечение доступа к совре-
менным информационным технологиям и 
образовательным ресурсам.

3. Менторинг и наставничество. Мен-
торы и наставники помогают молодым пе-
дагогам преодолевать трудности, обучают 
основным принципам и техникам работы, 
способствуют развитию профессиональной 
самооценки и мотивации. Для остальных 
педагогов сотрудники ДПО осваивают роли 
тьюторов и фасилитаторов. 

4. Создание сетевых сообществ. Се-
тевые сообщества позволяют объединять 
педагогических работников вокруг общих 
целей, поддерживать обмен знаниями и 
ресурсами. Сетевые сообщества могут 
быть созданы на основе социальных се-
тей, специализированных платформ или 
офлайн-мероприятий. Важным аспектом 
создания сетевых сообществ является 
поддержка их деятельности через обеспе-
чение доступа к актуальной информации, 
организацию тренингов и консультаций.

Эти механизмы должны быть взаи-
мосвязаны и взаимодополняющими для 
создания благоприятного окружения при 
обучении педагогических кадров и обеспе-
чении качественного образования.

На четвертом этапе собирались и 
анализировались эмпирические данные, 
полученные в ходе исследования (1798 
участников). Выявлены следующие основ-
ные проблемы:

1) слабая профессиональная поддерж-
ка. В работе педагогов часто отсутствует 
система поддержки со стороны админи-
страции и коллег, что затрудняет приме-
нение новаций;

2) недостаточное использование ин-
новационных методов и технологий. 40 % 
респондентов считают, что не имеют 

Образовательный процесс: методы и технологии
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достаточных знаний и навыков по исполь-
зованию инновационных методов и техно-
логий в своей работе, что ограничивает их 
профессиональное развитие.

Пилотное внедрение экосистемного ме-
ханизма ДПО было высоко оценено педаго-
гическими работниками и управленческими 
кадрами. Опрос и интервью (1836 респон-
дентов) позволили выделить ключевые для 
них преимущества нововведения:
 укрепление горизонтальных связей 

между различными участниками образо-
вательного процесса — учениками, учи-
телями, родителями, администрацией и 
внешними организациями (88 %). 
  рост эффективности повышения 

квалификации через совместную работу и 
обмен знаниями (82 %).
  глубокое вовлечение участников 

ДПО в образовательный процесс и созда-
ние условия для развития их личностного 
потенциала (86 %). 
 сокращение пространства для кон-

куренции и создание условия для сотруд-
ничества, взаимоподдержки между участ-
никами (86 %), что способствует более 
эффективному обмену опытом и знаниями, 
а также формированию командной работы. 
 способствование принятию инноваци-

онных и креативных решений в профессио-
нальной деятельности, активное использо-
вание новых технологий и методик (90 %). 
 учет индивидуальных потребностей 

работников образования и особенностей 
образовательного процесса (92 %).
 содействие развитию критического 

мышления, коммуникативных навыков 
и умения адаптироваться к изменениям 
(82 %). 

На пятом этапе делались выводы и 
разрабатывались рекомендации. В данной 
статье мы представляем рекомендации 
по созданию такого экосистемного ме-
ханизма в сфере дополнительного про-
фессионального обучения педагогических 
кадров.

1. Вовлечение всех заинтересованных 
сторон. 

2. Создание партнерских отношений. 
Для успешной работы экосистемы необ-

ходимо создать партнерские отношения 
между всеми заинтересованными сторо-
нами. Подразумевается взаимный обмен 
знаниями, опытом и ресурсами, а также 
совместная разработка и реализация обра-
зовательных программ. 

3. Применение инно-
вационных технологий. 
Современные технологии 
предоставляют огромные 
возможности для созда-
ния эффективного экоси-
стемного механизма в сфере дополнитель-
ного профессионального обучения. Они 
включают использование онлайн-платформ 
для обучения и обмена информацией,
виртуальные среды для совместного обу-
чения и практического применения знаний, 
а также применение аналитических инстру-
ментов для оценки и адаптации образова-
тельных программ.

4. Разработка сетевых платформ для 
обмена знаниями и опытом между работни-
ками образования. Такие платформы могут 
быть использованы для создания виртуаль-
ных сообществ, в которых работники об-
разования могут общаться, обмениваться 
опытом и совместно разрабатывать новые 
методики и подходы в обучении.

5. Перспективным является исполь-
зование технологий искусственного ин-
теллекта в процессе ДПО педагогических 
работников. Искусственный интеллект 
позволяет создавать индивидуализирован-
ные образовательные программы, а также 
анализировать и предоставлять отзывы и 
рекомендации педагогам.

Таким образом, создание экосистемно-
го механизма дополнительного профессио-
нального обучения является актуальной 
проблемой в современном обществе. 
Экосистемный подход подразумевает 
целостное восприятие образовательной 
среды, в которой учитываются не только 
статические элементы, но и динамика их 
взаимодействия. Модель экосистемного 
механизма ДПО педагогов конструиро-
валась поэтапно. Выделены структура, 
инструменты и риски моделирования 
экосистемного механизма ДПО педагогов. 

Ýêîñèñòåìíûé ïîäõîä îñíîâàí 
íà ïîíèìàíèè âçàèìîñâÿçè è 
âçàèìîçàâèñèìîñòè êîìïîíåíòîâ 
ñèñòåìû.

Повышение квалификации педагогических кадров
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Успешное функционирование модели 
предполагает разработку стратегий сотруд-
ничества между образовательными органи-
зациями, а также активное использование 
современных технологий обучения. 

Дальнейшее развитие исследования 
может быть связано с конкретизацией 
выборки по категориям педагогических ра-
ботников и управленческих кадров и более 
глубоким анализом полученных данных.

Т. Б. ВОЛОБУЕВА. Формирование экосистемного механизма в дополнительном...
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ñîöèàëèçèðóþùèå ôóíêöèè ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñî-
îòâåòñòâóþùèå èì êîìïîíåíòû öåëåíàïðàâëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ñòóäåíòîâ ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî âóçà, âûÿâëåííûå íà îñíîâå òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ñîâðåìåííûõ ïðîáëåì ìîëîäåæè è 
ðåçóëüòàòîâ ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ àêòóàëèçèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèà-
ëèçàöèþ è ñäåëàòü åå öåëåíàïðàâëåííîé ñ ïîìîùüþ ðàçðàáîòàííûõ çàäàíèé, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â 
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ.

Abstract. The article presents socialising functions of pedagogical activity and their corresponding 
components of targeted professional socialisation of students of pedagogical university, brought out by 
theoretical analysis of young people's contemporary problems and the results of empirical research.

* Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А. И. Герцена, проект № 37 
ВГ «Студенческие сообщества как пространство патриотического воспитания».
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Actualisation of professional socialisation and making it targeted with the help of designed 
tasks, which are included in the educational process, are proposed.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëèçèðóþùèå ôóíêöèè ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, öåëåíàïðàâ-
ëåííàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ ñòóäåíòîâ ñîâðåìåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà

Keywords: socializing functions of pedagogical activity, professional socialization of modern 
university students

В настоящее время все более востре-
бованным становится проведение 
педагогических исследований в связи 

с глобальными изменениями в социуме, 
связанными с переходом на новый цивили-
зационный этап от общества потребления 
и услуг к технократическому обществу, ко-
торые порождают проблемы социализации 
молодежи [1; 6; 7]. 

В связи с этими изменениями в по-
следние годы в системе образования 
усложнились социализирующие функции 
педагогической профессии [2; 5], обуслов-
ленные влиянием виртуальной среды на 
студенческую молодежь [12] и изменения-
ми в профессиональном мировоззрении 
педагогов [14]. Поэтому появилась потреб-
ность в соответствующих дополнениях к 
процессу профессиональной подготовки 
студентов педагогических вузов [10; 11]. 
В усложнившихся современных условиях 
развития общества [3; 4; 5] необходимо 
усилить процесс профессиональной социа-
лизации студентов.

Социализация, в совокупности устояв-
шегося в системе наук понятия, которое 
обобщил в своих трудах А. В. Мудрик, ― это 
стихийный или частично направляемый 
процесс вхождения человека в социум, 
усвоения социальных ролей и норм, цен-
ностей общества [8]. 

Профессиональная социализация 
студентов современного вуза ― это 
процесс вхождения в сообщество вуза, 
освоение социальной роли студента, 
профессиональных ценностей и норм, 

обретение представлений о профессии. 
Профессиональная социализация студен-
тов сопровождается такими процессами, 
как социальное развитие [13], реализация 
студентом собственного интеллектуально-
го и творческого потенциала благодаря пе-
дагогической поддержке и взаимодействию 
в учебной группе с другими студентами и 
преподавателями [11].

Профессиональная социализация 
является видом социализации и, в свою 
очередь, структурно состоит из следующих 
компонентов: 
 аксиологического, обязывающего 

студентов педагогического вуза иметь 
четкие сформированные нравственные, 
гражданские ценности, толерантность и 
любовь к детям, ответственное отношение 
к своей профессии, которая взаимосвязана 
с духовной социализацией [15]; 
  нормативного, определяющего 

знание профессиональных норм и выпол-
нение педагогической деятельности через 
призму правовых, социальных и специфи-
ческих профессионально-педагогических 
норм;
 предметного, связанного с освое-

нием основного предмета педагогической 
деятельности и специфики профессио-
нальной социализации;
 социально-ролевого, предполагаю-

щего умение педагога находиться в обра-
зовательном процессе в педагогической 
роли наставника, организатора, в роли 
поддерживающего, утешающего, воспиты-
вающего, помогающего (рис. 1). 

Т. В. ЕСИКОВА. Содержание целенаправленной профессиональной социализации...
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В педагогической науке и практике 
разработана методика воспитательной ра-
боты, которая предполагает социализацию. 
В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» обозначено, 

что в образовательных организациях осу-
ществляется социализация в процессе 
воспитания [9]. Однако в настоящее 
время возникли новые социальные проб-
лемы, которые значительно усложнили 

Структура целенаправленной профессиональной социализации
студентов современного вуза
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деятельность учителя и работника сферы 
образования. Выделим усложнившиеся в 
настоящее время социализирующие функ-
ции педагогической деятельности:
  социально-педагогическая, пред-

полагающая в процессе проведения урока 
или занятия учителем-предметником (вос-
питателем, социальным педагогом и др.) 
функционирование с детьми, имеющими 
различные социальные проблемы, свя-
занные с инклюзивным, дистанционным 
образованием и сложностями поведе-
ния; 
  социально-ролевая, выявляющая 

профессиональное общение работника 
сферы образования с представителями 
разных поколений более высокого или 
более низкого социальных статусов на 
горизонтальном уровне, с представите-
лями подобного социального статуса на 
вертикальном уровне, с которыми необхо-
димо проводить работу (среди родителей, 
коллег, взаимодействующих организаций) и 
быть гибким при смене социальных ролей 
подчиненного и руководителя; 
  функция обучения социализации, 

направленная на профессиональную ком-
петентность социализировать школьников 
в изменяющихся условиях социума.

Согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 

высшего образования РФ
в педагогических вузах
осуществляется фор-
мирование профессио-
нальных компетенций, 
направленных на со-
циализацию студентов 

в образовательном процессе. Однако 
для того, чтобы уточнить деятельность 
преподавателей, ориентированную на 
профессиональную социализацию студен-
тов современного педагогического вуза, 
конкретизируем содержание целенаправ-
ленной профессиональной социализации 
и выделим содержание дополнительной 
деятельности в области профессиональной 

социализации, которую мы предлагаем 
сделать целенаправленной. 

Анализ исследований профессиональ-
ной социализации студентов современного 
педагогического вуза позволил выявить 
противоречие, требующее разрешения, 
которое заключается в потребности сферы 
образования в работниках с профессио-
нальными социализирующими функция-
ми, соответствующими современному 
этапу развития общества и недостаточной 
разнообразностью социально-ролевого 
репертуара у студентов современного 
педагогического вуза, который может быть 
сформирован в целенаправленном процес-
се профессиональной социализации.

Поэтому становится актуальной науч-
ная задача исследования целенаправлен-
ной профессиональной социализации сту-
дентов современного педагогического вуза 
и выявление способов профессиональной 
подготовки студентов через актуализацию 
ее компонентов в соответствии с новыми 
функциями профессиональной педагоги-
ческой деятельности. 

Цель статьи: представить и охарак-
теризовать найденный автором способ
осуществления целенаправленной про-
фессиональной социализации ― специаль-
но разработанные социализирующие за-
дания, реализуемые в учебном процессе, 
ориентированные на подготовку студен-
тов к решению современных социальных 
проблем.

Под целенаправленной профессиональ-
ной социализацией студентов современно-
го педагогического вуза мы будем понимать 
процесс освоения расширенного репертуара 
профессиональных социальных ролей бу-
дущего педагога, которые отрабатываются 
благодаря специально организованной дея-
тельности преподавателя педагогического 
вуза ― социальному взаимодействию в раз-
личных социальных ролях на вертикальном 
и горизонтальном уровне. 

Для выявления содержания социа-
лизирующих заданий было проведено 
эмпирическое исследование. Объектом 

Т. В. ЕСИКОВА. Содержание целенаправленной профессиональной социализации...

Àíàëèç èññëåäîâàíèé ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ñòóäåíòîâ 
ñîâðåìåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
âóçà ïîçâîëèë âûÿâèòü ïðîòèâî-
ðå÷èå, òðåáóþùåå ðàçðåøåíèÿ.
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эмпирического исследования стал про-
цесс профессиональной социализации 
студентов педагогического вуза.

Предмет эмпирического исследова-
ния составляет содержание заданий, в 
процессе выполнения которых профессио-
нальная социализация студентов совре-
менного педагогического вуза становится 
целенаправленной. 

Гипотеза исследования: специальные 
социализирующие задания будут способ-
ствовать трансформации профессиональ-
ной социализации студентов от стихийной 
к целенаправленной, если включить в учеб-
ный процесс современного педагогическо-
го вуза: решение педагогических задач, 
отражающих социализирующие функции 
педагогической деятельности; отработку 
социальных ролей в разноуровневых под-
группах при исследовательской деятельно-
сти студентов и в процессе проигрывания 
социально-педагогических ситуаций;

Для эмпирического исследования из 
генеральной совокупности респондентов 
была отобрана выборка, состоящая из 
студентов РГПУ им. А. И. Герцена (n=1127), 
из них 189 юношей и 938 девушек 1―4-х 
курсов бакалавриата. 

Обоснование выборки исследования: 
студенты являются будущими профессио-
налами, учителями, социальными педа-
гогами школ и центров помощи семье и 
детям. Студенты находятся на стадии 
профессионального становления, активно 
социализируются и готовятся к осущест-
влению социализации школьников после 
окончания университета. 

Для выявления реального состоя-
ния профессиональной социализации и 
выяснения потребности в актуализации 
компонентов целенаправленной профес-
сиональной социализации были выбраны 
методы исследования: беседа, наблюде-
ние, анализ взаимодействия преподава-
телей и студентов в учебном процессе и 
воспитательной работе, анкетирование, 
полуструктурированное интервью, кон-
тент-анализ эссе, анализ решения педа-
гогических задач.

Беседа, наблюдение и анализ взаимо-
действия преподавателей и студентов в 
учебном процессе и воспитательной рабо-
те проводились на протяжении трех семе-
стров; анкетирование и интервьюирование 
осуществлялось в Google формах через 
интернет. При опросах 
студентов выяснялось, 
каким образом они хоте-
ли бы получать профес-
сиональную подготовку 
в вузе, направленную на 
их социализацию, нужна 
ли студентам дополни-
тельная помощь для организации само-
управления, а также в освоении социаль-
ных профессиональных ролей и форми-
ровании ценностей будущего профессио-
нала-педагога. Затем были разработаны 
и внедрены в учебный процесс задания, 
направленные на профессиональную соци-
ализацию. После апробирования социали-
зирующих заданий были проведены опрос 
и беседа, выявляющие мнение студентов 
о результатах целенаправленной профес-
сиональной социализации.

Беседа проводилась по вопросам, выяв-
ляющим отношение студентов к само-
управлению в учебной группе, желанию 
заниматься волонтерской деятельностью, 
принимать участие в различных социаль-
ных проектах и общаться в активно дей-
ствующем профессиональном сообществе 
университета.

Наблюдение проводилось в образова-
тельном процессе с целью выявления осо-
бенностей репертуара социальных ролей 
студентов и соответствия нормативности 
их поведения в будущей профессиональной 
педагогической деятельности. В период пе-
дагогической практики студенты наблюдали 
за учителями и выявляли их различные 
социальные профессиональные роли.

Анализ взаимодействия преподавате-
лей и студентов проводился посредством   
заполнения матрицы взаимодействия, 
в которой отмечались позитивные сдвиги 
в учебной деятельности у студентов, про-

Ïðåäìåò ýìïèðè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò ñîäåðæàíèå 
çàäàíèé, â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ 
êîòîðûõ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèà-
ëèçàöèÿ ñòóäåíòîâ ñòàíîâèòñÿ 
öåëåíàïðàâëåííîé.
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исходящие благодаря взаимодействию 
с преподавателями: желание студента 
написать научную статью, выступить на 
конференции, принять участие в волонтер-
ском проекте и другие.

Анкетирование проводилось с помо-
щью анкеты «Целенаправленная про-
фессиональная социализация студентов 
современного педагогического вуза». При 
заполнении анкеты испытуемые могли 
выбирать один или несколько вариантов 
ответов, а также написать свой ответ.

В соответствии с содержанием вопро-
сов в анкете выделены следующие блоки, 
направленные на:
 выявление профессиональных цен-

ностей студентов современного педагоги-
ческого вуза;
 выяснение проблем, особенностей 

и факторов профессиональной социали-
зации;
 получение ответов студентов о про-

фессиональных ролях современной сту-
денческой молодежи педагогических вузов; 
  отношение к профессиональным 

нормам у студентов.
Вопросы полуструктурированного глу-

бинного интервью выявляли цели посту-
пления студентов в педагогический вуз, их 
оценку и пожелания в отношении воспи-
тательных мероприятий и событий в вузе, 

видов учебной деятель-
ности, способствующих 
профессиональной со-
циализации, педагоги-
ческой поддержки при 
вхождении в профессио-
нальное педагогическое 
сообщество, которое по-

может им состояться как профессионалам. 
Эссе «Моя профессиональная социа-

лизация» студенты писали на практических 
занятиях дисциплин, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью по те-
матике профессионального становления. 
В эссе предлагалось рассказать о про-
фессиональном пути, выборе профессии, 
мотивах выбора, планах на будущее. После 

написания эссе с обучающимися проводи-
лась беседа.

Решение педагогических задач, в 
нашем случае ― это решение профес-
сионально-педагогических ситуаций, осу-
ществлялось на практических занятиях в 
соответствии с темами образовательной 
программы, на которых содержанием задач 
были усложнившиеся в настоящее время 
социализирующие функции педагогической 
деятельности. 

Критерии профессиональной социа-
лизации:
  когнитивный (содержание пред-

ставлений и понятий о профессиональных 
ценностях, социальных ролях, нормах); 
 оценочный (оценка профессиональ-

ной педагогической позиции студентом); 
 критерий социальной активности 

(успешность и активность в студенческой 
учебной, проектной, научной деятельно-
сти, интенсивность и частота социальной 
активности студента в волонтерской и со-
циально-проектной деятельности); 
 проектно-конструктивный (умение 

сконструировать или спроектировать ре-
шение педагогической задачи в сложной 
ситуации на уроке или занятии); 
  социально-ролевой (умение при-

менить на педагогической практике и в 
волонтерской деятельности способности 
действовать в различных социальных 
ролях; оценивается широта спектра со-
циальных ролей и способность гибко их 
переключать, общаясь с различными ка-
тегориями учащихся). 

Результаты исследования. Анализ 
бесед, интервьюирования и анкетирова-
ния обнаруживает потребность студентов 
активно принимать участие в волонтерской 
деятельности и социальных проектах. 
В представлениях студентов о профессио-
нальной социализации в университете 
содержится идея о более активном взаимо-
действии с обучающимися разных курсов 
и факультетов. Большинство студентов 
хотели бы принимать участие в самоуправ-
лении в учебной группе и в университете.

Â ïðåäñòàâëåíèÿõ ñòóäåíòîâ î 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè 
â óíèâåðñèòåòå ñîäåðæèòñÿ èäåÿ 
î áîëåå àêòèâíîì âçàèìîäåéñòâèè 
ñ îáó÷àþùèìèñÿ ðàçíûõ êóðñîâ 
è ôàêóëüòåòîâ.
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Студенты отметили в своих ответах, 
что повышение их социальной активности 
происходит в процессе участия в научной 
деятельности вуза (19 %) и в общественной 
жизни университета (81 %). По их мнению, 
расширению профессиональных связей 
способствует общение с однокурсниками 
в сетях на учебные и профессиональные 
темы. Вместе с тем появились проблемы 
киберсоциализации, так как отвлекает 
большое количество развлечений и рекла-
мы в интернете (87 %). Опросы показали, 
что 47 % респондентов находятся в гло-
бальной сети целый день, 47 % ― проводят 
от 4 до 6 часов в день, 6 % ― от 1 до 3 ча-
сов в день.

Студенты педагогического вуза счита-
ют, что в воспитательной среде вуза на про-
фессиональную социализацию обучающе-
гося влияет студенческое самоуправление 
(34 %), студенческие сообщества, в том 
числе научное (10 %), организация твор-
ческой деятельности (15 %), спортивная 
жизнь (5 %), общественные организации 
(26 %), активность людей в группе (3 %),
все вышеперечисленное (17 %).

С помощью анкетирования было выя-
влено, что, по мнению студентов, в вузе 
усваиваются профессиональные нормы 
(50 %), нормы общения (23 %), правовые 
нормы (3 %), 2 % студентов считают, что 
усвоение социальных норм зависит от 
самого человека, который мог бы преоб-
разовывать действительность (субъектная 
социализация), 18 % ― выбрали все выше-
перечисленные варианты ответов.

Включение в профессиональную дея-
тельность студентов современных вузов 
начинает осуществляться при прохожде-
нии учебной профессиональной практики, 
так считают 93 % опрошенных студентов. 
В процессе профессиональной социализа-
ции у студентов происходит идентифика-
ция личности, корректируется я-идеальное 
о себе как о будущем профессионале, 
на производственных учебных практиках 
студенты сравнивают представление о 
себе с имеющимися у них возможностями. 

Данный процесс отражает психологиче-
ский механизм антиципации в процессе 
профессиональной социализации, так 
как происходит предвосхищение образа 
профессионального «Я» и формирование 
профессиональных ролей в педагогической 
деятельности.

Как показывает эм-
пирическое исследова-
ние, студенты современ-
ного вуза (78 %) не удов-
летворены общением 
только в своей учебной 
группе и хотели бы обща-
ться на профессиональном уровне со сту-
дентами разных курсов и других факуль-
тетов. То есть у студентов существует по-
требность в профессиональном общении в 
своей профессионально ориентированной 
группе.

Студенты не уверены в том, что, про-
водя урок, занятие или консультацию, 
они смогут мобильно переключаться на 
смежные социальные роли, объясняя 
одновременно учебный материал средне-
статусным ученикам, одаренным, детям 
с ОВЗ, девиантным, делинквентным, ино-
фонам-мигрантам и другим. Ответы были 
распределены на следующие группы: имеют
пассивную позицию (27 %); пытаются ре-
шить задачу выбора социальной роли, но 
не хватает компетентности (14 %); не доста-
точно знаний, но могут решать ситуации на 
основе имеющихся представлений (53 %);
есть знания, но не достаточно опыта (4 %); 
знают и умеют (2 %).

Исследование показало, что основным 
видом социализации студентов является 
учебная социализация, которая проявляет-
ся в освоении и решении учебных задач.
Студенты первого курса адаптируются 
к учебной деятельности, успешной сдаче 
сессии (98 %), но не все ставят перед со-
бой задачу готовиться при этом к будущей 
профессиональной деятельности (34 %).
Выполнение большинства заданий сопро-
вождается социальной ролью исполните-
ля, послушно выполняющего поручения, 

Ñòóäåíòû ïåðâîãî êóðñà àäàïòè-
ðóþòñÿ ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,
óñïåøíîé ñäà÷å ñåññèè (98 %), íî íå 
âñå ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ãîòî-
âèòüñÿ ïðè ýòîì ê áóäóùåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (34 %).
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и не достаточно на занятиях в вузе раз-
вивается социальная роль организатора, 
умеющего влиять, повести за собой, 
убеждать, формировать ценности обучаю-
щихся. Роль организатора формируется на 
педагогических практиках. Наблюдается 
преобладание потребительской социали-
зации по отношению к учебному процессу, 
преподавателям и вузу; первокурсники 
считают (17 %), что знания и образцы 
выполнения заданий должны им предоста-
вить преподаватели, и не все стремятся 
проявлять креативность и инициативу 
в познавательном процессе. 

На основании теоретического анализа 
литературы и полученных эмпирических 
данных были разработаны два блока со-
циализирующих заданий для студентов 
педагогического вуза. Первый блок зада-
ний ― ориентирован на социально-педаго-
гический и социально-ролевой компоненты 
целенаправленной профессиональной 
социализации, второй блок заданий направ-
лен на компонент обучения социализации 
школьников.

Целенаправленная профессиональная 
социализация студентов осуществляется на 
занятиях по учебному плану в процессе вы-
полнения социализирующих заданий, ориен-
тированных на следующие компетенции:
 диагностическое исследование осо-

бенностей социальной группы (проводится 
с обучающимися различ-
ных курсов);
 взаимодействие с 

людьми разных социаль-
ных статусов (преподава-
телем, однокурсниками, 

студентами старшими и младшими по 
курсам) в процессе выполнения учебной 
исследовательской работы;
 разработку социально-прикладных и 

волонтерских проектов в разноуровневых 
подгруппах. 

Целенаправленная профессиональная 
социализация может осуществляться не 
только в процессе прохождения педаго-
гических практик, но и на практических 

занятиях базовых дисциплин посредством 
социализирующих заданий, направленных 
на овладение навыками взаимодействия с 
представителями различных социальных 
статусов.

Примеры социализирующих заданий. 
Задание для выполнения на практиче-

ском занятии по дисциплине «Теория и ме-
тодика социально-педагогического взаи-
модействия». В задании предусмотрен  
анализ социально-педагогических взаи-
модействий. Социально-педагогическое 
взаимодействие предполагает решение 
проблемы (взаимодействие с людьми с 
разными социальными статусами, напри-
мер, студент и вышестоящий — препода-
ватель). Описать взаимодействия (стено-
грамма). Сделать анализ взаимодействий 
и вывод. 

Задание для учебно-исследователь-
ской работы. Групповое научное исследо-
вание на основе вертикального взаимо-
действия. В проекте принимают участие 
студенты разных курсов: первокурсник 
взаимодействует с более старшими сту-
дентами, которые помогают проводить 
исследование. Также одновременно этот 
же студент принимает участие и в иссле-
дованиях второкурсника, третьекурсника 
и четверокурсника. Каждый из них имеет 
свое задание и проводит свое исследова-
ние, им приходится взаимодействовать, 
учиться друг у друга и добиваться постав-
ленных целей. В этом случае будет проис-
ходить целенаправленная профессио-
нальная социализация студентов. 

После апробирования социализирую-
щих заданий студенты отметили эффек-
тивность ролевых игр на занятиях, где они 
могли бы проявлять творчество и отраба-
тывать социальные роли.

Внеучебная деятельность как фактор 
профессиональной социализации осущест-
вляется в совместных исследовательских 
проектах в подгруппе студентов, развиваю-
щих способность работать в команде при 
периодической смене социальных ролей, 
где каждый участник подгруппы в опре-

Т. В. ЕСИКОВА. Содержание целенаправленной профессиональной социализации...

Íàáëþäàåòñÿ ïðåîáëàäàíèå ïî-
òðåáèòåëüñêîé ñîöèàëèçàöèè ïî 
îòíîøåíèþ ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó, 
ïðåïîäàâàòåëÿì è âóçó.
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деленный период будет руководителем 
проекта и затем подчиненным. Студенты 
как участники проектов смогут приобретать 
реальный профессиональный педагогиче-
ский опыт, выполнять учебные приклад-
ные исследования, а также осуществлять 
волонтерскую деятельность и общаться в 
киберпространстве в профессиональных 
педагогических сообществах.

Теоретический и эмпирический анализ 
исследования позволил сделать вывод о 
том, что для трансформации профессио-
нальной социализации от стихийной к це-
ленаправленной необходимо разработать 
и добавить в учебный процесс современ-
ного педагогического вуза специальные 
социализирующие задания. 

Эмпирическое исследование выявило, 
что у студентов современного педагогиче-
ского вуза социальные роли организатора 
и лидера, взаимодействующего на различ-
ных социальных уровнях, с различными 
категориями учащихся с осложненной 
социализацией, сформированы не до-
статочно. Студенты хотели бы в большей 
степени быть подготовленными в области 
социализирующих функций педагогической 
деятельности.

Организаторская профессиональная 
социализация активна в периоды профес-
сиональных практик студентов педагоги-
ческого вуза. По нашим наблюдениям и 
оценкам самих студентов, заданий, выпол-
няемых на учебных технологических прак-
тиках, не достаточно для того, чтобы сфор-
мировался широкий репертуар социаль-
ных ролей у будущего педагога. Поэтому 
студенты педагогического вуза хотели 
бы в большей мере осваивать функции 
педагога-организатора, которые характе-
ризуют организаторскую социализацию и 
социальные роли организатора, ведущего, 
лидера. Каждому педагогу в своей про-
фессиональной деятельности нужно будет 
уметь функционировать в социальной роли 
лидера, вести за собой класс или школу. 

В процессе осуществления целена-
правленной профессиональной социали-

зации в современном педагогическом вузе 
студенты учатся навыкам совершенствова-
ния системы социальных ролей, осваивают 
методы проектирования и создания эффек-
тивной стратегии образовательной дея-
тельности. Итогом целенаправленной про-
фессиональной социа-
лизации студентов совре-
менного педагогического 
вуза является индиви-
дуальное качество про-
фессиональной социали-
зации, включающей социальные компе-
тенции.

Задания, направленные на социали-
зацию, включают коммуникативный ком-
понент в процессе горизонтального и вер-
тикального взаимодействия студентов с 
представителями профессорско-препода-
вательского состава и студентами различ-
ных курсов при выполнении специально 
разработанных заданий, включенных в 
учебный процесс.

Студентам педагогических универси-
тетов для достижения цели подготовки 
к будущей профессиональной деятель-
ности, предполагающей социализацию 
подрастающего поколения, необходимо 
сформировать профессиональные ценно-
сти, роли и нормы в соответствии с проб-
лемами современного общества. Поэтому 
образовательный процесс современного 
педагогического вуза должен включать 
целенаправленную профессиональную 
социализацию студентов, которая будет 
осуществляться посредством специальных 
социализирующих заданий в образова-
тельном процессе педагогического вуза.

Выявлены закономерности целена-
правленной профессиональной социализа-
циии: включение студента в совокупность 
учебной и внеучебной деятельности социа-
лизирующего характера; целенаправлен-
ное вхождение в профессиональное педа-
гогическое сообщество вуза и обретение 
социальных связей.

Результатом целенаправленной про-
фессиональной социализации студента 

Îðãàíèçàòîðñêàÿ ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ñîöèàëèçàöèÿ àêòèâíà â ïå-
ðèîäû ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàêòèê 
ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà.
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современного педагогического вуза будут 
являться новые транспрофессиональные 
мультифункциональные социальные ком-
петенции студентов педагогического вуза, 
включающие в себя:
 способность к гибкому выбору и пе-

реключению многообразных социальных 
ролей при проведении урока;
 способность к многофункциональ-

ному общению с различными категориями 
студентов и преподавателей на вертикаль-
ном и горизонтальном социальных уровнях;
 способность к ведению дискурса в 

цифровой среде, киберсоциализирован-
ность;
  способность работать в команде 

при смене социальных ролей (организа-
тора-создателя идеи, ведущего дела, или 
управляющего, подчиненного).

Выявлены основные социальные роли 
студентов современного педагогического 
вуза: руководитель-организатор группы, под-
чиненный, информатор, жертва (в ситуа-
ции несправедливости), обидчик, само-
развивающийся профессионал, мобильный, 
имеющий гражданскую позицию, лидер,
организатор, активный участник социальной
сети.

Анкетирование и беседы выявили, что 
существуют действующие подвиды про-
фессиональной социализации студентов 
современного педагогического вуза, кото-
рые выделены нами на основании опросов 
студентов, проведенных в педагогическом 
университете:

— исполнительная социализация, 
выражающаяся в умении подчиняться, 
выполнять требования руководства и ис-
полнять их, проявляется в социальной роли 
ведомого, исполнителя;

— лидерская социализация, проявляю-
щаяся в том, что студент принимает на 
себя роль лидера и в учебной ситуации 
выполняет функции ведущего за собой, 
влияющего на формирование ценностей, 
норм, соблюдение правил поведения.

— субъектная социализация, предпо-

лагающая социальную роль преобразова-
ния действительности;

— дистанционная социализация, акти-
визирующая роль активного обучающегося 
в процессе дистанционного образования;

— волонтерская социализация, функ-
ционирующая в результате написания 
проектов и их воплощения в волонтерской 
деятельности студентами педагогического 
вуза;

— профессионально-игровая социа-
лизация, способствующая освоению со-
циальной роли игрока в деловой игре, в 
процессе которой будут отрепетированы 
и интериоризированы социальные и про-
фессиональные роли. 

На основе анализа результатов выяв-
лены механизмы профессиональной со-
циализации студентов: эмоциональное 
заражение студентов педагогического 
вуза, социальное научение профессио-
нальным ролям будущего учителя, экзи-
стенциальный нажим, институциональный 
механизм социализации, персонализация. 
Механизмы профессиональной социа-
лизации студентов современного педа-
гогического вуза способствуют усвоению 
профессиональных социальных ролей, 
норм и ценностей вуза, включающих 
гражданские, политические, нравственные 
позиции.

Таким образом, содержанием целена-
правленной профессиональной социали-
зации является совокупность совместной 
деятельности преподавателя и студентов 
по освоению студентами новой социальной 
компетенции педагогической деятельности, 
посредством выполнения специальных 
социализирующих заданий, направленных 
на профессиональную социализацию; по-
этапного расширения профессиональных 
социальных ролей будущего педагога в 
разноуровневых подгруппах представите-
лей разного статуса в учебной и внеучеб-
ной деятельности, которые появляются 
благодаря системе взаимодействия и 
дискурса преподавателей, студентов и 
педагогических работников.

Т. В. ЕСИКОВА. Содержание целенаправленной профессиональной социализации...
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Â 2024 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
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ñâèðåëè : õðåñòîìàòèÿ ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè äëÿ ó÷èòåëåé ìóçûêè è ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ ñâèðåëè Ý. Ñìåëîâîé íà óðîêàõ è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìóçûêå â íà÷àëü-

íûõ êëàññàõ / Å. Ï. Ðÿá÷èêîâà, Ë. Â. Áóðêóëàêîâà, Ñ. È. Ïëîòíèêîâà, Ò. Â. Ñèðîòêèíà. — 2024. — 113 ñ. — 

(Êðàåâåäåíèå).

Â õðåñòîìàòèè ïðåäñòàâëåí äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ñ ðàçëè÷íûìè âàðèàíòàìè èñïîëüçîâàíèÿ ñâèðåëè 

Ý. ß. Ñìåëîâîé: â êà÷åñòâå óïðàæíåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìóçûêàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ; 

ïåðåëîæåíèé ïåñåííîãî ôîëüêëîðà Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ äëÿ ïåðêóññèè è ñâèðåëè äëÿ ðàçâèòèÿ èñïîëíèòåëü-

ñêèõ íàâûêîâ èãðû â àíñàìáëå; ñöåíàðèåâ ìóçûêàëüíûõ ñêàçîê ñ èñïîëüçîâàíèåì â ïàðòèòóðå ñâèðåëè è äðóãèõ 

èíñòðóìåíòîâ ïåðêóññèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñöåíè÷åñêèõ íàâûêîâ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. 
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äëÿ ðàçâèòèÿ ìóçûêàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé è èñïîëíèòåëüñêîé ïðàêòèêè ó÷àùèõñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ.

Ãîðîäåöêàÿ, Í. È. 3D-ìîäåëèðîâàíèå è ïðîòîòèïèðîâàíèå â ðàçâèòèè ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè äåòåé (íà 
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ÊÎÌÏÀÑ-3D LT. Â ïîñîáèå âêëþ÷åíû âàðèàíòû çàäàíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîò-

íîñòè äåòåé, ðàçðàáîòàííûå ïåäàãîãàìè íèæåãîðîäñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ìàòåðèàëû èçäàíèÿ 

áóäóò ïîëåçíû ïåäàãîãàì, ðàáîòàþùèì â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå â îðãàíèçàöèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãîðîäåöêàÿ, Í. È. Ñèñòåìà Tinkercad â ðàáîòå ñîâðåìåííîãî ïåäàãîãà / Í. È. Ãîðîäåöêàÿ, È. Å. Áåëîöåðêîâ-

ñêàÿ, Ò. Â. Òóìàíîâà. — 2024. — 44 ñ. — (Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü).

Äàííîå ïîñîáèå ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì, ïîçâîëÿþùèì ïåäàãîãàì ÷åðåç âûïîëíåíèå ïðåäñòàâ-

ëåííûõ â ïîñîáèè ó÷åáíûõ çàäàíèé äîñòàòî÷íî áûñòðî îñâîèòü èíñòðóìåíòàðèé ñèñòåìû òðåõìåðíîãî ìîäåëè-

ðîâàíèÿ Autodesk TinkerCAD è ñïðîåêòèðîâàòü ïðèìåíåíèå äàííîé ñèñòåìû â ó÷åáíîì ïðîöåññå, íàïðàâëåííîì 

íà ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ. Ïðàêòèêóì ñîäåðæèò ïðèìåðû àâòîðñêèõ çàäàíèé, 

ðàçðàáîòàííûõ ïåäàãîãàìè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ïîçâîëÿþùèõ ðåøàòü çàäà÷è ðàçâèòèÿ ôóíêöèîíàëüíîé 

ãðàìîòíîñòè äåòåé.
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àíêåòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ 1-ãî êóðñà (118 ðåñïîíäåíòîâ) â 2023/24 ó÷åáíîì ãîäó è óæå ñôîðìèðî-
âàííûõ íðàâñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î òðàäèöèîííûõ ðîññèéñêèõ íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ, ïîëó÷åí-
íûõ îáó÷àþùèìèñÿ 2-ãî êóðñà (95 ðåñïîíäåíòîâ) â õîäå èçó÷åíèÿ èìè äàííîé ó÷åáíîé äèñöèïëèíû 
íà 1-ì êóðñå â 2022/23 ó÷åáíîì ãîäó. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ïðåä-
ñòàâëåíèé î íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ, òðàäèöèîííûõ äëÿ ðîññèéñêîãî ìåíòàëèòåòà, çàâèñèò îò íåîá-
õîäèìîñòè îñâîåíèÿ ðåñïîíäåíòàìè âûøåíàçâàííîé ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, ðåàëèçóåìîé â îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîöåññå Íèæåãîðîäñêîé àêàäåìèè ÌÂÄ Ðîññèè. Çàäà÷àìè èññëåäîâàíèÿ âûñòóïèëè: âûÿâ-
ëåíèå ñïåöèôè÷åñêèõ «ìàðêåðîâ», îòðàæàþùèõ íðàâñòâåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè, 
îáó÷àþùåéñÿ â âóçå, ôîðìóëèðîâêà èõ â âèäå êàê çàêðûòûõ, òàê è îòêðûòûõ àëüòåðíàòèâíûõ âîïðî-
ñîâ ñ íåñêîëüêèìè âàðèàíòàìè îòâåòîâ íà îñíîâå ðàçðàáîòàííîé àâòîðàìè ñòàòüè àíêåòû, îáðàáîòêà 
è èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ àíêåòèðîâàíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèå âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ è òðàíñôîð-
ìàöèè äàííîé àíêåòû â äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ íðàâñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé ìîëîäåæè.

Abstract. The article considers the results of the research conducted at Nizhny Novgorod Academy of 
the Ministry of the Interior of the Russian Federation. The research is aimed at determining the level 
of formation of students’ ideas about traditional Russian moral values in the course of mastering the 
academic discipline ‘Fundamentals of Spiritual and Moral Culture’ by means of the survey of 1st year 
students (118 respondents) in the 2023-2024 academic year as well as the already formed moral ideas 
about traditional Russian moral values obtained by 2nd year students (95 respondents) in the course 
of their study of this academic discipline in their 1st year in the 2022-2023 academic year. The study 
revealed that the formation of such values depends on the respondents’ necessity to master the above-
mentioned academic discipline implemented in the educational process of Nizhniy Novgorod Academy 
of the Ministry of the Interior of the Russian Federation. The study objectives include the identification 
of specific ‘markers’ reflecting the moral preferences of modern young people studying in a higher 
education institution, their formulation in the form of both closed and open multiple-choice questions 
based on the questionnaire created by the authors of the article; processing and interpretation of the 
survey results; forecasting the possibility of using and transforming this questionnaire in further 
scientific research into the moral preferences of young people.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà, íðàâñòâåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ âóçà, 
àíêåòèðîâàíèå, èññëåäîâàíèå, ðåñïîíäåíòû, ìîëîäåæü, ñôîðìèðîâàííîñòü ïðåäñòàâëåíèé

Keywords: academic discipline, moral preferences, educational process of the university, questionnaire, 
research, respondents, youth, formation of ideas

Взаимосвязь уровня сформированности 
нравственных предпочтений совре-
менной молодежи в целом и конкрет-

ного будущего сотрудника органов внутрен-
них дел (далее — ОВД) с необходимыми 
компонентами нравственного образования 
и воспитания в образовательном процес-
се высшего учебного заведения является 

важнейшим направлением исследований 
как отечественной системы образования 
в целом, так и в вузах Министерства вну-
тренних дел России в частности.

Это обусловлено не только внешними 
по отношению к данному ведомству усло-
виями и факторами социального влияния, 
но и внутренними особенностями его суще-
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ствования, и развивающимися процессами 
трансформации системы общественного 
образования [6].

В этом контексте к внешним условиям и 
факторам, требующим большого внимания 
в формировании нравственных предпочте-
ний молодежи, относятся:
 общий культурный кризис человече-

ства, проявляющийся в утрате гуманисти-
ческих характеристик, забвении традицион-
ных духовных ценностей, возникновении 
нравственного плюрализма и диверсифи-
кации нравственных представлений [2];
  кризис национальной культурной 

идентичности в российском обществе, ко-
торый связан с развитием глобализации и 
значительным внедрением инокультурных 
образцов в традиционно легковесно вос-
принимаемую национальную культурную 
структуру [4];
  проявление названного кризиса 

в искажении государственного и родных 
национальных языков нашего полиэтниче-
ского общества, непринятии собственных 
культурных традиций, незнании истории 
страны, утрате патриотических настроений, 
вызванных всевозрастающими масштаба-
ми модернизации во всех сферах совре-
менного общества и трансформации куль-
турных процессов в цифровую среду [12]. 

Сложившееся плюралистическое ми-
ровоззрение привело к тому, что образо-

вательные организации 
теряют четкие представ-
ления и единство в про-
цессе формирования 
жизненных и карьерных 
направлений личност-
ного развития в ходе  
профессиональной под-
готовки молодых специа-
листов [13].

Толерантность к отклонениям от тради-
ций перешла в равнодушие к ценностям. 
Совокупность выявленных неблагоприят-
ных условий, факторов и тенденций 
определяет особую значимость научных 
исследований путей повышения духовно-

нравственной культуры молодежи и практи-
ческого применения научных результатов в 
этой области в процессе профессиональной 
подготовки будущих выпускников вузов [9].

Введение в образовательный процесс 
Нижегородской академии Министерства 
внутренних дел России (далее — МВД РФ) 
курса «Основы духовно-нравственной куль-
туры» (далее — «Основы духовно-нрав-
ственной культуры сотрудника органов вну-
тренних дел») в 2019 году является логич-
ным продолжением политики российского 
государства по сохранению традиционных 
духовно-нравственных ценностей [10].

В указе Президента Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2022 г. № 809 среди 
прочих целей прописано «воспитание в 
духе уважения к традиционным ценностям 
как ключевой инструмент государственной 
политики в области образования и куль-
туры, необходимый для формирования 
гармонично развитой личности» [7].

Кафедрой философии Нижегородской 
академии МВД РФ в 2022 году было разра-
ботано, издано и в 2023 учебном году вве-
дено в образовательный процесс вуза учеб-
ное пособие «Духовно-нравственная куль-
тура сотрудника органов внутренних дел» 
(под редакцией профессора И. А. Треуш-
никова) как учебно-методическое сопрово-
ждение для учебной дисциплины «Основы 
духовно-нравственной культуры сотрудни-
ка органов внутренних дел» [1].

В данном учебном пособии анализи-
руются особенности русских культурно-
исторических традиций, аксиологические 
характеристики профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД, русские 
традиционные религиозные воззрения, 
ценности национального бытия и основы 
национальных концепций, анализируются и 
интерпретируются существующие пробле-
мы, рассматривается понятие «патриотиз-
ма», анализируются моральное единство и 
верность исторической памяти, традицион-
ные для российской культуры [11].

В учебном пособии также освещаются 
основные направления и особенности фор-
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Êàôåäðîé ôèëîñîôèè Íèæåãîðîä-
ñêîé àêàäåìèè ÌÂÄ ÐÔ â 2022 ãî-
äó áûëî ðàçðàáîòàíî, èçäàíî è â 
2023 ó÷åáíîì ãîäó ââåäåíî â îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîöåññ âóçà ó÷åáíîå 
ïîñîáèå «Äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ 
êóëüòóðà ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë». 
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мирования духовно-нравственной культуры 
сотрудников органов внутренних дел РФ 
в современных условиях [3].

Учебное пособие было подготовлено 
в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины «Основы духов-
но-нравственной культуры сотрудника 
органов внутренних дел» и предназначено 
для курсантов, слушателей образователь-
ных организаций МВД России в качестве 
учебного пособия к учебной дисциплине 
«Основы духовно-нравственной культуры 
сотрудника ОВД». 

Учебная дисциплина «Основы духов-
но-нравственной культуры сотрудника 
органов внутренних дел» относится к 
факультативной части учебного плана 
(ФТД.3), изучается на 1-м курсе и форми-
рует представления об общекультурных 
принципах последующей учебной и практи-
ческой деятельности. Учебная дисциплина 
«Основы духовно-нравственной культуры 
сотрудника органов внутренних дел» изу-
чается после получения базовых знаний по 
начальной профессиональной подготовке 
сотрудника ОВД.

Для изучения учебной дисциплины 
«Основы духовно-нравственной культу-
ры сотрудника органов внутренних дел» 
обучаемый должен овладеть входными 
умениями и знаниями: 

1) о природе и сущности общества и 
государства; об основных закономерно-
стях возникновения, функционирования и 
развития общества и государства, исто-
рических типах и формах государства; 
роли государства и права в политической 
системе общества, в общественной жизни; 
об основных особенностях становления и 
развития российской государственности [8];

2) правильно применять полученные 
знания, заключающиеся в способностях: 
  аргументированно использовать 

понятия и категории; 
 анализировать исторические факты 

и возникающие в связи с ними отношения;
 анализировать, разъяснять и пра-

вильно применять социальные нормы, 

принимать решения и совершать действия 
в соответствии с ними [4].

По итогам завершения прохождения 
учебной дисциплины «Основы духов-
но-нравственной культуры сотрудника 
ОВД» было проведено исследование 
уровня освоения обучаю-
щимися как учебного ма-
териала, предлагаемого 
учебной дисциплиной, 
так и учебным пособием 
«Духовно-нравственная 
культура сотрудника органов внутренних 
дел», а также уровня сформированности 
нравственных предпочтений молодежи 
в соотношении их с традиционными для 
российского общества духовно-нравствен-
ными ценностями.

Методика исследования включала 
анонимное анкетирование участников и 
дальнейшую аналитическую обработку 
материалов. Для проведения опроса была 
разработана анкета, включавшая 18 вопро-
сов: 2 вопроса по гендерно-возрастным 
признакам, 6 вопросов закрытого типа, 
предполагающих ответ «да / нет / затруд-
няюсь ответить», 10 вопросов открытого 
типа, предполагающих выбор одного ва-
рианта из трех предложенных. 

Вопросы анкеты касались личност-
ных установок, отражающих ценностные 
ориентации и нравственные ориентиры 
обучающихся. Исследование проводилось 
с применением метода анонимного анкети-
рования среди курсантов 1-го курса Ниже-
городской академии МВД России во втором 
полугодии 2023/24 учебного года, после 
прохождения курса учебной дисциплины 
«Основы духовно-нравственной культуры 
сотрудника ОВД», реализуемой кафедрой 
философии на 1-м курсе всех специаль-
ностей и направлений в Нижегородской 
академии МВД РФ 2019 года, и уже сфор-
мированных нравственных представлений 
о традиционных российских нравственных 
ценностях, полученных обучающимися 
2-го курса (95 респондентов) в ходе изу-
чения ими дисциплины «Основы духов-

Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ âêëþ÷àëà 
àíîíèìíîå àíêåòèðîâàíèå ó÷àñò-
íèêîâ è äàëüíåéøóþ àíàëèòè÷å-
ñêóþ îáðàáîòêó ìàòåðèàëîâ.
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Таблица 1
Исследуемые личностные сферы индивидуумов

Духовная сфера
Приоритет духовных ценностей над материальными:
вопросы 3, 4, 5, 6

Личностное развитие и наличие духовного жизненного идеала (саморазвитие и ценности): 
вопросы 7, 8, 14, 15

Нравственная сфера
Доброжелательная коммуникативность (чувство милосердия):
вопросы 9, 10, 11, 12

Чувство патриотизма (любви к Родине, нежелание покидать ее): 
вопросы 16, 17, 18

но-нравственной культуры сотрудника 
органов внутренних дел» на 1-м курсе, 
в 2022/23 учебном году. 

Анкета состоит двух блоков, условно 
разделенных на 2 личностные сферы 
индивидуумов, включающих 18 вопросов, 
условно разделенных на четыре группы 
(таблица 1).

Исследование проводилось в апреле 
2024 года с целью проверки уровня сфор-
мированности нравственных предпочте-
ний курсантов после завершения первой 
группой респондентов 1-го курса освоения 
курса учебной дисциплины «Основы ду-
ховно-нравственной культуры сотрудника 
ОВД», с применением учебного пособия, 
введенного в образовательный процесс вуза 
в 2023/24 учебном году, и остаточных пред-
ставлений у второй группы респондентов 
2-го курса, завершивших изучение указан-
ной дисциплины в 2022/23 учебном году без 

применения учебного пособия, суммируя 
результаты для последующей обработки и 
представления в сводных таблицах в целях 
получения данных для общего итогового 
анализа нравственных предпочтений моло-
дежи (курсантов 1-го и 2-го курсов).

В исследовании приняли участие 213 
респондентов в возрасте от 17 лет до 21 
года. В первую группу (118 человек) вошли 
курсанты 1-го курса академии МВД РФ, ко-
торые на момент исследования завершали 
обучение по курсу «Основы духовно-нрав-
ственной культуры сотрудника ОВД», во 
вторую (95 человек) — курсанты 2-го курса, 
чье освоение данной учебной дисципли-
ны завершилось в предыдущем учебном 
году.

Результаты исследования представле-
ны в сводных таблицах (проанализированы 
сводные данные опроса 1—2-го курсов) 
(таблицы 1—6).

С точки зрения анализа половозраст-
ного состава группы анкетируемых, можно 
констатировать, что, вопреки устоявшемуся 
стереотипу, получение высшего профессио-
нального образования в вузе МВД России 
на сегодняшний день привлекает в про-
центном соотношении большее количество 
девушек, чем юношей.

В каждой группе соотношение мужчин 

и женщин составляет примерно 1:2 (37,6 % 
мужчин, 62,4 % женщин) и характерно для 
каждой группы обучающихся (38,3 % муж-
чин и 61,7 % женщин среди обучающихся 
1-го курса, 36,8 % мужчин и 63,2 % женщин 
среди обучающихся 2-го курса), возрастная 
же группа соответствует ожиданиям от 
возраста обучающихся на 1-м курсе — 18 
лет (76,5 %) (таблица 2).

Н. М. ПУРЕ, А. М. ФИРСОВА. Преподавание учебной дисциплины «Основы...
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Исследование наличия или отсутствия 
у респондентов приоритета духовных цен-
ностей над материальными отражено в 

таблице 3, включающей ответы на вопросы 
3—6 анкеты (см. Таблица 3 «Приоритет 
духовного над материальным»).

Таблица 2
Вопросы 1—2. Гендерно-возрастная принадлежность респондентов

Вопрос 1. Укажите Ваш пол
Варианты Количество ответов Проценты

Мужской 79 37,6
Женский 134 62,4

Вопрос 2. Укажите Ваш возраст
17 лет 18 лет 19 лет 20—21 лет

1 % (42 %) (44,1 %) 12,9 %

Таблица 3
Вопросы 3—6. Приоритет духовных ценностей над материальным

Вопрос 3 
Если бы Вам предложили развлечения (приятное, расслабляющее времяпрепровождение без каких-либо 

обязанностей) или обучение навыкам, которые сделают Вас успешными в жизни, что бы Вы выбрали?
Варианты Количество ответов Проценты

Развлечения 14 6,6
Тренировка способностей 120 56,3
В зависимости от ситуации 79 37,1

Вопрос 4
Если бы у Вас была хорошо оплачиваемая работа в другой стране или жизнь,

 полная невзгод и трудностей, но рядом с близкими, что бы Вы выбрали?
Варианты Количество ответов Проценты

Жизнь дома 139 65,3
Жизнь в другой стране 40 18,8
В зависимости от ситуации 34 16,0

Вопрос 5
Что бы Вы предпочли в качестве интеллектуального досуга: пьесу в театре или поход в ночной клуб?

Варианты Количество ответов Проценты

В театр 87 41,0
В клуб 60 28,3
В зависимости от ситуации 65 30,7

Вопрос 6
Что для Вас более значимо: финансовый достаток или общественное признание Вас как достойной личности?

Варианты Количество ответов Проценты

Финансовый достаток 124 58,2
Общественное признание 56 26,3
В зависимости от ситуации 33 15,5
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Таблица 4
Вопросы 7, 8, 14, 15

Личностное развитие и наличие духовного жизненного идеала
Вопрос 7

Если бы у Вас было достаточно свободного времени, чем бы Вам больше всего хотелось заняться?
Варианты Количество ответов Проценты

Смотрел(а) бы телевизор / сидел в 
интернете

57 26,9

Пошел(шла) бы в музей 35 16,5
В зависимости от ситуации 120 56,6

Вопрос 8
Нравится ли Вам чтение книг?

Варианты Количество ответов Проценты

Да 126 60,6
Нет 37 17,8
В зависимости от ситуации 45 21,6

Вопрос 14
Каким образом Вы могли бы ответить на вопрос о своем жизненном идеале? 

Верите ли Вы в его существование?
Варианты Количество ответов Проценты

Никак не представляю, не знаю 15 7,1
В полной мере 168 79,2
Идеала нет 29 13,7

Вопрос 15
Как Вы считаете, что это такое — «человеческая душа»?

Варианты Количество ответов Проценты

Его внутренний мир 201 94,4
Души нет 4 1,9
Затрудняюсь ответить 8 3,8

Н. М. ПУРЕ, А. М. ФИРСОВА. Преподавание учебной дисциплины «Основы...

На первом этапе исследования, после 
заполнения всех анкет респондентами, 
обработка результатов проводилась с 
помощью приложения «Google таблицы». 

На втором этапе исследования был 
проведен анализ взаимосвязи выделенных 
факторов с дополнительными переменны-
ми (наличие/отсутствие учебного пособия, 
и это оказалось не определяющим факто-
ром), что позволило проверить гипотезу 
исследования и дало возможность говорить 
о независимости и объективности установ-
ленных признаков.

В частности, достаточно невысоким 
оказался процент опрошенных, не опреде-
лившихся со своей позицией по вопросам 
личного развития (вопросы 3—7), ответ-
ственности (вопросы 10—13), самоконт-
роля (вопрос 13), патриотизма (вопро-
сы 4, 17). Отчетливо заметна корреляция 
и в вопросах, касающихся преобладания 
материальных или духовных ценностей 
(вопрос 6), семейных ценностей (вопрос 4),
понимания своего жизненного идеала 
(вопрос 14), толерантности и патриотизма 
(вопросы 16—18).

Образовательная система: теория и практика



103Нижегородское образование 3, 2024

Таблица 5
Вопросы 9—13

Доброжелательная коммуникативность
Вопрос 9

Учитываете ли Вы в своем образе действий мнение окружающих?
Варианты Количество ответов Проценты

Всегда 13 6,1
Иногда 154 72,6
В зависимости от ситуации 45 21,2

Вопрос 10
Когда Вы даете кому-то обещание выполнить наказ, то удается ли Вам сдержать свое слово?

Варианты Количество ответов Проценты

Всегда 162 76,1
Иногда 27 12,7
В зависимости от ситуации 24 11,3

Вопрос 11
Склонны ли Вы снисходительно отнестись к ошибкам и заблуждениям окружающих Вас людей?

Варианты Количество ответов Проценты

Да 112 52,6
Нет 10 4,7
В зависимости от ситуации 91 42,7

Вопрос 12
Прилагаете ли Вы усилия, чтобы воспринимать иную, отличную от Вашей, 

принципиальную позицию по какому-либо вопросу?
Варианты Количество ответов Проценты

Да 148 69,5
Нет 14 6,6
В зависимости от ситуации  51 23,9

Вопрос 13
Если на Вас повысят голос, Вы тоже позволите себе сделать это?

Варианты Количество ответов Проценты

Всегда 11 5,2
Иногда 139 65,3
В зависимости от ситуации 63 29,6

После прохождения курса учебной дис-
циплины «Основы духовно-нравственной 
культуры сотрудника ОВД» проведенное 
анкетирование позволило выявить не-
сколько общих устойчивых тенденций: 
 при значительном большинстве от-

ветов респондентов (более 50 %), утверж-

дающих, что не покинули бы Родину и 
семью, даже находясь в стесненных 
обстоятельствах (сформированность 
чувства любви к Родине, опирающееся на 
приоритет духовного над материальным), 
вместе с тем наблюдается ориентация на 
повышение уровня материальной обе-
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Таблица 6
Вопросы 16—18 

Чувство патриотизма
Вопрос 16

Как Вы считаете, гражданин России обязательно ли должен быть православным?
Варианты Количество ответов Проценты

Да 72 33,8
Нет 92 43,2
Затрудняюсь ответить 49 23,0

Вопрос 17 
Вы бы согласились покинуть свою Родину, если бы представилась такая возможность?

Варианты Количество ответов Проценты

Да 28 13,2
Нет 127 59,9
В зависимости от ситуации 57 26,9

Вопрос 18
Способны ли Вы оценить красоту природы своей Родины?

Варианты Количество ответов Проценты

Да 213 100
Нет — —
Затрудняюсь ответить — —

спеченности вне зависимости от необхо-
димости покидать Родину, что говорит о 
сформированности чувства патриотизма 
у респондентов и самостоятельности 
принятия решений в зависимости от этих 
определяющих обстоятельств (около 30 % 
респондентов);
 атеистические убеждения проявляют-

ся у большинства респондентов (души 
нет — более 60 %), при этом то же большин-
ство убеждено в отсутствии необходимости 
исповедовать титульную традиционную 
конфессию РФ (уровень толерантности) 
при уважении к остальным традиционным 
конфессиям Российской Федерации;
 устойчивой является тенденция к 

эмоционально-психологическим проявле-
ниям своих чувств в различных ситуациях 
общения (более 50 %);

В целом можно оценить нравственные 
предпочтения молодежи — обучающихся 
1—2-х курсов как:
 личностно развитые;
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 патриотически сформированные; 
 коммуникативно и когнитивно сфор-

мированные;
  амбивалентно ситуативные (дей-

ствия в соотношении с обстоятельствами).
К перспективным направлениям выво-

дов исследования можно отнести следую-
щее направление: проведенное исследова-
ние с применением разработанной автора-
ми анкеты, а также последующая обработ-
ка результатов позволили авторам статьи 
сделать выводы и наметить перспективы 
для дальнейшего исследования — приме-
нение разработанной авторами анкеты для 
исследования взаимосвязей преподавания 
названной выше учебной дисциплины с 
введенной в образовательный процесс 
вуза МВД учебной дисциплины «Основы 
российской государственности», а также 
влияния предполагаемой взаимосвязи на 
сформированность нравственных пред-
почтений молодежи и правовых знаний и 
патриотических чувствах по отношению 
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к Российской Федерации, для чего в анкету 
будут введены дополнительные вопросы по 
ряду критериальных позиций, связанных 
с выявлением влияния названных выше 
факторов.

Кроме того, вполне возможно приме-
нение разработанной авторами анкеты (с 
необходимыми дополнениями) для выяв-
ления взаимосвязей между другими обще-
гуманитарными дисциплинами и их роли в 
формировании нравственных предпочте-
ний обучающихся 1-х и 2-х курсов высших 
учебных заведений как гуманитарного, так 
и естественно-научного профиля. 

В заключение стоит отметить, что, не-
смотря на все проблемы, сопровождающие 
современную молодежь в современном 
образовательном пространстве, в качестве 
выявленной устойчивой закономерности 
стоит отметить, что цель, которую поста-
вили перед собой авторы данного иссле-
дования и приведенного выше учебного 
пособия, а также преподаваемой учебной 
дисциплины «Основы духовно-нравствен-
ной культуры сотрудника ОВД» — выявить 
уровнь сформированности представлений 

обучающихся 1—2-х курсов о традицион-
ных российских нравственных ценностях в 
ходе освоения учебной дисциплины «Осно-
вы духовно-нравственной культуры», была 
достигнута, а также дополнена новыми 
задачами:
 актуализировать и поддержать вос-

питательный потенциал данной учебной 
дисциплины, формирующий и развиваю-
щий ценностные константы национальной 
культуры как иммунной системы профессио-
нальной культуры современного сотрудни-
ка ОВД России путем введения в образова-
тельный процесс учебного пособия соответ-
ствующей тематической направленности, 
сопровождающего учебную дисциплину 
«Основы духовно-нравственной культуры 
сотрудника органов внутренних дел»;
  разработать векторы и модель 

последующего исследования сформиро-
ванности представлений обучающихся 
о традиционных ценностях и выявления 
нравственных предпочтений молодежи, ко-
торая была достигнута в учебном процессе 
и подтверждена в результате проведенного 
исследования.
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Способы освоения ценностного потенциала 
«вечного образа» Орфея на уроках литературы 
в 5—8-х классах
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ñïîñîáàì îñâîåíèÿ íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû â 5—8-õ êëàññàõ öåííîñòíî-
ãî ïîòåíöèàëà «âå÷íîãî îáðàçà» Îðôåÿ êàê ýñòåòè÷åñêîãî ñèìâîëà èñêóññòâà. Â èññëåäîâàíèè, ïðåä-
ïðèíÿòîì àâòîðîì, ìèô îá Îðôåå ïðåäñòàâëåí êàê òåêñò, äàþùèé âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü êóëüòóð-
íî-äèàëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå àíòè÷íîãî ìèôà, êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû (íà ïðèìåðå ïîâåñòè 
Â. Ã. Êîðîëåíêî «Ñëåïîé ìóçûêàíò» è ðàññêàçà È. Ñ. Òóðãåíåâà «Ïåâöû») è ñîâðåìåííîé ëèòåðàòó-
ðû — íà ïðèìåðå ðàññêàçîâ èç öèêëà Í. Äàøåâñêîé «Îêîëî ìóçûêè» è ñòèõîòâîðåíèÿ Å. Øâàðö «Îðôåé».

Abstract. The article discusses the ways of learning the value potential of the ‘eternal image’ of Orpheus as 
an aesthetic symbol of art at literature lessons in grades 5—8. The research undertaken by the author presents 
the Orpheus myth as a text that enables to realise the cultural and dialogical interaction between the ancient 
myth, classical literature (using V. G. Korolenko's story ‘The Blind Musician’ and I. S. Turgenev's story ‘The 
Singers’ as examples) and modern literature (using N. Dashevskaya's stories from the cycle ‘Around Music’ 
and E. Shvarts' poem “Orpheus” as examples).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: «âå÷íûé îáðàç», Îðôåé, ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè, ýñòåòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê èñêóñ-
ñòâó, óðîê ëèòåðàòóðû, öåííîñòíûé ïîòåíöèàë

Keywords: “eternal image”, Orpheus, myths of Ancient Greece, aesthetic attitude to art, literature lesson, 
value potential

Цель статьи заключается в актуализа-
ции значимости изучения мифа об 
Орфее, необходимого для работы с 

«вечным образом» Орфея на уроках ли-
тературы при изучении классических и со-
временных художественных произведений. 

Миф об Орфее появился во второй 
половине VI века до н. э. В чем же заклю-
чается его притягательность? Безусловно, 
в великой силе любви и искусства. Подвиг 
Орфея, совершенный во имя Эвридики, ― 
самая известная и самая популярная часть 
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мифа. С одним из первых описаний этого 
эпизода можно познакомиться в «Геор-
гиках» Вергилия. Поэт рассказывает о 
том, как певец спускается в ад, для того 
чтобы вернуть Эвридику. Аид, покоренный 
музыкой Орфея, разрешает певцу взять 
возлюбленную, но не смотреть на нее, пока 
они оба не выйдут из подземного царства. 
Орфей, не уверенный в том, что Эвридика 
следует за ним, оборачивается и теряет 
ее навсегда. В своей трактовке истории об 
Орфее Вергилий утверждает великую силу 
бессмертного искусства [3, c. 28].

Миф об Орфее до сих пор вызывает 
много споров с точки зрения истолкова-
ния поступка Орфея, характера образа, 
символики. Например, К. Даунинг в статье 
«Оборачиваясь к Орфею» пишет о его 
двоякости: «Мы увидим, что миф можно 
прочесть… двояко: как миф о торжестве 
искусства ― или о смерти» [3, c. 15]. Этот 
миф является предметом исследования 
в работах А. Ф. Лосева, Н. А. Бердяева, 
М. Элиаде, А. С. Фатеевой, Ю. С. Обидиной, 
У. Дж. Доти, Г. Моргенсона, К. Хока и других
философов; Т. Г. Кучиной, Е. И. Колоко-
ловой, Е. В. Гнездиловой, Е. В. Болновой, 
А. А. Асояна и других литературоведов. 
Исследователи указывают на шаманское 
и мантическое [5] начало в мифе, на 
связь орфической и популярной культур 

[17], на формирование 
юнгианской психологии 
на основе орфического 
мифа [13].

Образ Орфея ― один
из самых популярных 
«вечных образов» антич-
ной культуры как в зару-
бежной, так и в русской 

литературе. Рецепция мифа о гениаль-
ном певце и музыканте представлена 
в творчестве А. Апухтина, А. Дельвига, 
Е. Баратынского, В. Соловьева, А. Блока, 
В. Иванова, В. Брюсова, М. Волошина, 
С. Соловьева, И. Анненского, В. Ходасеви-
ча, О. Мандельштама, Г. Иванова, К. Лип-
скерова, М. Кузмина, Б. Лившица, Ф. Со-

логуба, М. Цветаевой, В. Рождественского, 
Г. Шенгели, Д. Мережковского, Г. Раевского, 
И. Бем, Н. Белоцветова, А. Кондратьева, 
А. Белого, Н. Заболоцкого, А. Введенского, 
Б. Божнева, Е. Шварц и других поэтов и 
писателей [7; 9]. На сюжет мифа созданы 
пьесы, мюзикл, оперы, рок-опера, написа-
ны книги. Например, ретеллинг Е. Звон-
цовой «Это я тебя убила» (2023), роман 
С. Рушди «Земля под ее ногами» (1999), 
поэма Ч. Милоша «Орфей и Эвриди-
ка» (2002). В литературе второй половины 
XX века и первой четверти XXI века появ-
ляются книги, названия которых отсылают
читателя к мифу. Например, романы 
Н. И. Дмитриевой «Орфей. Сказ о Ф. Ша-
ляпине, великом певце, человеке-легенде» 
и Я. Отченашека «Хромой Орфей» о вре-
мени фашистской оккупации. 

В литературоведческом словаре 
С. П. Белокуровой дается следующее 
определение «вечного образа»: это «худо-
жественные образы, которые, возникнув в 
конкретных исторических условиях, при-
обретают настолько очевидную внеисто-
рическую значимость, что впоследствии, 
превращаясь в своеобразные символы, 
так называемые сверхтипы, вновь и вновь 
возникают в творчестве писателей после-
дующих эпох» [14]. 

Изучение зарубежной литературы, 
в частности древнегреческих мифов, на 
уроках литературы ― это возможность 
«акцентировать внимание на литературных 
взаимосвязях как способе формирования у 
учащихся целостного понимания мирового 
литературного процесса и как средстве 
их нравственно-эстетического воспита-
ния» [12].

Миф об Орфее является предметом 
дискурса искусства, предметом серьезных 
философских и литературоведческих ис-
следований, но, к сожалению, в методике 
преподавания литературы он практически 
не представлен. За последние двадцать 
лет было разработано много программ по 
литературе для 5—9-х классов, но только в 
двух из них, В. Г. Маранцмана и В. Ф. Чер-
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Ìèô îá Îðôåå ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì 
äèñêóðñà èñêóññòâà, ïðåäìåòîì 
ñåðüåçíûõ ôèëîñîôñêèõ è ëèòåðà-
òóðîâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, íî, 
ê ñîæàëåíèþ, â ìåòîäèêå ïðåïîäà-
âàíèÿ ëèòåðàòóðû îí ïðàêòè÷åñêè 
íå ïðåäñòàâëåí.
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това, предлагается для изучения миф об 
Орфее [9; 12]. По программе под редакцией 
В. Г. Маранцмана миф об Орфее изучается 
в 6-м классе. На уроках рекомендуется об-
ратить внимание на проблему служения ис-
кусству как совершения поступка-подвига. 
Для понимания образа Орфея учащимся 
необходимо сопоставить человеческое и 
божественное в нем, поразмышлять над 
причинами гибели певца и понять, почему 
Орфей принял участие в походе аргонав-
тов. 

В 6-м классе по программе под редак-
цией В. Г. Маранцмана изучаются и другие 
мифы Древней Греции: миф о Прометее, 
подвиги Геракла. На уроках предлагается 
рассмотреть подвиг Прометея, который 
бросил вызов олимпийским богам и не ис-
пугался наказания. Шестиклассники пони-
мают, что его подвиги дерзкие, бескорыст-
ные, что титан свободен в выборе судьбы 
и осознанно выбирает страдание. Орфей 
тоже никому не служит, он волен в своих 
поступках, но подвиг его не дерзновенен, 
не связан с любовью ко всему человече-
ству, как у Прометея, а связан с любовью 
к Эвридике. Урок, на котором изучается 
миф об Орфее, рекомендуется закончить 
разговором о силе искусства. Важным 
моментом является заключительная бе-
седа с учащимися о том, что происходит 
с людьми, разрушающими произведения 
искусства [10].

После изучения мифов о Геракле, 
Прометее и Орфее шестиклассники пишут 
сочинение «Кого я могу назвать героем?», 
в котором выбирают одного из трех мифо-
логических героев и обосновывают свой 
выбор. Е. Р. Ядровская в кандидатской 
диссертации «Творческие работы учащих-
ся 5―7-х классов по литературе как диалог 
с искусством и собственной личностью» 
проводит анализ сочинений по теме «Кого 
я могу назвать героем?». Учащиеся отдают
предпочтение Прометею ― 85 % [19, 
c. 277], потому что он бесстрашный, бла-
городный и бескорыстный. Е. Р. Ядровская 
приводит примеры работ, в которых подвиг 

Прометея анализируется на основе жиз-
ненных и литературных впечатлений. 

При этом «…героическое понимается 
учащимися как подвиг во имя людей, тре-
бующий от человека мужества и решитель-
ности. Мотивы подвига ― движущие силы 
героического поступка ―
недостаточно осознают-
ся  учащимися» [19 ,
с. 279]. Но понятие «ге-
роического» постепенно 
формируется, а также 
выстраиваются связи 
между «вечными образами» и образами 
других литературных произведений, исто-
рическими и культурными событиями.

В программе по литературе В. Ф. Чер-
това для изучения в 5-м классе в числе 
других предлагается миф «Орфей в под-
земном царстве». Учащиеся выполняют 
исследовательскую работу: знакомятся 
самостоятельно с продолжением мифа 
об Орфее и ищут ответ на вопрос об изо-
бражении в мифах людей искусства [18]. 
В 6-м классе продолжается изучение ми-
фов. Учащиеся знакомятся не только с 
Гераклом и его подвигами, но и с мифом о 
Прометее. Раздел «Мифы» завершает ста-
тья «Герой», в которой дается пять словар-
ных определений слова «герой» и приво-
дятся примеры использования этого слова 
из Библии и художественных произведений 
русской литературы. Индивидуальные за-
дания предполагают составление словаря 
героев древнегреческой мифологии. 

Таким образом, мифы об Орфее, Гера-
кле и Прометее предлагаются для изуче-
ния в обеих программах. Но в программе 
под редакцией В. Г. Маранцмана эти 
мифы изучаются в 6-м классе; сопостав-
ляются подвиги Орфея, Геракла и Проме-
тея, работа по изучению мифов завершает-
ся написанием сочинения. В программе по 
литературе В. Ф. Чертова миф об Орфее 
изучается в 5-м классе, его изучение связа-
но не с темой подвига, а с темой искусства. 
Образ Орфея никак не сопоставляется с 
образами Геракла и Прометея.

Â ïðîãðàììå ïî ëèòåðàòóðå 
Â. Ô. ×åðòîâà ìèô îá Îðôåå èçó-
÷àåòñÿ â 5-ì êëàññå, åãî èçó÷åíèå 
ñâÿçàíî íå ñ òåìîé ïîäâèãà, à ñ 
òåìîé èñêóññòâà.

Слово докторанту и аспиранту
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По Федеральной образовательной 
программе основного общего образо-
вания 2022 года мифы народов России 
и мира изучаются в 5-м классе [11].
На них выделяется три урока, два из ко-
торых ― это подвиги Геракла. В качестве 
домашнего задания учащимся предлагает-
ся познакомиться и с другими героями 
античных мифов. Мы полагаем, что миф 
об Орфее значительно расширяет пред-
ставление учащихся о древнегреческой 
мифологии, потому что он включает в 
себя несколько эпизодов, связанных с 
другими мифическими героями. Также миф 
об Орфее дает возможность сопоставить 
подвиги Геракла, совершенные по приказу 
Эврисфея, и подвиг Орфея, совершенный 
во имя любви. 

Греческая мифология ― одна из основ 
дальнейшего эстетического образования 
детей. Изучение русской и зарубежной ли-
тературы невозможно без знания античных 
образов. Если бы учащиеся 5—8-х классов 
приобрели культурный опыт, основанный на 
знании греческой мифологии, то литератур-
ный комментарий можно было бы свести к 
минимуму. К тому же греческий эпос, тесно 
связанный с мифами, дает возможность 
сопоставления с русским эпосом ― были-
нами, с эпическими произведениями Сред-
них веков и произведениями литературы 

XIX века. Мифы носят 
не только знаниевый, но 
и воспитательный харак-
тер. Понятие о героизме, 
нравственном подвиге, 
бескорыстии, свободе 
и независимости ― вот 
те этические категории, 
о которых следует гово-

рить на уроках, посвященных греческим 
мифам. Миф об Орфее дает возможность 
выстроить диалогическое пространство 
между классическими и современными 
произведениями, связанными с искусством, 
эстетикой и гармонией в жизни человека.

В мае 2024 года нами проведено анке-
тирование среди учащихся 7—10-х клас-

сов Богородского муниципального округа 
Нижегородской области. Целью исследо-
вания стало определение уровня знаний 
учащихся об Орфее как «вечном образе» 
мировой культуры. Всего в анкетировании 
приняли участие 282 учащихся Богородско-
го муниципального округа Нижегородской 
области — из них 47 десятиклассников. Все 
они занимаются по учебнику под редакцией 
В. Я. Коровиной. 

В ходе исследования были решены 
следующие задачи: выявлен уровень пред-
ставлений об Орфее ― мифическом герое, 
сделан сравнительный анализ результатов 
анкетирования учащихся 7―8-х классов 
и результатов опроса учащихся 10―11-х 
классов, определено направление даль-
нейшего исследования по организации 
работы с учащимися 7―8-х классов по ос-
воению ценностного потенциала «вечного 
образа» Орфея.

Учащимся было предложено ответить 
на вопрос: «Знакомо ли вам имя Орфей? 
Если «да», то с какими культурными / жиз-
ненными впечатлениями (событиями) они 
связаны? Дайте развернутый ответ».

Нами были получены следующие ре-
зультаты: 97 % респондентов, учащихся 
7―8-х классов, ответили, что не знают, 
кто такой Орфей; 3 % учащихся опреде-
лили Орфея как музыкальную станцию 
или песню. Такой вариант ответа связан 
с общекультурными знаниями, так как пес-
ня и музыкальная станция действительно 
существуют.

Ответы обучающихся 10―11-х классов 
значительно отличаются от ответов уча-
щихся 7―8-х классов: 32 % респондентов 
знают, что Орфей ― это музыкант и певец; 
учащиеся называют Орфея олицетворе-
нием искусства, легендарным певцом и 
философом, олицетворением музыки. 

Анализ анкет показал, что учащимся 
7―8-х классов образ Орфея незнаком. 
Миф об Орфее находится вне их культур-
ного поля. И если и существует какое-то 
первоначальное представление об этом 
«вечном образе», то оно ничем не подкреп-

Ãðå÷åñêèé ýïîñ òåñíî ñâÿçàí 
ñ ìèôàìè, äàåò âîçìîæíîñòü 
ñîïîñòàâëåíèÿ ñ ðóññêèì ýïî-
ñîì — áûëèíàìè, ñ ýïè÷åñêèìè 
ïðîèçâåäåíèÿìè Ñðåäíèõ âåêîâ 
è ïðîèçâåäåíèÿìè ëèòåðàòóðû 
19-ãî âåêà.
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ляется. Несмотря на то, что мифология 
изучается в курсе литературы в 6-м классе  
(учебник под редакцией В. Я. Коровиной), 
в 6-м классе в учебнике русского языка 
в разделе «Фразеология» есть параграф 
о происхождении фразеологизмов (один 
из источников ― мифы Древней Греции),  
история Древнего мира подробно изучает-
ся в 5-м классе, учащиеся 7―8-х классов 
не могут дать ответ на вопрос, кто такой 
Орфей. 

Хотя учащиеся старших классов при-
обретают некоторые знания об Орфее 
благодаря естественному повышению 
культурного уровня, эти знания нельзя 
назвать достаточными, то есть дающими 
возможность осуществлять интерпретации, 
видеть общекультурные связи, а следова-
тельно, осваивать ценностный потенциал 
«вечного образа», без которого, например, 
невозможно понять особенности вопло-
щения темы поэта и поэзии в творчестве 
поэтов XIX―XXI веков,  а также произве-
дения, опосредованно связанные с мифом. 
Следовательно, на уроках литературы 
необходимо создать у учащихся начальное 
представление об образе Орфея, которое 
получит свое развитие в старших классах.

В 7―8-х классах учащиеся от оцен-
ки нравственных критериев переходят к 
оценкам эстетическим. Следовательно, 
книга приобретает не только знаниевую, 
но и художественную ценность. Подросток, 
сосредоточенный на своем внутреннем 
мире, ищет в художественных произведе-
ниях похожие мотивы. Книга становится 
источником глубоких личных переживаний. 

Показать художественную ценность ис-
кусства, глубину и цельность классических 
произведений, далеко не всегда созвучных 
внутренним мотивам молодого читателя, 
поможет миф об Орфее.

Каковы древние представления о музы-
ке Орфея? Когда он пел и играл на лире, 
то все замирали, очарованные чудесными 
звуками. Хищники и травоядные вместе 
слушали песни: лев не охотился на овцу, 
а волк на зайца. Разные деревья собира-

лись вместе и сплетали свои ветви вокруг 
Орфея. Его музыка обладала космической 
гармонией, которая объединяла все живое, 
все неживое одушевляла. История люб-
ви Орфея и Эвридики была воплощена в 
искусстве много раз, особенной популяр-
ностью она пользуется у 
поэтов и композиторов. 

Для работы на уро-
ке в 8-м классе целе-
сообразно предложить 
стихотворение Елены 
Шварц «Орфей». Оно 
тесно связано с лите-
ратурной традицией толкования мифа: 
попыткой преодолеть смерть силой искус-
ства. Е. Шварц выбирает фрагмент восхож-
дения Орфея и Эвридики к свету. Следует 
обратить внимание на проблемы веры и 
безверия, страха и сердечной смелости. 
Эвридика Е. Шварц стремится к свету, а 
Орфей ― к звездам. Поэт думает о твор-
честве, а его возлюбленная живет только 
любовью. Миф об Орфее в стихотворении 
Е. Шварц ― миф о любви и ее отсутствии [7].
— Нет, сердце твое не узнало,
Меня ты не любишь, —
С улыбкою горькой змея прошептала [16].

В 8-м классе изучается трагедия В. Шек-
спира «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 
Ромео и Джульетта являются «вечными 
образами» роковой любви, как и Орфей с 
Эвридикой. Рекомендуем проанализиро-
вать стихотворение Е. Шварц на этапе ак-
туализации знаний при изучении трагедии. 

Миф об Орфее ― это не только рассказ 
о вечной любви, но и о вечной музыке. Он 
дает возможность понять классические и 
современные литературные произведения, 
связанные с образом музыки. Явные аллю-
зии к мифу об Орфее существуют в повести 
В. Г. Короленко «Слепой музыкант», кото-
рая изучается на уроках внеклассного чте-
ния в 7-м классе. Это произведение о ве-
личайшей силе духа, о том, что человек ―
хозяин своей жизни, что бессмысленно 
сетовать на несчастья, что нужно учиться 

Ìèô îá Îðôåå — ýòî íå òîëüêî 
ðàññêàç î âå÷íîé ëþáâè, íî è î âå÷-
íîé ìóçûêå. Îí äàåò âîçìîæíîñòü 
ïîíÿòü êëàññè÷åñêèå è ñîâðåìåí-
íûå ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ îáðàçîì ìóçûêè. 

Слово докторанту и аспиранту
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видеть прекрасное и становиться счастли-
вым по собственной воле. Дарить счастье 
другим ― быть счастливым самому. На-
зывая эту повесть этюдом, В. Г. Короленко 
писал: «Основной психологический мотив 
этюда составляет инстинктивное, органи-
ческое влечение к свету» [8, c. 6]. И это 
влечение к свету рождается через музыку, 
как и у Орфея.

В. Г. Короленко описывает чудесную 
музыку в исполнении слепого как уди-
вительную гармонию звуков природы, 
соединяющихся с необыкновенным сер-
дечным ощущением, «которому так трудно 
подыскать определение». Так описывается 
ощущение от музыки слепого: «Вам уда-
лось удивительно усвоить самый характер 
народной мелодии. Это как будто перевод 
с итальянского музыкального языка на 
малорусский» [8, c. 68].

Творчество для Короленко ― это уме-
ние преодолеть собственный эгоизм и 
сосредоточенность на своих несчастьях, 
умение почувствовать самому и суметь 
передать другим полноту жизни. «Музы-
кальные» слова повести: скрипка, музы-
кант, мелодия, нота, напев, переливы, 
импровизация, звуки ― помогают читателю 
погрузиться в мир гармонии. Музыки в про-
изведении очень много, и все это музыка 

Орфея, какой ее видели 
древние греки.

В 8-м классе на уроке 
литературы изучается 
рассказ «Певцы» И. С. 
Тургенева, который ста-
новится естественным 
продолжением культур-

но-диалогического взаимодействия древ-
негреческого мифа и русской классической 
литературы. Центральным эпизодом этого 
рассказа становится состязание в пении. 
Следовательно, снова, хотя и опосредован-
но, звучит тема Орфея. Наиболее значимая 
тема повествования — тема музыки, тема 
искусства. Писатель рассказывает о том, 
как музыка влияет на человека. Рядчик поет 

очень веселую песню, украшая ее зави-
тушками и прищелкиваниями. Слушатели 
с восторгом воспринимают исполнение 
рядчика. Яков Турок, второй участник со-
стязания, поет заунывную песню «Не одна 
в поле дороженька пролегала». Он начи-
нает петь робко, но потом вдохновляет-
ся, успокаивается, и песня уже звучит в 
полную силу, от нее «веет чем-то родным 
и невообразимо широким, словно знакомая 
степь расстилается перед слушателями, 
уходя в бесконечную даль…» [15, c. 241]. 
Эта тоскливая песня волнует слушателей, 
заставляет их плакать.

Пение рядчика — это развлечение, ко-
торое не требует никакой духовной работы, 
эмоциональных сил слушателей и певца. 
Пение Якова ― это красота, облеченная 
в песню. И именно эта красота воздей-
ствовала на души слушателей, именно 
поэтому некоторые стояли, как оцепене-
лые. «Русская, правдивая, горячая душа 
звучала и дышала в нем и так и хватала 
вас за сердце, хватала прямо за его русские 
струны» [15, c. 241]. Народная песня на 
короткий миг заставила всех переживать 
одно и то же, почувствовать прекрасное 
как бессмертное.

Совершенно очевидно, что необхо-
димо изучить несколько произведений 
современной литературы, чтобы учащиеся 
смогли сопоставить прошлое и настоящее 
на основе мифа об Орфее. Естественным 
продолжением изучения повести «Слепой 
музыкант» В. Г. Короленко и рассказа 
«Певцы» И. С. Тургенева может стать цикл 
рассказов Н. Дашевской «Около музыки», 
который мы рекомендуем прочитать в 7 ― 
8-х классах. Нами были выбраны следую-
щие рассказы: для 8-го класса ― «Ой, то не 
вечер», для 7-го ― «Дом над морем». Всего 
в книге восемь рассказов, и все рассказы 
о чувствах подростков, их переживаниях, 
о процессе взросления, понимания жиз-
ни, взращивании чувства любви и чувства 
ответственности. Музыка помогает героям 
повзрослеть. 

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî íåîá-
õîäèìî èçó÷èòü íåñêîëüêî ïðîèç-
âåäåíèé ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû, 
÷òîáû ó÷àùèåñÿ ñìîãëè ñîïîñòà-
âèòü ïðîøëîå è íàñòîÿùåå íà 
îñíîâå ìèôà îá Îðôåå.

О. Ю. ТИЛИНА. Способы освоения ценностного потенциала «вечного образа» Орфея...
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В рассказе «Ой, то не вечер…» пове-
ствование идет от лица подростка, кото-
рого, как ему кажется, одноклассники не 
совсем понимают и принимают. Да и само-
му мальчику собственная жизнь не совсем 
понятна: он зачем-то поет в хоре народные 
песни и зачем-то изучает сольфеджио. Но 
костер у реки, ночь, песни у костра, гитар-
ный перебор заставляют его совершенно 
по-другому посмотреть на тех, с кем учил-
ся, кого ненавидел, кого презирал: мальчик 
даже Кириллу, которого недолюбливает 
«простил… прямой нос и чистый лоб. 
И все зазнайство его, что он знает, какой 
он неотразимый» [4, c. 60]. 

У костра ребята поют несколько песен: 
«Ой, то не вечер» одна из них. Исполнение 
другой старинной русской песни «Степь 
да степь кругом…» заставляет героя по-
верить в происходящее и очень живо и 
эмоционально-духовно откликнуться на 
слова песни: «И вдруг я представил зиму. 
И как ямщик замерзает в степи. Замерзает, 
и сделать ничего нельзя. И степь. И всё» 
[4, c. 67]. Герои рассказа по-настоящему 
сближаются, слушая песни. Более того, 
тексты многих песен современные ребя-
та-подростки знают и поют. Они слушают, 
затаив дыхание, чувствуя широту души рус-
ского народа. Гармония, которая возникает 
в процессе пения, помогает герою понять, 
что пение, музыка, сольфеджио — то, без 
чего он жить не может. И снова русская на-
родная песня объединяет всех: и учителя, 
и ребят, и природу.

Рассказ «Дом у моря», с нашей точки 
зрения, аллюзия к мифу об Орфее-певце. 
В старый дом в гости к деду Георгию приез-
жает правнук Джордж, который даже не 
умеет говорить по-русски. В доме стоит 
старое ненастроенное пианино. Дед очень 
одинок — он спускается в город, только 
когда заканчивается сезон. А совсем рядом 
с домом море сварливо бьется о камни. 
Дед рассказывает легенду о том, что море 
просто никто не понимает, забыли его 
язык. Правнук Джордж начинает играть, и 
море затихает. Забытым языком является 

музыка. Она объединяет людей (и прадед 
понимает, что правнука назвали в его 
честь), и природу. Совсем чужие люди, 
живущие в разном времени, в разных го-
сударствах, говорящие на разных языках, 
начинают понимать друг друга. Джордж, 
подобно Орфею, создает 
гармоничный мир любви 
и взаимопонимания.

Нина Дашевская, как 
профессиональный музы-
кант, в интервью говорит 
следующее: «А музыка — 
очень богатая почва как 
раз для развития человека. Так что у меня 
нет цели писать именно о музыке, просто 
это привычный для меня окружающий мир» 
[6]. Поэтому мотив музыки — это основной 
мотив цикла. В жизни каждого героя музыка 
необходимый инструмент познания слож-
ного взрослого мира. А Орфей является 
символом музыки и гармонии. 

Таким образом, исследование, направ-
ленное на изучение способов освоения 
ценностного потенциала «вечного образа» 
Орфея на уроках литературы в 5—8-х клас-
сах, выявило необходимость организации 
системной работы с мифом об Орфее на 
протяжении всего курса изучения лите-
ратуры в средней школе. Мы видим, что 
обращение к образу Орфея, символике и 
проблематике мифа помогает учащимся:
 во-первых, структурировать знания о 

«героическом», что способствует формиро-
ванию сложного понятия «подвиг»; 
 во-вторых, ставить и решать пробле-

мы, связанные с восприятием произведе-
ний искусства, с их пониманием и призна-
нием их огромной роли в жизни человека; 
 в-третьих, обогатить знания о совре-

менной эпохе, так как миф является клю-
чом к познанию человеческого сознания и 
культуры [1]; 
 в-четвертых, лучше понять класси-

ческие произведения и увидеть их взаимо-
связь с современной литературой;
 в-пятых, показать художественную 

ценность искусства, глубину и цельность 
классических произведений.

Слово докторанту и аспиранту

Ìîòèâ ìóçûêè — ýòî îñíîâíîé ìî-
òèâ öèêëà. Â æèçíè êàæäîãî ãåðîÿ 
ìóçûêà íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò 
ïîçíàíèÿ ñëîæíîãî âçðîñëîãî 
ìèðà. À Îðôåé ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì 
ìóçûêè è ãàðìîíèè.
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19. ßäðîâñêàÿ, Å. Ð. Òâîð÷åñêèå ðàáîòû ó÷àùèõñÿ 5—7-õ êëàññîâ ïî ëèòåðàòóðå êàê äèàëîã 
ñ èñêóññòâîì è ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòüþ : äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ íàóê: 13.00.02/ Å. Ð. ßäðîâñêàÿ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2000. — 380 ñ. — URL: https://
www.dissercat.com/content/tvorcheskie-raboty-uchashchikhsya-5-7-klassov-po-literature-kak-dialog-s-
iskusstvom-i-sobstv (äàòà îáðàùåíèÿ: 23.04.2024).

Â 2024 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

âûøëè â ñâåò èçäàíèÿ:

Ãëàäûøåâà Î. Ñ., Àáðîñèìîâà È. Þ., Íåæãîðîäîâà Ì. À., Íèêèòèíà Ë. Â. Ðàçãîâîð î çäîðîâüå : ñöåíàðèè 

çàíÿòèé äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëüíîé øêîëå. Ïåðâûé ãîä îáó÷åíèÿ : ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, 

2024. — 96 ñ. — ISBN 978-5-7565-0979-3.

Ãëàäûøåâà Î. Ñ., Àáðîñèìîâà È. Þ., Êîðíèëîâà È. Â., ×åðâàêîâà Í. Ñ., Êèðïè÷åâà Î. À. Ðàçãîâîð î çäîðî-

âüå : ñöåíàðèè çàíÿòèé äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëüíîé øêîëå. Âòîðîé ãîä îáó÷åíèÿ : ìåòîäè÷åñêîå 

ïîñîáèå, 2024. — 130 ñ. — ISBN 978-5-7565-0980-9.

Ãëàäûøåâà Î. Ñ., Àáðîñèìîâà È. Þ., Ôåäîñååâà À. À., Êèðïè÷åâà Î. À. Ðàçãîâîð î çäîðîâüå : ñöåíàðèè çàíÿ-

òèé äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëüíîé øêîëå. Òðåòèé ãîä îáó÷åíèÿ : ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, 2024. — 

124 ñ. — ISBN 978-5-7565-0981-6.

Ãëàäûøåâà Î. Ñ., Àáðîñèìîâà È. Þ., Ëîáàíîâà Î. À., ×åáëóêîâà Ñ. Â. Ðàçãîâîð î çäîðîâüå : ñöåíàðèè çàíÿòèé 

äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëüíîé øêîëå. ×åòâåðòûé ãîä îáó÷åíèÿ : ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, 2024. — 

143 ñ. — ISBN 978-5-7565-0982-3.

Ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ ïðåäëàãàþò ñöåíàðèè çàíÿòèé äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëüíîé øêîëå 

ïî ïðîãðàììå «Ðàçãîâîð î çäîðîâüå» äëÿ 1—4-õ êëàññîâ íà÷àëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû. Ñîäåðæàíèå 

óðîêîâ âûñòðîåíî ñ îðèåíòàöèåé íà øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ó÷èòåëåì èíòåðàêòèâíûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ. 

Èíòåãðèðîâàííûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò, êðîìå äîñòèæåíèÿ ÷èñòî îáðàçîâàòåëüíûõ öåëåé â îñâîåíèè ïðèíöèïîâ 

çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíè è ôîðìèðîâàíèÿ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé, ðå-

øàòü çàäà÷è íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ó øêîëüíèêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ìûøëåíèÿ è ó÷åáíûõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ â øêîëå äðóãèì ïðåäìåòàì.

Слово докторанту и аспиранту
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Óâàæàåìûå àâòîðû!

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èíôîðìàöèþ,
êîòîðóþ âû ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäãîòîâêè íàó÷íûõ ñòàòåé

ñ öåëüþ ïóáëèêàöèè â 2025 ãîäó â ñëåäóþùèõ ðóáðèêàõ æóðíàëà «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå»:

Ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü

Ïåäàãîãèêà: â÷åðà è ñåãîäíÿ

Ó÷åíûå çåìëè Íèæåãîðîäñêîé

Þáèëåéíûå äàòû

230 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ãðèáîåäîâà (1795—1829) — ïèñàòåëÿ, äðàìàòóðãà, äè-
ïëîìàòà.

210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ïàâëîâè÷à Åðøîâà (1815—1869) — ïèñàòåëÿ, ïåäàãîãà. 

210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Ãðèãîðîâè÷à (1815—1876) — ôèëîëîãà-ñëàâèñòà. 

200 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïëåùååâà (1825—1893) — ïèñàòåëÿ, ïîýòà, ïåðåâîä÷èêà, 
ëèòåðàòóðíîãî è òåàòðàëüíîãî êðèòèêà. 

185 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Îñòðîãîðñêîãî (1840—1917) — ïåäàãîãà, äåòñêîãî ïèñàòåëÿ. 

205 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñîëîâüåâà (1820—1879) — èñòîðèêà.

160 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Íèêîëàÿ ßêîâëåâè÷à Ìàððà (1865—1934) — ôèëîëîãà. 

140 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìåäûíñêîãî (1885—1957) — äåÿòåëÿ âíåøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. 

145 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëüâà Âëàäèìèðîâè÷à Ùåðáû (1880—1944) — ÿçûêîâåäà.

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Âèíîãðàäîâà (1895—1969) — ëèòåðàòóðîâåäà, ïåäàãîãà; 
Âëàäèìèðà ßêîâëåâè÷à Ïðîïïà (1895—1970) — ôèëîëîãà, ôîëüêëîðèñòà.

125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Îæåãîâà (1900—1964) — ëèíãâèñòà, ÿçûêîâåäà, ëåêñèêîãðàôà; 
Ëüâà Âàñèëüåâè÷à Óñïåíñêîãî (1900—1978) — ïèñàòåëÿ, àâòîðà êíèã ïî çàíèìàòåëüíîìó ÿçûêîçíàíèþ. 

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Øîëîõîâà (1905—1984) — ïèñàòåëÿ è êèíîñöåíàðèñòà, 
æóðíàëèñòà, âîåííîãî êîððåñïîíäåíòà, ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå. 

115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Òðèôîíîâè÷à Òâàðäîâñêîãî (1910—1971) — ïèñàòåëÿ, ïîýòà è ïðî-
çàèêà, æóðíàëèñòà, ñïåöèàëüíîãî êîððåñïîíäåíòà, ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé.

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êîíñòàíòèíà Ìèõàéëîâè÷à Ñèìîíîâà (1915—1979) — ïèñàòåëÿ, ïîýòà, äðàìà-
òóðãà, êèíîñöåíàðèñòà, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, æóðíàëèñòà, âîåííîãî êîððåñïîíäåíòà.

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèòàëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êîñòîìàðîâà (1930 ã. ð.) — ÿçûêîâåäà.

80 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (1941—1945).

Òåìû íîìåðîâ æóðíàëà «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå» íà 2025 ãîä:

№ 1 — Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 15 ÿíâàðÿ.

№ 2 — Îáðàçîâàíèå êàê ðåñóðñ ðàçâèòèÿ; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 13 ìàðòà.

№ 3 — Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 16 èþíÿ.

№ 4 — Ðåàëèè è òðåíäû ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 15 ñåíòÿáðÿ.

Æäåì îò âàñ íîâûõ ñòàòåé ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó ðåäàêöèè: niobr2008@niro.nnov.ru
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ Öåíòðàëüíîãî àðõèâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå âåõè ðàçâèòèÿ è íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà 
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî îäíî èç âåäóùèõ ó÷ðåæäåíèé îòå÷åñòâåííîãî äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. ßâëÿÿñü èíèöèàòîðîì èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ÍÈÐÎ âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû êàê ðåãèîíàëüíîãî, 
òàê è ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Abstract. The article considers the main milestones of the development and activities of Nizhny 
Novgorod Institute of Education Development based on the information from the documents of the 
Central Archive of Nizhny Novgorod region. Nowadays it is one of the leading institutions of domestic 
additional professional education. As an initiator of innovative projects and experimental activities, 
the NIED makes a significant contribution to the development of both regional and national education 
system.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Íèæåãîðîäñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â îáðàçîâàíèè, Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü

Keywords: Nizhny Novgorod Institute of the Education Development, additional professional education, 
history of education, innovative activity in education, Nizhny Novgorod region

Предшественниками действующих се-
годня в России институтов развития 
образования являлись институты по-

вышения квалификации учителей. В 1928 го-
ду в Москве был основан республиканский 
Институт повышения квалификации педа-
гогов как учебно-научное учреждение [2, 
с. 140]. В Нижегородской губернии в 1920-е 
годы действовал губернский методический 
кабинет. 11 марта 1929 года президиум 
Нижегородского губисполкома постановил: 
«Разрешить губоно открытие отделения 
Института повышения квалификации педа-
гогов и утвердить положение об институте и 
его штаты»*. Тогда же это учреждение было 
преобразовано в Нижегородский краевой 
институт повышения квалификации кадров 
народного образования (НКИПККНО) **.

Первым директором НКИПККНО стал 
Михаил Николаевич Наченский (1896—
1952), имевший опыт работы в образова-
нии (заведующим школой, заместителем 
заведующего Нижегородским окружным 
отделом народного образования) и диплом 
выпускника Нижегородского педагогиче-
ского института ***. В своей деятельности 
он руководствовался указаниями крайоно 
в адрес НКИПККНО об организации «си-
стематического повышения идейно-поли-
тического уровня общего образования и 
производственной квалификации учитель-
ства» [7, с. 7]. 

Проблема качества предметной и 
методической подготовки педагогических 
кадров была актуальна для всей страны 
[5, с. 15—16]. 

Юбилейные даты

* Центральный архив Нижегородской области (далее — ЦАНО). Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 2259. Л. 111 об.
** ЦАНО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 2259. Л. 111, 114 об.

*** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2183. Л. 4—4 об.
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В 1938 году на базе региональных 
ИПККНО и педагогических кабинетов были 
созданы институты усовершенствования 
учителей на правах высших учебных заведе-
ний [8, с. 140]. 1 августа 1938 года был издан 
приказ о преобразовании НКИПККНО в Горь-
ковский областной институт усовершенство-
вания учителей (далее — ГОИУУ) *. Цели и 
задачи института были сформулированы 
следующие: «Всестороннее систематиче-
ское усовершенствование квалификации 
кадров народного образования; изучение 
опыта учебно-воспитательной работы луч-
ших учителей и распространение его среди 
широких учительских масс; изучение органи-
зации методической работы в районах» [3, 
с. 105]. ГОИУУ организовывал курсы по-
вышения квалификации учителей, решал 
задачи повышения их предметной и методи-
ческой подготовки, разрабатывал и тиражи-
ровал методические материалы, опираясь в 
своей работе на районные (опорные) школы, 
педагогические и методические кабинеты. 
«Центральной фигурой в деле воспитания и 
образования советской молодежи, — отме-
чал М. Н. Наченский, — является учитель… 
Общественная жизнь, последние достиже-
ния науки, педагогики и методики должны в 
первую очередь доходить до учителя. Если 
учитель сам не учится, то отстает от жизни 
и перестает быть подлинным мастером сво-
его дела»**. Руководство института стало 

привлекать к процессу 
повышения квалифика-
ции педагогов профессор-
ско-преподавательский 
состав местных вузов. 
Активное участие в ра-
боте с учителями прини-
мали профессора Горь-

ковского университета С. И. Архангельский, 
С. С. Станков, С. И. Дьячковский, В. И. Ту-
ранский и др.***.

Великая Отечественная война значи-

тельно осложнила деятельность област-
ного института усовершенствования учи-
телей. Его главное здание было передано 
другим учреждениям. Штат сотрудников 
сократился с 27 до 7 человек. Изменился 
учительский состав в области: 945 учите-
лей, призванных на фронт, только отчасти 
заменили педагоги (500 человек), которые 
оказались среди эвакуированных в Горь-
ковскую область. Снизился качественный 
уровень педагогических кадров: в 1943 го-
ду 25 % учителей не имели специального 
образования для преподавания в школе, 
а часть учителей — достаточного педаго-
гического опыта [3, с. 126—127]. 

В таких сложных условиях ГОИУУ про-
должал оказывать помощь педагогам и в 
организации методической работы в шко-
ле. Эта тема стала главной в повестке дня 
областного совещания актива работников 
народного образования 30 июля 1942 года, 
на котором выступил народный комиссар 
просвещения РСФСР В. П. Потемкин. На 
базе городского методического кабинета 
сотрудники института организовали мето-
дические секции по предметам, открытые 
уроки по изучению опыта лучших учителей, 
семинары для молодых специалистов, 
совещания работников районных педаго-
гических кабинетов. Для занятий и встреч 
с учителями использовались районные ме-
тодические кабинеты и школьные методи-
ческие уголки. Оказывалась помощь учи-
телям в районах области с привлечением
опытных педагогов из города Горького. 
Важное место в работе с педагогами зани-
мали вопросы патриотического и трудового 
воспитания учащихся, оборонной работы 
в школе, повышения учебной дисциплины, 
формирования уважительного отношения 
к отечественной истории и культуре [3, 
с. 126—127]. 

В 1944 году наряду с ГОИУУ был 

Из истории народного образования

* ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 2. Д. 7. Л. 73.
** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 5.

*** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 6 об.

Б. Л. ГИНЗБУРГ, В. К. РОМАНОВСКИЙ, В. В. ГРИШИН и др. Страницы истории...

Âàæíîå ìåñòî â ðàáîòå ñ ïåäàãîãà-
ìè çàíèìàëè âîïðîñû ïàòðèîòè-
÷åñêîãî è òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ 
ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèÿ óâàæè-
òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè è êóëüòóðå.
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создан Горьковский городской институт 
усовершенствования учителей [6, с. 5]. 
Осенью 1945 года назначенный его ди-
ректором М. Н. Наченский сообщал: «…за 
год в институт было представлено 325 ра-
бот на методические и педагогические 
темы, написанных учителями, проведено 
7 районных педагогических конферен-
ций, организовано 9 выставок, прочитано 
262 лекции на семинарах учителей…»*. 

В целом в военные годы сотрудники 
института сохраняли связь со школой, 
использовали разные формы оказания 
методической поддержки педагогам. 

В августе 1946 года М. Н. Наченскому 
была объявлена благодарность Министер-
ства просвещения РСФСР за творческую 
работу горьковских школ и института. По-
сле войны Михаил Николаевич, покинув 
пост директора института, создал уникаль-
ное учебное заведение — курортно-лесную 
школу и руководил ею до ухода из жизни 
в 1952 году **. 

В послевоенные годы (1946—1958) 
Горьковский областной институт усовер-
шенствования учителей возглавлял Нико-
лай Васильевич Скворцов (1898—1966), 
обладавший немалым профессиональным 
и жизненным опытом. За его плечами были 
школа, учительский институт, служба в 
РККА, работа в учреждениях народного об-
разования Амурской области, руководство 
методическим кабинетом в ГОИУУ, участие 
в Великой Отечественной войне ***. 

Новый директор получал поддержку 
органов власти по вопросу полного вос-
становления и дальнейшего развития 
учреждения. 30 мая 1947 года Горьковский 
облсовет принял решение о капитальном 
ремонте возвращенного институту зда-
ния, выделении средств на расширение 
его материально-технической базы, ти-

ражирование методических материалов, 
проведение учебных курсов, организацию 
научно-педагогиче-
ских конференций ****. 

Под руководством 
Н. В. Скворцова кол-
лектив института ре-
шал сложные задачи 
профессиональной 
подготовки учителей в 
условиях послевоен-
ной перестройки на-
родного образования, 
вел большую работу 
по выявлению и рас-
пространению пере-
дового педагогиче-
ского опыта. Директор 
писал статьи, готовил 
к выпуску сборники о 
достижениях горьковских учителей. Под его 
руководством учителя-новаторы выступали 
на областных педагогических чтениях и 
собраниях Академии педагогических наук. 
С его участием выходили многочислен-
ные методические материалы в помощь 
учителю. Десятки статей были написаны 
Н. В. Скворцовым для Педагогического 
словаря и Детской энциклопедии. За 
заслуги в области педагогических наук 
Н. В. Скворцов был награжден медалью 
К. Д. Ушинского *****.

Различные аспекты деятельности кол-
лектива в период руководства Скворцова 
отражены в ежегодных отчетах Горьковско-
го института усовершенствования учите-
лей. Так, в отчете за 1950/51 учебный год 
особенно рельефно была представлена 
работа по изучению и распространению 
лучшего педагогического опыта в Горьков-
ской области ******. 

Юбилейные даты

* ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 5 об.
** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 4 об. — 5.

*** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 8 об. — 9 об.
**** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 3. Д. 42. Л. 34 — 34 об.

***** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 9 об. — 10.
****** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 3. Д. 119. Л. 4—5, 80—83, 184—187, 242.
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В 1958 году областной и городской 
институты усовершенствования учителей 
были объединены *. С этого времени до 
1968 года Горьковский областной институт 
усовершенствования учителей возглавлял 
заслуженный учитель РСФСР Сергей Ве-
ниаминович Садовский. Это было вре-
мя «укрепления связи школы с жизнью», 
реализации принципов политехнического 
обучения, смещения акцентов на предметы 
физико-математического и естественного 
циклов и других новаций, которые закреп-
лялись в законе 1958 года «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования 
в СССР». 

Деятельность ГОИУУ в эти годы осу-
ществлялась «в свете новых требований к 
учителю». Об этом свидетельствуют мате-
риалы Докладной записки о работе ГОИУУ, 
подготовленной С. В. Садовским в адрес 
отдела школ ЦК КПСС **. Институт органи-
зовал переподготовку руководителей школ 
и работников органов образования. Она 
проходила в различных формах: месячные 
и трехнедельные курсы переподготовки, 
двухнедельные семинары-практикумы, 
постоянно действующие семинары, крат-
косрочные семинары-практикумы. На 
курсах слушатели знакомились с особен-

ностями новых учебных 
планов, с организацией 
общественно полезного 
труда учащихся, с но-
выми требованиями к 
урокам. Одновременно 
продолжалась работа по 
повышению квалифика-
ции учителей. На курсах 

учителей-предметников естественно-науч-
ного цикла, труда, машиноведения, основ 
сельского хозяйства, черчения до 50 % 

учебного времени отводилось на практи-
ческие занятия, лабораторные работы, 
практикумы, демонстрацию опытов, экскур-
сии. Учебные занятия, помимо аудиторий 
ГОИУУ, проходили в лабораториях Горь-
ковского университета, педагогического, 
политехнического и сельскохозяйственного 
институтов. Организовывались экскур-
сии на горьковские заводы, химические 
предприятия города Дзержинска. В курсах 
были задействованы преподаватели вузов, 
руководители школ, учителя-практики ***.

Широкое распространение тогда полу-
чили школы передового опыта. Институт с 
ними активно сотрудничал, считая их «од-
ной из эффективнейших форм повышения 
квалификации учителей». Педагоги этих 
школ, обладающие глубокими теоретиче-
скими знаниями и богатым педагогическим 
опытом, давали открытые уроки, демон-
стрировали эффективные методические 
приемы, анализировали занятия, обсужда-
ли с коллегами актуальные теоретические 
вопросы. По словам руководителей школ, 
учителя после посещения таких занятий 
изменяли подходы к урочной деятельности, 
использовали разнообразные приемы и 
методы работы, активизировали процесс 
обучения ****.

С участием ГОИУУ была перестроена 
работа педагогических кабинетов и ме-
тодических объединений в районах. Их 
отчеты содержат многочисленные примеры 
обновления форм и методов проведения 
уроков, школьной работы и воспитания 
учащихся *****. Институт организовывал 
бригадные выезды сотрудников в районы 
с целью изучения опыта работы учителей: 
оказывал им методическую помощь, про-
водил консультации для педагогов, зани-
мающихся самообразованием, укреплял
творческие связи с учителями, прошед-
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* ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 3. Д. 119. Л. 5.
** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 2. Д. 148. Л. 1—20.

*** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 2. Д. 148. Л. 2—6.
**** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 2. Д. 148. Л. 9.

***** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 2. Д. 136. Л. 1—116.
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шими курсы повышения квалификации. 
Учительский опыт тиражировался через 
издание брошюр, сборников статей с уча-
стием педагогов *. 

Слаженную и эффективную работу 
института во многом определяли заве-
дующие кабинетами: начальных школ — 
М. В. Калашникова, педагогики — А. С. Му-
хин, воспитательной работы — Н. Н. Шаро-
ва, русского языка и литературы Н. Л. Рат, 
математики — Г. Н. Капралов, истории — 
Л. А. Чемоданов, рисования и черчения — 
К. И. Осадчий **. 

В 1968—1985 годах институт возглав-
ляла заслуженный учитель школы РСФСР 
Галина Петровна Фирсова (1927—2022). 
ГОИУУ работал в условиях растущего 
влияния на школу научно-технической ре-
волюции, перехода к всеобщему среднему 
образованию, обновления учебных планов 
и программ. Переподготовка педагогов с 
использованием современной материаль-
ной базы и новаторских подходов в обуче-
нии стала требованием времени. 

После капитального ремонта здания 
института были обновлены и технически 
оснащены аудитории и кабинеты физики, 
химии, биологии, технических средств 
обучения. Организацию курсовой подго-
товки обеспечивали опытные заведующие 
и методисты кабинетов: заслуженные 
учителя школы РСФСР З. В. Леонидова, 
В. В. Криштафович, К. П. Павленков, 
А. В. Ульянова; отличники народного про-
свещения Н. А. Курылева, Н. М. Квасюк, 
Е. А. Рабинович, Н. И. Чекунова, Н. А. Маш-
такова, Н. В. Фролова и др. Институт 
продолжал сотрудничество со школами и 
вузами. На курсах и семинарах выступали 
опытные учителя и работники высшей шко-
лы. В период курсовой подготовки педагоги 
посещали театры, концерты, экскурсии. 

По инициативе областного управления 
профтехобразования институт организовал 
курсы повышения квалификации препода-
вателей общеобразовательных дисциплин 
профтехучилищ, что способствовало 
обеспечению преемственности в работе 
школ и профессиональ-
но-технических учебных 
заведений ***.

Разработанная  в 
ГОИУУ система учета 
педагогических кадров 
позволила перевести 
в более организованное русло процесс 
повышения квалификации педагогов. 
В регионе стала создаваться система ме-
тодической работы, основанная на следую-
щей взаимосвязи: квалификационные 
курсы — методические объединения в 
районах и школах — самообразование. 
Большое внимание уделялось работе с ру-
ководителями методических объединений 
и опорных школ. По заданию областного 
отдела народного образования препода-
ватели института проводили областные 
контрольные работы с целью определения 
уровня знаний учащихся. Их результаты ис-
пользовались учителями в своей профес-
сиональной деятельности. Сохранилась 
практика выездов методистов в районы ****. 

В рамках изучения, обобщения и про-
паганды передового педагогического опыта 
регулярно проводились научно-практиче-
ские конференции и педагогические чтения 
с последующим изданием сборников науч-
ных трудов. Сотрудники института и педа-
гоги принимали участие во всероссийских 
педагогических чтениях. Были налажены 
творческие связи института с НИИ школ 
Министерства просвещения РСФСР, учеб-
ными издательствами. ГОИУУ включился 

Юбилейные даты

Â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ, îáîáùåíèÿ 
è ïðîïàãàíäû ïåðåäîâîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî îïûòà ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäèëèñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå 
êîíôåðåíöèè è ïåäàãîãè÷åñêèå 
÷òåíèÿ.

* ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 2. Д. 148. Л. 13—18.
** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 12—12 об.

*** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 14 об.—15.
**** ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2505. Л. 16 об. — 17.
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в работу по апробации новых учебников 
математики и физики.

Важнейшим делом сотрудников было 
оказание помощи строителям в возведении 
нового здания института (ул. Ванеева, 203). 
Переезд в него состоялся в 1982 году.

Благодаря успешной и результативной 
работе трудового коллектива ГОИУУ дваж-
ды награждался переходящим Красным 
знаменем в соревновании институтов 
усовершенствования учителей РСФСР, 
а в начале 1980-х годов занял I место среди 
российских институтов усовершенствова-
ния учителей [1; 4, с. 18; 6, с. 5].

В 1985—1993 годах институтом усо-
вершенствования учителей руководила 
заслуженный учитель школы РСФСР Алла 
Михайловна Верховодова. Педагоги в 
условиях общественной трансформации 
и обновления школьного образования 
нуждались в новых знаниях и практиках. 
Количества учителей, желавших повысить 
квалификацию, росло. Институт увеличил 
курсовые потоки. Ежегодно в институте 
проходили переподготовку более 17 тысяч 
педагогов. Курсы приобрели более диффе-
ренцированный характер — по тематике, 
задачам, срокам проведения. Расширилась 
география курсовой подготовки. Открылся 
филиал института в Дзержинске. Нарастаю-
щие масштабы изменений и новые задачи 

требовали развития соб-
ственной научной базы, 
обновления структуры 
учреждения. В сентябре 
1990 года в институте 
были созданы кафедры: 
гуманитарная, естествен-

но-математическая, педагогики и психоло-
гии и др. Многие преподаватели-методисты 
в качестве соискателей стали работать 
над кандидатскими диссертациями, что 
создало основу для укрепления научного 
потенциала института [4, с. 16—17]. 

В связи с переименованием 22 октября 
1990 года города Горького в Нижний Нов-
город и Горьковской области в Нижегород-
скую область Горьковский областной ин-
ститут усовершенствования учителей стал 
называться Нижегородским областным 
институтом усовершенствования учителей 
(далее — НОИУУ). 24 октября 1991 го-
да решением Нижегородского областного 
Совета народных депутатов НОИУУ был 
переименован в Нижегородский институт 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования (далее — 
НИПКПРО) *.

Ключевое внимание продолжало уде-
ляться методической работе. Опорой 
института в этом направлении деятельно-
сти оставались районные методические 
кабинеты и методические объединения. 
Расширялись связи института с высшими 
учебными заведениями города. Вузовские 
преподаватели на курсах активно дели-
лись своими знаниями, опытом, навыками 
с педагогами, приобщая их к передовым 
достижениям науки. 

С введением в школах предмета 
«Информатика» в институте появились 
компьютерные классы и было организо-
вано обучение педагогов по этой учебной 
дисциплине. Возрастание потребности в 
тиражировании учебно-методических мате-
риалов вызвало необходимость открытия 
собственного издательства [4, с. 16—17].

Коллектив НИПКПРО в стремитель-
но меняющихся условиях оперативно и 
компетентно отвечал на вызовы времени, 
помогал учителям и школам решать важные 
задачи, стоящие перед региональным обра-
зованием. 30 сентября 1993 года департа-
мент образования и науки Нижегородской 
области реорганизовал НИПКПРО в Ниже-
городский институт развития образования 
(далее — НИРО) «в связи с решением 
проблем научного обеспечения развития 
образования Нижегородской области» *. 

Из истории народного образования

* ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2093. Л. 1.

Â íà÷àëå 1980-õ ãîäîâ Ãîðüêîâ-
ñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò óñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé çàíÿë 
I ìåñòî ñðåäè ðîññèéñêèõ èíñòèòó-
òîâ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé.
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Ректором НИРО был назначен 
(и работал в этой должности до 2001 года) 
кандидат экономических наук Михаил Вла-
димирович Сивов (1947—2023). Основ-
ные задачи и направления деятельности 
НИРО были сформулированы следующим 
образом: 
 научный анализ и проектирование 

развития образовательных процессов в 
регионе; 
 обеспечение координации процес-

сов развития в образовательной и со-
циальной сферах;
 методическое обеспечение развития 

педагогической и соцально-педагогической 
практики;
 подготовка кадров для инновацион-

ной деятельности;
 переподготовка и повышение квали-

фикации работников образования;
 экспертиза инновационных процес-

сов в образовании;
 развитие экспериментальных пло-

щадок в регионе [4, л. 17].
Изменилась структура учреждения. 

В частности, был сформирован Ученый совет,
 открывались новые кафедры, факультеты, 
другие структурные подразделения. Кол-
лективу НИРО в условиях развивающейся 
системы образования предстояло решать 
задачи ее перестройки на региональном 
уровне. Конкретная работа института 
была сконцентрирована вокруг главной 
проблемы — создание основ региональ-
ной образовательной политики. Большое 
внимание уделялось внедрению и науч-
но-методическому обеспечению базисного 
учебного плана, в том числе регионального 
компонента, информационному обеспе-
чению деятельности управленческих 
структур и образовательных учреждений. 
Особую актуальность приобрело решение 
проблем опытно-экспериментальной дея-
тельности в сфере содержания, технологии 
образования и управления, руководства 
опытно-экспериментальными площадка-

ми. Институт участвовал в разработке и 
реализации целевых программ «Здоровье 
и образование», «Дети-сироты», «Граж-
данское образование», «Педагогические 
кадры» [4, с. 17]. 

Возрастание потреб-
ности в тиражировании 
учебно-методических 
материалов вызвало 
необходимость откры-
тия в 1994 году в стенах 
института Гуманитарного центра. Такого 
специализированного педагогического 
издательства в Нижнем Новгороде еще не 
было. Центр возглавил А. Д. Белявский, 
а первым главным редактором книжной ре-
дакции стала З. С. Колодина. Преемником 
Гуманитарного центра является издатель-
ский центр учебной и учебно-методической 
литературы НИРО, которым руководит 
О. Н. Тройнова.

На рубеже XX—XXI веков в школь-
ной среде стали применяться компью-
терные и информационные технологии. 
В 2001—2006 годах НИРО возглавляла 
заслуженный учитель РФ, кандидат психо-
логических наук Елена Семеновна Усова. 
Под ее руководством институт внес значи-
тельный вклад в реализацию федеральной 
программы «Развитие единой образова-
тельной информационной среды» на уров-
не региона. В 2001 году сотрудники НИРО 
прошли в Москве курсовую подготовку по 
повышению компьютерной грамотности. 
Было инициировано обучение учителей 
по программе компании INTEL «Шаг в 
будущее» на базе ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского. В июне 2002 года в НИРО от-
крылся региональный Центр Федерации 
интернет-образования с компьютерными 
классами и серверной комнатой. На его 
базе с участием сотрудников института 
проходили обучение навыкам компьютер-
ной грамотности работники организаций 
образования Нижегородской области. 
Большое внимание ректоратом уделялось 

Юбилейные даты

Íà ðóáåæå XX—XXI âåêîâ â 
øêîëüíîé ñðåäå ñòàëè ïðèìåíÿòü-
ñÿ êîìïüþòåðíûå è èíôîðìàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè.

* ЦАНО. Ф. Р-2296. Оп. 4. Д. 2183. Л. 1.
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реализации в регионе федеральной про-
граммы «Компьютеризация сельских школ» 
[4, с. 19; 6, с. 6—7]. 

Важной задачей стала разработка ре-
гионального базисного учебного плана на 
2005—2010 годы. Под руководством пред-
метных кафедр проводился эксперимент по 
введению (в рамках нового регионального 
базисного учебного права) профильного 
обучения в старших классах образователь-
ных организаций Нижегородской области. 
В учебный процесс стали активно вне-
дряться модели разноуровневого повы-
шения квалификации педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций и специальных школ, профес-
сиональных училищ и лицеев. Были подго-
товлены учебники и учебно-методические 
пособия, получившие гриф Министерства 
образования и науки РФ: «Уроки истории» 
для учащихся специальных коррекционных 
школ VIII вида, «Изобразительная деятель-
ность дошкольника», «Педагогика раннего 
возраста», учебные издания для средних 
профессиональных учебных заведений [1; 
6, с. 6—7]. 

В декабре 2005 года по итогам реги-
страции полное наименование института 
стало таким: Государственное образова-
тельное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Нижегород-

ский институт развития 
образования».

В 2006—2019 годах 
деятельностью НИРО 
руководил кандидат эко-
номических наук, доктор 

социологических наук, отличник народного 
просвещения Николай Юрьевич Бармин, 
обладавший опытом организации образо-
вания на различных уровнях. В это время 
в организационной структуре института 
вновь произошли изменения: открылись 
новые кафедры, лаборатории, центры: 
дистанционного обучения, организацион-
но-методического сопровождения ПНПО, 
региональный центр обработки информа-
ции, издательский центр учебной и учеб-

но-методической литературы. В 2008 го-
ду НИРО стало ресурсным центром Ми-
нистерства образования и науки РФ по 
апробации модели многовекторной систе-
мы непрерывного образования. Образова-
тельная деятельность осуществлялась по 
30 программам повышения квалификации 
и 11 программам профессиональной пе-
реподготовки преподавателей. В образо-
вательной деятельности появилось новое 
направление — система практико-ориен-
тированного и индивидуального обучения: 
внедрялась накопительная система повы-
шения квалификации. Совершенствова-
лась система дистанционного обучения 
педагогов.

В 2007 году в НИРО была открыта 
аспирантура по направлению 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», 
по направленностям (профилям): 13.00.01 
«Общая педагогика, история педагогики и 
образования»; 13.00.02 «Теория и мето-
дика обучения и воспитания (литература, 
уровень общего образования)»; 13.00.08 
«Теория и методика профессионального 
образования». В настоящее время аспи-
рантура НИРО осуществляет подготовку 
научных и научно-педагогических кадров 
по группе научных специальностей 5.8. Пе-
дагогика: 5.8.1. Общая педагогика, история 
педагогики и образования; 5.8.2. Теория 
и методика обучения и воспитания (ли-
тература, уровень общего образования); 
5.8.7. Методология и технология профес-
сионального образования. 

Активное участие в создании аспиран-
туры и разработке программ подготовки 
соискателей ученой степени кандидата 
наук принимала доктор педагогических 
наук, заведующая кафедрой педагогики и 
андрагогики Г. А. Игнатьева.

Уникальность аспирантуры, которую 
уже окончили 92 человека, заключена в 
нацеленности ее научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности на 
подготовку научных и научно-педагогиче-
ских кадров, имеющих творческий прак-
тический опыт в сфере образования, что 

Из истории народного образования

Â 2007 ãîäó â ÍÈÐÎ áûëà îòêðû-
òà àñïèðàíòóðà ïî íàïðàâëåíèþ 
44.06.01 «Îáðàçîâàíèå è ïåäàãî-
ãè÷åñêèå íàóêè».
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крайне важно для развития региональной 
инновационной инфраструктуры и форми-
рования современной профессиональной 
культуры педагога. Поэтому основной 
контингент обучающихся в аспирантуре 
НИРО — педагогические и руководящие 
работники системы образования Нижего-
родской области. 

С 2008 по 2016 год НИРО участвовал 
в  международном проекте по воспитанию 
предпринимательского духа и деловой 
активности в Российской Федерации.  
Партнерами института были ведущие 
европейские и российские университеты: 
Венский экономический университет, Уни-
верситет Паденборна  (Германия), Высшая 
школы экономики Праги, Томский госу-
дарственный университет, Нижегородский  
государственный технический университет,   
Российский государственный педагогиче-
ский университет и др. В рамках проекта 
был разработан УМК по экономики для 
5—11-х классов, который издавался под 
грифом ГБОУ ДПО НИРО и использовался 
общеобразовательными организациями 
Российской Федерации.

В 2019—2021 годах ректором НИРО 
был кандидат экономических наук Иван 
Михайлович Павленков, затем до 2023 го-
да институт возглавляла доктор педагоги-
ческих наук Елена Юрьевна Илалтдино-
ва. В настоящее время ректором являет-
ся Елена Александровна Окунькова, 
кандидат филологических наук, доктор 
экономических наук, учитель высшей ква-
лификационной категории.

В институте сформировался коллек-
тив профессиональных, компетентных, 
творческих работников, ориентированных 
на достижение результата. Профессор-
ско-преподавательский состав на 75 % 
состоит из докторов и кандидатов наук. 
Возникли и успешно функционируют 
научно-педагогические школы, основате-
лями которых стали широко известные 
специалисты в своих областях доктора 
педагогических наук, профессора Л. С. Се-
ковец, Л. В. Шамрей, В. Т. Чичикин, Е. П. Кос-
тина, Г. А. Игнатьева, О. С. Гладышева. 

В этот период был осуществлен ряд се-
тевых научно-исследовательских проектов, 
востребованных современной системой 
образования: «Нижегородская инновацион-
ная школа», «Создание информационной 
образовательной среды 
ОУ», «Оптимизация со-
держания деятельно-
сти системы НиСПО». 
Уникальным является 
проект дистанционно-
го образования детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, не посещающих обра-
зовательные организации, внедряемый 
кафедрой коррекционной педагогики и 
специальной психологии. Также прово-
дится дистанционное обучение педагогов 
по лицензированным программам повы-
шения квалификации. Под руководством 
Г. А. Игнатьевой был успешно реализован 
проект «Проектно-сетевой институт инно-
вационного образования» Федеральной 
инновационной площадки на базе НИРО. 
Другое важное направление деятельности 
института — организационно-методиче-
ское и организационно-техническое сопро-
вождение приоритетного национального 
проекта «Образование», итоговой атте-
стации выпускников школ в форме ЕГЭ, 
аттестации педагогических кадров [6, с. 8]. 

НИРО организует масштабную экспе-
риментальную деятельность при активном 
участии образовательных организаций, 
и эта работа осуществляется по целому ря-
ду направлений. Разработано и проанали-
зировано большое количество учебно-ме-
тодических изданий для школы. В изда-
тельском центре учебной и учебно-методи-
ческой литературы выходят учебные про-
граммы, учебные пособия, рабочие тетради, 
хрестоматии, методические рекомендации, 
прошедшие оценку научно-методического 
экспертного совета НИРО и получившие 
положительное заключение. С 2012 года 
институт входит в перечень организаций, 
«осуществляющих выпуск учебных посо-
бий, которые допускаются к использованию 

Юбилейные даты

ÍÈÐÎ îðãàíèçóåò ìàñøòàáíóþ 
ýêñïåðèìåíòàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü 
ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, è ýòà ðàáîòà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåëîìó ðÿäó 
íàïðàâëåíèé. 
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при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». Разви-
вается творческое сотрудничество кафедр 
с известными учебными издательствами. 
Институтом издаются такие периодические 
издания, как журналы «Нижегородское 
образование» (входит в перечень ВАК), 
«Проблемы школьного воспитания», газета 
«Школа». До 2014 года также выпускалась 
газета «Сюжет».

В настоящее время институт продол-
жает традиции, заложенные на кафедрах 
известными учеными НИРО Л. В. Шамрей 
(научные школы «Становление ученика 
как читателя», «Образность как принцип 
и способ изучения художественной лите-
ратуры»), Г. А. Игнатьевой (научная школа 
«Деятельностное содержание профессио-
нального развития педагогов в системе 
постдипломного образования»), В. Т. Чи-
чикиным (научная школа «Организацион-
но-содержательное обеспечение профес-
сиональной готовности специалиста в 
системе педагогического образования»), 
О. С. Гладышевой (научная школа «Си-
стемный подход в организации деятель-
ности образовательного учреждения по 
формированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни»), В. В. Николиной 

(научная школа «Совре-
менные социокультурные 
стратегии развития обра-
зования»), Ю. Н. Пет-
ровым и А. Ю. Петровым 
(научная школа «Непре-
рывное профессиональ-
но-педагогическое обра-

зование»), Л. С. Сековец (один из ведущих 
специалистов страны в области коррекци-
онной педагогики). Значимый вклад в раз-
витие педагогической науки и научно-пе-
дагогических исследований, в изучение 
вопросов развития образования внесли 
доктора наук: Э. П. Костина, М. И. Шу-
тан, С. А. Максимова, С. А. Фадеева, 

Из истории народного образования

В. К. Романовский, А. М. Фирсова, Г. А. Мкрты-
чан; кандидаты наук: С. К. Тивикова, 
М. Н. Крайникова,  В. Ю. Еремина, Е. И. Пер-
фильева, Л. В. Агафонцева, Г. Г. Григо-
рьева, Е. В. Алексеева, М. И. Голунова, 
Б. Н. Иванов, И. Г. Малышев, Л. А. Шев-
цова, Е. Г. Калинкина, Н. И. Городецкая, 
Т. И. Канянина, Р. Ю. Белоусова, Н. А. Юрло-
ва, Л. Н. Казакова, Е. Г. Еделева, Л. Н. Ши-
лова, А. Ю. Тужилкин, А. П. Махов, А. А. Че-
менева, В. К. Крючков, И. В. Герасимова, 
Е. Н. Фомичева,  Л. В. Дербенцева, Н. Г. Ям-
баева, О. В. Тулупова, О. В. Плетенева, 
В. Я. Бармина,  А. В. Шарина, Г. Н. Дождикова.

Немалая заслуга в организации рабо-
ты курсов профессиональной подготовки 
педагогов Нижегородской области принад-
лежит учебному отделу НИРО, в котором 
трудились Т. Л. Гусева и В. А. Дегтярева.

Сейчас вектор развития образования 
формируется вокруг деятельности цен-
тров Нижегородского института развития 
образования: электронного обучения, 
цифровой трансформации образования, 
региональных проектов в образовании,  
а также регионального центра финансо-
вой грамотности в сфере образования, 
информационно-методического центра 
мониторинга и статистики в образовании, 
регионального центра обработки инфор-
мации государственной итоговой аттеста-
ции, регионального центра компетенций 
«Бережная школа», центра непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников.

НИРО взаимодействует с института-
ми дополнительного профессионального 
образования Приволжского федераль-
ного округа. В 2007 году была создана 
Ассоциация учреждений дополнительного 
профессионального образования ПФО, 
нацеленная на повышение эффектив-
ности деятельности институтов ДПО в 
образовательном пространстве округа. 
Ее председателем стал Н. Ю. Бармин. 
Встречи на уровне руководителей таких 
учреждений, заведующих кафедр, инсти-

Б. Л. ГИНЗБУРГ, В. К. РОМАНОВСКИЙ, В. В. ГРИШИН и др. Страницы истории...

Â 2007 ãîäó áûëà ñîçäàíà Àññîöèà-
öèÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ÏÔÎ, íàöåëåííàÿ íà ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè èí-
ñòèòóòîâ ÄÏÎ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîñòðàíñòâå îêðóãà. 
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1. Âåõè èñòîðèè. Õðîíèêà ðàçâèòèÿ íèæåãîðîäñêîãî îáðàçîâàíèÿ. — URL: https://nironn.
ru/?id=3770 (äàòà îáðàùåíèÿ: 20.09.2024).

2. Ìóí÷èíîâà, Ë. Ä. Ïåðèîäèçàöèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé â Ðîñ-
ñèè / Ë. Ä. Ìóí÷èíîâà // Äèñêóññèÿ. — 2013. — ¹ 8 (38). — Ñ. 138—143.
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Â. Â. Áîðîäà÷åâ. — Íèæíèé Íîâãîðîä : ÍÍÃÀÑÓ, 2013. — 289 ñ.

4. «Íàøà çàäà÷à — áûòü áëèæå ê ó÷èòåëþ» // Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå. — 2009. — ¹ 3. — 
Ñ. 15—19.

5. Íîâè÷êîâ, À. Â. Ïðîáëåìà ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â ÑÑÑÐ â 30-å ãîäû ÕÕ âåêà / À. Â. Íîâè÷-
êîâ // Îìñêèé íàó÷íûé âåñòíèê. — 2008. — ¹ 2 (66). — Ñ. 15—18.

6. Îá èñòîðèè Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ // Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâà-
íèå. — 2009. — ¹ 3. — Ñ. 5—8.

7. Ïîñòàíîâëåíèå êîëëåãèè êðàéîíî îò 31 àâãóñòà 1932 ãîäà ïî ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÊ 
ÂÊÏ(á) îò 25 àâãóñòà 1932 ãîäà // Íèæåãîðîäñêèé ïðîñâåùåíåö. — 1932. — ¹ 7—8. — Ñ. 6—8. 

8. Õèæíÿêîâà, Î. Í. Ñèñòåìà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé: èñòîðè÷åñêèé îïûò è ïåðñïåê-
òèâû / Î. Í. Õèæíÿêîâà // Èñòîðèêî-ïåäàãîãè÷åñêèé æóðíàë. — 2014. — ¹ 4. — Ñ. 139—146.

тутов-партнеров позволяли обмениваться 
лучшими практиками, обсуждать проблемы 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования, объединять усилия для 
решения актуальных задач развития ДПО 
в округе.

Таким образом, результатом почти ве-
ковой истории Нижегородского института 

развития образования стало превращение 
его в значимый учебный и научно-мето-
дический центр ДПО, который является 
инициатором результативных инноваци-
онных проектов и экспериментальной 
деятельности, нацеленных на динамичное 
и успешное развитие системы региональ-
ного образования.
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Unified Educational Media Space 
as a Resource for Human Potential 
Development (N. M. Zeleny, Director of the 
VGTRK affiliate GTRK Nizhny Novgorod, 
Director of the Centre for Practical Training 
of Producers at Minin University; E. A. 
Okunkova, Candidate of Philological Sciences, 
Doctor of Economic Sciences, Associate 
Professor, Rector of NNIED; I. N. Leskina, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor at the Department of Informatics 
and Information Technology at NNIED; 
T. I. Kanyanina, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Associate Professor, Head of the 
Department of Informatics and Information 
Technologies, NNIED; M. E. Pervushkina, 
Press Secretary of the Headquarters of 
Public Support of the ‘United Russia’ Party in 
the Nizhny Novgorod Region; R. A. Filtsov, 
Deputy Director of the Nizhny Novgorod 
Regional Information Centre)

Implementation of Educational Work 
in Teaching Management Disciplines 
in Educational Organisations of Higher 
Education (N. I. Turyanskaya, Candidate 
of Technical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Management and 
Informatics of Novocherkassk Engineering 
and Reclamation Institute named after 
A. K. Kortunov (branch of Don State Agrarian 
University), Novocherkassk)

Educational  Potent ial  of  Event 
Technologies in the Formation of Primary 
Schoolchildren's Reading Literacy 
(E. A. Tsilina, Candidate of Psychological 
Sciences, Associate Professor at the 
Department of Elementary Education of 
NNIED, Nizhny Novgorod; I. N. Mokhova, 
Senior Lecturer at the Department of 
Elementary Education of NNIED, Nizhny 
Novgorod; N. N. Morozova, Senior Lecturer 

at the Department of Primary Education of 
NNIED, Nizhny Novgorod)

Personality Development Potential of 
Success Situations (Y. I. Rossova, Candidate 
of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Preschool and Primary 
Education of National Research Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod (Arzamas 
branch)

Model of Child-Adult Interaction 
Focused on the Formation of Social 
Competence in the Context of Additional 
Education (E. V. Borovskaya, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Theory and Practice of 
Upbringing and Additional Education of NNIED, 
Nizhny Novgorod; E. M. Bykova, Methodist 
of ‘House of Creativity’, Nizhny Novgorod; 
E. M. Bykova, methodologist of MBU DO 
‘House of Creativity’, Nizhny Novgorod; 
Е. V. Shatalova, teacher of additional 
education, teacher-psychologist of ‘House 
of Creativity’, Nizhny Novgorod) Analysis of 
the Results of the All-Russian Test Papers in 
Relation to the Russian Language Teachers' 
Professional and Personal Characteristics 

Results of All-Russian Test Papers in 
Relation to Russian Language Teachers' 
Professional and Personal Characteristics 
(I. V. Osokin, Candidate of Pedagogical 
Sc iences,  Head o f  the  Depar tment 
of Monitoring Research, Statistics and 
Forecasting of Vologda Institute for Education 
Development, Vologda)

Investigation of Teachers' Professional 
Deficits by means of Lesson Project 
Analysis (G. V. Raitskaya, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Head of the Department of Primary Education 
of Krasnoyarsk Institute of Education 
Development, Krasnoyarsk; S. K. Tivikova, 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Информация об авторах



Нижегородское образование 3, 2024

Candidate of Pedagogical Sciences, Head 
of the Department of Primary Education of 
NNIED, Nizhny Novgorod; S. K. Tivikova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Head 
of the Department of Primary Education of 
NNIED, Nizhny Novgorod)

Formation of an Ecosystem Mechanism 
in Additional Professional Training of 
Teachers (T. B. Volobueva, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Corresponding Member of the International 
Academy of Pedagogical Education Sciences, 
Vice-Rector for Scientifi c and Pedagogical 
Work of Donetsk Republican Institute of 
Education Development, Donetsk)

Content of Targeted Professional 
Socialisation of Students of Pedagogical 
University (T. V. Yesikova, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor at 
the Department of Theory and Methodology 
of Continuous Pedagogical Education of 
Herzen Russian State Pedagogical University, 
St. Petersburg)

Teaching the Academic Discipline 
‘Fundamentals of Spiritual and Moral 
Culture’ as a Factor in the Formation 
of Moral Preferences of Young People 
(N. M. Pure, postgraduate student of Moscow 
City Pedagogical University, Moscow, teacher-
methodologist of the organisational and 
methodological group of the training and 
research complex of counteraction to economic 
and tax crimes of Nizhny Novgorod Academy 
of the Ministry of the Interior of the Russian 
Federation, Nizhny Novgorod; A. M. Firsova, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, Professor at the Department of 
Philosophy of Nizhny Novgorod Academy 
of the Ministry of the Interior of the Russian 
Federation, Nizhny Novgorod)

Ways of Learning the Value Potential of 
the ‘Eternal Image’ of Orpheus at Literature 
Lessons in Grades 5—8 (O. Y. Tilina, co-
researcher at Herzen State Pedagogical 

University of Russia, St. Petersburg, teacher 
of Russian language and literature at 
Berezovskaya School, Nizhny Novgorod 
region)

History Pages of Nizhny Novgorod 
Institute of the Education Development
(B. L. Ginzburg, Candidate of Historical 
Sciences, Associate Professor, Head of the 
Department of History and Social Sciences of 
NNIED, Nizhny Novgorod; V. K. Romanovsky, 
Doctor of Historical Sciences, Associate 
Professor, Professor at the Department 
of History and Social Sciences of NNIED, 
Nizhny Novgorod; V. V. Grishin, Candidate 
of Philosophy, Associate Professor at the 
Department of History and Social Sciences 
of NNIED, Nizhny Novgorod; O. P. Morozova, 
Senior Lecturer at the Department of History 
and Social Sciences of NNIED, Nizhny 
Novgorod; S. M. Ledrov, Candidate of 
Historical Sciences, Associate Professor, 
Editor of the Publishing Centre of Educational 
and Methodological Literature of NNIED, 
Associate Professor of the Department of 
Humanities and Natural Sciences of Moscow 
Witte University (Nizhny Novgorod branch))
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