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Уважаемые коллеги!

Центры инновационного опыта Университетского округа ПГГПУ продуктивно продолжают 
разработку и реализацию теоретических и прикладных аспектов современного образования. 
15 июня 2018 года экспертная комиссия подвела итоги Конкурса образовательных органи-
заций Пермского края на статус «Центр инновационного опыта Университетского округа 
ПГГПУ». Для участия было подано тридцать восемь заявок от школ и детских садов края.

Цель конкурса состояла в обеспечении качества образовательных результатов в соот-
ветствии с потребностями инновационного развития региона, достижение которого осно-
вывается на принципе открытости региональной системы образования и создания единой 
инновационной образовательной среды.

Основные задачи конкурса состояли в обобщении инновационного опыта образователь-
ных организаций Пермского края, способствующих развитию современной образовательной 
среды; в трансляции положительного и эффективного опыта инновационной деятельности 
образовательных организаций Пермского края; в повышении уровня профессиональной ком-
петентности педагогов и содействии педагогическим коллективам в освоении современных 
образовательных технологий и конструировании образовательных программ; в поощрении 
творческих инициатив образовательных организаций, реализующих инновационные про-
екты; в объединении творческого педагогического потенциала с целью развития сетевых 
форм взаимодействия.

В качестве позитивных тенденций представленных на конкурс проектов были отмечены: 
актуальность изучаемых проблем, их соответствие основным направлениям региональной 
образовательной политики, теоретическая обоснованность нововведений, практико-ориен-
тированная направленность предполагаемых результатов. В данном номере журнала содер-
жатся материалы, отражающие разные аспекты организации инновационной деятельности 
на разных уровнях системы образования.

Перспективы и результаты инновационной деятельности образовательных организаций 
Пермского края были освещены в ходе проведения всероссийской научно-практической 
конференции «Открытый мир: объединяем усилия» 7–8 ноября 2018 года. В данном номере 
журнала представлена краткая информация по актуальным проблемам развития детей  
с ОВЗ, обсуждение которых происходило в рамках научных дискуссий, работы проблемных 
студий и трансляции результатов инновационного опыта на презентационных площадках.

В первый раздел журнала «Деятельность ЦИО Университетского округа» включены статьи, 
отражающие опыт и результаты инновационной деятельности образовательных организа-
ций, имеющих статус ЦИО по следующим направлениям: разработка системы оценивания 
и развития учебных универсальных действий, тьюторское сопровождение образовательного 
процесса, организация летнего отдыха детей, туризма, краеведческие аспекты приобщения 
детей к истории и культуре, моделирование процесса преподавания отдельных дисциплин, 
работа с детьми-мигрантами, проблемы повышения компетентности педагогов и др. Второй 
раздел журнала «Опыт взаимодействия педагогических инициатив» представлен материалами 
инновационной деятельности Юго-Камской СОШ, реализующей инновационной проекты, свя-
занные с применением веб-квестов в образовательном процессе. Деятельность коллектива 
данной школы объединяет идея сетевого взаимодействия внутришкольных образовательных 
инициатив. Отдельным, третьим, разделом журнала «Объединяем усилия в образовании 
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детей дошкольного возраста и лиц с ОВЗ» дана информация о проведении всероссийской 
научно-практической конференции «Открытый мир: объединяем усилия». В четвертом раз-
деле «Современная наука глазами молодых ученых» отражены результаты исследовательской 
деятельности молодых ученых (аспирантов и магистрантов ПГГПУ), которые могут быть рас-
смотрены практическими работниками образовательных организаций в качестве целевых 
ориентиров предстоящей инновационной деятельности.

Редакционная коллегия журнала благодарит авторов публикации за высокий уровень 
методологической культуры, востребованность результатов инновационного поиска массовой 
практикой образовательных учреждений Пермского края и выражает надежду на дальнейшее 
продуктивное сотрудничество.

Главный редактор
Андрей Константинович КОЛЕСНИКОВ,

кандидат физико-математических наук,
профессор, ректор ПГГПУ
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Р а з д е л  I

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОКРУГА

УДК 371.214

Бутер Н. К.
Индивидуальный образовательный маршрут  
в изучении предмета как средство формирования и развития  
универсальных учебных действий

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы построения  
учащимися индивидуального образовательного маршрута в изучении предмета. Представлены 
конкретные рекомендации для педагогов, осваивающих технологию маршрутизации. В статье 
приведен  алгоритм действий педагогов и учащихся при организации обучения по ИОМ, пред-
ставлен пример создания матрицы образовательных результатов, дана примерная структура 
навигатора для учащихся. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), навигатор, матрица 
образовательных результатов, карта образовательных ресурсов. 

За последнюю четверть века в нашем 
мире произошли серьезные изменения 
во всех сферах деятельности. Несомненно, 
все изменения влияют и на самого человека: 
на его умения, компетенции, психологию. 
Система образования должна меняться вслед 
за остальными сферами нашей жизни. Со-
гласно ФГОС выпускник основной школы – 
это личность, умеющая учиться, осознающая 
важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способная при-
менять полученные знания на практике. 
Подобных результатов можно добиться, вы-
страивая образовательный процесс с опорой 
на принципы индивидуализации, открытости 
и вариативности [1]. Культура выбора, осоз-
нанный запрос школьника на собственный 
процесс образования, а вместе с ними и 
способность взять на себя ответственность 
за свой образовательный потенциал – чрез-
вычайно важная задача. Маршрутизация 
предметного обучения, по нашему мнению, 
является одним из возможных путей выпол-

нения обозначенной задачи. Как отмечает 
Т. М. Ковалева, для реализации принципа 
индивидуализации на уровне каждого учаще-
гося самому школьнику необходимо овладеть 
культурой выбора и соорганизации различ-
ных образовательных предложений в свою 
собственную образовательную программу 
[3]. В условиях классно-урочной системы 
необходимо найти особые образовательные 
технологии и дидактические средства, спо-
собствующие овладению культурой выбора. 

Проанализировав образовательную 
среду нашего образовательного учреждения, 
мы пришли к выводу, что условия для вы-
бора учащимися своей траектории движения 
в основном создаются во внеурочной и вне-
учебной деятельности. А на уроке такое поле 
деятельности практически не организуется. 
Поэтому, на наш взгляд, урок необходимо 
строить так, чтобы ребенок пытался само-
стоятельно и осознанно выстраивать свое 
продвижение в предмете. Этому способствует 
технология маршрутизации. Индивидуаль-
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ный образовательный маршрут – это пись-
менно зафиксированный проект движения 
ученика в определенном цикле уроков. ИОМ 
позволяет развивать у обучающихся умение 
ставить цель, планировать пути достижения 
образовательных результатов, прогнозиро-
вать уровень их достижений, корректировать 
собственные планы и способность самосто-
ятельно оценивать и осознавать качество 
и уровень освоения материала. Уроки с об-
учением по ИОМ строятся иначе, чем обыч-

ные. Они становятся интереснее и значимее 
для детей. В маршрутизированном обучении 
дети получают возможность выразить свои 
учебные предпочтения, попробовать сделать 
выбор и взять на себя ответственность за 
него. Задача педагога при введении в об-
разовательный процесс ИОМ – разработать 
систему образовательных выборов. Обуче-
ние по индивидуальным образовательным 
маршрутам требует определенных действий 
как педагога, так и обучающихся (таблица 1).

Таблица 1

Алгоритм действий педагога и учащихся при организации обучения по ИОМ

Действия педагога Действия учащихся

Определяет цикл занятий по теме 
(от 3 до 7 уроков)

Формулирует образовательные результаты

Продумывает формы образовательной деятельности

Разрабатывает вариативный дидактический материал 
по теме для каждого образовательного результата (на-
вигатор по теме)

Координирует работу по ИОМ (после представления 
учащимися ИОМ определяет время и место консультаций)

Проектируют ИОМ по теме

В ходе работы учащихся по ИОМ ведет педагогическое 
наблюдение и выступает в роли консультанта

Представляют маршрут учителю.
Согласно маршруту выбирают вид деятельности 
и форму представления результата

Организует контроль и рефлексию Проходят контрольные точки, анализируют соб-
ственное продвижение в теме и оценивают степень 
достижения результатов

Есть маршрут, близкий к традиционному, 
но его тоже можно выбрать. Если трудно или 
очень легко, маршрут необходимо изменить.

Самым важным этапом при подготовке 
обучения по ИОМ является работа с об-
разовательными результатами. Опираясь 
на требования к результатам по ФГОС, УМК, 
примерную рабочую программу, необходимо 
составить интеллект-карту на тему «Умения 
и знания обучающихся для выбранного 
цикла уроков». При этом важно продумать, 
что должны уметь и знать учащиеся до из-
учения темы, что будут знать, какие меж-

предметные связи подразумеваются в цикле 
уроков, на какие знания из других предметов 
можно опереться, какие знания и умения 
более легкие, а какие – наиболее трудные  
в освоении темы. Далее составляется ма-
трица образовательных результатов. Так, по 
ИОМ были проведены уроки в 5-м классе 
по теме «Имя существительное». Учащимся 
был представлен перечень образовательных 
результатов (таблица 2). На основе этой 
матрицы пятиклассники проектировали 
собственный маршрут продвижения в теме, 
выбирая различные формы деятельности.
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Раздел I. Деятельность ЦИО Университетского округа

Таблица 2
Матрица образовательных результатов

№ Образовательный 
результат

Через какие действия формируется 
(отглагольные существительные)

С 
уч

ит
ел

ем

В
 г

ру
пп

е

В
 п

ар
е

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

по
 к

ар
то

чк
е

И
ны

е 
(у

ка
за

ть
)

1 Самостоятельно 
определяет 
существительное 
по признакам: 
что обозначает, 
на какой вопрос 
отвечает, как 
изменяется

ознакомление с признаками существитель-
ного на примерах

х  х х  

изменение существительных по заданным 
признакам

х х х   

доказательство принадлежности одиноч-
ного слова к существительным по алгоритму

 х  х  

доказательство принадлежности слова из 
текста к существительным по алгоритму

 х  х х  

построение рассуждения на грамматиче-
скую тему

  х   х  

2 Самостоятельно 
определяет 
синтаксическую 
роль существи-
тельного

выполнение синтаксического разбора 
предложения

 х  х   х  

конструирование предложений с суще-
ствительными в роли разных членов пред-
ложений 

 х  х   х  

3 Безошибочно 
определяет 
разряд 
существительного 
по значению

чтение лингвистического текста, составле-
ние кластера по данному тексту

х х

выполнение заданий на распределение 
существительных по разрядам

х х х

4 Самостоятельно 
различает имена 
собственные 
и нарицательные

сопоставление собственных и нарица-
тельных существительных по отличительным 
признакам

х х х

приведение примеров имен собственных 
из разных областей (литература, география, 
история)

х х х

5 Самостоятельно 
различает 
одушевленные 
и неодушевленные 
имена 
существительные

исследование признаков одушевленности 
и неодушевленности существительных через 
анализ примеров, работу с лингвистическим 
текстом, составление алгоритма

х х х х

доказательство определения категории 
существительного по алгоритму

х х

6 Самостоятельно 
определяет род 
имен сущест-
вительных

согласование в роде существительного 
с другими частями речи

х х х

Следующий шаг в подготовке к обучению 
по ИОМ – составление карты образователь-
ных ресурсов, которые вначале прогнозирует 

учитель. Все ресурсы делятся на три группы: 
предметные (ресурсы, которые можно найти 
в библиотеке, музее и т. д.), социальные 
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(интересные места, события, люди, встреча 
с которыми поможет изучить тему), антро-
пологические (личные особенности и черты, 
которые помогут учиться). Такая интеллект-  
карта может быть составлена в виде схемы, 
дерева, таблицы. Но она должна быть по-
нятна для учащихся. В навигатор помещается 
карта с оставленными пустыми полями. Уча-
щиеся, составляя маршрут, самостоятельно 
продумывают ресурсы и заполняют эти поля.

На очередном этапе подготовки к об-
учению по ИОМ подбирается необходимый 
дидактический вариативный материал для 
достижения учащимися образовательных 
результатов. Практические задания также 
помещаются в навигатор для учащихся, ко-
торый содержит определенную структуру. 

Примерная структура навигатора  
для учащихся по теме  

«Имя существительное. 5-й класс»

1. Интересные факты, цитаты по теме.
2. Содержательная карта уроков. (Это 

может быть схема, карта знаний, которая 
включает основные понятия. Карта позво-
ляет учащимся обозначить границу знаний 
и незнаний).

3. Перечень образовательных результа-
тов по теме. (Учащиеся в ходе движения по 
ИОМ делают заметки о степени достижения 
результатов.)

4. Карта образовательных ресурсов.
5. Матрица образовательных результа-

тов. (Учащимся предлагается следующее 
задание: изучать и отрабатывать материал 
ты можешь разными способами: с учителем, 
в паре, группе, индивидуально. Изучи, какие 
варианты тебе предлагает учитель, и нарисуй 
свой маршрут движения в определенном 
цикле уроков.) 

6. Практические задания для групповой, 
парной, индивидуальной работы.

7. Дополнительные материалы. (Памятки 
«Как провести мини-исследование и офор-
мить полученные результаты», «Как под-

готовить устное сообщение», «Как оценить 
публичное выступление» и т. д.)

8. Контрольные задания.
9. Для заметок. (Рефлексия.)
Возникает вопрос: как организовать 

деятельность на уроке с использованием 
ИОМ? Первый урок начинается со стартовой 
работы по теме (или предлагается опережа-
ющее задание), цель которой определить 
границу знаний и незнаний учащихся. Далее 
представляются образовательные резуль-
таты, показывается значимость изучения 
темы. Учащиеся объединяются в группы и 
знакомятся с навигатором, прорисовывают 
свой маршрут в изучении темы. Дома про-
ектируют маршрут, находят дополнительные 
ресурсы.

Второй урок начинается с обсуждения 
проектов. Объединившись в группы, учащи-
еся смотрят, чьи маршруты совпали, какие 
возникли проблемы. Далее происходит со-
координация маршрутов. Учитель организует 
пространство выборов учащихся: одни из-
учают тему с учителем, другие – в паре, тре-
тьи – в группе, четвертые – индивидуально.  
На каждом уроке возвращаемся к маршруту, 
выбирая форму деятельности. Последующие 
уроки строятся таким образом: корректиро-
вание маршрута – выполнение практических 
заданий – контрольная точка – рефлексия. 
Самое важное – не растерять учеников во 
время урока. Для этого необходима моти-
вация: интересные задания, общение с дру-
зьями при выполнении задания совместно и 
т. д. В ходе изучения темы «Имя существи-
тельное» ни один пятиклассник не остался 
вне поля деятельности. Ребята выбирали 
мини-исследования по теме, публично вы-
ступали с сообщением, выполняли проектное 
задание (создавали стенгазету для одно- 
классников).

Использование ИОМ способствует во-
влечению учащихся и в оценочную дея-
тельность. Как устроена система оценки на 
таких уроках? Обучение по ИОМ начинается 
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со стартовой работы. Учащиеся самосто-
ятельно оценивают свои знания по теме.  
В ходе уроков обязательна промежуточная 

оценка. В конце цикла уроков проводится 
итоговая контрольная работа. Виды оце-
ночных процедур представлены в таблице 3.

Таблица 3

Виды оценочных процедур Инструментарий

Формирующее оценивание
Индивидуальный прогресс
Прогностическая оценка
Промежуточная оценка
Публичное выступление

Диагностические задания
Трехуровневые задания
Доклад, сообщение
Итоговые работы
Портфолио

Учитель намечает контрольные точки, 
которые нужно пройти детям. Обговарива-
ется время и место предъявления результа-
тов. Также в ходе уроков учителем ведется 

педагогическое наблюдение, анализируется 
работа учащихся в навигаторе. Уровень 
сформированности УУД обучающихся фик-
сируется в таблице:

Таблица 4

Ф. И. Ставит 
цель

Планирует 
деятельность

Прогнозирует 
результат

Корректирует 
маршрут

Оценивает 
уровень усвоения 

темы 

Петров Иван + ± + - +

На уроках особое место уделяется реф-
лексии. О чем рефлексировать? О продвиже-
нии каждого учащегося в теме и об уровне 
достижения образовательных результатов. 
На последнем уроке по изученной теме пред-
лагаются вопросы для рефлексии:

– Какие цели ты ставил(а) перед изуче-
нием темы? 

– Какие формы образовательной работы 
выбирал(а) и почему?

– Изменился ли твой маршрут, пока ты 
его проходил(а)? Как это было?

– Каких результатов ты достиг(ла)? 
– Что неожиданно удалось? Что понрави-

лось больше всего? Не понравилось?
– Кого хочешь поблагодарить и за что? 
Имеет место и эмоциональная рефлек-

сия. Учащиеся могут изобразить в цвете 
степень удовлетворенности результатом.

Эффективность обучения по ИОМ доста-
точно высока. Так, пятиклассники, прожив 
цикл уроков по индивидуальному маршруту, 

отмечали, что практически все достигли 
намеченных целей. Всем понравилась 
необычная работа по навигатору. Неожи-
данной для пятиклассников оказалась на 
уроке возможность выбора различных форм 
деятельности. На протяжении цикла уроков 
часть ребят не меняла свой маршрут, а не-
которым приходилось корректировать его. 
Тогда учитель занимал тьюторскую пози-
цию, сопровождая таких учащихся. Многие 
пятиклассники на протяжении всех уроков 
работали в паре постоянного состава, при 
этом качественно выполняли свою работу. 
Выбирая задания по интересам, исходя из 
собственных возможностей, ребята прово-
дили мини-исследования «Прозвище – это 
хорошо или плохо», сравнивали граммати-
ческую категорию рода существительных 
в русском, английском и немецком языке, 
создали стенгазету для пятиклассников. 
Необходимым условием выполнения таких 
заданий было публичное представление  
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полученных результатов. Нужно отметить, 
что даже дети с ограниченными возмож-
ностями впервые выступали перед классом. 
А одна учащаяся настолько была увлечена 
работой, что внесла коррективы в свой 
маршрут, чтобы быть консультантом в ходе 
проведения исследования. В итоге все уча-
щиеся справились с контрольной работой, 
показав качество свыше 70%. Конечно, 
педагогу, осваивающему технологию марш-
рутизации, предстоит большая подготови-
тельная работа. Но такие необычные уроки, 
где каждый занят своим делом, самостоя-
тельно двигается по намеченному марш- 
руту в освоении предметного содержания,  
несомненно, приносят положительные ре-

зультаты. Технологию маршрутизации также 
можно применять и на уроках обобщения 
и закрепления материала. В перспективе 
интересно провести интегрированные уроки 
в данной технологии совместно с другими 
учителями-предметниками. В рамках вне-
урочной деятельности применение ИОМ 
позволит формировать и личностные, и ме-
тапредметные результаты.

Таким образом, анализ цикла уроков 
с применением ИОМ убеждает, что пред-
ставленная технология позволяет форми-
ровать и развивать универсальные учебные 
действия обучающихся, способствует акти-
визации познавательного интереса школь-
ников, создает ситуацию успеха на уроке. 
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Бюллер А. Г., Меркушева М. Е. 
Из опыта разработки системы оценивания  
и развития метапредметных УУД

Аннотация: В статье описывается опыт разработки системы оценивания и развития 
метапредметных УУД у учащихся основной школы в рамках системно-деятельностного под-
хода. Указывается необходимость сочетания критериально-, индивидуально- и нормативно-
ориентированных подходов для объективации системы оценивания. Описывается процедура 
мониторинга УУД, рассматривается динамика результатов тестирования. Большое внимание 
уделяется разработке и реализации учебных практик деятельностного типа.

Ключевые слова: метапредметные УУД, объективированная система оценивания, учебные 
практики деятельностного типа.

Переход на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт требует 
внесения значительных изменений во всю 
систему основного образования, в связи  
с чем и система оценивания результатов  
обучения требует совершенствования. Ос-
новным объектом оценки выступают пла-
нируемые результаты (личностные, мета-
предметные, предметные). Перед учителями 
встает ряд вопросов: как оценивать сфор-
мированность умений, а не просто наличие 
знаний; как оценивать метапредметные 
и личностные результаты.

С 2012 года ЦИО Университетского округа 
ПГГПУ МБОУ «Добрянская СОШ № 3» реали-
зует проекты по разработке и апробации 
системы оценки и развития универсальных 
учебных действий учащихся. Теоретической 
основой данных проектов послужили работы 
Л. С. Выготского, А. Г. Асмолова, И. А. Во-
лодарской и других ученых, в которых ис-
следуются вопросы реализации системно-
деятельностного подхода и описывается 
концепция развития УУД. На сегодняшний 
день отсутствует целостное представление 
структуры и взаимосвязей метапредметных 
УУД, последовательности их формирования 
и соответственно нет четко определенных 
стратегий работы по их реализации. Поэтому 

реализация проектов в данном направлении 
требует решения следующих задач:

1) обучить педагогов проектированию 
процедур оценивания метапредметных об-
разовательных результатов, способам проек-
тирования учебных ситуаций по достижению 
метапредметных результатов;

2) разработать и апробировать конт-
рольно-измерительные материалы для 
оценки сформированности УУД учащихся 
различных возрастных групп;

3) разработать и апробировать учебные 
ситуации, краткосрочные курсы, направлен-
ные на формирование и развитие УУД;

4) внедрить систему оценки и развития 
УУД в образовательный процесс образова-
тельной организации;

5) организовать сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций (транс-
ляция опыта, совместные мероприятия 
и т. д.).

Результатом работы ЦИО за период 
2012–2015 годов стала система оценки 
результатов обучения учащихся начальной 
школы, включающая отслеживание пред-
метных результатов освоения образова-
тельной программы обучения по основным  
предметам (русский язык, математика, 
литературное чтение, окружающий мир),  
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а также отслеживание метапредметных 
коммуникативных, регулятивных, познава-
тельных и личностных результатов по итогам 
тестирования и наблюдения со стороны  
педагогов.

С 2015 года ведется разработка и вне-
дрение системы оценивания и развития 
метапредметных УУД учащихся основной 
школы. При этом используются следующие 
подходы к оцениванию:

– критериально-ориентированный под-
ход (умение сформировано или не сформи-
ровано, уровень, степень освоения умения 
(например, процентная доля);

– индивидуально-ориентированный 
подход (оценивается динамика: темп, объем 
освоения по сравнению с исходным уровнем 
данного учащегося – реализуется через мо-
ниторинг сформированности УУД);

– нормативно-ориентированный под-
ход (сравнение с достижениями всей вы-
борки учащихся – также реализуется через 
мониторинг сформированности УУД, при 
этом используются методы статистического 
анализа – например, расчет норм).

Кроме того, нам видится важным ис-
пользование рефлексивных самооценок уча-
щихся (поскольку, кроме собственно оценоч-
ной функции, рефлексия выполняет функцию 
развивающую и объединяющую все типы 
УУД). Перечисленные выше подходы могут 
быть интегрированы в формате объективиро-
ванной системы оценивания, когда участники 
образовательного процесса имеют возмож-
ность увидеть «абсолютные» и «относитель-
ные» достижения в их динамике. Таким об-
разом, будут соблюдены основные принципы  
оценивания:

– регулярность (стартовое, текущее, 
итоговое);

– критериальность (критерии соответ-
ствуют ожидаемым результатам, учебным 
целям);

– открытость критериев и алгоритма 
оценки (известны и педагогам, и учащимся);

– рефлексивность (обязательность само-
оценивания учащихся);

Для объективации оценки используются:
– метапредметный материал (что исклю-

чает обученность);
– сочетание стандартизированных и эм- 

пирических форм оценивания (критериаль-
ное оценивание, самооценка, наблюдение, 
экспертная оценка, взаимооценивание, 
рефлексия и др.);

– комплексное оценивание (урочная, 
внеурочная, внеучебная, практическая, про-
ектная, творческая деятельность и т. д.; все 
виды УУД);

– однозначность критериев (снижение 
вероятности разночтений);

– сочетание внутренней оценки (в шко- 
ле) и внешней (мониторинги, олимпиады  
и т. п.);

– анализ индивидуальной динамики;
– использование методов статистиче-

ского анализа.
На данный момент педагогами школы 

разработаны 26 КИМов по определению сте-
пени сформированности метапредметных 
УУД у учащихся 5–7-х классов. Из них для 
проведения мониторинга выбраны КИМы 
по диагностике умения классифицировать, 
выступать публично, определять план дей-
ствий, создавать модели с заданными свой-
ствами, восстанавливать логическую после-
довательность текста. Мониторинг УУД про-
водится 2 раза в год (стартовая и итоговая 
диагностика – в конце 1-й и 4-й четвертей). 
Данное мероприятия проводится в течение  
4 уроков (приказом по школе учебные за-
нятия в этот день отменяются). Результаты 
тестирования заносятся в сводную таблицу 
и приводятся к единой шкале (процентная 
доля от максимально возможного балла, 
которая легко может быть переведена 
в 5-балльную шкалу). Также для каждого 
учащегося рассчитывается среднее значе-
ние суммы баллов всех КИМов (выбрано 
среднее значение, т. к. некоторые задания 



13

Раздел I. Деятельность ЦИО Университетского округа

учащиеся пропускают, и поэтому нет воз-
можности их оценить; с другой стороны – 
 для построения рейтинга лучше использо- 
вать сумму баллов, поскольку эта оценка  

будет косвенно отражать степень активно-
сти учащегося).

Интересно, что динамика результатов 
тестирования – неоднозначная (таблица 1).

Таблица 1

Результаты мониторинга УУД в 5-х классах за 2016/17 учебный год

Кол-во учащихся (%)

УУД 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Интеракция – 1 срез 7,5% 23,8% 20,0% 25,0% 16,3% 7,5%

2 срез 4,9% 17,1% 29,3% 24,4% 22,0% 2,4%

 

Моделирование – 1 срез 1,2% 14,1% 14,1% 44,7% 25,9% 0%

2 срез 2,3% 43,2% 34,1% 19,3% 1,1% 0%

 

Классификация – 1 срез 0% 20,4% 22,6% 25,8% 15,1% 16,1%

2 срез 0% 0% 10,2% 22,4% 46,9% 20,4%
 

Планирование – 1 срез 9,7% 33,3% 25,8% 22,6% 0% 8,6%

2 срез 2,0% 10,2% 3,1% 22,4% 2,0% 60,2%
 

Смысловое чтение – 1 срез 10,8% 15,1% 20,4% 33,3% 15,1% 5,4%

2 срез 4,1% 4,1% 46,9% 34,7% 8,2% 2,0%

 

Средний балл по всем КИМам
(% учащихся) – 1 срез 0% 2,1% 44,2% 48,4% 5,3% 0%

2 срез 0% 3,0% 26,3% 50,5% 19,2% 1,0%

Как видно из таблицы 1, по всем показа-
телям (кроме моделирования) наблюдается 
прирост среднего балла. Однако этот прирост 
неравномерный. 

Так, по коммуникативным УУД сокра-
тилось количество учащихся с «крайними» 
оценками (т. е. с очень низкими (0 и 1) 
и с очень высокими (5) баллами). Возмож-
ными вариантами объяснения могут быть:

– снижение мотивации к концу учебного 
года, в т. ч. по причине отсутствия «эффекта 
новизны» и обратной связи по результатам 
первого среза;

– возрастные особенности подростков: 
общение со сверстниками становится веду-
щей деятельностью (поэтому повысились 
результаты слабой подгруппы); у многих под-
ростков проявляются черты конформизма  
по отношению к сверстникам, иными сло-
вами – не принято «сильно выделяться» 
(это может служить объяснением снижения 
результатов сильной подгруппы).

Содержательно близким к коммуникатив-
ным УУД является навык смыслового чтения. 
И здесь отмечается аналогичная картина – 
увеличение подгруппы среднего уровня 
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за счет уменьшения количества учащихся  
с высокими и низкими результатами.

Моделирование – единственный КИМ,  
по которому отмечается снижение показа-
телей по всем шкалам и во всех классах. 
Однако анализировать причины в данном 
случае некорректно, поскольку был изменен 
рубрикатор оценивания.

Умение классифицировать и выстраивать 
иерархию конкретных объектов характеризу-
ется выраженной положительной динамикой 
(количество учащихся с 4–5 баллами выросло 
на 36%, имеют оценки ниже 3 баллов – 10%). 
В связи с этим требуется усложнение КИМа 
для оценки данного УУД в 6-х классах (напри-
мер, использование абстрактных понятий).

Наибольший прирост (52%) наблюдается 
по уровню умения планировать. Это может 
быть связано как с повышением уровня 
произвольности, т. е. самоконтроля и спо-
собности к наблюдению за собой и окружа-
ющими, так и с формированием логических 
операций (способности к установлению 
причинно-следственных связей). Поэтому 
нельзя однозначно отнести данный результат 
к регулятивным УУД, поскольку возможно 
значительное влияние познавательного 
компонента. К тому же проведенный нами 
в ходе апробации КИМов корреляцион-
ный анализ показал наличие взаимосвя-
зей между всеми рассматриваемыми УУД, 
кроме ИКТ-компетентности (вероятно, по-
тому, что ИКТ-компетентность в наимень-
шей степени обусловлена функциональной 
зрелостью нервной системы и в большей 
степени является исполнительской деятель- 
ностью).

В целом по итоговому показателю на-
блюдается прирост количества учащихся 
с оценками 4–5 баллов на 15% и сокращение 
числа пятиклассников с низкими баллами  
(0, 1, 2 балла) на 19%.

Аналитический отчет по мониторингу 
заслушивается на педсовете по итогам 
классно-обобщающего контроля. Результаты 

выдаются классным руководителям, которые 
выстраивают дальнейшую работу по раз-
витию метапредметных УУД с конкретными 
учащимися. Общешкольные мероприятия 
(внеурочные и внеучебные) разрабатыва-
ются участниками МО и ВТК.

В качестве развивающих мероприятий 
большое внимание уделяется разработке 
учебных практик деятельностного типа. 
Данный вид деятельности является раз-
новидностью краткосрочного курса, в ходе 
которого дети обучаются конкретным жиз-
ненно важным умениям (например, умение 
готовить пищу, вязать, готовить строительные 
растворы и др.), при этом основная часть 
курса – практическая деятельность, резуль-
татом которой является материальный или 
интеллектуальный продукт. Этот формат 
работы позволяет развивать практически все 
УУД, а также устанавливать связи практиче-
ской деятельности с учебным материалом. 
Педагогами школы разработаны 25 учебных 
практик для учащихся 5–7-х классов.

• Макет здания (макет из гипса)
• Дворец Деда Мороза (макет из картона)
• Дизайн интерьера (макет)
• Новогодний декор (макет)
• Разработка учебных пособий (интерак-

тивная обучающая программа)
• Сказочный задачник (интерактивная 

обучающая программа)
• Современный урок физкультуры (план 

и проведение)
• Новогодняя эстафета (план и прове-

дение)
• Школьное ТВ (репортаж)
• Школьное меню (приготовление обеда)
• Мультипликация (буктрейлер)
• Школа танца (выступление)
• Новогодний подарок (икебана, венок)
• Новогодняя открытка (авторские от-

крытки)
• Новогодняя сказка (постановка)
• Поэтическая мастерская Деда Мороза 

(хокку, синквейн и др.)
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• Новогодняя фантазия (панно из бе-
ресты)

• Танграм (головоломка и дизайн)
• Новогодние путешествия (стенгазета)
• Символ года (аппликация из пуговиц)
• Изонить (елочная игрушка, панно)
• Новогодние сладости (кондитерские 

изделия)
• Новогодние игрушки (елка-конус)
• Новогодняя логистика (решение задач)
• Ландшафтный дизайн (презентация, 

проект клумбы)
• Игры народов Прикамья (проведение)
• Славянский быт (макет)
Для проведения учебных практик вы-

деляется последний день четверти – «Ме-
тапредметный день». Продолжительность 
практики 6 часов. Последний час отво-
дится на презентацию созданного продукта 
(в формате «ярмарки» или выступления на 
сцене). Практики объединяются тематиче-
ски: «Школа будущего», «День славянской 
культуры», «Школа Деда Мороза» и т. д. 
Системность работы подразумевает регу-
лярность проведения и получение общего 
результата. В качестве общих критериев оце-
нивания результатов практик нами выбраны:

– качество продукта (конкретизируется 
отдельно для каждой практики);

– коммуникативные умения (сотрудни-
чество);

– регулятивные умения (соблюдение 
технологии).

Аналогичные практики, но уже с целью 
помощи учащимся в плане профильного 
и профессионального самоопределения, раз-
рабатываются для 8–11-х классов.

В перспективе возможен перевод учеб-
ной практики в урочную деятельность, что 
подразумевает принципиально иную орга-
низацию обучения.

Кроме учебных практик разрабатываются 
и проводятся типовые учебные ситуации (для 
использования в урочной деятельности), вне-
учебные мероприятия (летний профильный 
лагерь «Профи», краевой дистанционный 
литературный конкурс «Мой край родной»), 
организуется участие учащихся в конкурсах 
исследовательских проектов.

Таким образом, эффективность реализа-
ции системно-деятельностного подхода при 
оценивании и развитии метапредметных УУД 
обеспечивается рядом условий:

– наличие мониторинга уровня сфор-
мированности УУД (сравнение со статисти-
ческой нормой, анализ индивидуальной 
динамики учащихся);

– внедрение объективированной си-
стемы оценивания (в том числе при рефлек-
сивной самооценке учащихся);

– активное использование практических 
форм деятельности учащихся;

– обеспечение взаимосвязи урочной 
и внеурочной деятельности;

– формирование проектировочной и ис-
следовательской компетентности педагогов.
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Развитие общества, введение инноваций 
в систему образования повышает интерес  
к личности педагога и определяет новые 
направления современной психологической 
науки, особенно интересны способности 
воспитателя, их среда и условия развития. 
Перемены в образовании подтверждают 
интерес к изучению вопросов профес-
сиональной педагогической компетент-
ности, целостной модели деятельности 
педагога (А. К. Маркова), профессионально 
значимых личностных качеств педагога 
(С. А. Козлов, Т. А. Куликов), успешного 
профессионального становления педагога  
(Э. Ф. Зеер). Внимание исследователи прояв-
ляют и к вопросам педагогической культуры 
(Е. А. Климов), успешности (Л. М. Митина), мо-
дельных характеристик одаренности учителя, 
природных детерминант педагогических спо-
собностей (Н. А. Аминов). Изучение педагоги-
ческих способностей находит подтверждение 
в исследовании личности и профессиональ-
ной деятельности педагога (Н. Д. Левитов,  
Ф. Н. Гоноболин, С. В. Кондратьева, Н. В. Кузь-
мина, М. И. Станкин).

По определению Б. М. Теплова, педаго-
гические способности – это совокупность 
индивидуально-психологических особен-
ностей личности педагога, отвечающих 

требованиям педагогической деятельности 
и определяющих успех в овладении этой 
деятельностью [4].

Изучение способностей является одним 
из направлений научных интересов Перм-
ской психологической школы. История из-
учения способностей включает два этапа, 
первый – теоретическое представление 
о способностях, оформляются основные ис-
следовательские подходы. На втором этапе 
проводятся многочисленные эмпирические 
исследования общих и специальных способ-
ностей. Широта научного мировоззрения 
В. С. Мерлина привела к рассмотрению про-
блем способностей. Главное отличие позиции 
В. С. Мерлина от концепции В. А. Крутецкого, 
А. Г. Ковалева и др. – понимание способ-
ностей как индивидуально-личностных 
различий, связанных с успешностью деятель-
ности и продуктивными индивидуальными 
своеобразными приемами и способами  
работы [2].

Анализ теоретических и эмпирических 
работ под руководством В. А. Мерлина по-
зволяет выявить теоретико-методические 
основания исследования проблемы способ-
ностей [3]:

• Проблема «уровней индивидуально-
личностных различий». Сочетание разно-
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уровневых индивидуальных свойств вы-
ступает как способность к данному виду 
деятельности.

• В качестве критериев способностей 
рассматривается степень готовности чело-
века к преодолению неблагоприятных усло-
вий в данном виде деятельности.

• Свойства индивида и свойства лич-
ности играют разную роль в успехе дея-
тельности. Свойства личности проявляются 
не только в состоянии успешности, но и в ин-
дивидуальных приемах, и способах деятель-
ности.

• Специальные способности проявля-
ются в единстве с общими способностями.

• В характеристике способностей 
различают две стороны: количественную 
(взаимосвязь между свойствами индивида 
и свойствами личности) и качественную 
(качественное своеобразие деятельности).

Основными принципами диагностики 
способностей являются:

• Учет разнообразных критериев рас-
познавания способностей.

• Необходим целый набор заданий, кор-
релирующих друг с другом.

• Диагностические задания должны быть 
связаны с содержанием профессиональной 
деятельности.

• Испытание способностей должно быть 
связано и испытанием задатков.

• При диагностике специальных способ-
ностей необходимо раскрыть состав интере-
сов и склонностей [3].

Современные представления о спо-
собностях в Пермской психологической 
школе представлены исследованиями об-
щих способностей и специальных способ-
ностей педагогов. Отличительной чертой 
этих исследований является рассмотрение 
специальных способностей воспитателя, 
изучение структуры способностей и взаи-
мосвязи различных иерархичных уровней 
индивидуальности. В исследованиях оте-
чественных психологов уделялось мало 

внимания изучению компонентов дошколь-
ной образовательной организации и специ-
фики их профессиональной деятельности. 
Этим объясняется актуальность данного  
исследования. 

Данное исследование компонентов пе-
дагогических способностей проводилось на 
базе МАДОУ «Конструктор успеха» города 
Перми в 2017/18 году. В исследовании при-
нимали участие воспитатели, имеющие раз-
личный стаж педагогической деятельности, 
всего 28 человек. В зависимости от стажа 
педагогической деятельности испытуемые 
были разбиты на две группы.

В ходе проведения эмпирического ис-
следования использовались следующие 
психодиагностические методики: методика 
«Коммуникативные и организаторские спо-
собности» В. В. Синявского и Б. А. Федор-
шина; опросник определения характеристик 
(свойств), общительности Л. В. Жемчуговой 
и А.И. Крупнова; методика исследования 
эмпатических тенденций Мехрабиана; ме-
тодика исследования педагогического такта 
И. В. Страхова; опросник для изучения уровня 
развития педагогических способностей 
педагогической культуры, разработанный  
и апробированный Т. М. Хрусталевой; ме-
тодика уровня профессионального стресса 
Е. И. Рогова. Изучение компонентов педаго-
гических способностей было организовано 
с применением психодиагностических ме-
тодик, традиционно используемых в Перм-
ской психологической школе. На основа-
нии проведенной психодиагностической 
процедуры были получены показатели, 
которые далее подверглись статистиче-
ской обработке методами математической 
статистики и составили количественную 
характеристику выраженности изучаемых  
компонентов. 

В рамках данной статьи акцент делается 
на качественную характеристику выражен-
ности изучаемых компонентов педагогиче-
ских способностей воспитателей ДОУ.
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Для качественного анализа были ис-
пользованы следующие методики: метод на-
блюдения оценки коммуникативных способ-
ностей Л. М. Митина и модифицированные 
проективные методики О. Ю. Богдановой, 
И. М. Марковской «Направленные ассоциа-
ции», «Завершение рисунка», «Романтиче-
ская истории», метод «Толкование посло-
виц». 

Для обработки первичных данных  
применялись метод математической стати-

стики – сравнительный анализ по Т-критерию  
Стьюдента и контент-анализ. Сравнитель-
ный анализ был проведен в оценке ком-
муникативных способностей воспитателя, 
контент-анализ – в оценке проективных  
методик.

Корреляционный анализ позволил вы-
делить взаимосвязи между изучаемыми 
показателями, которые были объединены 
в корреляционные плеяды для наглядного 
представления информации (рис. 1, рис. 2).

Выявленные взаимосвязи позволяют 
выдвинуть следующие гипотетические за-
ключения:

• Чем выше стаж воспитателя, тем более 
четко он владеет голосом и интонациями  
в своей работе. С помощью голосовых 
интонаций и модуляций проявляет эмпа-
тию, оптимизм и доверие к ребенку. Также 
голосовые умения связаны с движениями 
и эмоциями. Уделяя внимание своим инто-
нациям, используя больший спектр жестов, 
мимических реакций, воспитатель больше 

голос

эмоции

воздействие выразительность

движениястаж

речь

наблюдательность выразительность

педагог –
группа

ребенок – 
ребенокпаузы

Рис. 1. Прямые корреляционные связи голосовых оценок мастерства воспитателя

Рис. 2. Прямые  корреляционные связи речевых  оценок мастерства

проявляет личный энтузиазм и вовлечен-
ность. Чем больше он склонен сам проявлять 
энтузиазм и показывать заинтересованность, 
тем больше использует приемов для на-
правления внимания детей и воздействия 
на разные каналы восприятия информации  
у них.

• При помощи речи происходит взаимо-
действие воспитателя с группой и стремление 
организовать работу детей в группах друг  
с другом, а также с паузами в работе детей, 
во время которых они могут обдумать мысль, 
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снять накопившееся напряжение. То есть 
чем выше речевые показатели, тем лучше 
воспитатель организует взаимодействие  
с группой, взаимодействие детей между со-
бой и эффективнее переключает из режима 
работы в отдых и обратно, направляя их 
к познавательной деятельности.

Проведенный контент-анализ между по-
казателями, которые характеризуют особен-
ности личности воспитателя, и компонентами 
педагогических способностей выделил сле-
дующие закономерности:

• В методике «Направленные ассо-
циации» самыми частыми ассоциациями 
у воспитателей относительно группы детей 
были: геометрическая фигура круг, теплые 
цвета, песня про дружбу, растения – цветы, 
природное явление – вода, домашние жи-
вотные, африканские дикие животные, 
холодные цвета. Среднее количество упо-
минаний получили категории: растения – 
трава, природное явление – ветер, песня 
про настроение, продукты – фрукты, молоч-
ные продукты, сладости. Реже всего были 
отмечены ассоциации с огнем и с песней  
про обучение.

• Методика «Толкование пословиц» на-
правлена на выявление индивидуального 
стиля мышления воспитателя, его культуры 
речи. То есть, в какой мере он сам обладает 
общекультурными навыками, навыками са-
мообразования (А. И. Щербаков, В. А. Кру-
тецкий). Наиболее частыми в толковании 
пословиц оказались категории времени, 
правды и лжи, взаимоотношений, речи и об-
учения. Наименее часто встретились катего-
рии любви, карьеры/работы, ума/глупости. 

• Методика «Романтическая история» 
выявляет критерии привлекательности 
ребенка в группе. Наиболее часто в этой 
методике были отмечены категории друзья – 
люди, пол – девочка, проживает в жилом 
здании, появление ребенка на свет – тра-
диционный способ, родители – мама и папа, 
мечтает стать взрослым. Наименее часто 

отмечаются такие категории привлекатель-
ности ребенка: друзья – животные, меч-
таю – учиться, мечтаю – о дружной семье, 
любимые игрушки – транспорт и умные  
игрушки.

• Методика «Завершения рисунка «Че-
ловечки» позволила определить основные 
черты характера привлекательности ребенка, 
демонстрируя любовь к детям. Выяснила 
наиболее яркие непривлекательные черты 
ребенка, основываясь на наблюдении в пе-
дагогической деятельности. Привлекатель-
ный образ ребенка составляют такие черты: 
женский пол, доброта характера, общение 
с родителями, привычка помогать, любимая 
игрушка – кукла. В характеристиках непри-
влекательного образа встречается чаще всего 
мужской пол ребенка, черта характера – 
злость, привычка играть одному, привычка 
ссориться с детьми, черта характера – «ре-
бенок-манипулятор».

Теоретическое обоснование изучаемой 
проблемы и проведенное эмпирическое 
исследование позволили сформулировать 
следующие выводы:

1. Таким образом, результаты теста 
направленных ассоциаций воспитателя  
о группе детей имеют тенденцию к отражению 
доброжелательных гармоничных взаимоот-
ношений, имеющих яркую эмоциональную 
окраску, также отражаются положительное 
настроение, естественная, не скованная ак-
тивность детей, что представляет собой ос-
нову для успешной коммуникации с детьми. 
Эти данные соответствуют сложившейся 
в отечественной науке форме отображения 
структуры педагогических способностей, 
куда входят чувствительность к деятель-
ности и объекту педагогических отношений  
и чувствительность к ребенку как субъекту 
этих отношений (С. В. Кондратьева, А. К. Мар-
кова, Л.М. Митина). 

2. В результате анализа целенаправ-
ленности мышления воспитателей было вы-
явлено, что они ценят время и внимательно 
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к нему относятся, для них важны межлич-
ностные взаимодействия, и их характер 
должен быть искренним и безоценочным, 
они больше направлены на планирование 
педагогического процесса в своей работе, 
чем на результат. Выраженная коммуника-
тивная сторона в деятельности воспитателя 
составляет второй важный компонент пе-
дагогических способностей и направлен-
ность педагогов на процесс развития детей 
вместо достижения конкретного результата  
(Хекхаузен Х.)

3. В методике также отражается пер-
септивно-рефлексивный компонент пе-
дагогических способностей воспитателей 
дошкольного образовательного учреждения 
(Кумекер Л., Шейн Дж. С., Кузьмина Н. В.). 

Подтверждено, что воспитатели направлены 
на общение с учеником не только как с объек-
том, но и как с субъектом процесса обучения, 
а также что у воспитателей есть обобщенный 
привлекательный образ ребенка, на которого 
направлена их деятельность.

4. Эти данные подтверждают, что вос-
приятие ребенка является частью педаго-
гических способностей. Это восприятие 
является основой для формирования отно-
шений между воспитателем и ребенком, то 
есть персептивно-рефлексивный компонент 
личностной и профессиональной структуры 
воспитателя служит основой для проекти-
ровочного компонента деятельности вос-
питателя – так, как он будет воздействовать 
на аудиторию.
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Голиней Н. В. 
Мастерские полезного действия как инновационная форма  
развития детей дошкольного возраста

Аннотация: В статье представлена информация о инновационной форме развития детей 
дошкольного возраста, используемой в новом детском саду г. Перми – Мастерские полезного 
действия. Мастерские, их разнообразие и практическая направленность рассматриваются 
в создании бренда «Конструктор успеха» как главный способ организации детской деятельно-
сти. Эта деятельность не сводится к тому, что ребенок три года будет творить, работать 
в какой-то одной мастерской, пусть даже ему это нравится. Главная идея заключается в том, 
чтобы каждый ребенок приобрел опыт практической деятельности во всех мастерских, име-
ющихся в детском саду. Только так, через разнообразие продуктоориентированной деятель-
ности, ребенок познает сложный окружающий мир в его многообразии и противоречивости.

Ключевые слова: Мастерские полезного действия, инновационная форма развития детей, 
личностное развитие ребенка, практический опыт создания, багаж практических навыков, 
умений, представлений об окружающем мире, избыток информации, избыток личного опыта, 
максимальное пространство выбора, конструктор успеха, успех ребенка.

В последнем обращении Президента РФ 
Федеральному собранию (1 марта 2018 года)  
особое внимание уделялось системе рос-
сийского образования. Акценты были рас-
ставлены с учетом последних инновацион-
ных тенденций развивающихся технологий 
полипарадигмального образовательного 
процесса. Дошкольный возраст определен 
как важнейший этап в интеллектуальном и 
личностном развитии ребенка с точки зрения 
дальнейшего самоопределения и ранней про-
фессиональной ориентации подрастающего 
поколения. Сегодня перед дошкольным об-
разованием поставлены новые задачи, наце-
ленные на внедрение таких средств обучения 
и воспитания, которые не просто насыщают 
ребенка важной информацией, а развивают 
у него познавательный интерес, формируют 
умения добывать знания самостоятельно 
и успешно использовать их в различных 
жизненных ситуациях. 

Такой подход в работе с дошкольниками 
способствует накоплению каждым ребенком 
практического опыта создания разнообраз-

ных объектов реальной жизни, богатого 
опыта работы с различными материалами. 
Только создавая своими руками рядом с пе-
дагогом авторскую открытку, глиняный кув-
шин, украшение из фетра, гараж для машин, 
шагающего робота, ребенок приобретает 
и присваивает знания об объектах окружа-
ющего мира, о свойствах и отношениях этих 
объектов: форма, цвет, размер, количество, 
часть и целое, пространство и время, дви-
жение и покой, причины и следствие и др.

В дошкольном возрасте дети по сути 
своей активные и любознательные иссле-
дователи. Им все интересно, они сами хотят 
везде поучаствовать, что-то изготовить 
своими руками. От того, сколько разнообраз-
ных видов деятельности будет предложено 
ребенку, зависит напрямую и то, с каким 
багажом практических навыков, умений, 
представлений об окружающем мире он 
пойдет в школу. 

Именно на создание насыщенной 
и разнообразной образовательной среды, 
в которой детям предлагается множество  
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различных видов продуктоориентированной 
деятельности, для приобретения богатого 
личного опыта выполнения практических 
действий, нацеленных на познание окру-
жающего мира, направлена деятельность 
детского сада «Конструктор успеха».

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Конструктор 
успеха» – это новая дошкольная образова-
тельная организация в городе Перми, от-
крытая в июне 2017 года. 

Главная особенность образователь-
ного процесса детского сада «Конструктор 
успеха» связана с необходимостью обеспече-
ния продуктоориентированной деятельности 
ребенка в различных видах практического 
взаимодействия с самыми разнообразными 
объектами и материалами.

Для этого в дошкольном учреждении раз-
работаны и созданы специализированные, 
оснащенные современным оборудованием 
Мастерские, которые дополняют основную 
образовательную программу детского сада 
по двум направлениям: познавательное  
и художественно-эстетическое. 

Среди них: Швейная Мастерская, 
Мастерская Робототехники, Мастерская 
3D-моделирования, Художественная мастер-
ская, Гончарная мастерская и др. 

Каждая мастерская расположена в от-
дельном помещении и оснащена уникальным 
оборудованием: детские швейные машинки, 
куклы-манекены, гладильное оборудование, 
ноутбуки, интерактивные доски, интерактив-
ная стена, программируемые конструкторы 
LEGOE ducationWeDo, LEGO EducationWeDo  
2.0, 3D-принтер, 3D-ручки, настоящий гон-
чарный круг, печь для обжига керамических 
изделий и др.

Мастерские, их разнообразие и прак-
тическая направленность рассматриваются 
в создании бренда «Конструктор успеха» 
как главный способ организации детской 
деятельности. Эта деятельность не сводится 
к тому, что ребенок три года будет творить, 

работать в какой-то одной мастерской, 
пусть даже ему это нравится. Главная идея 
заключается в том, чтобы каждый ребенок 
приобрел опыт практической деятельности 
во всех мастерских, имеющихся в детском 
саду. Только так, через разнообразие продук-
тоориентированной деятельности, ребенок 
познает сложный окружающий мир в его 
многообразии и противоречивости.

В мастерских детям предлагается работа 
с разными объектами, различным оборудо-
ванием, с привычными и с новыми материа-
лами, такими как бумага, кожа, глина, металл, 
дерево, пластик, ткань и др. И чем больше 
ребенок набирает практического опыта, тем 
больше возможностей открывается ему. Ма-
стерские дают ребенку избыток информации, 
избыток личного опыта, пусть даже он бывает 
не совсем удачным, но это его опыт. «Мы  
не ставим себе целью ориентировать ребенка 
на выбор какого-то одного, двух направлений 
деятельности, где ребенок делает успехи, 
наша миссия – дать ребенку максимальное 
пространство выбора, что, несомненно, обе-
спечит его успех сегодня и в дальнейшем. Мы 
конструируем успешное будущее ребенка!» 
(цит. из Программы развития МАДОУ «Кон-
структор успеха», прим. автора).

Дети каждой возрастной группы регу-
лярно посещают Мастерские. Это определено 
вариативной частью основной образова-
тельной программы детского сада, учебным 
планом дошкольного учреждения, сеткой 
организованной образовательной деятель-
ности.

Несмотря на небольшое время суще-
ствования детского сада, педагогическим 
коллективом уже разработан методический 
комплекс для обеспечения вариативной 
части образовательного процесса, который 
проводится на базе мастерских.

В этот комплекс входят программы кур-
сов для организации работы в мастерских 
для детей старших и подготовительных групп, 
разработки занятий для этих курсов. Кроме 
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того, разработаны и реализуются программы 
краткосрочных образовательных практик 
для детей младшего, среднего и старшего 
возраста, которые проводятся на базе ма-
стерских детского сада.

Детский сад «Конструктор успеха» ак-
тивно транслирует наработанный опыт. 
Так, педагоги детского сада представляли 

свои наработки на выставке «Умный ребе-
нок – 2017» и на Всероссийском форуме 
лидеров дошкольного образования «Ли-
деры перемен», Краевом педагогическом 
форуме «Реализация комплексного подхода 
в процессе социального развития дошколь-
ника посредством Мастерских полезного  
действия».
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Ожившая классика

Аннотация: Статья содержит методические разработки, призванные решить проблему вос-
приятия классической русской литературы XIX века современными подростками. Авторами  
предлагается метод исторического комментария и ролевой игры для эмоционального  
погружения в сюжет произведения и возможности его адекватного восприятия. Эти методы 
разработаны на занятиях кружка «Ожившая классика», которые проводятся с 2016 года  
в библиотеке № 180 г. Москвы.

Ключевые слова: анализ произведения, работа с текстом, ролевая игра.

Каждое художественное произведение, 
изучение которого входит в программу 
школьного курса литературы, состоит из двух 
пластов. Во-первых, это – определенная эмо-
циональная, психологическая, нравственная 
ситуация, в которой оказываются герои 
(назовем этот пласт общечеловеческим), 
а во-вторых, отражение своей эпохи, без 
минимального знания которой в происхо-
дящем порой трудно разобраться (назовем 
этот пласт реально-историческим). Поэтому 
представляется логичным, что вопросы, ко-
торые ставятся при анализе произведения, 
должны быть для участников понятными, 
обсуждаемое – не чем-то абстрактным,  
а по возможности личностно значимым, 
поскольку в подростковом возрасте идет 
активное освоение коммуникативных на-
выков, оттачивается умение разбираться  
в чувствах, своих и чужих. 

В связи с этим особую значимость при-
обретают рассуждения о том, почему герои 
себя так ведут, чем объясняются их отно-
шения, почему А. поступил именно так, что 
почувствовал Б. и т. д. 

С другой стороны, осмысление проблем, 
содержащихся в произведениях «школьной 
классики», не должно быть чересчур «осов-
ремененным», эксплицитным («как бы мы 
поступили сейчас») или представлять собой 
оценку персонажа из нашего «прекрасного 

далека» («правильно» он поступил или «не-
правильно»). Поэтому ответ на вопрос «в чем 
же смысл этого произведения» требует 
внимательной, вдумчивой работы с текстом, 
а также некоторой дополнительной инфор-
мации – реально-исторического коммента-
рия, сведений об авторе и т. д.

Знакомство с литературой, написанной 
в иную историческую эпоху, обогащает наш 
контекст, а множественность сценариев дает 
возможность посмотреть на мир с самых 
разных сторон – казалось бы, это бесспорно. 
В чем же трудность? Отчасти – в преодолении 
инерции, в осознании того, что школьное 
чтение может (и должно) стать субъект-субъ-
ектным процессом. Читатель – субъект, автор 
и персонажи – тоже субъекты; это дает воз-
можность относиться к героям произведения 
как реальным, потенциально интересным для 
нас людям, а не как к безликим «образам» 
и «типичным представителям». Мы читаем 
сами – и предлагаем школьникам читать – для 
того, чтобы понять другого человека (будь то 
герой или автор), его эмоции, внутренний 
мир. Чтобы его достичь, надо сначала по-
нять то, что, буквально, написано словами 
(о чем само произведение, каков его смысл). 

Если для того, чтобы понять смысл напи-
санного, нужен реально-исторический ком-
ментарий, то для того, чтобы понять чужие 
эмоции, нужна ролевая игра. 
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Для ролевой игры в рамках кружка 
«Ожившая классика» мы создаем персонажа 
или типаж, который подходит для изучения 
и понимания той или иной проблемы. То 
есть, если нам при изучении «Горя от ума» 
нужно понять, что такое светское общение, 
мы не просто объясняем это, а моделируем 
ситуацию и действующих лиц, уместных в го-
стиной Фамусовых. Такими действующими 
лицами будут хозяева дома, их дети, гости 
(барыни-сплетницы, приезжие офицеры, 
девицы на выданье, местные знаменитости 
и т. д.). По сути – мы предлагаем участникам 
набор «внутренних персонажей», «инсай-
деров», через которых становится понятно, 
что в принципе происходило в московской 
гостиной времен Грибоедова. Ролевая игра 
становится своеобразной «тренировкой в по-
нимании»: если читатель может восстановить 
и понять точку зрения и московского барина, 
и карьериста-секретаря, и девицы на вы-
данье, он поймет, почему в художественном 
произведении все произошло именно так, 
а не иначе. 

 Наша задача – создать ощущение сопри-
частности, поощрить к совместной познава-
тельной, коммуникативной, эмоциональной 
деятельности. Еще совсем недавно дети 
активно реализовали ее сами, в том числе 
играя по книгам или по экранизациям. Но 
сейчас появляется все больше «недоиграв-
ших», по тем или иным причинам, детей; есть 
и взрослые, которые хотели бы «доиграть» 
или просто поиграть. Работа с литературой 
через ролевую игру – на наш взгляд, наибо-
лее естественный метод познания. Используя 
эскапистскую функцию игры, мы возвращаем 
читателя к классике и ее серьезной жизнен-
ной проблематике. 

Для того чтобы создать правдоподобных 
персонажей, которые могли бы действовать 
в это время и в похожей ситуации, нам нужно 
некоторое знакомство с историческими 
реалиями. Это тоже вовлечет нас в текст 
личностно, поможет прочесть его «глазами 

персонажа». Такое чтение предполагает, 
что читатель погружен в текст настолько, что 
может представить себя действующим в той 
же эпохе, в тех же обстоятельствах и по тем 
же правилам, которые задает автор. Конечно, 
может быть и наоборот – читатель сперва во-
влечется в текст, а потом будет знакомиться 
с историческими реалиями, чтобы глубже 
понять прочитанное, но такому читателю, 
скорее всего, вообще не понадобится педа-
гогическая помощь. Наша задача – обучить 
читателя самостоятельному поиску и работе 
с «непонятным». 

Напрашивается вопрос – разве не 
удобнее, напротив, приблизить литературу  
к нам? Но, «вычитывая» из книг только  
о себе и своих чувствах, ища только героев, 
похожих на нас, мы рискуем зациклиться, 
так и не выйти из зоны «подросткового 
чтения». Классика дает возможность читать 
о том, что находится за пределами наших 
рамок, нашего личного опыта, в частности, 
о том, что и почему думают другие люди, 
что они чувствуют, как реагируют в разных 
ситуациях. Художественная литература – это, 
конечно, не пособие по психологической 
самопомощи и не учебник; но при этом вся 
она глубоко психологична, поскольку пове-
ствует о реакциях одного человека на слова 
и поступки другого, о взаимопонимании либо 
о препятствиях на пути к нему. «Трудная» 
классическая литература настойчиво требует 
от читателя «расциклиться», отвлечься от 
полной сосредоточенности на собственной 
личности; она несет идею неповторимой 
личности любого человека и напоминает про 
необходимость все время об этом помнить. 
И эта другая личность, которую приходится 
учитывать и принимать всерьез, – ключевой 
концепт русской литературы, с ее преслову-
тым гуманизмом. 

И если исторический комментарий – 
не более чем минимально необходимое 
энциклопедическое знание, то ролевая игра 
в ее естественном состоянии как раз и есть 
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отработка взаимоотношений, правил, рамок, 
умения слушать и понимать, действовать 
не как попало, а по тем правилам, которые 
в ситуации игры всеми сознаются и при-
нимаются.

Несомненно, в классической литера-
туре изначально заложена для читателя 
возможность испытать глубокое сопере-
живание (в своем буквальном смысле, «со-
переживание», т. е. совместное пережива-
ние), представить себя другим человеком, 
проанализировать эмоции и поведение этого 
другого человека (персонажа), понять, что 
с ним происходит, что он думает, как строится 
его жизнь. Истоки этого, несомненно, в гума-
низме русской классики, в ее ориентирован-
ности на человека с его внутренним миром; 
однако она не просто информирует читателя, 
предлагая ему своеобразную энциклопедию 
психологических движений. Мы знаем, что 
произведения, ныне называемые классикой, 
не на шутку «затягивали» современников, 
волновали их, порой играли жизнестрои-
тельную роль (вспомним необыкновенную 
популярность «Мертвых душ» – «а не почи-
тать ли нам, господа, Гоголя!» – или создание 
швейных мастерских под влиянием «Что 
делать?»). Как минимум они были интересны 
читателям. С вероятностью, этот интерес был 
вызван не только узнаваемостью реалий  
и актуальностью проблематики (вообще, как 
показывает практика, узкоактуальных про-
блем, ограниченных своей эпохой и полно-
стью снятых к нашему времени, в произве-
дениях русской классики не так уж много). 
Дело еще и в богатейшем психологическом 
потенциале, в открытости художественного 
мира для читателя. Трудно представить 
хорошую литературу без предоставляемой 
читателю возможности примерить роль, 
«вчувствоваться» в героя, поставить себя  
на его место. 

Ролевая игра – то, что в наших условиях 
способно извлечь из классики ее огромный 
эмоциональный потенциал. 

Что развивается при таком подходе? 
В первую очередь, эмоциональный интеллект 
(способность распознавать свои и чужие 
эмоции и чувства, различать их между собой 
и использовать эту информацию для рефлек-
сии и дальнейших действий) и любознатель-
ность (познавательный инстинкт). 

 Литература способна передать читателю 
опыт накопленных человечеством пережи-
ваний, эмоций, мыслей – опыт, который на-
прямую может получить не каждый (а иногда 
лучше и не «перетаскивать на себе» такое!). 
Заражение чувством, может быть, не испы-
танным тобой прежде, но при этом обще-
человеческим, соединяющим тебя с другими 
людьми – такова изначально цель любого 
искусства. А психологическая зрелость не-
разрывно связана с умением испытывать и 
распознавать чувства, свои и чужие. И лите-
ратура – прекрасное к тому средство.

Что касается познавательного инстинкта, 
то мы знаем: для современного читателя уже, 
как правило, нет сверхценности информации. 
Задача добывать знания из труднодоступных 
источников ради удовлетворения своего 
любопытства, ради ответов на конкретные 
вопросы или ради повышения собственного 
статуса для него, как правило, не стоит. Под-
ростки, с младенчества перекормленные 
информацией (полезной или, наоборот, 
чисто развлекательной), быстро вырабаты-
вают рефлекс – фильтровать, не погружаться, 
не углубляться. Это вполне естественная 
и даже необходимая, во имя сохранения 
психического здоровья, защита от захлесты-
вающего инфопотока. Отсюда пресловутая 
«клиповость», поверхностность, в которой 
обвиняют современных детей. Кроме того, 
есть иллюзия, что вся информация находится 
в ближайшем доступе: достаточно один раз 
щелкнуть мышкой, чтобы получить тысячу 
ссылок. Так зачем нарочно удерживать по-
лученные сведения в голове, зачем вообще 
придавать им такое большое значение? Если 
нет сакральности знания, нет и умения от-
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личать ценное от ненужного. К сожалению, 
в области гуманитарных наук, преподавание 
которых порой ведется по инерции, заданной 
многолетними традициями, зачастую при-
ходится констатировать невеселый факт: 
вся учебная информация, с точки зрения 
школьника, представляет однородную массу, 
равномерно теплую и скучную, не имеющую 
ценности, не возбуждающую ни интереса, ни 
любопытства. Так почему литература, осо-
бенно классическая, «трудная», ради которой 
нужно прилагать ощутимые усилия, должна 
казаться привлекательнее прочих инфор-
мационных блоков, среди которых преоб-
ладают развлекательные, «быстрые», яркие, 
позволяющие не утруждать ни интеллект, 
ни эмоциональную сферу, ни воображение?

Но без труда и радости познания невоз-
можно никакое развитие. 

Обратимся к опыту психологов. Ролевая 
игра – это признанный способ обогащения 
чувств, накопления опыта, освоения смыс-
лов, развития воображения, расширения 
границ и развития коммуникативных навы-
ков. Несмотря на осознание вымышленности 
роли, приобретаемый эмоциональный опыт 
вполне реален. В детстве дружеское, дело-
вое и социальное общение отрабатывается 
в ролевых играх на уровне необходимости 
договариваться о том, во что играть и по ка-
ким правилам, кто кем будет, как будут разви-
ваться события. Кроме того, становясь в игре 
«другим человеком», «персонажем», ребенок 
примеривает на себя не только его действия, 
но и чувства и эмоциональное наполнение 
(ласку или строгость, ответственность или 
небрежность и т. д.). Он как бы проживает 
в своем воображении события, происхо-
дящие с героем, приобщается к его опыту. 
Ролевая игра развивает мотивационные 
и эмоционально-личностные возможности, 
стимулирует формирование познавательной 
и творческой активности. Известно, что не-
достаток (не говоря уж о полном отсутствии) 
ролевых игр в детстве способен всерьез 

«искривить» все дальнейшее развитие лич-
ности. Чем меньше сюжетно-ролевых игр, тем 
больше непроработанных эмоциональных 
впечатлений, слабее воображение, ограни-
ченнее картина мира. 

Умение осознавать и распознавать эмо-
ции – как чужие, так и собственные – это 
трудная, подчас непосильная задача для со-
временных подростков (и даже для многих 
взрослых). Еще труднее – когда эту задачу 
приходится решать, так сказать, опосре-
дованно, не в реальности, а на материале 
художественного произведения (которое 
предварительно нужно еще прочесть и по-
нять, а это, напомним, бывает непросто даже 
на уровне бытовых реалий, буквально – на 
уровне лексики). Что, герой сейчас обижен 
или сердится? Какие чувства вызвал у него 
вот этот поступок? Почему А. простил Б.? 
Почему В. и  Г. сделались смертельными 
врагами? Не только распознавать, но и 
выражать свои чувства затруднительно.  
В современном социуме выражение чувств 
табуировано («мальчики не плачут», «де-
вочка должна быть тихой и сдержанной»). 
«Внутренний мир» – повод для иронии, 
синоним излишней чувствительности, по-
вышенной обидчивости. Но для чтения и по-
нимания литературы, основным содержанием 
которой традиционно являются проявления 
того самого внутреннего мира, для сопере-
живания героям наша внутренняя «заморо-
женность», неписаный запрет испытывать 
чувства, анализировать их, говорить о них –  
это катастрофа. 

На более легкой литературе это в опре-
деленном смысле проще, поэтому встает 
вопрос, почему мы предлагаем работать 
с классикой. Основная причина, на наш 
взгляд, в том, что не стоит утрачивать 
связь с предыдущими двумястами лет, ко-
торые сформировали русскую культуру.  
Во-вторых, эти произведения все равно 
нужно читать по программе; они прошли 
проверку временем и написаны хорошим 
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языком. В-третьих, даже при изменившихся 
реалиях и условиях проблемы классической 
литературы не перестали быть актуаль- 
ными. 

Серьезная литература всегда была нужна 
для «воспитания чувств». Для XIX века, 
эпохи нашей нынешней классики, такой 
литературой была античность – в ориги-
нале и в обработке, в первую очередь вы-
соко-трагедийной. Мы помним, как играли 
в нее современники Пушкина. Они легко  
опознавали знакомые сюжеты и персонажей, 
подхватывали любую цитату и сами писали 
о римских гражданских добродетелях, пере-
кладывая их на российские реалии. Был  
и сентиментализм, и образованные люди 
под влиянием литературы учились глубоко 
анализировать движения своей души, о чем 
мы теперь можем судить по дневникам, ме-
муарам и письмам. 

Такую литературу можно назвать од-
ним из инструментов психологического 
взросления, в том смысле, что для пере-
хода на  новый уровень отношений с миром  
и с людьми необходим и определенный 
психологический «багаж». Нужен он для 
того, чтобы подросток, перестроив прежние 
связи с миром, определявшие его как «ре-
бенка», мог полноправно войти в жизнь с ее 
проблемами и  приблизиться к постижению 
законов мироздания и загадок собственной 
души. А кроме того – обязательно – прийти  
к сотрудничеству и событию с другими людьми, 
которые прежде существовали как бы рядом,  
но не вместе. 

В «трудной» литературе всегда есть 
«выход вверх», иногда скрытый, сложно 
формулируемый, иногда спорный, из-за 
разницы мировоззрений – не все, наверное, 
готовы принять духовное обновление Пьера 
Безухова как оптимальный вариант. Но этот 
выход нужно и можно увидеть, пережив 
то, что происходит с Татьяной Лариной, с 
Базаровым, с Раскольниковым, с Пьером. 
Выход вверх есть в «Преступлении и нака-

зании» – внезапный и яркий, как солнечный 
свет. Есть у Некрасова, который обычно 
остается одним из самых непонятных поэтов 
школьной программы. Есть у Салтыкова-
Щедрина – беспокойный и болезненный, 
как шевеление впервые проснувшейся 
совести у вполне благополучного, сытого 
обывателя. Есть даже у Чехова, которого 
обычно школьники-читатели считают бес-
просветно унылым – он в прощении и все-
принимающей, безусловной любви человека  
к человеку. 

«Трудные» писатели ставят точку там, где 
дальше должен идти читатель.

Классика трудна, потому что мы полно-
стью вышли из ее культурного контекста, 
в том числе эмоционального: непонятно 
зачем, непонятно о чем. И предлагается 
она читателю в самый неподходящий мо-
мент – когда ему, подростку, и так тяжело. 
Нечто, утратившее в современном сознании 
отчетливый смысл, но по самой сути своей 
по-прежнему связанное с психологическим 
взрослением, обрушивается на детей и под-
ростков, с той разницей, что с них – стара-
тельно ограждаемых от чужих и собственных 
эмоций – снята задача стать взрослыми. 
Задача-то снята, но читателям-школьникам 
упорно продолжают навязывать серьезную 
литературу, а с нею неизбежно «воспитание 
чувств», то есть то, что для подлинного взрос-
ления необходимо. Увы, в отсутствие по-
нимания и сочувствия любое произведение 
можно читать лишь отстраненно, как нечто не 
имеющее отношения к тебе. Но что хорошие 
книги нельзя читать холодно, «скользя», не 
проживая – это всякий подросток, хотя бы 
минимально читающий, уже знает по своему 
личному опыту.

Методика «Ожившая классика» предпо-
лагает годичный цикл занятий; он состоит 
из восьми блоков по 3–4 занятия в каждом. 
Каждый блок построен вокруг проблематики 
определенного опорного текста и завер-
шается занятием – ролевой игрой по нему  
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(как говорилось выше, моделируется сходная 
ситуация, по возможности без дублирования 
конфликта произведения, хотя набор пер-
сонажей может до определенной степени 
напоминать авторский). На подготовитель-
ных занятиях участники знакомятся с куль-
турно-историческим контекстом, этикетом 
эпохи, «читают» картины соответствующего 
содержания, анализируют сходные по тема-
тике произведения, даже если они написаны 
с разницей в несколько десятилетий, «обка-
тывают» полученные знания в небольших 
пробных играх (15–30 минут). К примеру, 
на занятиях, подводящих к игре по «Недо-
рослю», участники обратятся и к Тургеневу, 
и к Радищеву, и к Пушкину, и к Некрасову. 
То есть блок занятий выглядит следующим 
образом:

1. Вводное занятие – «Муму» (социаль-
ная структура общества, крепостное право, 
усадебная жизнь). Игра: живые картины на 
тему «Чаепитие в усадьбе». 

2. «Путешествие из Петербурга в Моск- 
ву», глава «Любань» (ответственность по-
мещика как «слуги государева», воспитание 
«просвещенного дворянина», его обязан-
ности, гражданский долг и то, как представ-
ление о нем проводилось в жизнь начиная 
с Петра I). Игра: работа с карточками (оби-
татели усадьбы, их иерархия).

3. «Деревня» Пушкина и «Забытая де-
ревня» Некрасова (отношения крестьян 
и помещиков, крестьянский труд, община, 
жизнь в деревне). Игра: «Неурожай в за-
бытой деревне». 

4. Ролевая игра по «Недорослю». 
Сама методика предполагает проведе-

ние внешкольных или внеурочных занятий 
(кружок, студия, факультатив); тем не менее 
любое из подготовительных занятий может 
также быть проведено на уроке, в виде от-
дельного мастер-класса. Ролевая игра также 
может быть включена в мастер-класс, но 
в несколько упрощенном виде.
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Интеграция математических и экономических знаний  
как один из способов обновления содержания образования

Аннотация: Современный человек без экономических знаний не может считать себя подготов-
ленным к жизни и работе. И чем раньше он познакомится с основными понятиями и категориями 
экономики, закономерностями экономических процессов, тем легче ему будет строить свою 
взрослую жизнь.
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ская цель.

Современный человек без экономиче-
ских знаний не может считать себя подго-
товленным к жизни и работе. И чем раньше 
он познакомится с основными понятиями и 
категориями экономики, закономерностями 
экономических процессов, тем легче ему 
будет строить свою взрослую жизнь.

Введение курса «Основы экономических 
знаний» в рамках занятий внеурочной дея-
тельности являются попыткой приобщения 
младших школьников к основам экономи-
ческой грамотности. Основными задачами 
и функциями экономической подготовки 
учащихся являются:

– ознакомление детей с элементарными 
экономическими понятиями;

– ориентирование учащихся на рацио-
нализацию труда и повышение его экономи-
ческой эффективности; 

– формирование у школьников экономи-
чески значимых качеств личности, социально 
ценной мотивации на успешное участие 
в учебной и трудовой деятельности;

– развитие экономического мышления 
детей; 

– формирование разумных потребно-
стей, стремления соотносить свои желания 
с возможностями семьи; 

– развитие способности к нравственному 
выбору в ситуациях, связанных с экономиче-

ской деятельностью, потребности в личном 
совершенствовании и эффективной само-
реализации в экономической деятельности;

– мотивация на использование эконо-
мических знаний, умений и навыков при вы-
полнении трудовой, учебной, хозяйственной 
деятельности;

– профессиональная ориентация, на-
правленная на ознакомление детей с ми-
ром труда и профессий и формирование  
у ребенка отношения к себе как к субъекту 
будущей профессиональной деятельности.

Изучение начального курса экономики 
начинается с первого класса, но привить 
учащимся практические навыки в полной 
мере не всегда удается. Дети воспринимают 
некоторые экономические понятия обо-
собленно, т. е. имея знания, они не всегда 
ими пользуются при выполнении учебной, 
трудовой и хозяйственной деятельности. 
В результате один из компонентов разви-
тия (умение применять полученные знания 
в новых условиях) не всегда реализуется 
полностью. «Напичканный знаниями, но не 
умеющий их использовать, ученик напоми-
нает фаршированную рыбу, которая не умеет 
плавать», – говорит академик Александр 
Львович Минц.

Чтобы экономические знания не были 
«мертвым» грузом памяти, а стали живым 



31

Раздел I. Деятельность ЦИО Университетского округа

инструментом для решения жизненных  
и учебных задач, преподавание экономики 
в начальной школе можно рассматривать 
с точки зрения содержательной интегра-
ции с другими предметами: с уроками 
литературного чтения, естествознания, 
краеведения (в ходе изучения следующих 
тем: потребности (физиологические, со-
циальные, потребности в безопасности, 
потребности в уважении и самореализации 
своих способностей и возможностей); ис-
точники удовлетворения потребностей; 
ресурсы; товары и услуги; производство 
товаров и услуг; торговля; собственность; 
бюджет; налоги и т. д.); с уроками мате- 
матики.

Основанием интеграции экономических 
и математических знаний может служить 
и необходимость совместных усилий по 
формированию метапредметных УУД и не-
возможность изолированного преподавания 
предметов, общность их тем, сходство изуча-
емых объектов и явлений, единство ведущих 
идей, заложенных в их программах.

Начальный этап обучения математике 
имеет две основные цели: внутреннюю, ди-
дактическую – общее развитие учащихся и 
подготовка к продолжению образования, и 
внешнюю, прагматическую – формирование 
математической грамотности.

Прагматическая цель начального об-
учения требует, чтобы содержание было 
в определенном смысле замкнутым: оно 
должно обеспечивать простейшие потреб-
ности человека в его повседневной жизни – 
«магазинные» расчеты, расчет налогов, та-
рифов и штрафов и т. п., простейшие случаи 
употребления математической терминологии 
в естественном языке.

Другими словами, прагматическая 
цель – формирование математической 
грамотности – соответствует тезису о до-
статочности начального образования для 

повседневной жизни человека, для воз-
можности его самообеспечения в совре-
менном обществе на примитивном уровне, 
для возможности выполнять элементарную 
трудовую деятельность на исполнительском 
уровне. В этом смысле математическая 
грамотность является необходимой ком-
понентой функциональной грамотности, 
составляющей основу возможности само-
стоятельного функционирования человека  
в обществе.

Экономические знания также во многом 
универсальны, они применимы во всех сфе-
рах жизнедеятельности, а потому нужны 
не только специалистам.

Естественное соединение математиче-
ских и экономических знаний целесообразно 
осуществлять с начальной ступени их из-
учения.

Реализация данного интегрированного 
подхода к процессу обучения:

– позволяет сформировать у учащихся 
целостное представление об окружающем 
мире;

– способствует разностороннему и це-
лостному развитию детей за счет объеди-
нения возможностей разных учебных пред-
метов;

– ведет к формированию и развитию 
более широких интересов детей, их склон-
ностей и способностей к различным видам 
деятельности.

Выполнение заданий на экономическую 
тему, решение математических задач с эко-
номическим содержанием позволяет детям 
не только глубже познать сущность, природу 
уже во многом знакомых им экономических 
проявлений жизни, но и помогает пред-
ставить как можно ярче основные состав- 
ляющие элементарной математики, показать 
практическую значимость ее, развивать 
мышление, интерес к математике как «живой 
науке».
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Примеры соприкосновения, взаимосвязи тем  
экономических и математических

1-й класс
Математика Экономика

Свойства предметов. Совокупности предметов или 
фигур, обладающих общими свойствами. Выделение 
части совокупности.

Десяток. Состав чисел.
Числа от 1 до 100.
Операции сложения и вычитания в пределах 100.
Компоненты сложения и вычитания и их 

взаимосвязь между собой.
Величины и их измерение.

Товар (многообразие товаров: промышленные, 
сельскохозяйственные, культурно-бытового назна-
чения и т. д.).

Торговля.
Понятия: цена, количество, стоимость.
Отношения: дороже, дешевле.
Сфера услуг.
Деньги.
Выгода (рациональный выбор).

Примеры задач прикладного экономического характера:
1) На «карманные» расходы Николай 

получил от папы 70 рублей и от бабушки 50 
рублей. Что он может купить на эти деньги?

2) Пятачок и Ослик хотят сделать покупки 
в лесном магазине. У Пятачка купюра до-
стоинством в 5 рублей, у Ослика – в 1 рубль. 
Кто купит больше товаров и почему? (Рас-
сматриваются все возможные варианты.)

3) Сергей купил арбуз, а Маша купила две 
дыни. Может ли оказаться, что их покупки 
равны по весу?

4) Летом 1 кг яблок стоит 90 рублей,  
а осенью на 20 рублей дешевле. Сколько 
стоят яблоки осенью? Почему цена раз- 
ная?

2–3-й класс
Математика Экономика

Программа действий. Алгоритм.
Числа от 1 до 1000. 
Многозначные числа.
Операции сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.
Решение задач на зависимости между величинами 

вида a = b . c

Производители и потребители.
Технологический цикл изготовления изделия.
Семейный бюджет. Расходы и доходы.
Деньги (история их возникновения, виды денег  

и т. д.).
Покупательная способность денег.
Инфляция.
Ценообразование.
Производительность труда.

Примеры задач прикладного  
экономического характера:

1) По договору работнику в первый 
день работы выплатили 100 рублей, во вто-
рой – 200 рублей, в третий – 300 рублей и 
так далее. Сколько всего денег он получит за  
100 дней работы?

2) Как разделить между двумя компа-
ньонами 7000 рублей, чтобы у одного остава-
лось на 3000 рублей больше, чем у другого?

3) Маша работает в кафе и обычно за-
писывает заказ клиентов так: 

ч + б (чай + бутерброд)

Прочитай меню и сосчитай сумму каж-
дого заказа.

Меню: пирожок – 50 рублей штука, чай –  
30 рублей стакан, бутерброд – 40 рублей 
80 копеек за штуку, лимонад – 20 рублей 
стакан, кекс – 27 рублей 50 копеек штука.
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Заказы:  1) ч + б =
  2) б + л =
  3) к + п + л =
  4) 2п + 2ч = 

4) Алексею приходится добираться 
в школу пять раз в неделю, используя метро 
и автобус. Кроме того, пять раз в месяц он 

ездит в гости к бабушке в трамвае. Единый 
месячный билет для проезда всеми видами 
транспорта стоит 2800 рублей, для про-
езда в метро – 1200 рублей, в автобусе –  
1000 рублей, в трамвае – 800 рублей. 
Одна поездка в метро или в автобусе стоит  
30 рублей, а в трамвае – 20 рублей. Какие би-
леты выгоднее всего приобретать Алексею?

4-й класс
Математика Экономика

Многозначные числа и операции над ними.
Дроби.
Проценты.

Налоги.
Сбережения.
Валюта.
Посредничество. Доля посредника.
Спрос и предложение.
«Потребительская корзина».

Примеры задач прикладного  
экономического характера:

1) Ссуда в банке за 1 год в размере  
5 млн рублей принесла банку годовой доход 
100 тыс. рублей. Какому проценту годовых 
это соответствует?

2) Легковой автомобиль расходует 10 л 
бензина на 100 км пути. Расстояние от Мо-
сквы до Санкт-Петербурга равно 700 км. Литр 
бензина стоит 30 рублей. Каковы расходы 
на покупку бензина при поездке из Москвы 
в Санкт-Петербург?

3) В квартире живут четыре че-
ловека, на каждого из них приходится 

15 м2 общей площади. 1/6 часть зани-
мает кухня, 1/5 – коридор, туалет и ван-
ная комната. Какова площадь жилых ком- 
нат?

Решение задач с экономическим со-
держанием, насыщение жизни младшего 
школьника элементарными экономическими 
сведениями дает педагогу возможность 
придавать обучению интегрированный 
характер, обеспечить максимальную ак-
тивность детей в процессе познавания, 
развивать у них интерес к экономическим 
знаниям, сделав их более доступными  
и понятными.
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Емалеева М. Г.
Реализация дифференцированного подхода в обучении детей  
с расстройствами аутистического спектра в условиях  
общеобразовательной школы 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности работы с детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра, обучающимися в классе. Отмечена необходимость специальной организации 
пространства, времени и самого процесса обучения.

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, обучение детей с аутизмом, 
дифференцированный подход.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 1 из 160 детей страдает 
расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Как известно, дети с РАС характери-
зуются нарушением коммуникации и соци-
альных навыков. Аутичный ребенок нужда-
ется в систематической практике общения, 
которая должна постепенно усложняться. 
Это общение должно происходить в адапти-
рованной к нарушению окружающей среде 
[1]. Безусловно, наилучшую социализацию 
такой ребенок получит в классе, обучаясь 
со сверстниками под чутким руководством 
компетентного и доброжелательного учи-
теля. Школа даст ему ту единственную воз-
можность научиться жить вместе с другими 
людьми [2].

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра (вариант 
1), реализуемый с 2016 года, направлен 
на обеспечение равных возможностей 
получения качественного образования,  
а также обеспечение условий для инди-
видуального развития всех обучающихся. 
Одним из подходов, положенных в ос-
нову Стандарта, является дифференци-
рованный подход. Учет особых образо-
вательных потребностей предоставляет 
возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития обучающихся  
с РАС [3].

Индивидуальная поддержка со стороны 
педагога, в которой нуждается школьник  
с РАС, заключается в следующем:

– понимание сути проблемы;
– начало работы с тщательного обсле-

дования;
– адаптация окружающей среды;
– акцентирование внимания на функци-

ональных навыках;
– использование дифференцированного 

подхода.
Рассмотрим потенциальные проблемы,  

с которыми может столкнуться учитель 
в процессе обучения и воспитания аутичного 
ребенка в условиях общеобразовательной 
школы, а также проанализируем предпо-
чтительные варианты развития возможных 
ситуаций. Обобщенный материал представ-
лен далее в виде таблицы «Использование 
дифференцированного подхода в обучении 
детей с РАС» (таблица № 1).

Начиная работать с данным учеником, 
прежде всего необходимо создать в классе 
атмосферу доброжелательности. Ребенок го-
тов привязаться к заинтересованному в нем 
благожелательному взрослому, благодарен 
за понимание и поддержку и постепенно, 
хотя и с трудностями, усваивает правила вза-
имодействия с учителем и детьми в классе. 
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Только когда педагог проявит симпатию и 
интерес, а следом за ним и дети – однокласс-
ники, только тогда возможен эмоциональный 
контакт. 

При плохом контакте со сверстниками 
дети с РАС активно ищут защиты у близких: 
сохраняют постоянство среды за счет ак-
тивного усвоения поведенческих штампов, 
формирующих образцы правильного соци-
ального поведения: стараются быть «хоро-
шими», выполнять требования близких.

Общий тревожный фон настроения и 
многочисленные страхи, например шума, 
возникает не только из-за его большой ра-
нимости, но и из-за недостаточного осмысле-
ния происходящего. Школьнику с РАС очень 
важно доверять учителю, который объясняет 
происходящее и является проводником 
между ним и окружающим миром. Поэтому на 
первых порах педагогу стоит сопровождать 
ребенка на тех уроках, которые проводят дру-
гие специалисты: уроках музыки, ритмики, 
физической культуры. 

Нет прямой связи между аутизмом и 
интеллектуальными возможностями, следо-
вательно, надо выяснить как слабые стороны 
ребенка, так и сильные, чтобы в дальнейшем, 
работая с первыми, опираться на вторые.  
В этом поможет беседа с родителями, ко-
торые расскажут об особенностях своего 
ребенка. Часто в начале обучения создается 
благополучное впечатление: присутствуют 
школьные навыки, блестящая механическая 
слуховая и зрительная память, хороший 
словарный запас, даже обширные знания 
в некоторых областях. Несмотря на это,  
в дальнейшем могут возникнуть различные 
сложности при обучении в классе. 

Адаптация окружающей среды состоит 
в продуманной организации школьной 
жизни детей с РАС. Для ребенка значима 
прежде всего определенность. Четкая и 
подробно разработанная последователь-
ность событий в классе позволяет осознать 
порядок происходящего. Но необходимо 

постепенно вносить вариации с целью ус-
ложнения и развития сценария взаимодей-
ствия, тем самым помочь ребенку стать более  
гибким. 

Организация пространства и времени 
включает в себя ответы на вопросы где? 
когда? как долго? Прежде всего учитель по-
могает осознать род деятельности в каждом 
помещении школы. Также немаловажна 
помощь в организации рабочего места, так 
как наличие лишних предметов на парте 
провоцирует ребенка с РАС на стереотипные 
аутостимулирующие движения (перелисты-
вание страниц, кручение карандаша), тем 
самым перекрываются коммуникационные  
каналы.

Время должно быть визуализировано, 
деятельность – иметь начало, продолжитель-
ность и конец. Последовательность событий 
(программа) прикрепляется в определенном 
месте около ребенка. Порядок пунктов рас-
полагается сверху вниз или слева направо. 
Как уже говорилось, изменения можно 
вносить, но заранее. Это позволяет достичь 
более высокого уровня независимости от 
обстоятельств.

Организация деятельности должна от-
вечать на вопрос: как? Также может быть со-
ставлен план действий. Для этого возможно 
использование предметов, фотографий, 
рисунков с напечатанным текстом, одного 
текста, тем самым происходит усложнение. 
Отдельные карточки для каждого пункта 
позволяют убирать их после выполнения, 
например в коробку. Тем самым фикси-
руется окончание одного этапа и переход  
к следующему. Это поможет работать, вме-
сто того чтобы все время просить учителя  
о словесных инструкциях, которые так трудно 
запомнить. В плане должны быть стимулы 
(например, раскрашивание). Можно убирать 
со временем отдельные пункты плана, но 
следить: если какой-либо промежуточный 
этап выпадает, то снова возвращать полный 
сценарий. 
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Ребенок может не реагировать на об-
ращения учителя, не выполнять инструкции. 
В этом случае рекомендуется обратиться  
с данным вопросом к другому ученику, тем 
самым опосредованно общаясь с ребенком. 
Взаимодействие установится в том случае, 
если учитель будет терпеливо дозировать 
нагрузку. Психическая незрелость, пресыща-
емость, утомляемость с возрастом сгладятся.

На уроках временно может присутство-
вать ассистент, который поможет ребенку ор-
ганизовать себя. Эту роль иногда выполняют 
одноклассники, которые по просьбе учителя 
или по собственному желанию помогают 
товарищу.

Урок должен быть четко выстроен как 
ритуал, способы организации выполнения 
заданий – отработаны. Так можно преодолеть 
рассеянность, медлительность, трудности 
включения в работу, переключаемости. В то 
же время сам учитель должен быть гибким 
и чутким, чтобы вовремя помочь ребенку 
включиться в работу. Так, если он не воспри-
нимает инструкцию, данную классу, можно  
с прикосновением к плечу сказать: «И ты 
делай это. Я помогу тебе». Постепенно актив-
ная помощь заменяется ободряющим кивком, 
улыбкой, взглядом, чтобы не сформировалась 
зависимость от другого человека.

Следует обратить внимание на то, что пе-
дагогу необходимо кратко и ясно объяснять 
новый материал, давать простые инструкции, 
если они обращены к самому ребенку. И в то  
же время развернутые и неупрощенные, если 
они обращены к другим детям в классе.

Школьник с РАС мыслит зрительными об-
разами. Он нуждается в поддержке зрением. 
Все написанное и нарисованное ему понят-
нее, чем просто увиденное и услышанное. 
Продуманное использование наглядного ма-
териала поможет удержать или переключать 
внимание ребенка, склонного к пресыщению, 
рассеянности и частому отвлечению. 

Моторную неловкость, которая про-
является как трудность в ориентировании 

на листе бумаги, неправильное удержание 
ручки, проблемы в вырезании ножницами, 
также можно со временем преодолеть, под-
держивая и помогая ему.

Часто действие выполняется ребенком 
после собственной фразы. Это особая риту-
альная роль слова в формировании действия.

Речевые проблемы, такие как трудности 
в организации развернутого высказывания, 
односложные ответы, могут значительно 
сгладиться при систематической коррек-
ционной работе. Вначале ребенку помогут 
готовые клише, варианты ответов, схемы. 
Ответ на уроке должен быть составлен за-
ранее. Типичные нарушения темпа речи, 
ритма, интонации, силы голоса создают до-
полнительные трудности в общении с детьми 
и взрослыми. Опять же направленность ре-
бенка на коммуникацию и непосредственная 
практика общения позволяют усвоить аде-
кватную выразительность речи других детей. 
Использование языка тела и жестов является 
положительным дополнением. 

Необходимо помнить, что тормозимость, 
неуверенность ребенка делают для него 
крайне трудной ситуацию самостоятельного 
выбора или принятия решения. Это может 
проявиться в различных школьных ситуа-
циях. Например, на простой вопрос «Что ты 
хочешь в подарок?», «Что вы делали в вы-
ходные?» без вариантов ответов, которые 
предложит учитель, ребенок с РАС может не 
ответить. Если рассматривать более сложную 
ситуацию выбора – например, тест по пред-
мету, то здесь могут возникнуть противопо-
ложные трудности. Имея варианты ответа, 
ребенок начинает сомневаться в правильном 
ответе, «входить в ступор». 

Задания соревновательного характера, 
а также повышенной сложности предлагать 
ребенку надо осторожно. Высокий уровень 
притязаний, катастрофические реакции на 
неудачу – все это должен предвидеть педагог 
и сглаживать неприятные впечатления. По-
хвала и замечания должны иметь форму кон-
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статации факта, а не восклицания: «Конечно, 
всем известно, что ты хороший ученик», «Не 
все получилось, но ты старался». Это позво-
лит эмоционально не перевозбудить ребенка.

Организация перемены – также немало-
важная составляющая школьной жизни ре-
бенка с РАС. Спонтанное свободное общение 
для него намного трудней, чем смоделиро-
ванная ситуация общения. Он игнорирует 
детей, созерцает со стороны или играет ря-
дом, может опять же уйти в аутостимуляцию 
(подпрыгивать, перемещаться перебежками, 
повторять слова или фразы). Поэтому учи-
телю необходимо предложить варианты 
занятий, помощь в игре и общении с одно-
классниками.

Обучение такого ребенка должно быть 
очень осмысленно. Важно постоянно по-
могать ему связывать полученные знания 
в целую картину, встраивать в жизненные 
сюжеты, проигрывать их. 

Для понимания контекста и подтекста 
ситуации поможет совместное чтение с де-
тальным обсуждением происходящего.

Качество обучения и жизни детей с РАС  
зависит в большей степени от того, как учи-
теля, окружающие люди понимают их дефект 
и как они способны адаптировать к ним 
окружающую среду, стиль коммуникации, 
учитывать особенности овладения учебным 
материалом, тем самым применяя дифферен-
цированный подход.

Таблица 1

Использование дифференцированного подхода в обучении детей с РАС

Проблемы Пути решения

«Необычность» ребенка Принятие ребенка с РАС педагогом и одноклассниками: 
развитие эмоционального контакта с ребенком; транс-
ляция данной установки соученикам, не подчеркивая его 
особенность, а показывая его сильные стороны и вызывая 
к нему симпатию своим отношением; вовлечение детей 
в доступное взаимодействие

Ранимость, тормозимость в контактах Создание условий обучения, обеспечивающих обста-
новку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 
резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса 
учителя в отношении любого ученика класса), упорядочен-
ности и предсказуемости происходящего.

Дополнительные индивидуальные занятия с педагогом 
по отработке форм адекватного учебного поведения, уме-
ния вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 
адекватно воспринимать похвалу и замечания

Общий тревожный фон настроения, много-
численные страхи, негативизм

Объяснение происходящего и последующего.
Адекватная помощь, позволяющая ощутить успешность. 
Дозирование контакта, эмоциональных и интеллекту-

альных нагрузок

Дезорганизация из-за переживания риска, 
неопределенности

Необходимость постепенного и индивидуально до-
зированного введения ребенка в ситуацию обучения 
в классе: выбор уроков, видов деятельности (на первых 
этапах обучения).

Использование существующих избирательных способ-
ностей.

Предоставление полной гарантии успеха
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Отсутствие реакции на обращение учителя, 
невыполнение инструкции

Обращение с данным вопросом к другому ученику.
Активная помощь, в дальнейшем заменяемая ободря-

ющим кивком, улыбкой, взглядом

Трудности произвольного сосредоточения Создание четкой и упорядоченной временно-простран-
ственной структуры уроков и всего пребывания ребенка 
в школе, дающее ему опору для понимания происходящего 
и самоорганизации

Рассеянность, медлительность, трудность 
включения в работу, трудность переключаемости, 
пресыщение, рассеянность и частое отвлечение

Краткое и ясное объяснение нового материала, простые 
инструкции.

План действий.
Продуманное использование наглядного материала

Низкое моторное развитие (неуклюжесть, 
неловкость, неразвитость навыков самообслу-
живания)

Специальная коррекционная работа по развитию 
крупной и мелкой моторики, социально-бытовых навыков; 
занятия ритмикой 

Стремление к сохранению привычного посто-
янства (есть одну и ту же пищу, повторять одни 
и те же слова, фразы и т. д.)

Принятие особенностей ребенка, установление эмоцио-
нального контакта, предоставление вариантов, альтернатив

Стереотипные аутостимулирующие движения 
(ритмичное перелистывание страниц, верчение 
предметов, однообразные потряхивания кистями, 
раскачивание, серии прыжков, перебежки, гри-
масы)

Установление эмоционального контакта

Поглощенность собственными стереотипными 
(однообразными) интересами

Специальная помощь в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, направленная на то, чтобы 
не допустить их механического формального накопления 
и использования для аутостимуляции.

Расширение круга интересов и представлений об окру-
жающем и окружающих

Неспособность выстраивать диалогическое 
взаимодействие

Специальная поддержка детей (индивидуальная и при 
работе в классе) в развитии возможностей вербальной  
и невербальной коммуникации: обратиться за информа-
цией и помощью, выразить свое отношение, оценку, со-
гласие или отказ, поделиться впечатлениями

Проблемы выстраивания гибкого взаимодей-
ствия; нарушение понимания и учета подтекста 
и контекста происходящего

Развитие внимания к проявлениям чувств близких взрос-
лых и соучеников. Специальная помощь в понимании ситуа-
ций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений 

Трудности в спонтанном свободном общении 
(игнорирование, созерцание, игра «рядом»)

Специальная организация перемены: варианты занятий, 
помощь в игре и общении с одноклассниками

Трудности в организации развернутого вы-
сказывания, односложные ответы

Готовые клише, варианты ответов, схемы, подготовка 
ответа дома

Нарушение темпа речи, ритма, интонации, 
силы голоса

Непосредственная практика общения

Проблема самостоятельного выбора или при-
нятия решения

Предоставление вариантов ответов, альтернатив

Трудности в прохождении тестирования Индивидуальная психологическая подготовка к тесту

Продолжение таблицы 1
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Зависимость от взрослого, боязнь отступить 
от выработанных и зафиксированных форм одо-
бренного поведения

Необходимость постоянной поддержки и одобрения.
Необходимость во временной и индивидуально до-

зированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 
(помощником) 

Ограниченное и фрагментарное представле-
ние о реальном окружающем мире

Периодические индивидуальные педагогические за-
нятия.

Постепенное расширение образовательного простран-
ства за пределы образовательного учреждения

Окончание таблицы 1

Стратегическая цель государственной 
политики в области образования – повы-
шение доступности качественного обра-
зования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и 
каждого гражданина. Но демографиче-
ская ситуация бросает вызов системе об-

разования, а именно, численность детей 
с расстройствами аутистического спектра 
неуклонно возрастает. И в школьном об-
разовании, безусловно, важна поддержка 
индивидуализации образовательных тра-
екторий обучающихся с РАС посредством 
использования дифференцированного 
подхода в обучении.
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Куляпин А. С., Костарева Т. В. 
Техническая одаренность учащихся

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к понятию «техническая одарен-
ность», ее составляющих; обозначены проблемы выявления и развития технической одарен-
ности у учащихся. Представлена практика индивидуализации образования и тьюторства.

Ключевые слова: техническая одаренность, технический интеллект, техническая креатив-
ность, «техно-звездочки», практика индивидуализации образования и тьюторства.

Модель инновационного развития эко-
номики Российской Федерации, заложенная 
в Концепции социально-экономического 
развития РФ до 2020 года [2], и долгосроч-
ный прогноз научно-технического развития 
Российской Федерации до 2025 года под-
разумевают формирование высококвали-
фицированных производственных и научных 
кадров, способных эффективно работать 
в современных условиях экономики. 

Современным поколениям школьников 
и молодежи предстоит не только пользо-
ваться, но и непрерывно участвовать в раз-
работке наукоемких технологий. В связи 
с этим в образовании ставятся новые за-
дачи: привлечение молодежи со школьной 
скамьи к овладению технологиями робо-
тостроения и использования роботизиро-
ванных устройств, овладению проектной 
деятельностью; привлечение молодежи 
в техническую сферу профессиональной 
деятельности и повышение престижа научно-
технических профессий. Иными словами, 
требуется подготовка соответствующего 
современным требованиям профессионала 
в научно-технической сфере. Именно дети 
и молодежь, способные нестандартно ре-
шать проблемы, могут образовать потенциал 
страны, который позволит ей качественно 
развиваться в экономической и социальной  
сфере. 

На основании обозначенных образова-
тельных задач и запросов общества встает 

вопрос о необходимости подготовки соот-
ветствующего современным требованиям 
профессионала. Качество подготовки 
такого специалиста в области техники 
в значительной степени связано с эффек-
тивностью профессионального специаль-
ного отбора и учета в процессе обучения 
индивидуально-психологических качеств, 
обуславливающих успешность взаимодей-
ствия человека и техники, т. е. технической 
одаренности.

Значительный вклад в исследование 
технической одаренности, технического 
интеллекта и его структуры внесли Дж. Бен-
нет, А. Бине, В. П. Захаров, М. Г. Давлетшин, 
Т. В. Кудрявцев, Н. Д. Левитов, Ч. Спирмен, 
Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков, П. М. Якобсон.  
Понятие «техническая одаренность» рас-
сматривается разными учеными. Так, иссле-
дование Т. М. Хрусталевой и Ю. А. Шевченко 
посвящено разработке и описанию гипоте-
тической модели технической одаренности, 
которая композиционно и содержательно пе-
рекликается с моделью общей одаренности 
Дж. Рензулли. Графически она представляет 
собой пересечение четырех окружностей, 
каждая из которых связана со вкладом в фе-
номенологию технической одаренности таких 
явлений, как: технический интеллект, техни-
ческая креативность, деятельностные компо-
ненты технических способностей и специфи-
ческая мотивация личности. Сущностное со-
держание понятия «технический интеллект»  
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рассматривается различными учеными в раз-
ных плоскостях.

Исследования М. А. Холодной позво-
ляют нам перейти от понимания интел-
лекта как совокупности познавательных 
процессов и других когнитивных феноме-
нов к метапсихологическому интеграль-
ному представлению об интеллекте. Вслед 
за М. А. Холодной технический интеллект 
представляется нам формой организа-
ции индивидуального ментального опыта 
в виде специфических ментальных струк-
тур, связанных с получением технической 
информации, управлением процессом ее 
переработки, специфическими формами 
и диапазоном отражения [4]. На наш 
взгляд, характеристиками технического 
интеллекта являются: техническая по-
нятливость, техническая креативность, по-
нимание механико-технических соотноше-
ний, особенности отражения физических 
феноменов и пространственных явлений, 
а также понимание пространственных 
взаимодействий. Из перечисленных харак-
теристик нами особо выделяется техниче-
ская креативность, так как в различные 
модели технических способностей вхо-
дят: конструкторская фантазия, творче-
ский подход к решению конструкторских 
задач, нестандартность технического 
мышления, что и составляет сущность  
креативности.

Мы разделяем также взгляды В. А. Мо- 
ляко, которые обращены к изучению по-
нятия «техническая одаренность». В ста-
тье «Проблемы психологии творчества и 
разработка подхода к изучению одарен-
ности» автор утверждает: «Техническая 
одаренность представляет собой слож-
ное психическое образование, неотделимо 
связанное с общей одаренностью субъ-
екта – основные творческие, умственные, 
эмоционально-волевые компоненты ода-
ренности будут, так сказать, общими» [3, 
с. 8]. Следовательно, мы можем говорить 

о своего рода надстройке (или достройке) 
специальной (технической) одаренности  
к одаренности общей. 

Мы согласны с автором статьи в том, что 
техническая одаренность характеризуется 
ярко выраженными умениями быстрого 
продуцирования технических образов, их 
комбинирования, установления аналогий 
между ними, пространственным оперирова-
нием ими, чувством их адекватности данным 
условиям по структурным, функциональным, 
технологическим, эргономическим, эксплуа-
тационным и другим признакам. 

Следовательно, техническая одаренность 
является координатором, регулятором, стиму-
лятором творческой деятельности личности, 
способствует нахождению таких решений, 
которые дают возможность человеку лучше 
приспосабливаться к миру, окружению, дру-
гим людям и к самому себе. 

Одаренность – это своего рода мера 
генетически и опытно предопределенных 
возможностей человека адаптироваться  
к жизни [1, 3, 4, 5]. Поэтому техническую ода-
ренность характеризуют такие три основные 
способности:

– способность оценивать, выделять 
и проектировать структурно-функциональ-
ные технические системы (начиная от про-
стейших);

– способность комбинировать простран-
ственные зрительные образы технических 
деталей и устройств на основании аналогий 
и контрастов;

– способность логически обрабатывать 
технические продукты фантазии и вообра-
жения, приспосабливая новое техническое 
устройство к предусмотренным условиями 
задания параметрам.

При работе с учащимися, склонными  
к техническому творчеству, следует учиты-
вать: технический склад ума; развитое про-
странственное мышление и воображение; 
высокий уровень распределения, концен-
трации и переключения внимания; пластич-
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ность мышления, хороший глазомер. Можно 
предположить, если у ребенка вышеуказан-
ные способности проявлены, то мы можем 
говорить о потенциальной возможности 
развития технической одаренности, но при 
организации соответствующей развивающей 
деятельности.

В современном образовании уже есть 
практики работы с технически одаренными 
детьми. В МАОУ «СОШ № 135 с углублен-
ным изучением предметов образователь-
ной области «Технология» реализуется 
проект «Образовательный Технопарк» – 
это дальнейший путь развития предмета 
и образовательной области «Технология»  
в школьном образовании. 

Главная цель проекта – создание системы 
технологического обучения школьников 
через индивидуальные образовательные 
траектории в «Образовательном Технопарке», 
направленные на промышленный сектор 
экономики г. Перми. Для этого необходимо 
сформировать у школьника способности  
к осуществлению более качественного 
выбора собственной индивидуальной об-
разовательной траектории через полиде-
ятельностный принцип организации «Об-
разовательного технопарка», задача кото-
рого – включение учащихся всех ступеней 
образования в реальную позитивную соци-
альную и социокультурную практику выбора 
будущей профессии.

При разработке проекта создана модель 
выпускника школы, готового к продуктивной 
деятельности в промышленном и научно- 
техническом секторах экономики.

Для этого определены возрастные зоны 
«Образовательного технопарка»:

• начальная школа – «Конструирование 
и фантазирование»;

• основная школа – «Погружение» в про-
фессии, основание для выбора;

• старшая школа – «Кузнец своего сча-
стья» (построение индивидуальной об-
разовательной программы через профес-

сиональные пробы и профессиональные  
практики).

 Одним из первых шагов по обновлению 
технологического образования стала разра-
ботка программ как для урочной, так и для 
внеурочной деятельности.

Учебный процесс в «Образовательном 
Технопарке» ориентирован на профессио-
нальное самоопределение учащегося через 
практико-ориентированные курсы, пред-
профильную и профильную подготовку, со-
вместную деятельность педагога и ученика 
в учебно-творческих мастерских, в предлага-
емых профессиональных пробах и практиках. 
Деятельность школьника в «Образовательном 
Технопарке» основана на научном подходе 
в исследовательской учебной деятельности, 
для которой создаются лаборатории за счет 
вариативной части Учебного плана. Резуль-
таты такой внеурочной деятельности демон-
стрируются на соревнованиях, конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях. 

 Особо ценны достижения учащихся, 
увлеченно занимающихся робототехникой. 

В феврале 2012 года в г. Перми со-
трудниками школы № 135 был организован 
первый городской открытый конкурс по 
робототехнике. В неем приняли участие 
представители только трех ОУ. На краевой 
олимпиаде по технологии (2012) только 
школа № 135 представила проектную ра-
боту с использованием робототехники. На 
выставке «Образование и карьера» (2012)  
прошел открытый краевой турнир по 
робототехнике, в котором участвовало 
две команды школы. Команды школы  
№ 135 заняли первое место в первом ре-
гиональном робототехническом фести-
вале (2012), представляли Пермский край 
в г. Москве (2012), где завоевали приз 
зрительских симпатий. Делегация школы 
№135 приняла участие во Всероссийском 
робототехническом фестивале «Робо- 
фест-2013», представив 3 команды. Коман- 
да «Алмаз» заняла 2-е место в категории 
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«Фристайл» с проектом «Обрабатывающий  
центр». 

В ноябре 2013 года команда школы 
стала призером конкурса «Юные Кулибины 
Пермского края» с проектом «Робот-аэро-
граф». В 2014 году 9 команд школы стали 
призерами и победителями регионального 
фестиваля «Робофест-2014», а в феврале 
2014 года на Всероссийском робототех-
ническом фестивале «Робофест-2014» за-
няла 3-е место в категории «Фристайл»  
и 1-е место во всероссийской конференции 
«Роботобум», которая проходила в рамках 
фестиваля. В 2014 году команды школы 
стали победителями и призерами городских  
и краевых конкурсов «Уникальный робот  
г. Перми», «WRO-2014», конкурса в рам-
ках выставки «Умный ребенок», «Робо- 
лето-2014», конкурса, проходившего  
в рамках краевой конференции «Обра-
зовательная робототехника: техноинтел-
лект-2014». В 2013, 2014 и 2015 годах 
школа становилась абсолютным победите-
лем в командном зачете краевых олимпиад 
по робототехнике. В 2015 году делега-
ция школы едет на МАКС (международный 
аэрокосмический салон) и встречается  
с президентом страны В. В. Путиным.  
В 2015 и 2016 годах ученик школы Иван 
Петров становится победителем не только 
соревнований ИКАР(инженерные кадры 
России) и ШУСТРИК (школьники, умеющие 
строить инновационные конструкции), но 
и российской олимпиады по «Технологии»  
в г. С.-Петербурге, участником президент-
ского форума в г. Ярославле «Интеллектуаль-
ное будущее России» и получает учрежден-
ный в 2015 году Знак губернатора «Доблесть 
Пермского края».

В мае 2016 года в фестивале ПГНИУ 
«Интеллектуальные роботы» учащиеся 
школы заняли весь пьедестал почета: 1,  
2 и 3-е место.

Каждый школьник, обучающийся по про-
фильным направлениям Технопарка, прохо-

дит практику на современном производстве 
и получает возможность трудоустройства 
по выбранной специальности.

В результате выпускник обладает вы-
сокой степенью самоопределения и мо- 
тивации для поступления в средние профес-
сиональные и высшие учебные заведения 
технической направленности, так как для 
него реально обеспечена возможность вы-
бора профиля обучения и индивидуальной 
траектории освоения образовательной про-
граммы.

Вместе с этим найдены «точки роста» для 
учащихся в использовании образовательной 
робототехники, а именно, написание эссе на 
тему «Удобный российский робототехниче-
ский конструктор для изучения информатики, 
физики, технологии в школе»; сбор с помо-
щью доступных материалов и конструкторов 
моделей робототехнических установок для 
изучения информатики, физики, технологии 
в школе. 

Исходя из вышесказанного, можно обо-
значить проблему выявления технически 
одаренных детей в образовательном уч-
реждении. Необходимо описать систему 
выявления и мотивации «техно-звездочек» 
начальной, основной и старшей школы, 
определить, что именно позволяет каждому 
ребенку стать одаренным, что препятствует 
развитию одаренности.

Таким образом, темой исследования 
является «Тьюторское сопровождение тех-
нически одаренных детей в образовательной 
робототехнике». Целью исследования опре-
деляется разработка системы тьюторского 
сопровождения педагогами технически 
одаренных детей в образовательной робо-
тотехнике в общеобразовательном учреж- 
дении.

Значимость исследования состоит в том, 
что будут:

• подобраны методики определения 
такого качества учащихся, как «техническая 
одаренность»;
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• созданы условия для развития техниче-
ски одаренных детей в общеобразовательной 
организации;

• выстроена и реализована система тью-
торского сопровождения «техно-звездочек». 

Для реализации проекта в период 2015–
2017 годов в МАОУ «СОШ № 135 с углубленным 
изучением предметов образовательной об-
ласти «Технология» г. Перми1 разработана 
и реализуется практика индивидуализации 
образования и тьюторства «Тьюторское со-
провождение в системе работы «Школьного 
технопарка» с учащимися, склонными к тех-
ническому творчеству». 

Организуемая система тьюторского со-
провождения школьников, склонных к техни-
ческому творчеству (на основе реализации 
практики индивидуализации и тьюторства), 
основывается на теоретических иссле-
дованиях В. А. Моляко, Т. М. Хрусталевой 
и Ю. А. Шевченко, Т. М. Ковалевой, Т. М. Митро- 
шиной. 

Целевыми группами системы тьютор-
ского сопровождения учащихся, склонных к 
техническому творчеству, в образовательной 
организации являются:

• организаторы системы сопровождения. 
С учащимися школы с 5-го по 11-й класс, 
определившимися в своем желании раз-
виваться в направлении инженерно-техни-
ческого творчества, работает 12 тьюторов,  
у каждого из которых 5–7 тьюторантов. 
Вместе с ними работают учителя физики, 
математики, информатики высшей квалифи-
кационной категории;

• субъекты системы сопровождения –  
тьюторанты. Учащиеся 5–11-х классов, оп-
ределившиеся в своем желании развиваться 

1  Школа № 135 – победитель конкурса ПНПО «Обра-
зование». Входит в состав Университетских округов ПГГПУ и 
ПГНИУ в качестве Центра инновационного опыта. Является 
членом сети инновационных школ Уральского отделения 
РАО (Екатеринбург, 2010 г.), имеет сертификат Уральского 
отделения РАН, является членом сети инновационных школ 
по теме «Модель сопровождения профессионального 
самоопределения на труд в индустриальном производстве».

в направлении инженерно-технического 
творчества и имеющие возможность вы-
бора индивидуального образовательного 
маршрута. 

Педагогический коллектив регулирует 
два процесса: самоопределение учащихся 
и выявление их склонностей и потенциаль-
ных возможностей. 

Поэтому целью системы сопровождения 
учащихся, склонных к техническому творче-
ству, является реализация их тьюторского 
сопровождения. А предполагаемыми и пла-
нируемыми результатами реализации сопро-
вождения является увеличение количества 
учащихся, занявших призовые места в кон-
курсах и олимпиадах технической направ-
ленности; повышение мотивации учащихся 
к выбору инженерно-технических специаль-
ностей; внедрение новых цифровых методов 
обучения; способность самостоятельно 
заполнять и конструировать инженерный 
дневник; профессиональный рост педагогов; 
расширение образовательной сети.

Описание процессов, происходящих 
в ходе реализации системы тьюторского 

сопровождения учащихся, склонных  
к техническому творчеству

Организация системы тьюторского со-
провождения по развитию технического 
потенциала обучающихся в общеобразо-
вательном учреждении предполагает не-
сколько этапов. 

Предварительный этап деятельности –  
совместная работа тьютора и тьюторантов 
носит кратковременный характер. Этот этап 
деятельности решает следующие органи-
зационные задачи: 1) выделение группы  
обучающихся 5–11-х классов, определив-
шихся в своем желании развиваться в на-
правлении инженерно-технического творче-
ства; 2) знакомство тьюторов и тьюторантов. 

На этом этапе тьюторант определяется 
в своем желании развиваться в направлении 
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инженерно-технического творчества, т. к. 
при переходе на новую ступень обучения он 
имеет возможность выбора индивидуального 
образовательного маршрута. Информацию 
о «Школьном технопарке» учащиеся полу-
чают из различных источников (сайт школы, 
классный руководитель, старшие товарищи), 
приходят в «технопарк» с запросом и из 
предложенного списка могут выбрать себе 
тьютора. Этап завершен, если тьюторант 
выбрал тьютора и определил время первого 
тьюториала. 

На этом этапе психолог определяет 
склонности у учащегося к инженерно-тех-
ническому творчеству с использованием 
методик: тест креативного мышления, тест 
оценки логического мышления.

Диагностический этап предполагает 
непосредственную деятельность тьюторов 
с учащимися и направлен на решение следу-
ющих задач: 1) посредством индивидуальных 
и групповых встреч педагогов и обучаю-
щихся выявление индивидуальных мотивов 
и потребностей обучающихся; 2) в рамках 
муниципальной модели основной ступени 
образования осуществление обучающимися 
индивидуального выбора краткосрочных 
курсов (КСК): робототехника, информатика, 
физика в опытах, теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) и определение уровня 
усвоения выбранных курсов (базовый или 
углубленный уровень). 

Каждый учащийся совместно с тьютором 
формирует собственный индивидуальный 
образовательный маршрут. Формирование 
индивидуального маршрута заключается 
в выборе целей, форм и содержания личной 
и групповой образовательной деятельности 
в четырех модулях программы:

1. Образовательный модуль (включен 
в учебный план).

2. Модуль самоорганизации (включен 
во внеурочную деятельность).

3. Проектно-деятельностный модуль 
(включен в учебный план).

4. Рефлексивно-аналитический модуль 
(включен во внеурочную деятельность).

Тьюторское сопровождение обучаю- 
щихся на данном этапе заключается в со-
здании условий для проявления их обра-
зовательного запроса, самостоятельного 
выбора, фиксации собственных мыслей, 
эмоционального состояния, последователь-
ных действий в «Инженерном дневнике», 
который является организационной формой 
индивидуализации.

Инженерный дневник представляет со-
бой совокупность записей, которые делаются 
в процессе выполнения проекта, с поэтапной 
фиксацией своих действий, с целью после-
дующей рефлексии с тьютором полученных 
результатов.

Этап завершен, если тьюторантами с по- 
мощью карты образовательной среды состав-
лен индивидуальный образовательный марш-
рут с фиксацией в «Инженерном дневнике».

В процессе проектировочного этапа 
тьютор и тьюторанты проектируют свою 
деятельность по направлениям: предметно-
культурное – работа обучающихся с инфор-
мационными источниками по теме «Робо-
тотехника в жизни человека», знакомство 
с техническими изобретениями в области 
образовательной робототехники; социаль-
ное – определение необходимости модер-
низации предметов окружающей среды, про-
ектирование обучающимися собственного 
замысла по усовершенствованию вещей; 
антропологическое – определение ресурсов 
(выбор значимых конкурсов технической 
направленности и других мероприятий, не-
обходимых для собственного развития техни-
ческого творчества), определение ресурсов 
для реализации проекта; картирование 
образовательной среды, фиксируя свои на-
работки в «Инженерном дневнике».

Этап завершен, если у тьюторантов со-
ставлена дорожная карта соревнований.

Реализационный этап – этап развития 
технических способностей обучающихся, 
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включает следующие действия: 1) непо-
средственное создание проекта; 2) ведение 
систематических записей в «Инженерном 
дневнике», необходимая поддержка и сопро-
вождение педагогами деятельности обуча-
ющегося по его индивидуальному запросу; 
3) видеофиксация процесса создания тех-
нических проектов с целью обращения при 
необходимости к анализу какого-либо этапа 
сборки, технического решения (совместный 
анализ и обсуждение видеоматериала об-
учающимся и педагогом или другим экспер-
том); а также возможности последующей 
демонстрации изобретения (т. к. работа де-
монтируется после ее завершения и защиты);  
4) представление и защита результатов про-
екта на различных технических конкурсах. 

В ходе этого этапа учащиеся развивают 
свои технические способности посредством 
участия в конкурсах. Таким образом, тьюто-
ранты создают проект; фиксируют его в «Ин-
женерном дневнике», со стороны тьютора 
осуществляется необходимая поддержка  
и сопровождение деятельности обучаю-
щегося по его индивидуальному запросу. 
В процессе работы и ее окончания тьютор 
и тьюторант совместно анализируют и об-
суждают видеоматериал. Видеофиксация 
создания проекта дает возможность также 
организовать последующую демонстрацию 
изобретения (т. к. работа демонтируется 
после ее завершения и защиты). Основной 
задачей этапа технологии является пред-
ставление и защита результатов проекта на 
различных технических конкурсах. Роль ро-
дителя – содействие в организации участия 
ребенка в конкурсах.

На этом этапе возможна как индивиду-
альная, так и групповая работа учащихся. 
В случае групповой работы происходит 
тьюторское сопровождение самостоятель-
ных детских команд. У тьюторантов по-
является возможность самостоятельного 
пробного действия, группы организуются и 
работают самостоятельно. Позиция тьютора 

проявляется как позиция вспомогатель-
ная: он помогает самоорганизации ребят 
и в дальнейшем реагирует на их дефициты 
(оказывает помощь в распределении ролей, 
в коммуникации в целом и др.). При сопро-
вождении команды на первый план выходит 
наблюдение и выделение проблемных точек 
(дети учатся взаимодействовать, слушать 
друг друга, отстаивать свою точку зрения). 
У детей могут возникнуть функциональные 
дефициты: деление на «позиции» в команде, 
на тех, кто работает («мозги») и тех, кто по-
могает/мешает/ничего не делает. Первая 
задача тьютора – дать представление о функ- 
ционализации как о разных позициях: вве-
дение разных позиций, т. к. ребята очень 
часто их не различают и ими не владеют; 
освоение трех позиций: «генератора идей», 
«критика» и «сборщика»; позиция сборщика: 
если в работе не было движения, изменения 
версии, то и собирать будет нечего; позиция 
критика: опыт продуктивной критики, кото-
рая может их продвинуть, помочь сделать их 
работу лучше.

Вторая задача тьютора – организовать 
самоопределение участников: какая позиция 
наиболее адекватна для меня и моих задач? 
Если позиции ребятами в какой-то мере 
освоены, можно организовывать самоопре-
деление и собственно функционализацию 
с последующей рефлексией. Если позиции 
ребята занимают «стихийно», отдельный 
процесс самоопределения не организуется.

Этап завершен, если 100% учащихся при-
няли участие в конкурсах разного уровня.

Аналитический этап заключается в ор- 
ганизации и сопровождении рефлексив-
ной работы. На данном этапе проводятся:  
1) тьюторские консультации, позволяющие 
обучающимся подвести итоги реализации ин-
дивидуальной образовательной программы, 
обучающимся и педагогам выявить возник-
шие трудности, спроектировать деятельность 
на период летних каникул и обозначить 
прогнозы на новый учебный год; 2) итого-
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вая психолого-педагогическая диагностика 
обучающихся робототехнического класса 
по выявлению динамики развития техниче-
ских способностей. Размещение результатов  
в «Портфолио» и фиксация в «Инженерном 
дневнике».

Рефлексия включает в себя вопросы: 
удалось ли разделить функции в командной 
работе, было ли это эффективно, сработали 
ли как команда. Восстанавливая свои дей-
ствия (предлагал идеи/ спорил, уточнял вер-
сии/задавал вопросы/записывал), ребенок 
сможет увидеть за этим позицию, которую 
он занимал. 

Для рефлексии используются следующие 
примерные вопросы: Какие цели ставили? 
Какую задачу решали? Что делали для этого? 
Что получилось? Что не получилось? Что  
в будущем можно сделать по-другому? Ка-
кое место наша работа занимает в общем 
содержательном пространстве? Какие шаги 
планируем делать дальше и для чего?

В случае индивидуальной работы: на-
зови сильные и слабые стороны проекта, все 
ли задуманное получилось, что хотелось бы 
исправить. 

Помощь тьютора на этапе рефлексии – 
важная часть сопровождения, т. к. ребятам 
самим бывает очень часто сложно удер-
живать логику работы и восстанавливать 
задания/лекции/собственную работу/ 
выступления на общем собрании. Содер-
жательная рефлексия очень часто подме-
няется эмоциональной: понравилось/ не 
понравилось, хорошо выступили/плохо вы-
ступили. Правильно выстроенная содержа-
тельная рефлексия деятельности учащихся 
позволяет выстраивать дальнейшие ходы  
команды.

При организации рефлексивной дея-
тельности с учащимися следует выделить 
дополнительные действия тьютора, направ-
ленные на: 

• оценивание результатов других команд 
и своих собственных;

• деление на микрогруппы (в ходе реф-
лексии);

• схематизацию как средство организа-
ции коммуникации;

• развитие умения мыслить и объяснять 
схемами.

Тьютор может оказаться в роли на-
вигатора, если предполагается работа со 
сложным материалом. Вопросы, помогающие 
составить тьюторантам план действий: если 
я чего-то не понимаю, что я буду делать? 
Может быть, это только я не понимаю, а мои 
товарищи смогут объяснить? 

Также на этом этапе необходима итого-
вая психолого-педагогическая диагностика 
обучающихся робототехнического класса 
по выявлению динамики развития техниче-
ских способностей. Она выполняется тем же 
инструментарием, что и на начальном этапе.

После реализации программы тьютор-
ского сопровождения проводится повторная 
диагностика, результаты двух диагностик 
(стартовой и итоговой) анализируются, срав-
ниваются, обобщаются. 

Результативность системы тьюторского 
сопровождения учащихся, склонных  

к техническому творчеству, в условиях 
образовательной организации

Результативность системы тьютор-
ского сопровождения учащихся, склонных  
к техническому творчеству, в условиях об-
разовательной организации следует опре-
делить через комплекс диагностических 
процедур по методикам, позволяющим вы-
явить уровень развития внимания, памяти, 
логического мышления, креативного мыш-
ления, внутренней мотивации. 

Представим сравнительные данные 
проведенных диагностик в эксперименталь-
ной группе (28 чел.) и контрольной группе  
(30 чел.) учащихся. 

Уровень развития внимания у уча-
щихся экспериментальной и контрольной 
групп сравнительно одинаковый. Более чем  
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у 40% учащихся он достаточно низкий, а вы-
сокий уровень у 35–39% школьников. 

Также и уровень развития памяти  
у этих учащихся оказался достаточно низкий. 
У школьников контрольной группы высоких 
показателей не выявлено.

Анализ результатов диагностики уровня 
логического мышления показал, что у обеих 
групп в большей степени он средний, хотя 
в экспериментальной группе значительно 
больше учащихся с высоким уровнем логи-
ческого мышления. 

Исследование уровня развития креа-
тивного мышления учащихся показало, что 
в обеих группах он средний, однако в экс-
периментальной группе достаточно большой 
процент учащихся с высоким уровнем раз-
вития. Это можно объяснить тем, что неко-
торые учащиеся экспериментальной группы, 
обучаясь в начальных классах, уделяли время 
робототехнике, т. е. занимались развитием 
своих творческих способностей. 

Высокий уровень развития внутренней 
мотивации позволяет осознанно подходить 
к процессу обучения, таким образом, мы 
можем сделать вывод о том, что у учащихся 
экспериментальной группы внутренняя мо-
тивация более выражена, чем у школьников 
контрольной группы.

Проведенные диагностики позволили 
нам также определить уровень развития 
внимания, памяти, креативного и логического 
мышления в начале эксперимента и по его 
завершению. 

Уровень развития внимания у учащихся 
после реализации системы тьюторского со-
провождения повысился, так же как и уро-
вень развития памяти.

Уровень развития логического мышления 
вырос от 4-го к 6-му классу, так же как и 
уровень креативного мышления.

Кроме этого, выявлены «техно-звез-
дочки», у которых ранее не были обнару-
жены признаки технических способностей. 
Однако после реализации системы тью-

торского сопровождения учащиеся при-
няли участие в соревнованиях и конкурсах 
технической направленности, у них повы-
сился уровень креативного и логического  
мышления.

Проведенные диагностики позволили 
обозначить и обобщить следующие ре-
зультаты, полученные в ходе реализации 
практики индивидуализации и тьюторства 
в системе тьюторского сопровождения уча-
щихся, склонных к техническому творчеству, 
средствами образовательной робототехники 
в образовательной организации: 

1. Участие в конкурсах и олимпиадах 
технической направленности – 100%.

2. Увеличение количества учащихся, за-
нявших призовые места в конкурсах и олим-
пиадах технической направленности разного 
уровня, – на 30%.

3. Повышение мотивации учащихся  
к выбору инженерно-технических специаль-
ностей – до 95%.

4. Внедрение новых цифровых методов 
обучения (работа с электронным портфо-
лио) – 100% учащихся.

5. Способность самостоятельно запол-
нять и конструировать инженерный днев-
ник – 100% учащихся.

6. Профессиональный рост педагогов – 
увеличение количества тьюторов до 40%  
от общего количества педагогического со-
става коллектива.

7. Расширение сетевого взаимодействия 
с предприятиями-партнерами на 30%.

Заключение
Представленная система тьюторского 

сопровождения учащихся, склонных к тех-
ническому творчеству, средствами образо-
вательной робототехники в образовательной 
организации, практическое применение 
практики индивидуализации и тьюторства 
в конкретной школе, полученные результаты 
диагностик позволили нам сделать следую-
щие выводы: 
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1. Залогом успешного обучения техниче-
скому творчеству является раннее выявление 
технически одаренных детей, эффективная 
система образования, нацеленная на раз-
витие их способностей.

2. Работа с технически одаренными 
детьми должна быть выстроена в четкую 
систему: на протяжении всего периода 
обучения организовано психолого-педаго-
гическое сопровождение одаренных детей  
в соответствии с индивидуальными особен-
ностями детей, их возможностями и способ-
ностями. Должны быть определены виды 
деятельности, формы и методы обучения и 
как следствие созданы условия, необходимые 
для достижения высоких результатов.

3. Образовательная робототехника явля-
ется одним из средств выявления и развития 
детей, склонных к техническому творчеству. 

Она позволяет как развить мотивационно-
творческие, интеллектуально-логические, 
интеллектуально-эвристические, мировоз-
зренческие, коммуникативные, регулятивные 
качества личности детей в творческой дея-
тельности, а также мотивационно-творческие 
способности личности, так и предоставить 
обучающемуся возможность перейти на 
новый уровень – уровень самостоятельного 
построения учебного процесса.

4. Реализация представленной системы 
тьюторского сопровождения позволяет 
создать условия для развития интеллек-
туально-творческих, проектно-конструк-
торских и научно-технических интересов 
и способностей учащихся, содействовать 
допрофессиональной ориентации учащихся 
на получение технического и инженерного  
образования. 
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Детский клуб «Жихарка» как форма адаптации детей-мигрантов

Аннотация: В статье описан опыт организации клубной деятельности с детьми-мигрантами 
в начальной школе. Приведены формы, методы работы в клубе, указана тематика занятий. 
Автор характеризует результаты работы, приводит трудности, с которыми сталкивается 
руководитель в процессе организации клубных занятий.

Ключевые слова: дети-мигранты, клуб, адаптация.

Многие современные исследования 
свидетельствуют о том, что количество детей-
мигрантов в российских школах увеличива-
ется с каждым годом. Доказательством этого 
процесса являются статьи в социологических 
и педагогических журналах, посвященные 
проблемам обучения иноязычных детей 
в массовых школах [6]. Но в законодательной 
базе РФ нет четкого определения понятия 
«дети-мигранты». В Федеральном законе от 
25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2017) отмечается, что 
«иностранный гражданин – это физическое 
лицо, не являющееся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющее доказательства 
наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства» [1]. Соответственно 
дети-мигранты – это дети, родителями ко-
торых являются вышеуказанные граждане, 
или, точнее, дети как из ближнего, так и из 
дальнего зарубежья, для которых русский 
язык не является родным.

Основной задачей педагогов при работе 
с такими детьми является их социально-пси-
хологическая адаптация к новой культурной 
среде, системе образования. Социально-
педагогическую адаптацию мы понимаем 
как активное и целенаправленное усвоение 
норм, правил, ценностей как общества в це- 
лом, так и конкретного ближайшего социаль-
ного окружения человека. 

Процесс социально-педагогической 
адаптации детей-мигрантов к школьной 
среде сопровождается рядом трудностей:

• обучающиеся плохо владеют русским 
языком;

• у детей-мигрантов недостаточно раз-
виты навыки общения;

• незнание такими детьми норм, цен-
ностей, традиций, характерных для русской 
культуры;

• низкая учебная активность на уроках.
Анализ школьной практики и докумен-

тации показывает, что основными формами 
работы по адаптации детей-мигрантов яв-
ляются следующие: классный час, кружки 
и факультативы разной направленности 
(танцевальные, художественные, интеллекту-
альные), включение детей в олимпиады, кон-
курсы, викторины, индивидуальные занятия 
по русскому языку, диагностика, наблюдение 
и беседы психолога, дополнительные зада-
ния по предметам на дом, посещение группы 
продленного дня.

Перечисленные мероприятия не всегда 
носят системный характер и не позволяют 
решить проблемы во взаимодействии школы 
и обучающихся разных национальностей.

В МАОУ «СОШ № 25» обучаются дети 
разных национальностей: узбеки, таджики, 
армяне, азербайджанцы. В начальных клас-
сах они составляют около 6–8% от общей 
численности младших школьников, т. е. это 
по 3–5 человек почти в каждом классе. 
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В начале учебного года в школе прово-
дилась диагностика уровня социально-пси-
хологической адаптации к школе Э. М. Алек-
сандровской всех детей начальных классов, 

в том числе и детей-мигрантов [2]. Ниже 
представлены данные социально-психо-
логической адаптации детей-мигрантов на 
сентябрь 2014/15 учебного года (рис. 1).

Анализ полученных результатов сви-
детельствует о том, что большинство ребят 
имеют трудности в социально-психологиче-
ской адаптации. Зона неполной адаптации 
обозначает наличие трудностей в учебной 
деятельности, частичное усвоение школьных 
норм, неуспешность социальных контактов, 
эмоциональное неблагополучие. Особенно 
это проявляется в нарушении правил поведе-
ния на перемене, в конфликтах с однокласс-
никами, отсутствии дружеской поддержки на 
переменах и уроках.

Для решения проблемы адаптации детей-
мигрантов в МАОУ «СОШ № 25» используется 
клубная деятельность. В разработанном 
положении МАОУ «СОШ № 25» отмечается, 
что клубная деятельность в школе рас-
сматривается как часть воспитательной 
системы школы, объединяющая школьников 
по интересам. Под клубным объединением 
(клубом) понимается добровольное объ-
единение учащихся, основанное на общ-

Рис. 1. Результаты диагностики социально-психологической  
адаптации детей-мигрантов

ности интересов, запросов и потребностей 
в совместной деятельности, способствующей 
развитию дарований его участников, освое-
нию и созданию ими культурных ценностей, 
а также основанное на единстве стремле-
ния к получению актуальной информации 
и прикладных знаний в различных областях 
общественной жизни, культуры, литературы 
и искусства, науки и техники, к овладению 
полезными навыками в области культуры 
быта, здорового образа жизни, организации 
досуга и отдыха.

В рамках клубной деятельности в нашей 
школе был создан детский клуб «Жихарка» 
для детей-мигрантов с 1-го по 4-й класс. 

Цель клуба – создание условий для 
социально-психологической адаптации 
детей-мигрантов в общеобразовательном 
учреждении.

Задачи клуба:
– предупреждение возникновения  

проблем в адаптационный период;
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– развитие умений и навыков речевого 
общения на русском языке; 

– формирование культурной компетент-
ности обучающихся;

– воспитание коммуникативной культуры 
детей-мигрантов, умения общаться с пред-
ставителями разных культур;

– воспитание толерантного сознания 
учащихся школы.

За основу занятий были взяты курс «Вос-
питание нравственных качеств» Л. В. Мищен-
ковой [3], программа социально-личностного 
развития дошкольников «Познаю себя»  
М. В. Корепановой, Е. В. Харламовой [4], по-
собие «Обучаем читать и писать без ошибок» 
Т. П. Бессоновой [5].

Встречи в клубе проходили по 1–1,5 часа 
один раз в неделю в течение всего учебного 
года. Структура занятия включала в себя: 
ритуал приветствия, коммуникативные игры, 
упражнения, обучающие задания, творческие 
задания, чаепитие, ритуал прощания.

Ритуал приветствия был организован 
в виде общего круга, где ребята знакомились 
(если это были первые занятия или прихо-
дили новые участники) и высказывали свои 
предположения и желания по поводу пред-
стоящего занятия.

Основными формами и методами на 
занятиях были: игры и упражнения на раз-
витие навыков общения, на самопознание, 
просмотр, чтение и обсуждение отрывков 
из мультфильмов «Лунтик», «Смешарики», 
«Уроки тетушки Совы», «Гадкий утенок», 
«Просто так», «Ежик должен быть колючим», 
русских народных сказок «Терем-теремок», 
«Репка», «Заюшкина избушка», стихотворе-
ний Барто, Маршака, Михалкова, рисование, 
лепка, конструирование из бумаги, бе-
седа, инсценировка, логопедические упраж- 
нения.

Ритуал прощания представлял собой об-
щий круг, где ребята высказывали свое мне-
ние о занятии и отмечали, что больше всего 
им понравилось и запомнилось сегодня.

Основные  блоки  занятий:  «Ко-
ролевство дружбы», «Царство сказки», 
«Страна дорожных знаков», «Страна до-
бра и зла», «Королевство вежливости», 
«Царство семьи», «Страна трудолюбия», 
«Государство Россия», «Царство здоро-
вья», «Королевство природы», «Царство  
красоты».

Внутри них были такие темы занятий, 
как «О хорошем и плохом», «В мире люби-
мых сказок», «В гостях у русских сказок»,  
«В царстве Мойдодыра», «Учимся прихо-
дить на помощь», «Учимся быть добрыми», 
«Приглашаем гостей», «Мы такие разные» 
и другие.

Больше всего ребятам нравились игры 
на взаимодействие «Поменяйтесь местами 
те, кто…», «Нарисуй подарок другому», 
«Путаница», «Водяной», «Построй ква-
драт/круг/овал с закрытыми глазами», 
«Почтальон», творческая деятельность, 
когда участники совместно создавали 
какой-либо продукт (коллаж «Добрый 
человек», солнышко дружбы, макет го-
рода, аппликация «Сказочные герои», по-
делка из пластилина «Флаг РФ», рисунок 
ладошками «Мы такие разные, но мы 
вместе» и др.), инсценирование русских 
народных сказок, чаепитие, на котором 
происходило общение между детьми, 
они делились своими эмоциями, увле-
чениями, осваивали культуру поведения  
и общения.

Такие виды деятельности давали возмож-
ность детям-мигрантам не просто выполнять 
задания более старших ребят, но и самим 
быть активными участниками игр, управлять 
другими детьми, принимать на себя роль 
разных персонажей, выбирать то, что им 
нравится, и осуществлять это, быстро нахо-
дить ответ и не бояться ошибиться в игровой 
ситуации.

Для примера приведем планы занятий по 
темам «О хорошем и плохом», «Настоящий 
друг».
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«О хорошем и плохом»
1. Круг приветствия.
2. Добрые и злые сказочные герои. 
– Разделите всех сказочных героев на 

группы. На какие группы можно их разде-
лить?

– Верно, на добрых и злых, хороших  
и плохих. 

3. Тема занятия.
– Как вы думаете, о чем сегодня на за-

нятии мы будем говорить? Сегодня мы с вами 
поговорим о добре и зле.

4. Видео «Фунтик – Доброта».
– Как вы считаете, что в мире важнее 

доброта или злость?
– Давайте мы с вами посмотрим, что нам 

говорят герои мультфильма «Приключения 
поросенка Фунтика» (просмотр видео).

– Вы услышали от Фунтика, что важнее? 
(Доброта.)

5. Игра «Топай – хлопай».
– Сейчас проверим, а умеете ли вы от-

личать добрые поступки от злых? Поиграем 
в игру «Топай – хлопай». Я называю посту-
пок человека, если он добрый и хороший – 
то вы хлопаете, если нехороший, злой –  
топаете. 

• Во время игры Никита нечаянно тол-
кнул товарища. Тот упал. Никита засмеялся.

• Катюша выучила много вежливых 
слов, но применяет их только со взрослыми,  
а с ребятами грубит.

• Сережа при входе в школу всегда про-
пускает вперед учителей, завуча, директора, 
но никогда не делает этого по отношению  
к уборщицам.

• Марина перед сном всей семье желает 
спокойной ночи, даже кошке Дуняшке.

• Антон старательно выполняет домаш-
ние задания, но только в том случае, когда 
ему за это родители пообещают денежное 
вознаграждение.

• Оля очень любит бабочек, поэтому все 
лето проводит на поляне, гоняясь с сачком за 
бабочками для пополнения своей коллекции. 

• Вася – очень веселый мальчишка. Он 
придумал каждому однокласснику прозвище-
дразнилку.

• В свой день рождения Ирочка принесла 
в класс конфеты и угостила всех однокласс-
ников.

• Мариночка всегда помогает маме при-
браться в квартире и полить цветы.

6. Доскажи слово.
– Добрые поступки вы знаете и, навер-

ное, тоже так хорошо себя ведете, а сейчас мы 
поиграем в другую игру. Вспомним вежливые 
слова, которые вы тоже всегда говорите. 
Я читаю вам стихотворение, а вы мне дого-
вариваете последние слово. Для этого вам 
будут подсказки на карточках:

– растет даже ледяная глыба от слова 
теплого… (спасибо);

– зазеленеет старый пень, когда услы-
шит… (добрый день);

– когда нас бранят за шалости, говорим… 
(простите, пожалуйста);

– чтобы легче ехать и идти, желают… 
(доброго пути);

– если больше есть не в силах, скажем 
маме мы… (спасибо);

– в любой компании на прощание гово-
рят… (до свидания).

7. Доброе сердце.
– Ребята, а вы знаете, где живет доброта? 

Доброта живет в нашем сердце, словах и на-
ших поступках. 

– Посмотрите на это сердце. Как мы 
можем сделать его ярким, теплым и добрым? 

– Давайте наполним его своими добрыми 
делами. А наполнять его мы будем так: вы-
бираем любое сердечко, кладем его в коро-
бочку, вспоминаем свой добрый поступок. 
Потом расскажем о нем всем нашим ребятам 
(ребята выбирают любое сердце, садятся 
на место, рассказывают о своем добром  
деле). 

– Пусть наши сердца всегда остаются 
такими же добрыми!!!

Круг прощания. 
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«Настоящий друг»

Приветствие.
1. Игра «Волшебный мяч».
Ведущий начинает игру словами: «Ты 

скорее поспеши, что ты любишь, расскажи», 
бросая при этом мяч одному из игроков. Тот 
ловит мяч, называет свое имя, рассказывает 
о том, что он больше всего любит, и бросает 
мяч другому игроку, при этом произносит 
слова: «Ты скорее поспеши, что ты любишь, 
расскажи».

Сегодня мы попали в королевство 
Дружбы. Как вы думаете, кто живет в этом 
королевстве? В королевстве дружбы живут 
друзья. А кто называется другом?

Друг – это человек, который играет  
с вами вместе и не ссорится, а также всегда 
помогает в трудную минуту.

Вот какая песенка играет в королевстве 
дружбы. Песенка «Улыбка».

А чтобы узнать, какой должен быть на-
стоящий друг, мы сейчас с вами поиграем 
в игру. Я буду задавать вам вопросы, а вы 
отвечаете, если согласны «да-да-да», а если 
не согласны «нет-нет-нет».

2. Игра «Да-да-да, нет-нет-нет». 
– Будем крепко мы дружить? 
– Да-да-да. 
– Нашей дружбой дорожить? 
– Да-да-да. 
– Мы научимся играть? 
– Да-да-да. 
– Друг другу будем помогать? 
– Да-да-да. 
– Друга нужно разозлить? 
– Нет-нет-нет. 
– А улыбку подарить? 
– Да-да-да. 
– Друга стоит обижать? 
– Нет-нет-нет. 
– Чай с друзьями будем пить? 
– Да-да-да. 
– Будем крепко мы дружить? 
– Да-да-да. 

3. Есть у русского народа разные посло-
вицы и поговорки про дружбу. Послушайте 
их и подумайте, как их объяснить.

4. В королевстве дружбы все любят 
смотреть мультики, вот королева предлагает 
и вам посмотреть. Просмотр мультика про 
Лунтика «Настоящий друг». Кто из героев 
настоящий друг кузнечика? Почему?

А почему гусеницы не настоящие друзья?
5. Инсценировка сказки.
Сейчас послушайте сказку «Репка». Кто 

уже знает ее? Один читает, другие выбирают 
героя, изображают его.

Ребята, а теперь скажите, благодаря чему 
выдернули репку? Правильно, благодаря 
дружбе, потому что все персонажи общими 
усилиями, т. е. дружно, вытянули репку.

6. Игра «Топ-хлоп».
Если я называю плохой поступок, если 

так друзья не делают – вы топаете ногой. 
Если друзья так поступают и это хороший 
поступок, то хлопаете один раз в ладоши.

Поступки: драться, ругаться, обманы-
вать, помогать в трудную минуту, делиться 
игрушками, отбирать вещи, дарить подарки, 
улыбаться, кусаться, толкаться, дразниться, 
заботиться, угощать вкусными конфетами, 
приглашать в гости, вместе рисовать.

7. Стихотворения о дружбе (читают 
ведущие).

Послушайте, какие стихотворения висят 
на воротах королевства дружбы.

8. Игра «Собирайтесь, дети, в круг».
– Собирайтесь, дети, в круг (дети берутся 

за руки и идут по кругу).
– Ты мой друг, и я твой друг (показывают 

ладошкой на себя и на своего товарища).
– Вместе за руки возьмемся (берутся  

за руки).
– И друг другу улыбнемся.
– Мы одна дружная и крепкая семья  

(по одной руке в центр круга, рука на руку).
Прощание.
Данные занятия проводились группой 

русскоязычных обучающихся 4–5-го класса  



55

Раздел I. Деятельность ЦИО Университетского округа

под руководством социального педагога. При 
этом подготовка детей-ведущих осуществля-
лась на совместной встрече руководителя 
клуба и учащихся один раз в неделю. На 
встречах с ребятами выбиралась тема, обсуж-
дались цели, задания, игры и упражнения. 
Дети дома готовились и приходили до начала 
занятий для репетиции. В конце каждого за-
нятия с учащимися-ведущими проводилась 
рефлексия. 

Детям-ведущим нравилось не просто 
воспроизводить данный им материал, а самим 
предлагать свои игры, задания, упражнения 
для детей. А также в ходе проведения заня-
тия выявилась интересная особенность: уча-
щиеся 4–5-х классов сами с удовольствием 
включались в творческие или практические 
задания, выполняли их наравне с детьми и 
были очень этим увлечены. Поэтому руково-
дителю клуба необходимо предусматривать 
эту особенность и готовить материалы и для 
старших детей.

В конце учебного года для оценки ре-
зультатов работы была проведена повторная 
диагностика социально-психологической 
адаптации и выбраны следующие показа-
тели:

• уровень социально-психологической 
адаптации;

• успеваемость;
• занимаемый статус в классе: «Звезды», 

«Предпочитаемые», «Принятые», «Неприня-
тые», «Отвергнутые». 

В итоге проведенной клубной работы 
мы можем говорить о следующих резуль- 
татах.

Данные по диагностике за май 2014/15 
учебного года показывают повышение 
уровня социально-психологической адап-
тации детей-мигрантов, которые постоянно 
посещали в течение года занятия в клубе, 
и их успешную адаптированность к школе 
(рис. 2). 

Рис. 2. Результаты диагностики социально-психологической  
адаптации детей-мигрантов

По наблюдениям классных руководите-
лей, участники клуба проявляют активность 
на уроках, увереннее и спокойнее участвуют 
в групповой работе, посещают внеклассные 

мероприятия. Есть обучающиеся, которые 
занимают призовые места в очных и дистан-
ционных олимпиадах, викторинах, конкурсах, 
НПК. Учителя отмечают, что к концу года 
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уменьшается количество устных и письмен-
ных ошибок в речи, снижается количество 
ошибок в произношении слов, в постановке 
ударений и использовании слов при раз-
говоре.

Результаты диагностики показывают по-
ложительное или нейтральное отношение де-
тей-мигрантов к школе; такие обучающиеся 
занимают в классе разные статусы, но чаще 
это «принятые» и «предпочитаемые», статуса 
«отвергнутый» среди участников клуба нет.

Несмотря на наличие положительных 
изменений в поведении и обучении детей-
мигрантов, в ходе работы клуба мы сталки-
вались со следующими затруднениями:

• отсутствие апробированных методик 
по работе с детьми-мигрантами;

• родители детей-мигрантов не согла-
шались на посещение клуба своим ребенком 
из-за неприязни к детям другой националь-
ности;

• трудности координации обучающихся 
из разных классов из-за разного количества 
уроков, разных смен и занятости в дополни-
тельном образовании;

• русскоязычные дети-ведущие не всегда 
были согласны на проведение занятий с ре-
бятами других национальностей. 

Учет данных трудностей позволит эф-
фективно организовать деятельность клуба 
и достигать положительных результатов в со-
циально-психологической адаптации детей-
мигрантов при организации соответствую-
щей помощи и психологической поддержки.
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УДК 373.3.016:51

Макаренко Е. В., Гришина С. Б., Сергеева О. А. 
Особенности рабочей программы по математике  
в начальной школе МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Пермь

Аннотация: В данной статье раскрывается содержание разработанной рабочей программы 
по математике для начальных классов, которая поможет формированию дивергентного мыш-
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Особенностью «Школы дизайна «Точка» 
является дизайнерское направление об-
разования как средство развития дизайн-
мышления обучающихся, формирования 
их готовности к профессиональному само-
определению и повышения конкурентоспо-
собности. Дизайн-образование младших 
школьников немыслимо без формирования 
дизайн-мышления. 

Ссылаясь на работы американского пси-
холога Д. Гилфорда, можно выделить два типа 
мышления: конвергентное, для нахождения 
единственного решения задачи, и дивергент-
ное, для нахождения оригинального решения 
[1]. Мы выделяем дивергентное мышление 
как составляющее дизайн-мышления школь-
ников. Дивергентные способности – это 
умение выдвигать большое количество ин-
тересных и необычных вариантов в условиях 
деятельности без регламента. Отличается 
такой тип мышления  готовностью выдавать 
множество равноценных по правильности 
идей применительно к одному и тому же 
объекту [2]. Исследования ученых в об-
ласти формирования мышления подтверж-
дают, что дивергентное мышление младших 
школьников является одним из значимых 
оснований в получении высоких результатов 
в учебно-познавательной деятельности и 

осуществлении метапредметного взаимо- 
действия [2].

Первые исследования дивергентного 
мышления учащихся 1–4-х классов в нашей 
школе показали невысокие результаты. По-
этому в начальных классах нашей школы 
в учебном предмете «Математика» вводится 
новая содержательная линия «Элементы 
дизайн-мышления», главной целью которой 
является развитие дивергентного мышления.

В процессе освоения данного блока уча-
щиеся научатся (базовый уровень):

• определять значение признака пред-
мета (цвет, форма, размер, количество эле-
ментов и т. д.);

• находить предметы с одинаковым зна-
чением признака; выявлять закономерности 
в расположении фигур по значению одного 
признака;

• давать название группе однород-
ных предметов; находить лишний предмет 
в группе однородных;

• называть отличительные признаки 
предметов в группе с общим названием;

• сравнивать группы предметов по коли-
честву; ставить в соответствие предметы из  
одной группы предметам из другой группы;

• будут иметь представление о понятии 
«развертка» объемных фигур.
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А также дети имеют возможность на-
учиться (повышенный уровень):

• отличать и решать задачи открытого 
типа;

• устанавливать свойства фигур, сим-
метричных относительно прямой, чер-
тить симметричные фигуры (на клетчатой  
бумаге);

• работать с танграмом, составлять логи-
ческие цепочки;

• различать понятия: «симметрия», 
«асимметрия», «симметричные фигуры», 
«золотое сечение», «логические цепочки»  
и использовать в речи;

• решать проектные задачи в группах;
• составлять объемные и плоскостные 

модели из геометрических фигур;

• составлять «развертки» объемных 
фигур.

С учетом дизайнерской направленности 
школы происходит перераспределение часов 
в разделах программы по математике «Числа 
и величины», «Пространственные отноше-
ния», «Геометрические фигуры», которые 
косвенно находят свое отражение в разделе 
«Элементы дизайн-мышления». В 4-м классе 
с учетом возможности добавления 1 часа  
в неделю из вариативной части, форми-
руемой участниками образовательного 
процесса, количество часов по математике 
увеличивается до 5 часов в неделю. Поэтому 
мы нашли возможность отвести на данный 
раздел 60 часов и распределили их по клас-
сам следующим образом (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение часов по основным разделам  
программы по математике

№
 п

/п

Разделы, темы

Количество часов Рабочая программа по классам

Примерная 
программа

Авторская 
программа

Рабочая 
программа

1-й 
класс

2-й 
класс

3-й 
класс

4-й 
класс

1 Числа и величины 70 60 50 19 11 10 10

2 Арифметические 
действия

190 190 190 60 50 40 40

3 Работа с текстовыми 
задачами

110 110 105 12 17 34 42

4 Пространственные 
отношения. 
Геометрические фигуры

50 40 35 6 8 12 9

5 Геометрические 
величины

40 40 35 9 12 6 8

6 Работа с информацией 40 35 9 12 6 8

7 Элементы стохастики 40 30 6 8 8 8

8 Занимательные и не-
стандартные задачи

40 30 2 8 10 10

9 Элементы дизайн-мыш-
ления

60 9 9 10 32

10 Повторение 2 1 1

Резерв 40 20

Итого: 540 540 540+32 132 136 136 136+32
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Краткое описание разделов  
«Элементы дизайн-мышления»  

по классам
1-й класс. Конструирование, модели-

рование с плоскими фигурами, отработка 
вычислительных навыков на основе цвета 
(рисование по цифрам), графический дик-
тант, работа с танграмом.

2-й класс. Пространственное конструи-
рование с элементами оригами и плоскими 
фигурами, графические диктанты. Отработка 
вычислительных навыков на основе цве-
товых ориентиров (рисование по цифрам), 
моделирование и  преобразование объемных 
фигур (таких как куб и параллелепипед).

3-й класс. Построение разверток объ-
емных фигур (таких как куб, пирамида, 
параллелепипед, цилиндр, конус, призма) и 
их преобразование. Выполнение задания по-
искового и творческого характера с плоскими 
и объемными фигурами. Решение задач от-
крытого типа.

4-й класс. Знакомство с понятиями 
«симметрия и асимметрия». Симметричные 
фигуры. Выполнение творческих работ по 
теме «Красота и симметрия». Составление 
узоров с помощью параллельного переноса. 
Знакомство с понятием «золотое сечение». 
Решение проектных задач на нахождение 
периметра и площади. Задачи открытого 
типа на движение. Составление объемных и 
плоскостных моделей.

В процессе внедрения программы отсле-
живается динамика развития дивергентного 
мышления у детей начальных классов по 
методике Д. Гилфорда и с помощью педа-
гогической диагностики. По результатам 
диагностики виден рост уровня развития 
дивергентного мышления учащихся по сле-
дующим характеристикам:

• беглость (увеличивается общее коли-
чество ответов);

• гибкость (увеличивается количество 
групп выбранных ответов);

• оригинальность (увеличивается число 
редко приводимых ответов).

Чтобы восполнить отсутствие или не-
большое количество дивергентных задач 
в программе, наши учителя составляют такие 
задачи сами: задачи на движение, задачи 
с геометрическим содержанием, а также 
преобразовывают подходящие для этого 
конвергентные задачи в дивергентные. 
Дивергентной задачей называется задача, 
допускающая различные способы решения, 
различные интерпретации заданных в ус-
ловии объектов или имеющая несколько 
вариантов правильного ответа [3].

Дивергентная задача 1-го типа – та, 
которая может быть решена только одним 
способом, а с другой стороны, имеет не-
сколько вариантов ответов.

Пример: Как из Перми можно добраться 
до Москвы? Найдите как можно больше ва-
риантов. Постройте маршруты.

Дивергентная задача 2-го типа – та, 
которая имеет один ответ, но решается не-
сколькими способами. Это любая задача, 
имеющая разные способы решения. Такие 
задачи есть в учебниках.

Пример: Две машины выехали одновре-
менно навстречу друг другу из города и по-
селка и встретились через 3 часа. Скорость 
одной машины 60 км/ч, скорость другой –  
70 км/ч. Какое расстояние между городом 
и поселком?

Дивергентная задача 3-го типа – та, 
которая имеет разные верные ответы и ре-
шается разными способами.

Пример:

скорость время расстояние
1-й велогонщик 260 м/мин 30 мин

2-й велогонщик ? 30 мин

Между 1-м и 2-м 600 м
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• Посмотрите на таблицу.
• Определите, какие виды задач на дви-

жение вы можете составить по этим данным, 
а какие нет, и почему.

• Составьте и решите задачи. 
В этой задаче не указано направление 

движения и чья скорость больше, поэтому 
ее решать можно по-разному, а в некоторых 
случаях она становятся задачей с недоста-
ющими данными или с неподходящими дан- 
ными.

Таким образом, наша рабочая программа 
по математике формирует и диагностирует 
основы дивергентного мышления, а дальней-
шее его развитие и применение происходит 
во внеурочной деятельности и дополнитель-
ном образовании.

Внеурочная деятельность учащихся 
реализуется в образовательной деятельно-
сти школы как целенаправленный процесс 
воспитания, развития личности и обучения 
посредством реализации различных курсов: 
оригами, конструирование, моделирование, 
проектная деятельность, занимательная 
математика. Внеурочная деятельность в на-
шем учебном заведении осуществляется при 
согласованности с учебной. Ведут эти курсы 
сами учителя школы.

Преобразование школьной среды по-
зволяет организовать дополнительное об-
разование младшего школьника на базе  
созданных студий и мастерских. В них рабо-
тают специалисты данного профиля.

Принципы дополнительного образова-
ния в нашей школе:

• неразрывная связь воспитания и об-
учения с жизнью;

• всемерное поощрение всех форм ис-
следовательской активности учащихся;

• высокий уровень насыщенности со-
держания обучения;

• открытый характер проблем и вопросов 
для изучения;

• активные, проблемно-диалогические 
методы обучения;

• направленность на развитие творче-
ских способностей и дивергентного мышле-
ния ребенка;

• совместное решение проблем и иссле-
довательских задач учащимися;

• высокий уровень самостоятельности 
учащихся в процессе обучения.

В школе представлено дополнительное 
образование через профили: дизайн, театр, 
танцы, спорт, It-технологии, науки, техноло-
гии для жизни, языки и т. д. 

Каждый профиль представлен курсами. 
Курсы могут быть долгосрочными – идти 
целый год и могут быть краткосрочными по 
продолжительности – 8–14 часов. Например, 
профиль дизайн представлен курсами: арт-
студия, арт-лаборатория, творческая мастер-
ская; профиль It-технологии: робототехника, 
скрейчпрограммирование, информатика 
и программирование.

Применяя технологию «Модуль инжини-
ринга», мы реализуем следующие образова-
тельные программы: 

1. Робототехника. Данная программа 
научно-технической направленности акту-
альна для нашего времени. Уникальность об-
разовательной робототехники заключается 
в возможности объединить конструирование 
и программирование в одном курсе, что 
способствует развитию конструкторского 
и дивергентного мышления, фантазии через 
техническое творчество, изучению принци-
пов работы многих механизмов.

2. Проектирование брелка. Обучение 
детей современным технологиям должно 
включать в себя не только применение  
навыков ручного труда с использованием 
инструмента, но и  понимание принципов 
инженерного 3D-моделирования и констру-
ирования. Использование 3D-принтеров 
позволяет освободить творческую фантазию 
ребенка, радикально снизив барьер между 
идеей и ее реализацией.

Возможность перевести техническую 
идею в компьютерную модель, а затем  
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в готовое изделие почти «заводского» ка-
чества является для современного ребенка 
очень мощным стимулом к преодолению 
инстинкта потребителя.

3. Ручная набойка рисунка по ткани. 
Ручная набойка – один из старинных спосо-
бов художественного оформления тканей. 
Создать мотив в технике ручной набойки 
может любой учащийся, поскольку никаких 
специальных навыков для этого не требуется. 
А это значит, что у каждого ребенка полу-
чится свой уникальный функциональный 
предмет. Учащиеся пробуют набивать ткань, 
используя готовые клише. Делают набивку на 
ткань из нестандартных материалов: фрукты, 
овощи, гвозди, карандаши и т. д.

4. Проектирование и изготовление из-
делий из дерева на станке с ЧПУ (числовое 
программное управление). 

В нашей стране широко распростра-
нена резьба по дереву как популярное де-
коративно-прикладное искусство. Работа 
с деревом развивает у учащихся навыки 
действия с инструментами, активизирует 
память, внимание. Создание собственных 
изделий дает учащимся возможность раз-
вивать творческое воображение и дизай-
нерские навыки, поскольку они соприкаса-

ются с миром природы, учатся его беречь. 
Полученные навыки изготовления изделий 
пригодятся им в дальнейшей повседневной  
жизни.

В нашей школе также есть технологии 
для жизни, представленные программами 
профильных лагерей. Это осенняя, зимняя  
и летняя образовательные программы. 

Мы активно сотрудничаем с дизайне-
рами, художниками, специалистами фото-  
и видеосферы, мультимедиа и других на-
правлений. В проекте принимают участие 
дизайнеры, заинтересованные в измене-
нии не только школы дизайна «Точка», но  
и в целом института школы. С нами со-
трудничают известные дизайнеры страны – 
Владимир Чайка, Эркен Кагаров, Александр 
Матвеев, специалисты УралГАХУ и Британской 
высшей школы дизайна.

В заключение хочется отметить, что ра-
бочая программа по математике в начальной 
школе пересмотрена учителями начальных 
классов с учетом требований ФГОС и специ-
фики школы дизайна «Точка». Данная про-
грамма проходит апробацию и имеются 
первые результаты, которые выражаются 
в положительной динамике развития дизайн-
мышления обучающихся. 
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с обучающимися и их родителями. 
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нального сайта.

В современном мире сайт стано-
вится визитной карточкой как орга-
низации, так и частного лица.

А. А. Дуванов,  
разработчик курса информатики  

для младших школьников «Роботландия»

Основные преимущества  
персонального сайта

Сегодня IT-технологии – неотъемлемая 
часть работы профессиональных сфер де-
ятельности: госучреждений и госорганов, 
бизнес-структур и СМИ, больших корпораций 
и мелких фирм, социальных служб и культур-
ных учреждений. Интернетом пользуются 
все, от президента до обывателя. Учителю как 
представителю системы образования вполне 
возможно и необходимо иметь свой сайт. 

Система образования в соответствии 
с новыми стандартами обязана действовать 
на опережение. Проектная и исследователь-
ская деятельность получает широкое разви-
тие в общеобразовательной школе, строится 
на воспитании интереса и любви к новому, 
неизвестному.

Персональный сайт позволяет организо-
вать обучение в дистанционной форме.

Сайт – удобная форма общения без бу-
мажного носителя с коллегами-учителями, 
информирования родителей и учеников.

Персональный сайт предусматривает 
создание систематизированного архива 

собственных методических материалов, хра-
нящихся на сервере.

Как создать свой сайт? Есть несколько 
способов, которые дает всезнающий Интер-
нет: 

а) заказать и вам сделают; 
б) сделать с помощью шаблонов, пред-

лагаемых в Интернете («Сайт за 60 секунд!»);
в) сделать самому с помощью источни-

ков, написанных доступным языком, сопро-
вожденных примерами.

Ожидаемые результаты для учителя:
• презентация своей квалификации;
• формирование более привлекательной 

формы портфолио;
• повышение уровня ИКТ-компетенций;
• перевод архива собственных методи-

ческих материалов в электронный вид;
• самомотивация профессионального 

роста и творческого самовыражения;
• участие в профессиональных конкур-

сах педагогов на Web-сайтах;
• получение баллов за сайт и участие 

в конкурсах для аттестации;
• создание интерактивного взаимодей-

ствия с коллегами, руководством и родите-
лями, учениками;

• появление интереса учащихся («Что 
за сайт у нашего учителя в Интернете?»);

• применение дистанционных форм  
обучения;
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• повышение внимания к работам и про-
ектам учащихся; интерес родителей к учебе 
своих детей и школе;

• вклад в виртуальное пространство 
школы.

Работу по созданию персонального 
сайта начала со сбора информации: какие 
бывают сайты и как их создавать самосто-
ятельно без специальных знаний, обладая 
лишь навыками на уровне пользователя. 
Выбрала в качестве основы Социальную 
сеть работников образования nsportal.ru.  
Почему? 

Как говорят администраторы портала, 
«создать свой персональный мини-сайт на 
nsportal.ru очень просто. Достаточно заре-
гистрироваться, и мини-сайт создастся авто-
матически. На мини-сайте можно разместить 
свое портфолио. Если у Вас уже есть готовые 
тексты и фотографии, то это займет не более 
часа. И, разумеется, вы сможете получить 
Свидетельство о публикации и Сертификат 
о создании сайта!» (https://nsportal.ru/
page/bystryi-start)

На какую аудиторию ориентирован 
сайт? От ответа на этот вопрос зависят 
тип, структура и информативная начинка  
сайта.

Потенциальной аудиторией для сайта 
педагога выступают, прежде всего, ученики. 
Что им будет интересно? Возможно, инфор-
мация о специальной литературе, словарях, 
справочниках, консультации по сложным 
теоретическим вопросам, дополнительные 
занятия, в том числе по Интернету (дистан-
ционно).

Во-вторых, это родители учеников. Им 
интересна возможность общения с учителем 
посредством функций сайта, поскольку вы-
брать время для посещения школы работаю-
щим родителям проблематично.

Полагаю, что для педагогов важен про-
смотр методической, дидактической лите-
ратуры, разработок с использованием ИКТ, 
портфолио, обмен мнениями. 

Исходя из профессиональных интересов 
учителя, можно выделить 5 основных типов 
сайтов: 

1. Сайт-визитка. Относится к имидже-
вому типу, создается для поверхностного 
ознакомления (на нем представлены общие 
сведения и контактная информация). 

2. Сайт-портфолио. Также относится  
к имиджевому типу. Его информация позво-
лит составить впечатление о профессиональ-
ном уровне учителя, например при решении 
вопроса о новом назначении или приеме на 
новую работу.

3. Предметный сайт. Создается не 
только для ознакомления, но и предостав-
ления всего материала для скачивания и 
дальнейшего использования. Его структура 
ориентирована на различную аудиторию:

• для учеников – информация о про-
цессе обучения (напр., расписание, задания, 
учебный материал, информация о меропри-
ятиях и конкурсах);

• для учителей – материалы для подго-
товки и проведения урочных и внеурочных 
занятий;

• для родителей – материалы правовой, 
психологической и педагогической направ-
ленности.

Такие сайты, как правило, предлагают не 
только текстовые и графические, но и аудио- 
и видеоресурсы.

4. Сайт «учитель–ученику». Задачей 
этого типа сайтов является оказание учени-
кам помощи для подготовки к контрольным 
работам, зачетам и экзаменам. Важное место 
занимает информация о различных учебных 
заведениях, где выпускники могут продол-
жить свое обучение.

5. Сайт класса (учитель как классный 
руководитель). Является иллюстрацией 
жизни класса и классного руководителя.

В соответствии с доминирующими за-
дачами моей деятельности я выбрала пред-
метный сайт, т. к. он адресован и педагогам, 
и ученикам, и их родителям. Сайт включает 
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следующие разделы: информация обо мне, 
список моих публикаций на портале по лите-
ратуре и русскому языку, список публикаций 
моих учеников в проекте для одаренных де-
тей «Алые паруса», отдельные страницы «Го-
товимся к ЕГЭ», «Дистанционное обучение», 
«Для родителей». Размещая материалы на 
сайте, я убедилась, что это хороший помощ-
ник в коммуникациях с коллегами, учениками 
и их родителями.

Как же использовать сайт в работе с ро-
дителями?

Несколько лет назад была ситуация 
в 5-м классе. На уроках повторяем материал 
начальной школы, и родители на первом со-
брании просят объяснить, как определять 
спряжение и писать личные окончания 
глагола. Рисую на доске схему, родители за-
писывают, задают вопросы и просят на следу-
ющем собрании опять провести «ликбез» по 
какой-либо теме. Такая заинтересованность 
родителей продолжалась весь учебный год. 

Действительно, родителям зачастую 
нужна какая-либо информация по теории 
предмета. В прошедшем учебном году много 
вопросов вызвали темы «Члены предло-
жения» и «Синтаксический разбор пред-
ложения». Я разместила на сайте таблицу 
о членах предложения и консультацию по 
особенностям выполнения синтаксического 
разбора в начальной школе и 5-м классе: 
порядок и образец разбора, материал для 
самостоятельной работы с ключом.

Также для родителей интересны мате-
риалы по адаптации пятиклассников к об-
учению в основной школе, подготовке к вы-
пускным экзаменам, особенностям проведе-
ния ГВЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и т. д. 

Родители могут задать мне вопрос через 
сайт без регистрации на портале. Сообщение 
и ответ на него могут быть опубликованы 
в Сети или, по желанию родителя, отправлены 
на адрес электронной почты. Для зареги-
стрированных пользователей в навигации 

есть ссылки: «Написать мне письмо», «Пред-
ложить дружбу», «Подписаться».

Как можно использовать сайт в работе 
с учащимися?

Для них размещены материалы для под-
готовки к некоторым урокам, список литера-
туры на лето. Для тех, кто готовится к олим-
пиаде по литературе или русскому языку, 
представлен список полезных интернет-
ресурсов. В разделе «Литературное творче-
ство» – несколько работ моих учеников, это 
образцы целостного анализа прозаического 
и поэтического текста. Для подготовки к ЕГЭ 
создана отдельная страница сайта, на кото-
рой можно найти теоретический материал и 
тренажеры по некоторым темам.

Также для подготовки к ЕГЭ планирую 
в этом учебном году апробировать дистан-
ционное обучение с помощью отдельного 
форума, ссылка на него на соответствующей 
странице. Интересна идея вебинаров, ис-
пользовать которые можно во время каникул 
и карантина. Это форма прямой и обратной 
связи с учащимися в режиме реального 
времени и в записи. Информация о том, как 
создать свой форум, есть на портале. О ме-
тодике вебинаров можно узнать в программе 
Мираполис.

На портале существует проект для ода-
ренных детей «Алые паруса». Его можно 
использовать в работе как одну из форм 
защиты исследовательских, творческих про-
ектов учеников.

За полтора года существования сайта на 
нем размещено 33 публикации. В 2016 году 
я получила Благодарность за активное уча-
стие в работе социальной сети работников 
образования. Во время аттестации интен-
сивная работа на персональном сайте особо 
отмечена в экспертном заключении рецен-
зента, кандидата филологических наук, до-
цента ПГГПУ Веры Евгеньевны Кайгородовой.

Подводя итог, повторю: персональный 
сайт – действительно хороший помощник 
в коммуникации с коллегами, учениками 
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и их родителями. Чтобы сайт работал, его 
необходимо регулярно обновлять. 

ОТЗЫВ 
на создание и оформление  

профессионального сайта учителя  
русского языка и литературы  

Мироновой Елены Владимировны
Интернет-технологии прочно вошли 

в образовательный процесс системы обра-
зования. Персональный сайт позволяет учи-
телю общеобразовательной школы повысить 
свое педагогическое мастерство и качество 
преподавания предмета. 

Сайт Елены Владимировны демонстри-
рует высокую квалификацию и творческий 
подход к своему делу. Он удобен в работе,  
с простой и понятной навигацией для поль-

зователя. Отвечает запросам учащихся и ро-
дителей. Интересен для стороннего наблюда-
теля. Сайт приглашает к диалогу любителей 
родного языка, литературы. Представлена 
различная информация: задания, тесты, 
нормативные источники и рекомендации для 
родителей и др. 

Сайт эстетически привлекателен, повы-
шает имидж учителя и школы, соответствует 
требованиям общества. 

Преподаватель ООО «Консалтинговый 
научно-образовательный центр» 

г. Пермь, Михеева Т. В.

Подробней познакомиться с результа-
том моей работы можно по адресу http://
nsportal.ru/mironova-e-v
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УДК 376.1-058

Осотова О. Н., Мельникова А. Л. 
Организация школьного образования детей с синдромом Дауна

Аннотация: В статье описаны особенности детей с синдромом Дауна. Их отличия от других 
детей, имеющих интеллектуальные нарушения. Показана специфика работы службы сопро-
вождения с обучающимися, имеющими синдром Дауна, на примере МБОУ «Школа № 152 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Освещены различные коррекционно-
развивающие методы работы с детьми с синдромом Дауна. Показаны изменения в содержании 
работы с обучающимися в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями).

Ключевые слова: синдром Дауна, ФГОС, коррекционная работа с детьми, сопровождение детей  
с синдромом Дауна, логопедическая работа с детьми с синдромом Дауна, психологическая работа 
с детьми с синдромом Дауна, работа с родителями.

Синдром Дауна – это генетическое за-
болевание, обусловленное наличием лишней 
пары хромосом. Этот диагноз выявляется  
с помощью анализа крови ребенка или ма-
тери во время беременности. Английский 
врач Джон Лэнгдон Даун в 1866 году впервые 
описал признаки людей с синдромом Дауна. 
В честь него и назвали этот синдром. Но 
причина этого синдрома обнаружена лишь 
в 1959 году французским ученым Жеромом 
Леженом. В настоящее время новорожден-
ные с этим диагнозом встречаются примерно 
с частотой 1:600–900. У детей с синдромом 
Дауна своеобразный тип лица: монголо-
идный разрез глаз, небольшой нос, яркий 
румянец на щеках. Рот часто полуоткрыт, 
язык толстый, со складками и глубокими бо-
роздами, зубы редко расставленные, череп 
меньше обычного, лоб скошен, пальцы рук  
короткие. 

В медицинской литературе синдром 
Дауна описан как дифференцированная 
форма олигофрении. Поэтому также подраз-
деляется на степени умственной отсталости:

• глубокая степень умственной отста-
лости;

• тяжелая степень умственной отста- 
лости;

• средняя или умеренная степень ум-
ственной отсталости;

• слабая или легкая степень умственной 
отсталости.

Для решения вопроса о степени интел-
лектуального развития ребенка с синдромом 
Дауна и разработки плана коррекционных 
мероприятий необходимо помнить об осо-
бенностях психического развития этих де-
тей, постоянно соотнося их с возрастными 
нормативами. 

Многие из этих детей страдают наруше-
нием слуха и зрения. Эти особенности стоит 
учитывать при организации учебного про-
цесса и выборе методов обучения. У детей 
с синдромом Дауна в большей степени, чем 
у других детей с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью, нарушена моторика. Для 
них характерны неловкость движений, по-
ходки, повышенная гибкость суставов. Об-
наружены значительные задержки развития 
основных статических функций. У таких де-
тей резко выражены дефекты в сохранении 
навыков равновесия.

Почти все дети с синдромом Дауна зна-
чительно отстают в воспроизведении и по-
нимании речи. Основная физическая слож-
ность произношения кроется в соотношении 
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размеров ротовой полости и языка. У многих 
детей с синдромом Дауна маленький рот, 
и язык оказывается слишком большим для 
него. Вместе со слабым мышечным тонусом 
рта и языка это вызывает затруднения при 
произнесении звуков, необходимом для 
членораздельной речи. Другие проблемы 
с речью и языком связаны с задержкой в по-
нимании речи и трудностями в восприятии 
обращенной речи. Для детей с синдромом 
Дауна характерны проблемы с кратковремен-
ной слуховой памятью. У детей с синдромом 
Дауна пассивный словарь значительно пре-
восходит активный. При пересказе неслож-
ных текстов дети чаще употребляют имена 
существительные и глаголы. 

Дети с синдромом Дауна не умеют и 
не могут интегрировать свои ощущения – 
одновременно концентрировать внимание, 
слушать, смотреть и реагировать – и, следо-
вательно, не имеют возможности в отдельно 
взятый момент времени обработать сигналы 
более чем от одного раздражителя. У некото-
рых детей с синдромом Дауна овладение ре-
чью настолько замедленно, что возможность 
их обучения посредством общения с другими 
людьми крайне затруднена. Из-за трудностей 
выражения своих мыслей и желаний эти 
дети часто переживают и чувствуют себя 
несчастными. Умение говорить развивается, 
как правило, позже умения воспринимать 
речь. Детям с синдромом Дауна свойственны 
трудности в освоении грамматического строя 
речи, а также семантики, то есть значений 
слов. Они долго не дифференцируют звуки 
окружающей речи, плохо усваивают новые 
слова и словосочетания.

Таким образом, глубокие ограничения 
возможностей, естественно, сопровождаются 
значительным снижением качества жизни. 
Тяжелое заболевание ребенка отражается 
также на общении со сверстниками, обуче-
нии, трудовой деятельности, способности 
к самообслуживанию. Ребенок, к сожале-
нию, исключается из общественной жизни. 

Все вышеперечисленное определяет зна-
чимость проблемы социальной адаптации 
и коррекции соответствующих контингентов 
детей.

«Солнечные дети», так принято назы-
вать детей с синдромом Дауна, так же как 
и остальные, нуждаются в особом подходе. 
Одним из условий развития «Солнечных 
детей» является правильно организованная 
развивающая предметно-пространственная 
среда, которая должна быть содержательно- 
насыщенной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной 
и безопасной. В классах организация об-
разовательного пространства соответствует 
требованиям безопасности, возрастным 
и индивидуальным особенностям детей 
и оснащена разнообразными материалами, 
играми, оборудованием и инвентарем, кото-
рые обеспечивают игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность 
всех обучающихся.

Особенностью учебных планов является 
включение часов обязательных коррекци-
онных технологий, которые направлены 
на компенсацию дефектов физического  
и умственного развития и развития психи-
ческих процессов, подготовку обучающихся 
к самостоятельной жизни. Поэтому вариа-
тивная часть учебных планов представлена 
коррекционными курсами, необходимыми 
для развития физического здоровья об-
учающихся, воспитанников, коррекции 
речевого и интеллектуального развития. 
Это занятия ЛФК, логопедические занятия, 
альтернативная коммуникация и занятия 
по развитию психомоторики и сенсорных  
процессов.

В работе с детьми с синдромом Дауна 
результативной является комплексная и ин-
тегрированная образовательная деятель-
ность, которая решает задачи нескольких об-
разовательных областей. Такая деятельность 
способствует формированию целостной 
картины мира, так как предмет или явле-
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ние рассматривается с нескольких сторон:  
теоретической, практической и приклад-
ной. Переход от одного вида деятельности 
к другому осуществляется в игровой форме 
и позволяет вовлечь каждого ребенка в ак-
тивный процесс, объединяет детей общими 
впечатлениями, переживаниями, способ-
ствует формированию коллективных взаимо- 
отношений. 

Педагогическая работа с детьми с син-
дромом Дауна выявила положительную 
динамику относительно их двигательной 
активности, формирования речи, развития 
эмоциональной сферы и выработки элемен-
тарных форм поведения. При этом учитыва-
ется внушаемость таких детей и способность 
к подражанию.

В ходе воспитательной работы форми-
руются общепринятые нормы поведения, 
адекватные реакции на определенные учеб-
ные и бытовые ситуации. Инструкция должна 
быть краткой и понятной для детей.

Только путем многократных упражне-
ний, моделирования часто повторяющихся 
социально-бытовых ситуаций у них вы-
рабатываются положительные привычки, 
способствующие адаптации к окружающему  
миру.

Охват обучающихся детей с синдромом 
Дауна коррекционными занятиями состав-
ляет 100%. Занятия по выбору определяются 
запросами обучающихся и их родителей. 
Основная цель занятий – обеспечение 
максимальной реализации возможностей 
ребенка, предупреждение развития вторич-
ных нарушений, включение ученика в общий 
образовательный поток.

Достижение поставленной цели обеспе-
чивает решение следующих задач:

• формирование у детей правильного 
поведения в обществе;

• формирование структуры общения 
со сверстниками и взрослыми;

• развитие социализации ребенка в об-
ществе;

• усовершенствование навыков самооб-
служивания и подготовка к посильным видам 
хозяйственно-бытового труда;

• формирование и усовершенствование 
учебной деятельности ребенка;

• развитие психических функций у 
детей в процессе обучения и  как можно 
более ранняя коррекция их недостатков.

Цель коррекционной работы с детьми 
с синдромом Дауна – их социальная адапта-
ция, приспособление к жизни и возможная 
интеграция в общество. Необходимо, ис-
пользуя все познавательные способности 
детей и учитывая специфику развития 
психических процессов, развивать у них 
жизненно необходимые навыки, чтобы, став 
взрослыми, они могли самостоятельно себя 
обслуживать, выполнять в быту простую ра-
боту, повысить качество их жизни и жизни их  
родителей.

На начало учебного года специалистами 
школы проводится полная диагностика 
детей. В зависимости от индивидуальных 
потребностей ребенка составляется инди-
видуальная программа развития, которая 
разрабатывается на основе рекомендаций 
ПМПК, диагностических данных, запросов 
родителей. 

Педагоги и специалисты школы большое 
внимание в коррекционной работе уделяют: 
1) пространственно-временной организации 
ребенка в школе; 2) созданию устойчивого 
адекватного стереотипа школьного пове-
дения.

 Поступив в школу, дети погружаются 
в процесс развития и роста, который про-
текает в соответствии с их способностями  
к взрослению и достижению успехов. Чтобы 
ребенок приспособился к новым школьным 
условиям, большая ответственность возла-
гается на родителей и педагогов. Педагоги 
стимулируют развитие заложенных способ-
ностей в детях, пробуждают интерес к окру-
жающему миру и его изучению. Педагоги 
призваны заложить основу для практических 
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занятий в жизни путем стимуляции разви-
тия; навыки постижения основных акаде-
мических дисциплин, развития физических 
возможностей, навыки самообслуживания, 
умение говорить.

Школа обучает не только базовым учеб-
ным дисциплинам (чтению, письму, счету), но 
и подготавливает их к разным жизненным об-
стоятельствам. Ребенок с синдромом Дауна 
развивается в стенах школы оптимальным 
образом, так как подход школы к образо-
ванию гуманный и рассматривает каждого 
ученика как целостную личность, когда она 
предоставляет ученикам возможности для 
самореализации. Очень важно, что педагоги 
школы создают для детей разные ситуации 
успеха. Успехи позволяют детям испытывать 
очень хорошие чувства. Правильный по-
будительный мотив обуславливает степень 
усилия, которое ребенок прикладывает, 
чтобы выполнить задание. 

Школьный логопед определяет уровень 
и специфику речевой патологии, свойствен-
ной детям с синдромом Дауна. Отклонения  
в речевом развитии – один из основных при-
знаков синдрома Дауна. Проявления речевых 
нарушений при этом синдроме чрезвычайно 
многообразны по характеру и динамике,  
и в большинстве случаев они обусловлены 
нарушениями общения.

Глубина речевых расстройств учеников 
не позволяет сразу приступить к воспи-
танию понимания ребенком обращенной  
к нему речи и развитию произноситель-
ной стороны речи. До начала работы над 
речевой функцией проводится предва-
рительный этап работы – установление 
формального контакта с ребенком (установ-
ленный контакт предполагает, что ребенок 
почувствовал «неопасность» ситуации  
и готов находиться в одном помещении  
с педагогом). Далее проводится работа по 
развитию артикуляторного праксиса. В тех  
случаях, когда ребенок совершенно не спо-
собен повторить за мамой или педагогом 

даже те звуки, которые имеются в его не-
произвольных вокализациях, приходится 
прибегать к механическому формированию  
из них простых слов. Опираясь на спонтан-
ные артикуляции ребенка, начинаем работу 
по формированию произвольного произ-
несения звуков речи.

В дальнейшем логопеды работают над 
грамматическим строем речи, над структурой 
простого предложения и формированием 
монологической речи. Такая проведенная ра-
бота приносит ребенку несомненную пользу.

Работа психолога школы с ребенком 
с синдромом Дауна и его родителями начина-
ется с психологического консультирования. 
Далее коррекционно-развивающую работу 
психолог выстраивает в несколько этапов:

• выявляет индивидуальные особенно-
сти ребенка;

• выявляет уровень взаимоотношений 
ребенка в семье, социуме;

• ведет работу по коррекции в позна-
вательной и эмоционально-волевой сфере 
в зависимости от индивидуальных особен-
ностей ребенка; 

• отслеживает динамику;
• работает по взаимодействию психо-

лог – ребенок;
• учит ребенка работать в паре.
С целью проведения оздоровительных 

и социально-реабилитационных мероприя-
тий все обучающиеся школы проходят курсы 
оздоровления (массажа, физиотерапии, ЛФК, 
сенсорной коррекции, укрепления опорно-
двигательного аппарата) в реабилитацион-
ном центре для инвалидов Орджоникидзев-
ского района. 

Охват обучающихся детей с синдромом 
Дауна коррекционными занятиями состав-
ляет 100%. Занятия по выбору определяются 
запросами обучающихся и их родителей. 
Основной задачей данных занятий явля-
ется оказание обучающимся действен-
ной помощи в процессе социализации  
и адаптации в современных экономических  
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условиях, и направлены они на сохранение  
и укрепление здоровья обучающихся вос-
питанников.

Взаимодействие родителей и школы 
является основой в успешном воспитании 
и обучении детей, их дальнейшей социали-
зации. В школе осуществляется информа-
ционно-консультативная поддержка роди-
телей со стороны специалистов школьного 
консилиума (психолог, логопед), со стороны 
педагогов учреждения, со стороны профес-
сорско-преподавательского состава ПГГПУ 
и Академии повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
(г. Москва). В течение учебного года про-
водятся тематические родительские со-
брания. В школе действуют родительский 
клуб, школа для родителей «Ступеньки», 
родители школы участвуют в работе клуба 
«Преодоление» (создан при участии благо-
творительной организации «Путь к сердцу»). 
Для родителей в школе функционируют 
информационные стенды, где размещены 
материалы психолога, логопеда, достижения  
учащихся. 

Педагоги в психолого-педагогическом 
сопровождении детей с ОВЗ используют 
арттехнологии: игротерапию, арттерапию, 
музыкотерапию, библиотерапию, сказкоте-
рапию, куклотерапию, рисуночную терапию 
в различных мероприятиях с детьми в целях 
коррекции эмоционального неблагополучия 
и повышения уровня социальной адаптации 
детей с различными нарушениями, в том 
числе и с синдромом Дауна, с опорой на со-
хранные анализаторы.

Для достижения максимально возмож-
ных успехов в развитии познавательных 
способностей, обучении и социальной адап-
тации детей с болезнью Дауна необходимо 
ежедневно делать с ними различные упраж-
нения по развитию слуха и зрения. Однако 
надо понимать, что главным недостатком 

этих детей является нарушение обобщенно-
сти восприятия. Им требуется значительно 
больше времени, чтобы воспринять предла-
гаемый им материал (картину, текст и т. п.). 
Замедленность восприятия усугубляется еще 
и тем, что из-за умственного недоразвития 
они с трудом выделяют главное, не понимают 
внутренней связи между частями картинки, 
персонажами истории и прочее. Они часто 
путают графически сходные буквы, цифры, 
предметы, звуки, слова и т. п.

Целенаправленная система педагоги-
ческих мероприятий, вовлечение ребенка 
в коррекционно-образовательный процесс 
с самого раннего возраста, систематическая 
психологическая помощь детям с синдромом 
Дауна увеличивают уровень развития, бла-
гоприятствуют социализации и социальной 
активности ребенка. Как показала практика, 
комплексное сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья дает 
положительные результаты в освоении про-
грамм и обеспечивает возможность школь-
никам быть успешными.

 После окончания школы ученики ре-
шают вопрос: куда поступить? В том числе  
и дети с синдромом Дауна. В этом учащимся 
помогает профессиональная ориентация, 
проводимая психологами школы. Она имеет 
два аспекта:

– первый связан с изучением и ее влия-
нием на формирование профессиональных 
интересов учеников, прежде всего позитив-
ных мотивов выбора профессии, которые 
обеспечивают согласование интересов лич-
ности и общества;

– второй – с выявлением профессиональ-
ных требований и психологическим анали-
зом профессии и с оценкой психофизиологи-
ческих свойств и качеств учащихся с учетом 
проб их сил в выбранной деятельности.

Своеобразие обучающихся с синдромом 
Дауна не позволяет свободно выбрать про-
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фессии самим учеником. Они стоят перед не-
обходимостью тщательного отбора наиболее 
доступных для учащихся специальностей. Так 
как лица с синдромом Дауна являются полно-
ценными членами общества, они так же как 
и их сверстники могут вести активный образ 
жизни: учиться и работать. Окончив специ-
альную (коррекционную) школу, дети могут 
продолжить обучение в среднеспециальных 
учебных заведениях. Это право закреплено 
в соответствующих указаниях Министерства 
социального обеспечения РФ.

 Выпускники нашей школы имеют воз-
можность обучаться дальше в профессио-
нальных училищах города и получать про-
фессии швеи, краснодеревщика, штукатура-
маляра, овощевода, повара и т. д. 

Одна из наших выпускниц с синдромом 
Дауна поступила в профессиональный ли-
цей № 1, получает профессию «швея-мото-
ристка». С колоссальной помощью своих ро-
дителей и педагогов девочка влилась в новый 
коллектив, участвует в общих мероприятиях 
и с удовольствием учится. 

Получение профессии – это очень важ-
ный этап в жизни подростка, особенно под-
ростка с синдромом Дауна, который предпо-
лагает решение следующих задач:

 – выработать у людей с синдромом Да-
уна нужные социальные навыки и навыки 
самообслуживания, необходимые человеку 
на рабочем месте;

 – адаптировать общество для введения 
в него людей с синдромом Дауна.

Дети после окончания обучения могут 
пойти работать по таким специальностям, как 
мойщица посуды, уборщица, садовый рабо-
чий, служащий ресторана быстрого питания, 
помощник продавца супермаркета, помощник 
воспитателя, горничная, офисный работник, 
актер театра и кино, швея-мотористка и т. д. 

Конечно, ожидать высокооплачиваемую ра-
боту для таких людей, поступление в вузы не 
стоит. Но известна история об испанце Пабло 
Пинеда, который первым получил высшее 
образование, имея синдром Дауна. 

У людей с синдромом Дауна очень тонкая 
эмоциональная организация. Многие из них 
хорошо чувствуют искусство и сами создают 
его. Пишут картины, музыку и книги, играют 
в театре и кино. Например, Майкл Джонсон – 
художник, его мама помогает ему продавать 
картины. Они придумали чудесный ком-
мерческий прием – Майкл рисует малышей  
с синдромом Дауна среди цветов или в об-
личье ангелов, родители дают Майклу фото-
графию своего ребенка, а потом покупают  
готовую картину. Еще Майкл рисует домаш-
них любимцев, архитектуру и, конечно, он 
много пишет для себя.

Люди с синдромом Дауна тоже могут реа-
лизовать себя в профессии, обществе, семье. 
Имея отличный старт, благодаря хорошо вы-
строенной педагогической и коррекционной 
работе, дети с синдромом Дауна занимают 
свою нишу в обществе.

Для обеспечения качественной обра-
зовательной деятельности с детьми с ОВЗ 
педагогические работники нашей школы по-
стоянно повышают свой профессиональный 
уровень через курсовую подготовку, посе-
щение методических мероприятий района, 
города, самообразование. В рамках город-
ских, областных научно-практических конфе-
ренций и семинаров делятся опытом работы 
и представляют его в печатных изданиях 
различного уровня. Достигнутый уровень 
психолого-педагогической компетентности и 
мастерство педагогов позволяют оказывать 
качественную коррекционную помощь детям 
в процессе комплексного сопровождения 
процесса социализации. 
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Пермякова К. В., Смирнова И. А. 
Применение технологий геймификации  
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы применения образователь-
ных технологий. Описан пример внедрения игровых элементов в образовательный процесс. 
По результатам проведенного исследования предложена модель игровой платформы, которая 
позволяет мотивировать представителей «цифрового поколения» с «мышлением нового 
типа» к самостоятельному освоению материала при подготовке к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку.

Ключевые слова: дистанционное обучение, персонализация, онлайн-лекции, интерактивные 
учебники и «геймификация».

В настоящее время многочисленные 
споры вызывает вопрос о Едином госу-
дарственном экзамене (ЕГЭ) и Основном 
государственном экзамене (ОГЭ) как обще-
обязательной форме аттестации выпускников 
11-х и 9-х классов на территории Российской 
Федерации. При всей дискуссионности дан-
ной проблемы нельзя не отметить некоторые 
положительные моменты, имеющие место 
в практике школьного обучения: во-первых, 
введение ЕГЭ и ОГЭ позволило объединить го-
сударственную итоговую аттестацию и всту-
пительные экзамены в учреждения высшего 
и среднего профессионального образования; 
во-вторых, создало равные возможности на 
получение высшего образования гражданам 
страны вне зависимости от региона прожива-
ния и материального состояния семьи. 

Сегодня вопрос сдачи ЕГЭ и ОГЭ беспо-
коит всех причастных: учеников, родителей 
и учителей. В XXI веке обучение становится 
более «технически ориентированным». 
С одной стороны, участниками образова-
тельного процесса стали те, кого в 2001 году 
американский исследователь Марк Пренски 
назвал представителями «цифрового поко-
ления» (digital natives). Механизмы усвое-
ния и обработки информации у рожденных 
во время и после «цифровой революции» 

существенно отличаются от того, каким об-
разом овладевали знаниями представители 
предшествующих поколений. С другой сто-
роны, появляются педагогические приемы и 
методы, связанные с использованием интер-
нет- и IT-технологий. Однако современная 
образовательная система не всегда отвечает 
потребностям людей с «мышлением нового 
типа» и вызовам наших дней. В современных 
условиях меняется и роль педагога: теперь он 
должен быть источником знаний не только 
во время учебного процесса, но и во вне-
урочное время.

На наш взгляд, в настоящее время на-
зрела необходимость применения нестан-
дартных подходов к обучению. Так как 
именно новые решения и способы подачи 
материала позволяют по-другому взглянуть 
на организацию учебного процесса, а также 
на то, как должна осуществляться мотива-
ция, поощрение и «наказание» школьников. 
Мы предположили, что для более результа-
тивной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ можно исполь-
зовать такие технологии, как дистанционное 
обучение, персонализация, онлайн-лекции, 
интерактивные учебники и «геймификация» 
(игрофикация).

Эти технологии легли в основу разра-
ботанного нами приложения, наполнение 
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которого было выстроено в соответствии 
с «Кодификатором элементов содержания 
и требований к уровню подготовки обуча-
ющихся для проведения государственного 
экзамена по русскому языку». Разработка ин-
тернет-приложения потребовала предвари-
тельного планирования целого ряда игровых 
моментов: того, каким образом должен осу-
ществляться механизм измерения прогресса 
учащихся, что будет являться единицей 
его измерения (заработанные за успешное 
прохождение заданий баллы; время, про-
веденное в игре; количество выполненных 
упражнений и т. д.), как определить границы 
уровней игры, какими правилами будут 
руководствоваться участники, как нала-
дить обратную связь с учащимися и многое 
другое. Участниками апробации сайта стали 
две группы по 10 человек: в первую вошли 
девятиклассники (подготовка к ОГЭ), во вто-
рую – учащиеся десятых и одиннадцатых 
классов (подготовка к ЕГЭ) из нескольких 
школ разных регионов Российской Федера-
ции. Длительность пробного курса составила 
7 месяцев (октябрь 2015 г. – апрель 2016 г.). 

Рассмотрим более подробно, какие 
возможности предоставляют технологии, 
лежащие в основе обучающей среды, более 
детально остановимся на геймификации. 
Дистанционное образование в настоящее 
время становится все более качественным, 
поэтому многие известные лекторы и про-
фессора ведущих университетов мира выкла-
дывают свои лекции на YouTube или в iTunes. 
Применение этой технологии в проекте 
позволило кардинально изменить учебный 
процесс: школьники смотрели лекции дома, 
а на занятиях отрабатывали домашние за-
дания. Преподаватель имел возможность 
контролировать, с какими материалами озна-
комился подопечный, и узнать, какие темы 
вызвали у него затруднения. В рамках этого 
направления были разработаны и внедрены 
такие интерактивные учебные материалы 
как электронные учебные пособия, презен-

тации и видео. Персонализация позволяет 
детально анализировать прогресс/регресс 
ученика по определенным темам. Именно это 
дало возможность выстраивать для каждого 
школьника особую программу в зависимости 
от собранной информации. Педагог решал, 
к какой теме можно переходить, определял 
слабые места старшеклассника и какие 
учебные материалы он лучше воспринимает 
(тексты, презентации или видео). В дальней-
шем планируется доверить эту задачу ком-
пьютерным технологиям. Компьютер будет 
составлять персональные образовательные 
программы для каждого ученика, учитывая 
его интеллектуальные особенности. Онлайн-
лекции позволяют: во-первых, получить 
знания всем желающим вне зависимости от 
возраста или состояния здоровья, во-вторых, 
поддерживать коммуникацию между препо-
давателями и учащимися, в-третьих, значи-
тельно экономить время. Данная технология 
позволила школьникам самостоятельно 
планировать место и время занятий, подстра-
ивать онлайн-обучение под свое расписание, 
общаться с педагогом и другими учениками 
на вебинарах, записывать и просматривать 
занятия. Наиболее важная технология в рам-
ках приложения – геймификация. 

Геймификация предполагает необходи-
мость воплощения трех основных принципов 
игры: 1) каждый участник должен четко 
представлять себе цель, которой нужно до-
стичь; 2) в игре всегда есть правила, огра-
ничивающие поведение участников, но при 
этом позволяющие добиться успеха; 3) уча-
стие добровольно (вступая в игру, каждый 
признает ее правила).

Рассмотрим подробнее каждый из этих 
принципов применительно к интернет-при-
ложению для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Цель 
игрового приложения – набрать виртуаль-
ные 100 баллов, свидетельствующие о том, 
что изучение материала, необходимого для 
сдачи экзамена, и выполнение тренировоч-
ных упражнений прошло успешно (а значит, 
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есть шанс получить 100 баллов на реальном 
экзамене). Перед началом работы на сайте 
каждый знакомится с правилами, которые 
оговаривают основополагающие элементы 
игры: условия начисления баллов, сроки 
выполнения заданий, типы участия и т. д. 
Важным моментом является то, что в игру 
вступают только желающие и только после 
ознакомления с правилами. 

Предложенная система включает ряд 
элементов (каждый со своей функцией) со-
циальных сетей и элементов, повторяющихся 
в большинстве современных игр. Это делает 
обучающую среду более гибкой и привычной 
для широкого круга пользователей. В силу 
своей универсальности они могут быть при-
менены и к обучению. В процессе подготовки 
к итоговой аттестации нами используются 
следующие: 

• Наградная система – поощрение игро-
ков, успешно справляющихся с заданиями.

• Очки (баллы), которые начисляются 
за успешное выполнение каждого задания, 
а также за ознакомление с теоретическим 
материалом и участие в общих обсуждениях 
(проявление «социальной» активности).

• Бэйджи (значки, иконки), виртуальные 
награды, которые информируют о достиже-
ниях участника. Доступность бэйджей для 
всеобщего обозрения переводит процесс 
из игры «для себя» в игру «для других», 
они становятся инструментом общественного 
признания, развивая дух соперничества 
и стремление превзойти других «игроков». 
Награждение бэйджами происходит как 
автоматически (за ознакомление с тео-
ретическими материалами по теме, за вы-
полнение блока упражнений, за успешное 
прохождение тестовых заданий повышенной 
сложности, за каждые 100 набранных очков, 
за ежедневное участие в игре в течение не-
дели и т. д.), так и «вручную» – модератором 
(учителем) – за те заслуги, которые нельзя 
отследить автоматически (ознакомление 
с дополнительными материалами, написание 

сочинений-рассуждений, умение подобрать 
удачные аргументы в ходе выполнения за-
даний части С и т. д.).

• Таблицы лидеров (групповые рей-
тинги), фиксирующие место пользователя 
в общем рейтинге. Аналогичный принцип 
используется в спорте, где является сильным 
мотивирующим фактором, основанным на 
желании/стремлении каждого быть лучшим. 
Рейтинги – интерактивный инструмент, 
мгновенно реагирующий на любые действия 
игрока. Желание быть выше в таблице лиде-
ров подталкивает к выполнению большего 
количества упражнений или заданий повы-
шенной сложности.

• Шкала достижений (персональный 
рейтинг), показывающая статус игрока, от-
ражающая текущий уровень учащегося. Про-
гресс – очень важный элемент как игры, так 
и обучения. Шкала достижений позволяет 
проследить путь, который прошел игрок, дви-
гаясь к поставленной цели: что сделано и что 
еще необходимо сделать для условной победы.

• Уровни, позволяющие ощутить про-
гресс в игре, а также сформировать ответ-
ственное отношение к выполнению заданий 
и квестов и усилить вовлеченность в процесс. 
В компьютерных играх определенные уровни 
или возможности открываются только после 
успешного выполнения ряда заданий. В об-
учении успешно работает система так назы-
ваемых «стоп-уроков» или «стоп-заданий», 
без прохождения которых невозможно про-
движение на следующий уровень.

• График активности участника, отра-
жающий частоту выполнения игровых зада-
ний. Необходимость регулярных занятий для 
достижения лучшего результата – общеиз-
вестный факт. Наличие графика активности 
игрока, фиксирующего каждое появление 
в игре, и начисление бэйджей за ежедневные 
занятия делают процесс рутинной подго-
товки к экзаменам более увлекательным.

• Квесты – задания, которые необхо-
димо выполнять для получения дополни-
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тельных баллов и движения в общем зачете 
(таблице лидеров). Квестами в игровом 
контексте становятся необходимая после-
довательность заданий, с которой должен 
справиться каждый участник; необязатель-
ные, но интересные и развивающие упраж-
нения, дополнительные материалы, решение  
об ознакомлении с которыми принимает 
каждый учащийся самостоятельно; задания 
повышенной сложности.

• Коммуникация – общение с другими 
пользователями и «модераторами», контро-
лирующими соблюдение правил; групповые 
задания; обсуждения.

• Аватар – картинка, фотография, alter 
ego игрока.

Подводя итоги, отметим, что различные 
образовательные технологии должны учиты-
вать и целый ряд психологических аспектов. 
Одним из важнейших личностных факторов 
успешного обучения является мотивиро-
ванность учащихся. Повторение материала 
и отработка навыков путем многократного 
выполнения однотипных упражнений часто 
оказываются скучными. Важно, что рассмо-
тренные технологии позволяют поддержи-
вать высокий уровень заинтересованности 
подростков, позитивного эмоционального 
фона, поскольку обучение такого типа ори-
ентировано на систему достижений, отслежи-
вание успехов и прогресса. В соответствии 
с технологией геймификации на каждом 
этапе «игроки» получают мгновенную об-
ратную связь, оценку (например, становясь 
обладателями награды в виде накопленных 

баллов, движения в таблице лидеров и 
т. д.). При таком подходе «пользователи» 
осознают цель каждого этапа, а также то, 
что им необходимо сделать, для того чтобы 
перейти на следующий «уровень»; начинают 
играть роль активного участника и даже 
исследователя. Игровая среда формирует 
здоровую конкурентную среду, при этом 
каждый чувствует сопричастность к некоему 
общему делу («я не один»). Необходимость 
делиться своими достижениями и поражени-
ями, воспитанная привычкой пользоваться 
многочисленными социальными сетями, 
хорошо соотносится с идеей взаимообуче-
ния, популярной в современной педагогике, 
и легко реализуется в рамках игрового под-
хода. Наконец, эти технологии позволяют 
поддерживать интерес к обучению на каждом  
его этапе.

Новая версия сайта и мобильного при-
ложения для подготовки к итоговой атте-
стации по русскому языку на настоящий 
момент находится в доработке. Однако уже 
на основании результатов тестового периода 
можно с уверенностью говорить о том, что 
применение новых технологий делает об-
учение более привлекательным (увеличивает 
вовлеченность и мотивированность подрост-
ков) и эффективным, учитывает потребности 
современных выпускников, в том числе – 
склонность к практико-ориентированному 
обучению, желание получать мгновенную 
обратную связь за выполнение любого дей-
ствия и необходимость проявления социаль-
ной активности в интернет-пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ
1. Kapp Karl. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for 

Training and Education. 2012. San Fransciso: Pfeiffer.
2. Klopfer E., Osterweil S., Salen K. Moving Learning Games Forward // The Education Arcade / 

Massachusetts Institute of Technology. 2016. 
3. Prensky Marc. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. 2010. Vol. 9. № 5. Pp. 1–6.
4. Shatz Itamar. Using Gamification and Gaming in Order to Promote Risk Taking in the Language 

Learning Process // MEITAL National Conference. Haifa, Israel, 2015. Pp. 227–232. 



77

Раздел I. Деятельность ЦИО Университетского округа

УДК 796(07)

Пичкалева Н. В. 
Формирование универсальных учебных действий  
на уроках физической культуры

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных дей-
ствий младших школьников на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности. 
Автором последовательно рассмотрены основные УУД и предложены способы их формирования 
на разных этапах урока физической культуры, а также на спортивно-оздоровительных меро-
приятиях.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, смысловое чтение, универсальные учебные 
действия, Федеральные государственные образовательные стандарты, физическая культура.

В основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования лежит системно-дея-
тельностный подход, который обеспечивает 
формирование у выпускников начальной 
школы универсальных учебных действий как 
основу умения учиться [6].

В образовательной практике многие 
трудности, с которыми учитель сталкивается 
во время проведения уроков физической 
культуры, связаны с недостаточным разви-
тием у обучающихся УУД: нежелание слушать 
задание, понимать цель его выполнения, 
неумение работать в команде, группе; уча-
щиеся не обращают внимания на ключевые 
моменты в изучаемом двигательном действии 
и не могут сравнивать с уже изученными 
движениями и др. В связи с этим выполнение 
движения происходит неточно, детали тех-
ники игнорируются, либо находятся причины 
для невыполнения, что приводит к снижению 
качества образования по предмету [8].

Поэтому выбранная методическая тема 
«Формирование универсальных учебных 
действий на уроках физической культуры» 
актуальна в настоящее время. Работать над 
темой начала в 2012 году.

Цель: создание условий для развития 
универсальных учебных действий на уроках 
физической культуры.

Для реализации цели решала следующие 
задачи: 

– осмыслить понятие УУД;
– рассмотреть виды УУД, их содержание, 

требования к результатам сформирован-
ности;

– познакомиться с приемами, помогаю-
щими формировать УУД;

– использовать технологии, помогающие 
реализовать системно-деятельностный под-
ход в обучении с целью формирования УУД. 

Овладение учащимися познавательными, 
регулятивными и коммуникативными универ-
сальными учебными действиями происходит 
в контексте разных учебных предметов.

Предмет «Физическая культура» рас-
крывает определенные возможности для 
формирования УУД. 

Для формирования познавательных дей-
ствий включаю исследования, поиск, отбор 
и структурирование необходимой информа-
ции, моделирование изучаемого содержания. 
На уроках, посвященных легкой атлетике, 
исследуем, как выполнить двигательное дей-
ствие лучше (например, прыгнуть дальше). 
Выясняем: от чего зависит дальность прыжка 
в длину с места? 

В учебной деятельности использую 
приемы смыслового чтения. Предлагаю 
обучающимся восстановить темы уроков,  
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для учащихся первых классов – текст  
с рисунками, для 2–4-х классов – анаграммы, 
чтение с пропущенными или с половинками 
слов. После определения темы формулируем 
задачи, для этого использую способ «Пере-
мешанные буквы». На уроке во время работы 
с правилами использую способ «Текст нет 
порядка» [3].

На уроках гимнастики выполняются 
упражнения на основе заданного алгоритма 
(инструкции) [4]. Обучающиеся выполняют 
двигательное действие по словесной ин-
струкции учителя или работают с готовой 
инструкцией. Инструкцию предлагаю не-
правильную/неполную, которую нужно 
исправить или уточнить. При такой работе 
уменьшается количество ошибок при вы-
полнении двигательного действия. 

В 3–4-м классе обучающиеся выполняют 
учебное моделирование, которое включает 
схемы, таблицы (пример: схема выполнения 
перехода игроков в пионерболе, оформление 
таблицы по теме «Витамины»).

При создании условий для активизации 
деятельности учеников большое значение 
имеют творческие задания. Например: 
на уроках гимнастики предлагаю детям изо-
бразить животных, насекомых или предметы. 
Первоклассники с удовольствием изобра-
жают фигурки котенка, лягушку, бабочку, 
страуса, «горку», буквы, которые изучили. 

Не секрет, что стихи и загадки повы-
шают интерес обучающихся к изучению 
теоретической части программы «Физиче-
ская культура», также помогают в создании 
на уроке проблемной ситуации и запоми-
нании порядка выполнения физического 
действия, развивая мыслительные операции. 
Предлагаю детям на примере стихотворения 
«Бараны на мосту» С. Михалкова догово-
риться, пройти по гимнастической скамейке 
и не упасть, меняя каждый раз товарища.

Учащимся 3–4-х классов предлагаю за-
дания: составить кроссворды для однокласс-
ников и с рисунками для первоклассников. 

Использование кроссвордов в учебном про-
цессе не только способствует расширению 
словарного запаса и употреблению специ-
фической терминологии у детей, но и раз-
вивает в них уважение к грамоте, понимание 
важности умения грамотно писать слова [7].

Чтобы повысить познавательную ак-
тивность, ученик должен знать, что у него 
получается, над чем ему нужно поработать. 
Поэтому со второго класса ребята заводят те-
традь, в которой фиксируют свои результаты 
физической подготовленности, полученные 
при выполнении тестов в начале и в конце 
года. Анализируют, сравнивают эти резуль-
таты с нормативами и делают вывод, какое 
физическое качество отстает в развитии. 
В этой тетради выполняются и другие за-
дания (схемы, рисунки, инструкции по вы-
полнению физических упражнений). 

Развитие регулятивных действий связано 
с формированием произвольности поведе-
ния. Основной результат формирования регу-
лятивных УУД – организация обучающимися 
своей учебной деятельности [1].

Ученики со второго класса совместно 
с учителем формулируют задачи на учебный 
год по результатам тестирования физической 
подготовленности. Обучающиеся 3–4-х клас-
сов стараются самостоятельно сформулиро-
вать задачи по предмету на год, анализируя 
свои результаты. 

При выполнении физических упражне-
ний обучающиеся учатся оценивать технику, 
вносить коррективы, сравнивать с образ-
цом. Согласно мнению Д. Б. Эльконина, под 
контролем следует понимать, прежде всего, 
контроль за правильностью и полнотой 
выполнения операций, входящих в состав 
двигательных действий [2].

Кроме того, использую задания по под-
бору упражнений для общей части разминки 
на основные группы мышц, соответствующие 
теме урока. Обучающиеся учатся оценивать 
технику двигательного действия, используя 
критерии к разным конкретным ситуациям. 
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Сотрудничество с учителем в выборе кри-
териев оценки направлено, прежде всего, 
на развитие у школьников способностей 
и умений самооценивания как важнейшей 
составляющей самообучения.

Самооценка отражает степень развития 
у ребенка чувства самоуважения, ощущения 
собственной ценности и позитивного от-
ношения ко всему тому, что входит в сферу 
его «Я».

Ежегодно практикую самостоятельное 
составление обучающимися комплекса 
утренней гимнастики и «Режима дня».

Для формирования коммуникативных 
УУД (например, умение строить продуктивное 
сотрудничество со сверстниками) использую 
различные виды построения в шеренгу: по 
цвету волос, глаз, одежды, по росту мам, а 
также дети предлагают свои способы постро-
ения. Кроме этого, задание помогает увидеть 
лидеров класса, сравнить, каким способом 
ученики строятся быстрее.

Также для формирования коммуника-
тивных УУД использую коммуникации как 
взаимодействие, выполнение упражнений 
в парах или микрогруппах по 3–4 человека, 
когда обучающиеся формулируют общее 
мнение или создают общее описание дви-
гательного действия [1]. Организуя такую 
форму, дети учатся доказывать, спорить, 
советоваться друг с другом, действовать 
естественно, раскованно, «не как на уроке». 
При организации подвижных и спортивных 
игр активно использую метод коммуника-
ции как сотрудничества. От умения до-
говариваться, распределять роли (в игре 
это нападающий, защитник), выполнять 
расстановку, поддерживать товарищей со-
ветом на площадке зависит успех команды. 
Третью группу образует коммуникация как 
условие интериоризации, служащая сред-
ством передачи информации другим людям 
и становления рефлексии. В дальнейшем 
деятельность обучающихся из учебной ситу-
ации переходит к деятельности в жизненной 

ситуации и от совместной учебно-познава-
тельной деятельности к самостоятельной  
деятельности.

Для формирования УУД использую раз-
ные формы внеурочной деятельности. Это 
физкультурно-массовые и спортивно-оздо-
ровительные мероприятия, которым уделя-
ется большое внимание в ФГОС [5]. Они осо-
бенно эффективны, потому что в их основе 
используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные 
школьниками на уроках физической куль-
туры.

Такие мероприятия, как «Праздник здо-
ровья», чемпионат по семейному много-
борью, акция «Стоп – инсульт» и другие, 
обеспечивают социальную успешность, 
развитие творческих способностей, самораз-
витие и самосовершенствование, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся, при 
их подготовке учитывается принцип зани-
мательности. 

Эти мероприятия воспитывают чувство 
коллективизма, товарищества, ответствен-
ности, а также способствуют формированию 
познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных УУД.

Обучающиеся активно принимают уча-
стие в районных соревнованиях «Осенний 
кросс», «Веселые старты», соревнования 
по лыжным гонкам, «Шиповка юных», в ко-
торых занимают призовые места. Участвуя 
в играх и соревнованиях, дети расширяют 
круг друзей, приобретают опыт общения 
в новой обстановке с новыми людьми. Ра-
дуются победам или огорчаются пораже-
ниям, учатся анализировать причины успеха  
и неудач.

Одним из результатов своей работы 
считаю успешное участие обучающихся 
в конкурсах учебно-исследовательских 
работ на различных уровнях. Работы обуча-
ющихся «Моя родословная» (2014), «Вклад 
воинов-спортсменов в Победу в годы ВОВ» 
(2015), «Вместе мы – сила» (2017) являются  
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победителями и призерами краевого кон-
курса учебно-исследовательских работ 
«Муравьишка». Есть работа, которая является 
победителем Всероссийского творческого 
конкурса «Солнечный свет» в 2017 году. 
Исследовательская деятельность позволяет 
раскрыть индивидуальные способности, раз-
вивать коммуникативные компетентности, 
в том числе и культуру публичной дискуссии, 
активизировать творческий и интеллектуаль-
ный потенциал личности. 

Ежегодно мои обучающиеся принимают 
активное участие в творческих конкурсах 
и олимпиадах по физической культуре 
«Орленок», «Мириады открытий», «Веселые 
старты», 95% обучающихся являются участ-
никами межрегионального онлайн-конкурса 
«Веселая скакалка», из них 7 стали победи-
телями в личном зачете в 2015 году.

По данной методической теме трансли-
ровала опыт работы на различных уровнях. 
Провела открытый урок по теме «Красивая 

осанка» на районном методическом объ-
единении учителей физкультуры и тре-
неров-преподавателей в 2015 году, урок 
по теме «Кувырок вперед» на региональном 
уровне в 2014 году. Провела мастер-класс 
«Занимательная физкультура» в рамках 
методической недели в Частинском районе 
в 2016 году. Выступила по теме «Новый 
взгляд на старую проблему» на заключи-
тельной экспертизе по реализации проекта 
районной опытной педагогической площадки 
(2014), на краевом научно-практическом 
семинаре по теме «Сетевое взаимодействие 
двухсторонних связей в системе «Детский  
сад – школа» (2016). 

В ходе работы над темой самообразова-
ния отслеживаю результаты сформирован-
ности УУД. Результаты этого мониторинга 
дают возможность получить объективную 
информацию о состоянии и динамике уровня 
сформированности универсальных учебных 
действий у младших школьников.

Результаты сформированности УУД у выпускников НОО,  
2015/16 учебный год

УУД

Учебный год

Динамика
(высокий уровень)

2012/13
(1-е классы)

2015/16
(4-е классы)

В С Н В С Н
Регулятивные 15–29% 24–47% 11–21% 23–45% 27–52% 1–3% +16%

Познавательные 19–37% 21–41% 10–19% 26–51% 25–49% – +14%

Коммуникативные 25–49% 23–45% 3–6% 31–60% 20–40% – +11%

Вывод: наблюдается положительная 
динамика по всем группам УУД. 

Таким образом, формирование УУД 
на уроках физической культуры помогает 
решать главную задачу Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
начального общего образования – форми-
рование основ умения учиться. Реализация 

системно-деятельностного подхода способ-
ствует укреплению здоровья, успешному 
обучению, формированию первоначальных 
умений саморегуляции средствами физи-
ческой культуры, формированию установки 
на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа  
жизни.
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Соколова О. С. 
Система работы по развитию самостоятельности обучающихся  
с тяжелыми множественными нарушениями развития

Аннотация: В статье описана разработанная автором система работы психолога, педагога-
дефектолога по развитию самостоятельности обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Подробно расписана роль дефектолога в организации тесного взаи-
модействия всех субъектов системы (дефектолог (психолог), ребенок, родители, учитель), 
приведены примеры из личного опыта.

Ключевые слова: обучающийся с тяжелыми множественными нарушениями развития, самосто-
ятельность, воля, система, программа занятий, взаимодействие субъектов образовательного 
процесса.

На данный момент времени дети с мно-
жественными нарушениями развития состав-
ляют в среднем до 40% контингента образо-
вательных учреждений для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Их обучение и воспитание до сих пор пред-
ставляют собой недостаточно изученную и 
труднейшую проблему дефектологии. 

Еще Л. С. Выготский писал о том, что за-
бота о развитии ребенка не должна быть на-
правлена только на решение познавательных 
задач, что в случаях сложного сенсорного 
нарушения особенно велика вероятность 
ущербного, иждивенческого, эгоистического 
развития личности ребенка [1]. В этой 
ситуации  волевые психические процессы 
не развиваются вообще или развиваются ис-
каженно. В то же время любая деятельность 
человека сопровождается произвольными 
действиями. Поэтому, развивая у обучающе-
гося с множественными нарушениями разви-
тия  волевые качества, мы формируем самое 
важное – желание преодолевать препятствия 
и двигаться вперед, несмотря на все трудно-
сти, стоящие на пути, а значит, новые само-
стоятельные навыки будут формироваться 
быстрей и эффективней (особенно если 
в процессе их развития будут участвовать 
все субъекты образовательного процесса). 

Исследовав источники психолого-
педагогической литературы, мы пришли  
к выводу о том, что под самостоятельностью 
понимается важная характеристика воли, 
проявляющаяся в способности осознанно 
принимать решения и в умении не под-
даваться влиянию различных факторов, 
препятствующих достижению цели [2]. 
Воля, в свою очередь, – это сознательное 
регулирование человеком своего пове-
дения и деятельности [3]. Это указывает  
на то, что, не развивая волевые усилия, 
бессмысленно пытаться обучать человека 
чему-либо, так как любая  его деятельность 
всегда сопровождается конкретными про-
извольными действиями, главное отличие 
которых состоит в том, что они осущест-
вляются под контролем сознания и требуют 
со стороны человека определенных усилий, 
направленных на достижение поставленной  
цели. 

В статье речь пойдет о детях с двумя-
тремя выраженными психофизическими 
нарушениями, одним из которых является 
интеллектуальное нарушение различной 
степени тяжести. 

Подчеркнем тот факт, что процесс раз-
вития самостоятельности у таких детей имеет 
свои особенности:
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1. Возрастные аспекты самостоятель-
ности не соответствуют норме, а зависят 
в первую очередь от сенсорных и интеллек-
туальных возможностей ребенка и растянуты 
во времени.

2. Самостоятельность в данном случае 
рассматривается нами не как интерактив-
ное свойство личности, а как важнейшее 
качество деятельности (например, ребенок 
с тяжелыми множественными нарушениями 
развития учится выполнять самостоятельно 
вербальные инструкции педагога в течение 
всего урока, самостоятельно выполнять по-
ручения родителей и т. п.).

3. Если диапазон самостоятельных навы-
ков ограничивается в первую очередь сен-
сорными возможностями, то качественные 
характеристики самостоятельности зависят 
от интеллектуальных возможностей ребенка.

4. При этом самостоятельность остается 
важнейшей характеристикой воли – созна-
тельного регулирования человеком своей 
деятельности, выраженного в умении пре-
одолевать внутренние и внешние трудности 
при совершении целенаправленных дей-
ствий и поступков.

Работа психолога по развитию самостоя-
тельности обучающегося с множественными 
нарушениями развития идет в трех направле-
ниях одновременно: работа с ребенком, его 
родителями и учителем.  Педагог-психолог 
является организатором и координатором 
работы всей системы. Все элементы системы 
тесно взаимосвязаны, именно поэтому, если 
один  элемент из системы выпадает, – эффек-
тивность работы снижается в разы. По этой 
причине самым необходимым условием 
существования данной системы являются 
доверительные отношения между всеми 
субъектами образовательного процесса. 
Формированию доверительных отношений 
уделяется достаточно много времени, ино-
гда месяц, а иногда и целый год. Это проис-
ходит потому, что родители обучающегося 
с множественными нарушениями развития 

к моменту поступления ребенка в школу уже 
имеют некий опыт взаимодействия со специ-
алистами, которые не всегда бывают кор-
ректны и не всегда бывают готовы работать 
с особенным ребенком и его родителями. 

Рассмотрим все составляющие системы 
отдельно.

Работа с обучающимся  
с тяжелыми множественными  

нарушениями развития
Программа состоит из индивидуальных 

занятий, при необходимости возможно не-
однократное повторение, отработка отдель-
ных циклов курса с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Занятия про-
водятся с периодичностью два раза в неделю 
в течение всего учебного года (продолжи-
тельность занятия – 30 минут). Оптимальное 
число участников – 1–2 человека. 

Основные принципы реализации про-
граммы:

– Принцип доступности – обучение  ве-
дется на таком уровне трудности, который 
находится в «зоне ближайшего развития» по-
знавательных возможностей обучающихся.

– Принцип индивидуального и деффе-
ренцированного подхода.

– Принцип интегрированного обуче-
ния – разностороннее изучение предметов 
окружающего мира, привлечение для этого 
разных анализаторов, включение изучаемых 
объектов в различные виды деятельности.

– Принцип интериоризации – перевод 
первоначально внешней, «ручной» формы 
деятельности во внутренний план сознания; 
постепенный перевод распределенной между 
обучающимся и взрослым деятельности 
в самостоятельную деятельность ребенка.

– Принцип цикличности – постоянное, 
с усложнением, повторение, циклический 
характер заданий.

В основе программы лежат следующие 
виды заданий:

1. Задания на формирование умения 
планировать и оценивать свои действия,  
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ставить цели и достигать их. Для формиро-
вания данного умения используются упраж-
нения, побуждающие ребенка изменять 
свою позицию. Изменяя позицию (то есть 
рассматривая ситуацию с точки зрения 
другого участника деятельности), ребенок 
учится выделять те связи и отношения между 
элементами ситуации, которые обычно вос-
принимаются нерасчлененно.

2. Задания на развитие организационных 
умений: создавать оптимальные условия для 
плодотворной деятельности; предвидеть 
результат; регламентировать объем и время 
выполнения работы.

3. Задания на развитие и совершенство-
вание крупной и мелкой моторики, задания 
на расширение диапазона самостоятельных 
навыков в повседневной жизни, развитие 
конкретных самостоятельных умений.

4. Развивающая кинезиологическая про-
грамма (Сиротюк А. Л.). Данные упражнения 
развивают мелкую моторику, улучшают мыс-
лительную деятельность, синхронизируют 
работу полушарий, способствуют улучше-
нию запоминания, повышают устойчивость 
внимания.

5. Задания на развитие коммуникативных 
навыков.

6. Домашние задания один раз в неделю.  
Домашние задания необходимы, потому как 
за два академических часа в неделю такие 
волевые качества, как самоконтроль, само-
стоятельность, сформировать невозможно. 
Это ежедневный кропотливый труд всех 
участников образовательного процесса, в ко-
торый постепенно включается все больше 
и больше субъектов. Пример из практики: 
мама и дочь с расстройством аутистического 
спектра и легкой умственной отсталостью 
ходили в один и тот же магазин для раз-
вития у девочки самостоятельного навыка 
покупки товаров (поздороваться с про-
давцом, выбрать товар, прочитать название 
товара, посмотреть и понять цену, попросить 
товар, заплатить за товар, забрать сдачу и 

товар, поблагодарить продавца, попрощаться  
с продавцом). В начале учебного года де-
вочка умела лишь сказать маме «Купи мо-
роженое». В конце учебного года девочка 
овладела всем навыком целиком и посте-
пенно начала переводить его под внутренний 
контроль. Но самое важное достижение этой 
семьи заключалось в том, что продавцы ма-
газина подключились к обучению девочки 
и, даже когда девочка приходила в магазин 
с бабушкой, не давали бабушке возможности 
все сделать за ребенка, напоминая, что «мама 
учит дочь делать покупки самостоятельно». 

Домашние задания включают в себя:
– кинезиологический комплекс (выпол-

няется ежедневно);
– задания на расширение диапазона 

самостоятельных навыков в повседневной 
жизни, развитие конкретных самостоятель-
ных умений;

– планирование и программирование 
своей деятельности с проговариванием вслух 
каждого последующего действия (начиная 
с конкретного действия) сначала вместе 
с родителями, далее самостоятельно;

– распределение времени на выполнение 
того или иного вида деятельности, оценива-
ние и анализ причин неудач;

– задания на замену ролей (в роли уче- 
ника сначала выступает посторонний ре-
бенок, а затем сам обучающийся, выполняя 
сначала задание в роли ученика, затем про-
веряя его в роли учителя, мамы, директора  
и т. д.);

– задания на развитие произвольности 
(этюды, изображалки и т. п.).

Для оценки эффективности занятий 
рекомендуется использовать следующие 
показатели:

– степень помощи, которую оказывают 
педагоги и родители обучающимся при вы-
полнении заданий: чем помощь взрослого 
меньше, тем выше самостоятельность уче-
ника и, следовательно, выше развивающий 
эффект занятий;
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– экспертные оценки учителей и роди-
телей;

– по результатам выполнения контроль-
ных заданий, в качестве которых исполь-
зуются задания, уже выполнявшиеся об-
учающимся, но другие по своему внешнему 
оформлению, – выявляется степень усвоения 
данного типа заданий.

Работа с семьей
Семья – мощное средство воспитания, 

с которым не может конкурировать ни один 
другой институт общества. То, каким вырас-
тет ребенок, во многом определяется его 
положением в системе семейных отношений. 
Одной из проблем семейного воспитания яв-
ляется низкая педагогическая и психологи-
ческая компетентность родителей, неумение 
налаживать правильные отношения с детьми, 
справляться с ситуациями, когда у детей 
возникают трудности. Именно поэтому ра-
боте дефектолога с родителями уделяется 
особое внимание. Дефектолог – тот органи-
зующий субъект образовательной системы, 
от которого зависит эффективность всего 
образовательного процесса. Консультации с 
родителями проводятся после каждого инди-
видуального занятия с ребенком, в течение 
5–10 минут. Кроме этого, педагог-дефектолог 
приглашает родителей на занятия каждый 
раз, как идет обучение какому-либо новому 
самостоятельному навыку.

В основе программы лежат следующие 
виды деятельности:

1. Совместное ведение тетради для до-
машних заданий, в которой прописываются:

– домашние задания обучающемуся – 
дефектологом;

– итоги выполнения домашнего задания, 
комментарии, трудности, возникшие в ходе 
выполнения домашнего задания, – родите-
лями;

– оценивание качества выполнения до-
машнего задания – родителями и ребенком;

– качественное оценивание выполнения 
домашнего задания, разбор неудач, объяс-

нение возможных причин возникших труд-
ностей – педагогом-дефектологом.

2. Консультирование родителей.
3. Совместные с родителями и ребенком 

занятия с целью обучения ребенка новому 
самостоятельному навыку либо обучения 
родителей новому виду взаимодействия 
с ребенком. 

4. Видео- или фотоотчеты из повседнев-
ной жизни с целью проверки степени сфор-
мированности навыков самостоятельной 
деятельности.

Критерии эффективности программы:
– активная позиция родителей в реали-

зации воспитательной функции;
– наличие устойчивого интереса к разви-

тию своих детей, актуализированной потреб-
ности в грамотной организации семейного 
воспитания;

– признание себя важнейшими и полно-
правными субъектами воспитания своих 
детей.

Работа с родителями имеет ряд тонкостей:
1. Родителям необходимо показывать 

даже самые маленькие победы их ребенка 
(особенно на первых порах), чтобы научить 
их ценить даже самые малейшие приобре-
тения ребенка. Это связано с тем, что к на-
чалу школьного обучения у родителей детей 
со сложными множественными нарушениями 
накапливается довольно большой багаж 
усталости и разочарований в возможностях 
своего ребенка, часто они отстраняются 
от какого-либо взаимодействия со школой, 
пытаясь просто отдохнуть, пока ребенок на-
ходится под присмотром других людей.

2. Родители не меньше самого ребенка 
нуждаются в постоянном подбадривании 
и стимулировании.

3. Если на первых порах мягко разрываем 
симбиоз родителя и ребенка, необходимо 
заменить его на иные отношения – партнер-
ские, и этому родителей необходимо учить.                 

4. Если у родителей появляется свобод-
ное время в связи с увеличением уровня 
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независимости от них ребенка, необходимо 
им подсказать, чем можно это время занять 
и как одновременно не стать эмоционально 
холодными к ребенку и его потребностям 
в любви и заботе.

5. Необходимо работать со страхами ро-
дителей, касающимися воспитания ребенка 
со сложной структурой дефекта, так как эти 
страхи мешают ребенку развиваться, а роди-
телям радоваться жизни.

6. Перед родителями, так же как и перед 
ребенком, необходимо ставить четкие, кон-
кретные, достижимые цели.

Работа с педагогами
Если новые самостоятельные навыки 

не будут отрабатываться всеми субъектами 
образовательного процесса, то результатив-
ность будет крайне низкой, ведь для ребенка 
со сложной структурой дефекта крайне 
сложно самостоятельно контролировать 
процесс формирования нового навыка, ему 
просто необходима постоянная помощь 
и поддержка взрослых ответственных людей.

В основе программы лежат следующие 
виды деятельности:

1. Посещение уроков с целью отслежива-
ния степени сформированности навыков само-
стоятельной деятельности в новой ситуации.

2. Согласование необходимости и пооче-
редности развития того или иного самостоя-
тельного навыка (совместно с родителями).

3. Помощь учителя в отработке новых 
самостоятельных навыков в течение всего 
учебного дня.

4. Консультирование учителей 2 раза 
в месяц и т. д.

Разработанная система работы по раз-
витию самостоятельности обучающихся 
с множественными нарушениями разви-
тия результативна даже вне зависимости 
от сложности структуры дефекта обучаю-
щегося. От возможностей ребенка зависит 
лишь диапазон самостоятельных навыков: 
чем больше возможностей – тем быстрее 
и эффективнее развивается самостоятель-
ность и самоконтроль обучающегося.
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Субботина Н. А.  
Роль лингвокраеведческой работы в достижении метапредметных  
результатов обучения русскому языку младших школьников

Аннотация: В статье рассматриваются возможности лингвокраеведческой деятельности 
в формировании метапредметных образовательных результатов обучения русскому языку 
младших школьников. Цель такой деятельности – формирование особой культурологической 
компетенции, включающей в себя сведения о родном языке и овладение духовно-нравственным 
опытом своего народа. В соответствии с логикой достижения метапредметных компетенций 
и опираясь на важность включения в учебный процесс лингвокраеведческой деятельности, 
были разработаны некоторые виды заданий и упражнений, которые могут быть использованы  
на уроках русского языка в начальных классах. Упражнения составлены на основе произведе-
ний поэтов и писателей Урала, фольклорных, исторических и деловых региональных текстов  
и опробованы на уроках в начальных классах.

Ключевые слова: начальная школа, универсальные учебные действия, метапредметный под-
ход, урочная деятельность, родной язык, краеведческие тексты, лингвокраеведческие компе-
тентности.

В концепции ФГОС НОО определяются ос-
новные методологические подходы, направ-
ленные на обеспечение связи качества обра-
зования с актуальными вызовами современ-
ного общества. Системно-деятельностный 
элемент обучения как механизм реализации 
компетентностного подхода обеспечивает 
личностные, предметные и метапредметные 
результаты начального образования. Именно 
метапредметные результаты интегрируются 
в систему личностных достижений, которые 
обеспечивают каждому ребенку возмож-
ность адаптироваться к сложной модели 
окружающей жизни и стать ее активным 
участником.

Метапредметная деятельность, являясь 
более широкой по своему содержанию, 
чем общеучебная, обеспечивает целост-
ное, философское понимание картины 
окружающего мира. Ю. В. Громыко считает 
метапредметность основным требованием 
к организации образовательного процесса, 
смысл которого состоит «в обучении школь-
ников общим приемам, техникам, схемам, 

образцам мыслительной работы, которые 
лежат над предметами, поверх предметов, но 
которые воспроизводятся при работе с лю-
бым предметным материалом» [2].

Одним из важных педагогических ре-
сурсов современного образования считаю 
краеведческое воспитание. Именно кра-
еведческая работа, являясь живой, до-
ступной, интересной, социально-значимой 
деятельностью, позволяет учителю создать 
условия для формирования коммуника-
тивных, личностных, регулятивных и по-
знавательных универсальных учебных дей-
ствий, а школьникам получить возможности  
для освоения способов и приемов деятель-
ности, для получения знаний о природе, 
истории, культуре и экономике родного края,  
для воспитания гражданской идентичности  
и патриотизма. 

За преподавание краеведения ратовали 
основатель научной педагогики К. Д. Ушин-
ский и его последователь Д. Д. Семенов: 
«Если справедлива та педагогическая истина, 
что во всяком первоначальном преподавании 
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должен быть соблюден постоянный переход 
от близкого и знакомого, от легкого к труд-
ному, то и в преподавании следует начинать 
с изучения местности, на которой живет 
ребенок» [1]. Уроки краеведения вводились 
в школе уже на рубеже XIX–XX веков. В то 
время предмет назывался родиноведением. 
Тогда же появились первые школьные исто-
рико-культурные экскурсии. 

В практике своей педагогической де-
ятельности имею опыт преподавания вне-
урочного курса «Моя малая Родина», опыт 
работы со сборником интегрированных за-
даний «Наш Пермский край» под редакцией 
Л. А. Боровской и с пособием Н. А. Князевой 
«Маленький пермяк». Есть опыт организации 
внеклассных мероприятий краеведческой 
направленности (музейные занятия, экс-
курсии по Перми и поездки по Пермскому 
краю, встречи с писателями, художниками и 
поэтами Прикамья). В 2016/17 учебном году 
учащимися и родителями 1 «Б» класса был 
выполнен проект видеофильма «Моя малая 
Родина». В программе внеурочного курса 
«Развитие речи и литературное творчество»  
в каждом классе есть темы занятий, посвя-
щенных городу Перми, Пермскому краю:

В большом и красивом моем городке
Есть место, что очень уж нравится мне.
Там пышные ели прекрасно стоят,
А белый фонарик – надежда моя
На то, что все будет всегда вот таким,
Каким бы хотелось нам иль другим.
И многие с Родины едут туда,
Где лето длиннее, прозрачней вода…
Но сколько б наш город ни ведал дорог,
Есть все же на свете родной уголок,
Где зелени много, где много цветов,
Где сон наш становится явью.
И может, ответишь ты мне, мой дружок,
За что же ты любишь такой уголок?
За то, что красив он? За то, что широк?
Нет, просто родной он тебе уголок!
(Пальчикова Яна, 10 лет)

Особое место среди современных на-
правлений краеведения занимает лингви-
стическое краеведение. Элементы линг-
вокраеведческой деятельности доступны 
и интересны для учащихся начальных 
классов. Цель такой деятельности – фор-
мирование особой культурологической 
компетенции, включающей в себя сведения 
о родном языке и духовно-нравственный 
опыт своего народа. Задачами являются 
изучение языка родного региона, особен-
ностей литературных, художественных, 
публицистических, топонимических памят-
ников, красоты устной речи народов своего 
края, сопоставление говоров сельских  
и городских жителей, совершенствование 
речевой культуры школьников, воспита-
ние уважения к родной речи. Среди УУД, 
формируемых в ходе лингвокраеведче-
ской деятельности, можно выделить такие  
как поиск и выделение новой информа- 
ции, коммуникативное сотрудничество 
в процессе работы над проектами, логиче-
ская критериальная работа по сравнению, 
классификации и сериации объектов, 
формирование основ гражданской иден-
тичности, развитие эмоционально-цен-
ностного отношения к получаемой инфор- 
мации.

Самыми важными и интересными объ-
ектами лингвокраеведения большинство 
ученых признают следующие: диалектная 
лексика, ономастика, топонимика родного 
края, произведения местных писателей 
и поэтов, региональные фольклорные 
жанры, памятники местной деловой и исто-
рической письменности. В соответствии 
с логикой достижения метапредметных 
компетенций и опираясь на важность 
включения в учебный процесс лингвокрае-
ведческой деятельности, были разрабо-
таны некоторые виды заданий и упраж-
нений, которые могут быть использованы 
на уроках русского языка в начальных  
классах.
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УПРАЖНЕНИЕ 1.
На Урале много красивых озер: Зюрат-

куль, Песчаное, Тургояк, Аргази, Чебаркуль, 
Касли, Шарташ, Увильды, Еловое.

Выпиши названия озер в алфавитном 
порядке. Подчеркни заглавные буквы.

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Прочитай стихотворение Льва Кузьмина:
В л…сной т…ши, в прохладе
Р…дился родничок.
И вот журчит, хл..почет,
По камешкам т…чет.
Т…чет, п…ет, см…ется,
И горлышки свои
На зорьке в нем полощут
Ч…жи и с…л…вьи.
Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

Подбери проверочные слова. Какое слово 
нельзя проверить? 

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Прочитай статью Евгения Пермяка «Шум-

ливое море»:
«И о чем только не рассказывает Говор-

ливый камень на реке Вишере! Может быть, 
вы не поверите, только там, где сейчас 
растут леса, высятся Уральские горы, было 
Пермское море. Вскоре Море стекло Печорой, 
Камой, Вычегдой, Вяткой и другими реками. 
На его месте зазеленели леса, поселились 
звери и птицы. А много тысяч лет спустя 
появился человек, построивший деревни, 
села и города». 

Выпиши имена собственные, составив 
из них несколько групп. Попробуй найти не 
один признак для классификации.

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Запиши, как называются жители этих 

городов:
Пермь – …
Соликамск – …
Кунгур – …
Чусовой – …
Лысьва – …

УПРАЖНЕНИЕ 5.
меховники крапива
туесок обувь
колун мохнатые рукавицы
обутки корзина
жгучка топор
Соотнеси уральские диалектизмы и их 

толкования, соединив слова парами.

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Прочитай стихотворение Алексея Реше-

това:
«Зеница ока! Родина моя!
Что без тебя на этом свете я?
Без белых рощ, без пушкинской строки
Я не жилец, я сгину от тоски» [7].
Догадайся, что обозначают выделенные 

слова. Выбери для них подходящее название.
1. Неологизмы – новые слова, которые 

недавно появились в языке.
2. Архаизмы – устаревшие слова, старин-

ные названия явлений и предметов.

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Прочитай отрывок из рассказа Альмиры  

Зебзеевой:
«У каждого человека есть малая родина, 

край, где он родился и живет. Край, где жи-
вем мы с тобой, называют по-разному: Урал, 
Прикамье, Пермский край, Пермь Великая. 
Пермский край – частица России» [7].

Найди в тексте синонимы – имена соб-
ственные и запиши их в алфавитном порядке.

УПРАЖНЕНИЕ 8.
Полюд, Ветлан и Вишера.
Коми-пермяцкий миф.

«Давным-давно жили на Урале богатыри 
Полюд и Ветлан. Полюбили они чудесную 
красавицу Вишеру. Часто уходили богатыри 
в лесную чащу и бились друг с другом за лю-
бовь Вишеры. Не могла красавица смотреть, 
как сражаются Полюд и Ветлан. Положила 
она между ними свой синий платок, и в этом  
месте потекла широкая чудная река. С тех 
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пор стали богатыри скалами. Полюд стоит 
на правом берегу, Ветлан на левом, а кра-
савица Вишера катит в тишине свои воды 
между ними».

Выпиши слова с орфограммой «Написа-
ние гласных после шипящих». Проверь себя: 
слов должно быть столько же, сколько звуков 
в слове «широкая».

УПРАЖНЕНИЕ 9.
Прочитай пословицы и поговорки коми-

пермяцкого народа и попробуй вспомнить, 
какие русские пословицы и поговорки им 
соответствуют:

Где живем, там и нужны.
Глаза боятся, а ноги несут.
Дважды подумай, один раз скажи.
Лапоть сапогу не пара [7].

УПРАЖНЕНИЕ 10.
Прочитай стихотворение Алексея До-

мнина:
«…И течет, набравши силу,
Кама, звезды отражая,
Как сказан…е о России,
Как суд…ба ее бол…шая» [7]. 

Вставь в слова пропущенные буквы. Как 
ты думаешь, одинаковую ли роль выполняет 
мягкий знак в этих словах? Какое слово мо-
жет быть лишним?

УПРАЖНЕНИЕ 11.
Прочитай отрывок из рассказа Натальи 

Ключаревой «Детский мир растений. Ши-
повник»:

«В кустах шиповника хорошо скры-
ваться, когда играешь в прятки. Можно, ко-
нечно, поцарапаться колючками, но это вряд 
ли: там внутри давно протоптаны безопас-
ные тропинки. Еще это отличный домик для 
котят и щенят. Шиповник съедобен. В се- 
редине лета в пищу идут большие круглые 
 ягоды» [7].

Подчеркни в тексте все известные тебе 
орфограммы. Объясни написание слов.

УПРАЖНЕНИЕ 12.
Прочитай стихотворение Алексея Реше-

това:
«Солнечные зайчики на траве лежат,
А над ними бабочки весело кружат:
– Поднимайтесь, зайчики,  

        вместе полетим,
Из цветочной чашечки  

        меду поедим» [7].
Сосчитай и запиши, сколько раз встреча-

ется звук [Й] в стихотворении.

УПРАЖНЕНИЕ 13.
Прочитай рассказ Альмиры Зебзеевой 

«Как реку зовут»:
«Иногда – никак. Нет у речки имени, 

и все тут. Порой ее так и называют – Без-
ымянка. Но таких Безымянок немного. Почти 
у всякой реки есть имя. Какие у нее берега, 
какая вода, как она течет, кто в реке живет, 
какой у нее характер, отсюда и название.

Например, Сосновка, Пихтовка, Бере-
зовка, Ольховка – понятно, что по берегам 
здесь растут сосны и ели, березка или ольха. 
Много в наших краях полезных ископаемых, 
руд и солей разных – вот тебе Усолка, Соле-
ная, Рассольная, Солянка. Часто пересыхает 
речка, а то и вовсе в подземные пустоты пря-
чется – значит, Суходол, Дыроватиха…» [7].

1. Понятно ли тебе, как образованы 
названия рек? Попробуй сам объяснить про-
исхождение топонимов Болотная, Черная, 
Кривая, Быстрая, Рыбная, Алмаз, Камыш, 
Плясовая, Барабан.

2. Понаблюдай, чем похожи названия 
рек Сылва, Лысьва, Пожва, Иньва, Ошва. 
Постарайся объяснить, почему эти реки так 
называются. Ответ на этот вопрос ты можешь 
узнать, если прочитаешь рассказ до конца.

УПРАЖНЕНИЕ 14.
Отгадай загадку, сочиненную писателем 

Андреем Зелениным:
«Хоть с хвостом, а не кот.
Сама в речке живет.
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А коту попадается,
Так котом и съедается» [7].

Запиши отгадку. Проведите соревно-
вание с соседом по парте – допишите как 
можно больше однокоренных слов к слову-
отгадке, а потом поменяйтесь тетрадями и 
проверьте работу друг друга. 

УПРАЖНЕНИЕ 15.
«Наша главная река – Кама. Она течет 

через весь наш край. Потому и называют его 
Прикамье» [7].

Используя данное объяснение, проведи 
словообразовательный анализ слова «При-
камье».

УПРАЖНЕНИЕ 16.
Михаил Осоргин.
Ася. (Из рассказа «Кама»)
«Лодочка моя называлась «Ася». Сам 

вывел это имя синей краской по серому 
фону на носовой части борта. Лодочка-
плоскодоночка, вертлявая и легкая, как 
листок серебристого тополя. Можно плыть 
на ней и вдвоем, но тогда рулевой дол-
жен сесть на дно и вытянуть ноги, иначе 
лодка может перевернуться… Лавочка 
одна, для гребца, да еще низкое сиденье на 
корме, нужное, когда гонишь лодку на одном 
кормовом весле. Руля же на таких лодоч-
ках не полагается. И на этом тополевом 
листочке переплывал я Каму еще мальчи-
ком, от берега до берега, минут в восемь,  
в десять» [7].

Найди в тексте слова с различными суф-
фиксами. Придумай к каждому слову свое 
слово с таким же суффиксом.

УПРАЖНЕНИЕ 17.
Прочитай отрывок из стихотворения 

Елены Трутневой «Улетает лето»:
«Пролетают паутинки
С паучками в серединке.
И высоко от земли
Пролетели журавли.

Все летит! Должно быть, это
Улетает наше лето!» [7].

Ученик искал в стихотворении родствен-
ные слова. Проверь его работу. Исправь, 
если нужно.

УПРАЖНЕНИЕ 18.
Найди, где в стихотворении Алексея Ре-

шетова используется прием олицетворения:
«На траве золотистые блики,
Ствол сосновый в душистой смоле,
И румяной щекой земляника
Прикоснулась к прогретой земле.
А над Камой, жарой опаленные,
Низко-низко склонились кусты.
Им бы сбросить рубашки зеленые
И поплыть, догоняя плоты».

УПРАЖНЕНИЕ 19. 
Комплексная работа с текстом.
Анатолий Тумбасов.
Обиженная белка.
«Над притихшим осенним лесом разго-

ворчивой стайкой пролетели пичужки.
А впереди будто кто продирался сквозь 

ветви навстречу мне. Пока я вглядывался, 
мелькнула белка на сосне, и послышалась 
возня.

Я поспешил туда, но не успел. Что-то 
большое, крылатое метнулось в сторону. 
А белка вместо обычного цоканья захныкала, 
сипя носом и зыркая испуганно глазами.

За ней гналась хищная птица, и навер-
няка досталось зверьку от цепких когтей. 
Теперь во мне белка чуяла защиту и никуда 
не бежала, не скрывалась. Перестанет 
ненадолго, метнет пушистым хвостом –  
и опять заплачет».

Так, пока я стоял, белка сидела и пла-
кала. Жаловалась [5].

1. В какое время года произошла встреча 
с белкой? ____________________________

2. Объясни, что означают слова:
пичужки – ________________________
зыркать – _________________________
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чуять – ___________________________
цепкие когти – _____________________
3. На кого жаловалась белка? Подчер-

кни в тексте одной чертой, кто ее обидел.
4. Найди в тексте синоним к слову «за-

плакала». Подчеркни это слово двумя чер-
тами.

5. Найди в тексте 3 слова с безударной 
гласной в корне, проверяемой ударением. 
Запиши их вместе с проверочными словами. 
Обозначь орфограмму.

Местный языковой материал позволяет 
ребенку целостно воспринимать окружа-
ющий мир, дает толчок к самостоятельной 
деятельности, позволяет проводить постоян-
ную работу над расширением и уточнением 
его словарного запаса. Лингвокраеведение 
предполагает изучение исторической оно-
мастики, топонимии, антропонимии, язы-
ковых и произносительных особенностей 

произведений местных поэтов и писателей, 
в результате чего учитель имеет возможность 
совершенствовать речевую культуру младших 
школьников. 

Изучение родного края и использование 
краеведческого материала на уроках рус-
ского языка является важным средством вос-
питания у школьников чувства патриотизма, 
формирования системы нравственных цен-
ностей, дает детям возможность приобщиться 
к исторической судьбе своего народа. 

Необходимость поиска и осмысления 
краеведческой информации способствует 
формированию информационно-коммуника-
тивной компетентности, а значит, развитию 
коммуникативных, личностных, регулятивных 
и познавательных универсальных учебных 
действий. Все это активизирует познава-
тельную деятельность учащихся в различных 
предметных областях и повышает мотивацию 
к дальнейшему обучению. 
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Сурдуковская С. В.  
Конференция «Вектор чтения»:  
ресурсы приобщения подростков к чтению

Аннотация: Проведение школьных читательских конференций, на которых представляется 
опыт самостоятельного прочтения, – один из продуктивных форматов, позволяющих увлечь 
подростков чтением книг современных авторов. В статье представлен опыт проведения 
конференции и методические материалы по подготовке к ней для школьников и педагогов.

Ключевые слова: конференция, книга, творческое прочтение, публичное выступление, пре-
зентация, читательские предпочтения, культура чтения, культура выбора.

Мы не знаем, что думаем о книге, 
пока о ней не поговорим… Обмен впе-
чатлениями объединяет, и мы стано-
вимся читающим сообществом. 

Эйдан Чамберс

Читательских конференций проводится 
много, в чем же особенность конференции 
«Вектор чтения»? Идея ее проведения за-
ключается в том, чтобы давать возможность 
учащимся, ежегодно принимающим участие 
в Национальном проекте-конкурсе «Книга 
года: выбирают дети», представлять гимна-
зическому сообществу как книги-новинки, 
так и свои творческие работы по ним, вы-
полненные в рамках конкурсной программы. 
Каждый участник проекта (это учащиеся 
5–9-х классов) самостоятельно выбирает 
книгу из проектного списка, опираясь на свои 
читательские интересы и вкусы, и представ-
ляет ее на секции конференции для своих 
сверстников. Рассказ о книге обязательно 
сопровождается демонстрацией популярных 
в наше время творческих работ – буктрейле-
ров, аудиотрейлеров, новых иллюстраций, ан-
нотаций «Слово на обложку». Так создается 
повод для содержательного общения, повы-
шается статус чтения в подростковой среде.

Актуальность конференции заявлена 
в ее теме – «Вектор чтения», так как гимна-
зисты, получившие в проекте опыт эксперт-

ной оценки книг-новинок, помогают своим 
ровесникам ориентироваться в огромном 
книжном пространстве, узнавать инфор-
мацию о книжных новинках; способствуют 
продвижению качественной детской лите-
ратуры в подростковую среду, расширяют 
представление о жанровом многообразии 
современных произведений, входящих в круг 
досугового чтения современных подростков, 
обеспечивая таким образом поддержку ин-
тереса к чтению.

Организаторы конференции решают 
задачи разного порядка и разной степени 
сложности:

– коммуникативные: стимулировать чита-
тельское общение подростков между собой, 
взрослых и подростков, совершенствовать 
их умение вступать в диалог по поводу 
представляемой книги, давать критическую 
оценку собственному выступлению и высту-
плению своих одноклассников;

– социокультурные: помогать школь-
никам стать более разборчивыми в выборе 
книг, способствовать ориентации в мире 
книг-новинок и их выходу за пределы огра-
ниченного круга чтения, «в котором читается 
только то, что привычно, знакомо»; по-
степенно «превращать» школьников из по-
требителей чтива в разборчивых читателей;

– обучающие: способствовать форми-
рованию читательских умений выражать 
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личностные переживания и собственное 
отношение к прочитанному, открывать лич-
ностно значимые смыслы в тексте, их фор-
мулировать и  предъявлять в разных текстах; 
помогать учиться адекватно использовать 
речевые средства в ситуации коммуникации, 
выражать собственную точку зрения на по-
ставленные в художественном произведении 
нравственные проблемы и на их решение 
автором.

С целью оказания помощи в подготовке 
публичного выступления нами были раз-
работаны рекомендации для учащихся по 
выбору книги,  построению выступления – 
подготовлены варианты формулировок 
тезисов, речевых клише для построения обо-
снованных и грамотных суждений о книге. 
Предложенный перечень определений книг: 
книга-загадка, книга-вдохновение и дру-
гие – носит условный характер. Выстроенная 
в процессе обсуждения с детьми структура 
выступления помогает участникам конфе-
ренции понять, какие аспекты необходимо 
отразить в выступлении и в сопровождающей 
его презентации. Считаем, что разработанные 
нами  материалы могут  использоваться как  
учителями русского языка и литературы, так 
и работниками школьных и детских биб- 
лиотек.

Рекомендации для участников кон-
ференции по подготовке выступления – 
представления книги:

1-й шаг. Выбрать одну из прочитанных 
книг для представления на  конференции, 
определить ее значение для читательского 
и жизненного опыта, опираясь на рекомен-
дации «Эта книга в моей жизни».

2-й шаг. Составить презентацию в фор-
мате Microsoft Office PowerPoint и устное 
выступление по рекомендациям в таблице 
«Структура выступления-презентации книги 
на гимназической конференции «Вектор 
чтения».

Полезные идеи для формулирования 
тезиса и содержания устного выступле-

ния на конференции  «Эта книга в моей 
жизни …»:

1. «Книга – событие»
Варианты тезисов выступления: 
1. Эта книга стала для меня ярким со-

бытием проекта. 
Я надолго ее запомню. Такую книгу хо-

чется посоветовать другим ребятам и  обсу-
дить ее содержание и идеи.

2. Эту книгу можно считать событием, 
так как вокруг нее ведется много разговоров 
и споров, т. к.…

3. Это книга, которую нельзя пропустить, 
нельзя не заметить, нельзя не прочитать, т. к…

…
Содержание выступления – обоснование 

тезиса.
Ключевые слова для  формулирования 

тезиса и подготовки сообщения о книге: 
удовольствие, впечатление, удивление, про-
блематика,  новизна, отклик, размышление, 
восхищение, поразила, ошеломила, привела 
в восторг, потребовала умственной работы, 
душевных затрат, нашла отклик в душе, 
подтолкнула к сопоставлению с другими  
книгами.

2. «Книга – загадка»
Варианты тезисов выступления:
1. Эта книга полна тайн, загадок, которые 

удается раскрыть только в конце повествова-
ния.  Читать ее было увлекательно с первой 
до последней страницы. 

2. В процессе чтения этой книги посто-
янно возникали разные вопросы (например), 
но простого ответа на них автор не давал, 
поэтому приходилось...

Содержание выступления – обоснование 
тезиса.

Ключевые слова для формулирования 
тезиса и подготовки сообщения о книге: 
таинственность, неизвестность, интерес, 
удовольствие, секрет, загадка, интрига, во-
прос, разгадка, тайна, догадка, подсказка, 
сомнение, поиск ответа, захватывающее по-
вествование.
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3. «Книга – открытие»
Варианты тезисов выступления:
1. Эта книга помогла мне посмотреть 

на привычное под новым углом зрения.
2. Эта книга помогла мне узнать много 

нового: открыла новые факты, идеи, инте-
ресные теории, новые понятия (выбрать 
подходящее)… Она богата новой для меня 
информацией о…

3. Книга дополнила знания по предмету 
____________________________ (указать).

Содержание выступления – обоснование 
тезиса.

Ключевые слова для формулирования 
тезиса и подготовки сообщения о книге: 
познание, неожиданность, впечатление, 
оригинальность, информация, необычность, 
новый угол зрения, новшество, расширение 
кругозора, представление, польза, примене-
ние в жизни, объяснение, ценность, новые 
слова и выражения.

4. «Книга – вдохновение»
Варианты тезисов выступления:
1. После прочтения этой книги мне за-

хотелось прочитать  еще что-то подобное.
2. В процессе чтения этой книги возни-

кало желание поделиться своими мыслями, 
написать…, нарисовать…

3. Эта книга побуждает к созданию 
чего-то нового, например, написать продол-
жение или что-то свое…

4. Эта книга развивает стремление тво-
рить…

Содержание выступления – обоснование 
тезиса.

Ключевые слова для формулирования те-
зиса и подготовки сообщения о книге: фанта-
зирование, идея,  впечатление, удовольствие, 
образ, восторг, воплощение, находка, твор-
чество, эмоции, потребность выразить, муза, 
творческий порыв, вдохновляющая идея.

5. «Книга – стимул»
Варианты тезисов выступления:
1. Эта книга помогла мне посмотреть 

на привычное под новым углом зрения.

2. Тот, кто начнет читать эту книгу, по-
лучит стимул для собственного развития…

3. Мне близки и понятны идеи автора, 
в книге есть вопросы, которые заставили меня 
задуматься о ___________________________ 
(привести пример). 

4. Мысли автора о… очень близки моим 
собственным. 

Содержание выступления – обоснование 
тезиса.

Ключевые слова для формулирования те-
зиса и подготовки сообщения о книге: стрем-
ление, побуждение, развитие, установка, 
поддержка, личностный рост, позиция, же-
лание, способ, мотивация, новый жизненный  
опыт…

6. «Книга – разочарование»
Варианты тезисов выступления:
1. Книга не оправдала моих ожиданий, 

так как не дала мне ничего нового, не помогла 
мне лучше понять себя и окружающий мир.

2. Эта книга ничем меня не обогатила, не 
помогла лучше понять себя и других людей.

3. Эта книга просто отняла у меня время, 
не хочется кому-то советовать ее читать.

4. Книга меня не впечатлила, она скуч-
ная… Книга не побуждает вернуться к ней, 
чтобы перечитать.

Содержание выступления – обоснование 
тезиса.

Ключевые слова для  формулирования 
тезиса и подготовки сообщения о книге: 
недоумение, простота (или даже примитив-
ность) сюжета и языка, предсказуемость 
(сюжета, поступков героев), нереалистич-
ность, неправдоподобность, сложный язык, 
непонятные выражения…

7. «Книга – лайт»
Варианты тезисов выступления:
1. Такую книгу можно читать в дороге, 

на отдыхе: она не требует глубины воспри-
ятия. 

2. Идеи книги не требуют напряженного 
осмысления, а содержание способствует рас-
слаблению, отдыху.
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Содержание выступления – обоснование 
тезиса.

Ключевые слова для формулирования 
тезиса и подготовки сообщения о книге: 

Таблица 1

Структура выступления для презентации книги  
на конференции «Вектор чтения»

№
 

сл
ай

да Варианты  
названия слайдов

Рекомендации по разработке  
содержания слайда 

электронной презентации

Рекомендации для подготовки  
устного сообщения

1. Портрет книги и автора

1.1. Книга  
в проекте 

Общая информация о представля-
емой книге: название, автор, изда-
тельство, год выпуска, фото обложки
_______________________________
Ф. И. автора работы, класс

Сообщается основная информация 
о книге: книга-новинка или переизданная 
книга, вошла ли книга в шорт-лист про-
екта-конкурса «Книга года – выбирают 
дети»…

1.2. Портрет автора Представление об авторе: фото,  
можно указать, какие книги изданы, 
в каком жанре предпочитает рабо-
тать, есть ли литературные премии, 
признание в читательской среде и др.

Можно сообщить интересный факт 
(факты) о писателе.
Нужно указать источник информации 
об авторе (сообщите, даны ли они в книге 
или найдены самостоятельно)

1.3. Эта книга  
в моей жизни

Мое восприятие книги как читателя 
и впечатления

Тезис и объяснение (обоснование) выбора 
книги для представления на конференции 
«Вектор чтения» (смотри рекомендации  
«Эта книга в моей жизни»)

2. Оформление книги

2.1. Достоинства 
(или недостатки) 
оформления

Разместить сканированные страницы 
с иллюстрацией (если есть в книге)

Обложка
Наличие иллюстраций, их уместность…
Качество бумаги, шрифт
Другое на усмотрение выступающего 
в соответствии с тезисом выступления

3. Герои книги

3.1. Герои книги
(варианты:  
любимый герой, 
значимый герой, 
второстепенные, 
но важные герои, 
имя, место, роль 
в книге)

Можно разместить иллюстрацию  из 
книги или найти подходящую кар-
тинку 

Кратко сказать о героях: какие герои 
действуют в книге? Какие характеры у ге-
роев? Есть ли сходство героев со мной, мо-
ими сверстниками? Выразить отношение 
к герою или героям: в чем особенности 
характеров героев? Какие значимые по-
ступки герои совершают?

4. Работа с книгой
(Какие творческие работы были сделаны после прочтения книги для участия в конкурсе  
или на этапе подготовки к конференции?)
Прим. Включить в презентацию не менее одной творческой работы

4.1. Творческая работа 
«Иллюстрация,  
которой не хватает»

Разместить сканированную копию 
иллюстрации к книге

Краткое обоснование необходимости этой 
иллюстрации в книге

простота сюжета и языка, элементар-
ность, доходчивость, развлекательность,  
доступность ,  легкость  восприятия ,  
юмор…
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4.2. Творческая работа 
«Ожившая картинка»

Разместить творческую работу Краткий комментарий, кто изображен

4.3. Творческая работа 
«Книга в сети»

Разместить творческую работу Краткий комментарий

4.4. Творческая работа 
«Слово на обложку»

Разместить творческую работу Прочитать текст

4.
5.

 
П

о 
ж

ел
ан

ию

Творческая работа 
«Новая обложка»

Разместить сканированную копию 
творческой работы

Краткий комментарий, почему книге 
нужна другая обложка,  почему именно 
так она должна выглядеть 

5. Ценность книги для меня

5.1. Лучшая фраза  
из книги

Разместить на слайде цитату (цитаты) 
из книги.
Можно сделать скан страницы, на ко-
торой находится выбранная фраза 

Объяснить собственное понимание фразы

6. Советы (рекомендации) читателям

6.1. Мои советы  
будущим читателям 
этой книги

1. Рекомендация
2. Рекомендация

Кому вы советуете прочитать эту книгу? 
Почему ее важно прочитать?

7. Реклама от эксперта «Прочти вслед за мной»

Можно представить подготовленный к участию в конкурсе проекта буктрейлер, аудиотрейлер или 
разработать и представить рекламную закладку, рекламное объявление или другой формат рекламы

Окончание таблицы 1

Опыт проведения конференции показал, 
что она создает возможность для монито-
ринга читательских интересов, коммуника-
тивных умений учащихся.

Рефлексия итогов читательской кон-
ференции была организована с помощью 
разработанной рефлексивной анкеты для 
участников конференции:

1. Каким образом и почему я выбрал 
книгу для представления в рамках читатель-
ской конференции? 

2. Какие действия в рамках работы над 
книгой в процессе подготовки  были для меня 
наиболее значимыми? Почему?

3. С какими проблемами я сталкивался 
в процессе подготовки конференции и как 
их решал?

4. Какую из книг, представленных на кон-
ференции твоими сверстниками, ты захотел 
прочитать? Почему? 

5. Чему научился у других участников 
конференции? 

6. Что нового о себе как о читателе я  
узнал, участвуя в конференции? 

7. Каковы мои сильные и слабые стороны 
как читателя? 

8. Чему бы я хотел научиться в будущем 
как читатель? 

Школьники-слушатели наравне с чле-
нами жюри задают вопросы и участвуют 
в выборе самого интересного представления 
книги.

Оценивать выступления участников могут 
не только педагоги, но и библиотекари и ро-
дители. Для объективного оценивания вы-
ступлений членами жюри  нами разработаны  
инструктивные материалы. Приводим их.

1. Группа критериев «Точка зрения»
1.1. Критерий личного мнения.  Должно 

быть выражено отношение учащегося 
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к книге: его впечатления, отношение к ге-
роям, оформлению, выделены достоинства  
или недостатки.

1.2. Критерий содержательности вы- 
ступления. Должен быть обоснован выбор 
книги для представления подростковой  
аудитории, отражен опыт прочтения и работы 
с книгой: определено и обосновано ее значе-
ние для читательского и жизненного опыта, 
поняты  и адекватно выражены идеи.

1.3. Критерий доказательности. Мнения, 
суждения поддержаны аргументами, приме-
рами, нет голословных утверждений.

2. Критерий «Творческое прочтение»
2.1. Критерий оригинальности творче-

ских работ. Оригинальность, неординарность 
идеи творческой работы, самостоятельность 
замысла (авторство). Комментарий к творче-
ской работе.

3. Группа критериев «Публичное вы-
ступление»

3.1. Критерий грамотности. Оценивается 
общий уровень грамотности (безошибочное 
оформление слайдов, грамотное, последова-
тельное изложение мыслей).

3.2. Коммуникация (воздействие на слу-
шателей). Выступающий должен создать 

у слушателей внятное представление о книге, 
выделить и показать значимость для само-
развития, вызвать интерес, замотивировать 
прочесть ее. Точно сформулированы и до-
несены идеи.

Подход к оцениванию по всем критериям 
такой:

2 балла – содержание выступления со-
ответствует критерию в полной мере;

1 балл – содержание выступления в ос-
новном соответствует критерию, нет одного 
из элементов; 

0 баллов – содержание выступления  
не соответствует критерию.

Дополнительный балл за выбор слуша-
телей: по 1 баллу трем первым.

В чем мы видим образовательные эф-
фекты от проведения конференции? В том, 
что она дает возможность ученикам об-
рести опыт публичного выражения и обо-
снования читательских предпочтений, по-
зволяет пробудить интерес к новым кни-
гам у слушателей, способствует решению 
проблемы содержательной коммуникации 
по поводу актуальной словесности, за-
дает векторы досугового чтения для детей  
и взрослых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ
Эйдан Чамберс. Расскажи. Читаем. Думаем. Обсуждаем. М.: Самокат, 2016.
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Теплоухова Л. А.  
Использование рефлексивных приемов  
на уроках немецкого языка для формирования комплекса УУД
Аннотация: ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к организации учебного 
процесса в основной школе. Гарантией качества образования становится способность человека 
к учению, к самообразованию на протяжении всей жизни. С этой точки зрения необходимой 
становится целенаправленная работа по развитию универсальных учебных действий школь-
ников. В статье анализируются способы и приемы организации рефлексивной деятельности 
на уроках немецкого языка и формирование комплекса УУД как интегративного результата 
различных видов рефлексии. 

Ключевые слова: ФГОС, образование, обучение, развитие, рефлексивная деятельность, рефлек-
сивная компетентность, комплекс универсальных учебных действий.

В Концепции развития образования 
РФ сформулированы современные пред-
ставления о фундаментальном образова-
нии – образовании, благодаря которому 
человек способен самостоятельно работать, 
учиться и переучиваться, если это нужно, на 
протяжении всей жизни, а также достигать 
результатов в своем будущем профессио-
нальном становлении и развитии. Мы можем 
говорить сегодня о смене парадигмы как 
целевой установке всего образовательного 
процесса, когда отношение учащегося к миру, 
определяемое понятиями-диадами: «знаю – 
не знаю; умею – не умею; владею – не вла-
дею», меняется на понятия-призывы, которые 
могут трактоваться как максимы – маршруты 
движения вперед: «думаю – и узнаю; ищу – 
и нахожу; пробую – и делаю».

Однако одной из проблем при этом 
становится тот огромный поток учебной 
информации, которую ученик должен найти, 
переработать и запомнить, причем запомнить 
надолго. На помощь ученику и учителю при-
ходит ФГОС. В стандартах второго поколения 
особое внимание уделяется следующим 
критериям: 

– овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиск средств ее осуществления; 

– готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий.

Отсюда по-новому звучит и задача учи-
теля: помочь понять ученику и самому себе, 
как я сам себя развиваю и воспитываю. 
Осознание индивидуальности идет через 
сравнение с самим собой: что я знаю? что 
я не знаю? что смогу узнать? каким образом 
я могу это узнать? – в процессе которого 
порождаются знания о способах самодвиже-
ния, самостроительства, целеполагания (что 
я делаю? для чего?). Индивидуальная обра-
зовательная программа учащихся в данном 
аспекте предполагает: осознание действия 
(рефлексия), пробы, следующий шаг, снова 
осмысление сделанного (рефлексия), проба, 
следующий шаг.

Психологи особо подчеркивают, что 
становление и развитие личности связано, 
прежде всего, с рефлексией. Слово рефлек-
сия происходит от латинского reflexio – об-
ращение назад. Словарь иностранных слов 
определяет рефлексию как размышление 
о своем внутреннем состоянии, самопозна-
ние [5]. Толковый словарь русского языка 
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трактует рефлексию как самоанализ [4]. 
Рефлексия, в упрощенном определении, – это 
«разговор с самим собой». 

В современной педагогике под рефлек-
сией понимают самоанализ деятельности 
и ее результатов участниками образователь-
ного процесса. Рефлексия является обяза-
тельным условием создания развивающей 
среды на уроке. Она помогает ученикам 
оценить свою работу, объяснить, прежде 
всего, самому себе, получаемые результаты, 
определять цели и шаги дальнейшей ра-
боты, спрогнозировать и скорректировать 
свои последующие действия, т. е. это все 
те эффекты образовательной деятельности, 
которые сегодня в образовательной практике 
трактуются как метапредметная значимость. 
Рефлексия всегда связана с формированием 
всех универсальных учебных действий, осо-
бенно действий личностных, регулятивных, 
коммуникативных как способа взаимодей-
ствия, а также – с технологией критического 
мышления. 

Процессы рефлексии, тесно связанные 
с психологией личности, существуют в не-
скольких сферах «функционирования» этой 
личности: в мышлении, в деятельности, в об-
щении, в самосознании. А сами рефлексив-
ные процессы представляют собой по сути 
два мыслительных состояния: рефлексивный 
анализ собственного сознания (авторефлек-
сия), рефлексивный анализ межличностного 
общения (восприятие другого).

Поскольку рефлексия имеет несколько 
функций, существует определенная класси-
фикация ее видов в учебной деятельности:

• эмоциональная рефлексия (настро-
ение, самочувствие, комфортно – диском-
фортно);

• организаторская рефлексия (какие 
шаги предпринял, успел – не успел);

• содержательная рефлексия, связанная 
с пониманием учебного материала (что по-
нял, что осознал – что не понял, какие за-
труднения испытывал);

• личностная рефлексия, отражающая 
отношение к себе в процессе деятельности 
как к ее субъекту (стал лучше – хуже, сози-
дал или действовал разрушительно на себя, 
на других).

Учителя рефлексия интересует, прежде 
всего, как способ достижения образова-
тельных результатов через формирование 
комплекса УУД. Для развития рефлексивных 
способностей, в том числе и на уроках немец-
кого языка, можно использовать различные 
приемы. 

Приемы эмоциональной рефлексии 
можно проводить и в начале, и в конце урока 
с целью отслеживания эмоционального со-
стояния учащихся или установления опреде-
ленного эмоционального контакта, например 
использование учащимися определенной 
цветовой гаммы, названий явлений природы  
может сигнализировать учителю об опре-
деленном настроении своих подопечных; 
ученикам помогает оценить свое состояние 
в сравнении со своими одноклассниками 
(при этом происходит автоматический про-
цесс запоминания  определенных речевых 
клише на иностранном языке). А подбор 
определенных строчек из известных стихов 
или песен и перевод их на иностранный язык 
стимулирует и познавательные процессы, 
развивает коммуникативные способности 
(мыслительные операции с языковом мате-
риалом), побуждает учащихся к творческому 
отношению к работе с языком (коммуни-
кативные УУД). Подобные рефлексивные  
приемы помогают учащимся дистанциро-
ваться от сиюминутности учебного процесса, 
«встать над ним», определить свое место 
в нем, постоянная тренировка подобного 
процесса на уроках иностранного языка 
содействует развитию познавательных, ком-
муникативных и личностных УУД в единстве 
всех составляющих.

Например, на уроках немецкого языка 
ученикам предлагается задание – подобрать 
соответствующую пословицу или строчку 
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из песни (стихотворения), с помощью ко-
торых можно продемонстрировать свое со-
стояние на уроке:

Ich bin heute:
• Sonne (gelb): Lachen, Lachen, Lachen 

ist gesund! (веселый, бодрый настрой). 
• Wolke (weiß): Wolken, Wolken – weiße 

Pferde (мечтательное настроение).
• klarer Himmel  (blau): Der blaue Zug 

fährt schnell (ясное осознание себя, соб-
ственного присутствия на уроке).

• es regnet, es tropft  (grau): bei dem Regen 
sind alle Katzen grau (на душе сумрачно).

• es donnert, es blitzt  (schwarz): Es lebte 
einmal ein schwarzer Kater um die Ecke (воз-
можно, тоскливое настроение).

Поскольку рефлексия основывается, 
прежде всего, на умении понять себя, свои 
чувства и чувства других, то для развития 
рефлексивных способностей можно исполь-
зовать следующие упражнения:

• представь, что ты облачко, солнце, воз-
душный шар и т. д., что ты чувствуешь? (du 
bist Wolke, Luftballon, Blume usw. Was spürst 
du?).

• изобрази, что ты чувствуешь, когда ешь 
лимон, шоколад и т. д. (Du isst eine Zitrone, 
Schokolade usw. Zeige, was du fühlst).

• изобрази различные чувства так, 
чтобы другие отгадали (Stelle deine Gefühle, 
deine Emotionen dar).

На заключительном этапе урока или 
темы можно использовать лист шуточных 
ассоциаций “Was für ein Tier bin ich heute?“ 
(вносит элемент разрядки в урок, одновре-
менно тренируя лексический запас в плане 
описания своих эмоций), например:

• Ich bin der große Tiger: ich kann alles 
sagen, verstehen, erklären usw;

•  Ich bin der Hund:  ich verstehe vieles, 
kann aber nicht alles sagen;

• Ich bin heute der strenge Löwe: ich 
schätze alle Antworten.  

Работа с «Я»-состоянием (развитие лич-
ностных УУД) активизирует мыслительные 

процессы, когда ученики стремятся подо-
брать для описания своего состояния опреде-
ленные лексические единицы, способствует 
развитию компенсаторных способностей 
(коммуникативные УУД). Вообще, следует 
отметить, что эффективность усвоения зна-
ний во многом зависит как раз от степени 
эмоционально-чувственного воздействия на 
учащихся. Чем больше чувств задействовано 
в процессе познания, чем точнее ученик 
осознает свое внутреннее состояние, тем 
прочнее ассоциации, которые определяют 
круг видения мира учащимися, глубину 
и прочность усвоения материала (развитие 
познавательных УУД).

Рефлексия деятельности позволяет осу-
ществлять самоконтроль и давать самостоя-
тельно оценку своей деятельности и своим 
знаниям на уроке, что стимулирует, в первую 
очередь, развитие предметных познаватель-
ных УУД, например очень эффективен в этом 
плане прием «лестница успеха» – Treppe 
meiner Erfolge:

• нижняя ступенька: Мне трудно. Я пы-
таюсь…, но мне еще нужно много работать 
над тем, чтобы достичь хороших результатов 
на уроках (ich kenne, aber…);

• средняя ступенька: У меня есть не-
большие результаты в деятельности на уроке, 
я не останавливаюсь на достигнутом и по-
нимаю, что нужно сделать, какие нужно при-
ложить дальнейшие усилия (ich verstehe…); 

• верхняя ступенька: В своей деятель-
ности на уроке и знаниях по данной теме 
я достиг значительных высот, я научился 
и уже могу (ich kann schon…). 

При этом у учеников происходит пере-
осмысление своей работы с предметным ма-
териалом, формируется личностная позиция  
по отношению к приобретаемому знанию: 
что необходимо изменить, реорганизовать 
в своей индивидуальной работе, чтобы 
успехи были более существенными, как на-
учиться совместно работать над какой-либо 
темой, чтобы коллективный результат был 
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выше (одновременное развитие личностных, 
регулятивных, коммуникативных УУД). 

Кстати, если говорить о коллективной 
работе, то современное требование образо-
вательного процесса – «научиться учиться в 
XXI веке» – меняет и сам образовательный 
результат: необходимо уметь координиро-
вать свои действия, эффективно сотрудни-
чать с другими, взаимодействовать с ними 
при решении различных задач, участвовать 
в групповой работе, т. е. в основе развития 
личности лежит диалог. Именно поэтому 
первостепенное значение приобретают УУД 
коммуникативного плана. 

При этом позитивно действует на уча-
щихся прием, когда используется образ ве-
селого поезда, движение которого позволяет 
ученику отследить свои возможности, свой 
прогресс в языке в сравнении с другими, 
понять, когда необходимо «наверстать путь», 
чтобы деятельность на уроке стала «совмест-
ным путешествием». С этой целью учащиеся 
отмечают обозначенные на пути следования 
поезда соответствующие станции: Station 
der Anfänger, Station der Fortgeschrittenen, 
Station der Erfahrenen (станции можно сде-
лать к определенным видам речевой дея-
тельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо). Как стимулирующую рифмовку 
к этой ассоциации учебных успехов с поез-
дом можно использовать строчку известной 
детской песни «Прекрасное далеко»: Ins Land 
der schönen Weite fährt unser Lebenszug.

К эффективным приемам рефлексии, 
которые могут применяться на итоговом 
занятии по окончании какой-либо темы – 
это известные из японской поэзии краткие 
емкие строки-резюме: хокку (менее из-
вестные – танка (пятистишие) и сэдока 
(шестистишие), что в английском языке 
известно как синквейн, а в немецком – как 
Elfchen (одиннадцатисловие). Существует 
также такой интересный прием, как «Шесть 
строк» (по Э. Хэмингуэю) – метод коротких 
рассказов, представляющих из себя емкие 

эмоциональные высказывания, которые 
могут служить примером одновременно и со-
держательной, и эмоциональной рефлексии 
по теме. В качестве примера можно привести 
такие высказывания, касающиеся непосред-
ственно сферы образования:

• Клиповые предметные знания. Строим 
метапредметные комплексы?

• Детские портфели тяжелеют. Пере-
ходим на ридеры?

• Обучающиеся лучше владеют инфор-
мационными технологиями? Самообразовы-
вайся!

• Ученик работает для отметки! Форми-
рующее оценивание?

Итак, рефлексия – это осознание уче-
ником способов деятельности и выявление 
своих образовательных приращений, меры 
и качества приращения опыта, осознавае-
мого самим учащимся.

Содержательный характер рефлексии 
в отношении предмета определяется пред-
метными знаниями, содержательная реф-
лексия включает в себя утверждение «знаю, 
что…», т. е. это оценка своего знания и не-
знания, это определение того, какие ко-
личественные и качественные изменения 
произошли у ученика в результате учебной 
деятельности (познавательные УУД). По-
скольку учащиеся оценивают, прежде всего, 
знания языка, такую рефлексию можно на-
звать метаязыковой. 

Организаторская рефлексия опреде-
ляется через «знаю, как», т. е. учащиеся 
оценивают те действия, которые относятся к 
способам рождения, развития и преобразо-
вания знания в ходе учебной деятельности. 
Это действия и с языковым материалом, 
и действия, связанные с различными видами 
общения участников этой деятельности 
между собой, и с планированием учебной ра-
боты (регулятивные, коммуникативные УУД).

Эмоциональная рефлексия акцентирует 
внимание учащихся на вопросах «знаю, за-
чем», «знаю я», позволяющих сформулиро-
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вать ценностные ориентиры по отношению 
к новому знанию, определить собственную 
позицию относительно результата деятель-
ности и самой этой деятельности в целом 
(личностные УУД).

Рефлексивное отношение к собственной 
учебной деятельности помогает школьникам 
сместить внимание с решения задач, имею-
щих узкую направленность, на охват общих 
принципов и связей в учебном материале, 
помогает объединить и понять множество 
разрозненных фактов, осознать себя в этом 
учебном предмете и стремиться выразить 
себя через него. Благодаря рефлексивным 
приемам, постоянно используемым на уроках, 

создаются условия для формирования у уча-
щихся всех видов универсальных учебных 
действий, что с точки зрения иностранного 
языка означает расширение границ его при-
менения, делает сам предмет явлением ме-
тапредметным, а повышение уровня знания 
языка как системы и стремление постигать 
его как явление влечет за собой, в свою 
очередь, тенденцию к личностному самораз-
витию и  создает положительную мотивацию 
для самообразования, чтобы, в том числе, 
и в будущем чувствовать себя не только об-
разованным профессионалом своего дела, 
но и быть во всех смыслах конкурентоспо-
собным на рынке труда. 
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Фомичева Н. В. 
Организация самостоятельной работы –  
императив современного образования
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы на про-
фильном уровне старшей школьной ступени. На основе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры обосновывается повышение роли самостоятельной работы в современном образовании, 
определяется ее содержание и типы. Автором представляется опыт учебно-методического 
обеспечения организации самостоятельной работы учащихся 10–11-х классов филологического 
профиля МАОУ «Лицей № 2» г. Перми на исследовательском практикуме и самостоятельной ис-
следовательской деятельности старшеклассников в выбранной ими научной сфере. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная образовательная деятельность, 
исследовательская деятельность.

Вопросы организации самостоятельной 
работы как условия развития активной, 
самостоятельной личности всегда находи-
лись в центре внимания педагогической 
мысли. Еще К. Д. Ушинский – основопо-
ложник научной педагогики в России – 
в своей дидактике указывал на значи-
мость этого направления деятельности  
учителя. 

В современной психолого-педагоги-
ческой литературе повышение роли ор-
ганизации самостоятельной работы свя-
зывается с переходом школьного и вузов-
ского образования от парадигмы обучения 
к парадигме учения, характеризующейся 
самостоятельным, осознанным освоением 
знания, самостоятельным выстраиванием 
образовательной деятельности (Ю. Б. Дро-
ботенко, Н. Г. Ощепкова, Э. И. Хайруллина 
и др.). Отмечая высокий потенциал само-
стоятельной работы, исследователи видят 
ее функцию в подготовке обучающегося 
к самообразованию, формировании готов-
ности к самореализации и непрерывному 
самосовершенствованию [2, с. 130]. 

Проведенный анализ литературы по про-
блеме самостоятельной работы убеждает 
в справедливости замечания И. А. Зимней 
о том, что, несмотря на долгую историю ис-

следовательского интереса, самостоятельная 
работа терминологически точно не опреде-
лена [3]. На современном этапе развития об-
разования, согласно классификации И. А. Но-
вик, самостоятельная работа может рассма-
триваться (1) как метод обучения (А. Г. Кова-
лев, Н. В. Кузьмина, А. В. Усова), (2) как форма 
организации деятельности обучающегося 
(Б. П. Есипов и др.), (3) как вид познава-
тельной деятельности (М. П. Кашан, Н. П. Ко- 
четкова), (4) как средство вовлечения об-
учаемых в самостоятельную познавательную 
и практическую деятельность (И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин) [4]. Очевидно, что различие 
предлагаемых типов определяется целепо-
лагающим и организующим компонентом 
деятельности: так, в (1) и (2) управление 
осуществляется педагогом, в (3) – самим 
обучающимся, в (4) функции организации 
и управления распределяются между педа-
гогом и обучающимся. 

Содержание же самостоятельной ра-
боты, по мнению И. А. Зимней, однозначно 
интерпретируется всеми исследователями 
и практиками обучения в смысле целена-
правленной, активной, относительно сво-
бодной деятельности обучающегося [3], 
осуществляемой без непосредственного 
участия или руководства педагога, но «по его 
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заданиям и под его контролем» [5, с. 72–76].
Принимая сказанное, мы разделяем мнение 
исследователя о том, что определяющим 
является не дистанцированность от педаго-
гов, а то, что каждое действие, выполняемое 
обучающимся, им осознается, подчинено 
цели, которую он сам поставил [6]; и рас-
сматриваем самостоятельную работу стар-
шеклассника в двух значениях: как форму 

организации индивидуальной или групповой 
деятельности – назовем эту форму «контро-
лируемая самостоятельная работа» (КСР) 
и как самостоятельную образовательную 
деятельность (СОД). 

В таблице 1 представлены различия ука-
занных типов самостоятельной работы стар-
шеклассника по параметрам, предложенным 
И. А. Зимней [3, с. 259].

Таблица 1

Сравнительная характеристика разных типов  
самостоятельной работы старшеклассника

Критерий Контролируемая  
самостоятельная работа

Самостоятельная  
образовательная деятельность

Источник управления 
(контроля) 

Под управлением педагога  
(в непосредственном присутствии  
или без него)

Под управлением (самоконтролем)  
старшеклассника

Характер осуществления 
деятельности

Заданный извне режим работы Собственный режим работы

Побудитель  
деятельности

Педагог (учитель,  
научный руководитель, тьютор) 

Собственная познавательная потребность 
или потребность достижения

Фиксирование  
места деятельности

Фиксированное место  
(учебный кабинет, библиотека и т. п.)

Не фиксируется

КСР организуется педагогами на ауди-
торных занятиях учебных курсов профиль-
ного (основных, элективных и спецкурсах) 
и базового уровня как групповая или ин-
дивидуальная работа (мини-исследования, 
мини-проекты, выполнение заданий (тео-
ретических и практических и др.), а также 
как внеаудиторная работа (подготовка до-
клада, реферата, эссе, выполнение заданий 
по переработке текста (конспектирование, 
аннотирование и др.), решение проблемных 
задач, профессиональные пробы и др.) – 
в том и другом случае с четко обозначенными 
временными рамками и формами представ-
ления результатов работы. Это может быть 
индивидуальная и коллективная работа, 
выполняемая группой старшеклассников, 
что требует, помимо умений проектирования 
и управления деятельностью, коммуникатив-
ных умений для совместного планирования, 

распределения обязанностей и т. д. В логике 
новых государственных стандартов общего 
образования такая работа направлена на по-
знавательное, интеллектуальное, социальное 
развитие старшеклассника, на достижение 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов освоения образовательной про-
граммы [7].

Второй тип самостоятельной работы 
(СОД) предполагает формирование способов 
самостоятельной деятельности и личностных 
новообразований (самостоятельности, ответ-
ственности, активности и др.): организацию 
образовательной деятельности и управление 
ею осуществляет сам старшеклассник в удоб-
ное для него время – от определения цели, 
выбора способа и средств ее достижения 
до самоконтроля, корректировки действий 
и результатов деятельности, презентации 
продукта деятельности. В образовательном 
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процессе профильной школы данный вид 
самостоятельной работы старшеклассника 
реализуется по четырем направлениям: 
1 – на профильном уровне посредством вы-
полнения, как обозначено в образовательных 
стандартах, в течение одного или двух лет ин-
дивидуального исследовательского проекта 
по проблеме, связанной с соответствующей 
профилю научной сферой; 2 – в професси-
онально-направленной деятельности через 
выполнение проекта, связанного с профес-
сиональной деятельностью: например, для 
филологов-журналистов разработка модели 
лицейской газеты, подготовка сценария 
радиопередачи и проч.; 3 – по предметам 
базового уровня через самоподготовку  
к единому государственному экзамену по 
выбранным (непрофильным) предметам, 
что предусматривает самостоятельное пла-
нирование сроков и перечня изучаемых 
тем, выбор учебных пособий, работу с ин-
формацией, решение тестов и др.; 4 – во 
внеурочной образовательной деятельно-
сти через самоподготовку по программам 
предметных олимпиад, подготовку к дис-
танционным олимпиадам, заочным и очным 
турам вузовских олимпиад, к студенческим 
и школьным научным конференциям город-
ского и всероссийского уровня, к творческим  
конкурсам и др.

Общей характеристикой указанных 
видов самостоятельной работы является 
ее продуктивный характер, предусматри-
вающий получение объективно нового 
или субъективно нового (для каждого кон-
кретного обучающегося) результата [5]. 
Не воспроизведение заученных знаний и 
отработанных алгоритмов, а осознаваемые 
когнитивные и личностные изменения, по-
становка задачи и ее решение, проведенное 
исследование, сформулированная идея, под-
готовленный ресурс, обозначенное противо-
речие, сконструированная модель, предло-
женный образ являются результатом такой  
работы.

В контексте возрастающей роли само-
стоятельной работы перед учителем остро 
встает задача разработки учебных матери-
алов, позволяющих организовать индиви-
дуальную и коллективную самостоятельную 
работу в актуальных для обучающихся 
видах деятельности; для старшеклассников 
таковой является проектно-исследова- 
тельская. 

Для решения указанной задачи было 
создано пособие «Первые шаги в науку» [1] – 
практическое руководство для учащихся 
по написанию исследовательской работы. 
Последовательность шагов соотносится с ло-
гикой научного исследования; 50 заданий, 
сопровождающих теоретический материал, 
моделируют исследовательский процесс: 
выполняя их, старшеклассники проходят 
все его этапы, приобретая опыт самостоя-
тельного разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в научно-исследовательской 
деятельности. 

На основе анализа педагогической ли-
тературы (работы В. В. Давыдова, А. В. Леон-
товича, А. С. Обухова и др.) и собственного 
организационного опыта мы выделяем 
пять этапов указанного вида деятельности: 
методологический; информационно-анали-
тический; собственно исследовательский; 
оформительский; презентационно-ана-
литический. 15 шагов, представляющих 
структуру практического пособия, позво-
ляют организовать самостоятельную работу 
старшеклассников с учетом специфики 
каждого этапа. Совместная работа на ис-
следовательском практикуме предваряется 
самостоятельным знакомством с теоретиче-
скими сведениями, изложенными в пособии 
доступным языком, в манере беседы с читате-
лем, что позволяет учащимся самостоятельно  
осваивать сложные теоретические вопросы 
и сохраняет время аудиторных занятий  
для практики.

Первый шаг предполагает выбор темы/ 
проблемы исследования в той научной об-
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ласти, которая интересует старшеклассника, 
в том числе и в профессиональной перспек-
тиве. Определению проблемы индивидуаль-
ного исследовательского проекта, что обычно 
вызывает затруднение у юных исследовате-
лей, предшествует самостоятельная работа 
в группах на аудиторном занятии. На по-
нимание «механизма» выявления научной 
проблемы направлено первое задание ука-
занного пособия: «Проанализируйте предло-
женный ряд, назовите представленное в нем 
явление и сформулируйте исследователь-
скую проблему (в виде утверждения или во-
проса)». Можно предложить группам задание 
одного типа, но на разном материале: напри-
мер, первая группа осмысливает ряд «А. Блок, 
А. Рембо, В. Соловьев, А. Беклин, Г. Моро, 
А. Скрябин, М. Чюрленис» – и определяет, 
что названы символисты (поэты, художники, 
композиторы), поэтому исследовательская 
проблема может быть связана с выявлением 
черт символизма в разных видах искусства 
(литературе, живописи, музыке); вторая 
группа анализирует ряд «Иван, Иоанн, Йоха-
наан, Иоганн, Джон, Джованни, Ян, Янис, Жан, 
Хуан, Жуан, Йон, Вано» и приходит к выводу 
о том, что в ряду представлены варианты 
имени Иван в различных европейских языках 
и исследовательская проблема может быть 
связана с выявлением других подобных 
рядов и систематизацией повторяющихся 
фонетических соответствий. 

При организации самостоятельной ра-
боты по указанному пособию предусматрива-
ется возможность выбора уровня сложности 
задания. Так, на занятиях по овладению мето-
дологическими характеристиками исследо-
вания участникам практикума предлагается 
выбрать уровень сложности и в зависимости 
от этого распределиться по группам. Первая 
группа получает задание среднего уровня 
сложности: заполняет таблицу, в которой 
указаны тема и предмет или объект исследо-
вания, нужно заполнить пустующие ячейки. 
Например, тема – «Картина в картине» как 

композиционный прием в западноевропей-
ской живописи ХVI-ХVIII вв.», объект – ком-
позиционные приемы в западноевропейской 
живописи ХVI-ХVIII вв.; нужно определить 
предмет исследования. После обсуждения от 
группы отвечает один человек, аргументируя 
выбор соотношением понятий «тема», «пред-
мет», «объект». Второй группе дается только 
формулировка темы (задание высокого 
уровня сложности): по сформулированной 
теме нужно определить предмет и объект. 
Например, тема «Телефонная связь и ее раз-
витие» предполагает объект – телефонная 
связь, предмет – специфика и поэтапные 
изменения телефонной связи. Типичная 
ошибка состоит в суживании предмета ис-
следования: указывается только аспект 
развития, а определение специфики данного 
вида связи теряется. 

Все ответы групп проецируются на экран 
и обсуждаются. Руководит обсуждением учи-
тель или ученик, владеющий методологией 
исследования лучше остальных. Учитель, 
помимо прочего, в этом процессе оценивает 
точность индивидуального выбора каждым 
участником уровня сложности задания: само-
оценка учащегося может не соответствовать 
степени его готовности к самостоятельной 
работе.

Другой тип организации самостоятель-
ной работы подразумевает выполнение 
всеми группами одного и того же задания 
с последующим обсуждением вариантов. 
Например, задание на соотнесенность цели 
и задач: «Продолжите  формулировки задач 
исследования, целью которого является вы-
явление символики цветов в мировой живо-
писи. Задачи: 1) Изучить … 2) Выявить … 
3) Сопоставить … 4) Классифицировать … 
5) Разработать …». 

Как показывает практика, развивающий 
эффект самостоятельной работы усилива-
ется сопоставлением старшеклассниками 
своих ответов с образцом ответа на данное 
задание. В помощь учителю разработана 
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вторая часть пособия «Первые шаги в науку», 
включающая ответы на все задания. Когда 
собственные ответы группами сформулиро-
ваны, учитель может предложить образец 
для обсуждения в группе. Для приведен-
ного выше задания таким образцом будет 
следующее: «Задачи: 1) Изучить символику 
цветов разных эпох и у разных народов; 
2) Проанализировать картины, на которых 
изображены цветы, художников разных эпох 
и стран: натюрморты, автопортреты и др.;  
3) Выявить функции, которые цветы выпол-
няют на полотне; 4) Определить значения 
цветов-символов, используемых в мировой 
живописи». Участники практикума сверяют 
свои ответы с предложенным образцом, 
обсуждают ошибки, неточности, нарушения 
логики исследования и т. д. 

Организация самостоятельной деятель-
ности (СОД) направлена на поэтапное вы-
полнение старшеклассником собственного 
исследовательского проекта. Теоретические 
и практические материалы пособия помогают 
юному исследователю на методологическом 
этапе уточнить проблему, объект, предмет, 
цель, задачи, гипотезу исследования и посте-
пенно оформить ту часть введения, где ука-
занные методологические характеристики 
должны быть представлены. Содержанием 
самостоятельной работы на информационно-
аналитическом этапе является овладение 
приемами изучения научной литературы, 
работы со словарями разных типов; напи-
сание обзора научной литературы по теме 
индивидуального исследования. Необходи-
мый для этой работы опыт старшеклассники 
получают при выполнении заданий посо-
бия на интерактивных занятиях: заданий 
на оперирование приемами сжатия текста, 
определение главной и второстепенной 
информации, написание аннотаций, ре-
цензий на научные тексты по проблеме  
исследования и т. д. 

Собственно исследовательский этап 
включает проведение теоретического и экс-
периментального исследования для получе-
ния нового знания, фиксацию промежуточ-
ных результатов исследования, анализ фак-
тического материала. На этом этапе учитель 
выступает в роли консультанта – специалиста 
в исследуемой области, старшеклассник 
самостоятельно ведет исследование по за-
ранее намеченному плану. Материалы по-
собия, представляющие требования к стилю 
научной работы, оформлению цитат, ссылок, 
списка использованной литературы, при-
ложений, помогают учителю в организации 
самостоятельной работы на оформительском 
этапе. 

Последний этап – презентационно-ана-
литический – связан с подготовкой доклада 
о проведенном исследовании и участием 
в научной конференции. Серьезные со-
веты и курьезные ситуации, связанные 
с публичным выступлением, рекомендации 
по составлению презентаций, а также за-
дания на редактирование текста доклада 
и пр. помогают старшекласснику не только 
самостоятельно подготовить текст своего вы-
ступления, но и психологически настроиться 
на общение с незнакомой ему аудиторией.

В заключение отметим, что использо-
вание пособия «Первые шаги в науку» для 
организации самостоятельной работы позво-
ляет значительно повысить уровень иссле-
довательской культуры старшеклассников, 
характеризующейся умением оперировать 
понятийным языком науки, общенаучными 
методами, самостоятельно управлять иссле-
довательским процессом от выбора темы, 
материала, формулирования и проверки 
гипотезы до представления результатов ис-
следования перед научным сообществом, 
что, конечно, является для старшекласс-
ников – будущих студентов – бесценным  
опытом.
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Опыт формирования англоязычной компетенции учащихся  
средствами информационно-познавательной деятельности
Аннотация: В статье представлен опыт успешного применения технологии информационно-по-
знавательной деятельности к углубленному преподаванию английского языка в средней школе. 
Анализируется эффективность организации мыследеятельности, проектно-исследователь-
ского поиска, работы с информацией на уроке и во внеурочной деятельности для формирования 
иноязычной компетенции обучающихся. 

Ключевые слова: информационно-познавательная деятельность, инновационная деятель-
ность в педагогике, развитие проектно-исследовательской деятельности, Кембриджский курс 
английского языка в школе, коммуникативно-когнитивный подход в преподавании английского 
языка, реализация требований ФГОС ОО, проблемные задачи на уроке, проектная деятельность 
на уроке.

Стремительное развитие современного 
общества приводит к информационному 
и технологическому развитию, а появление 
новых информационных источников требует 
от современного человека умения эффек-
тивно взаимодействовать с информацией. 
В связи с этим требуются качественные 
изменения содержания образования, что 
сегодня находит отражение в Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах (ФГОС). В частности, в качестве приори-
тетных изменений выдвигаются:

– развитие у выпускника школы моти-
вации к образованию и самообразованию 
в течение всей жизни, к современной иннова-
ционной деятельности, к учебному сотрудни-
честву, осуществлению исследовательской, 
проектной и информационной деятельности;

– умение учащихся самостоятельно опре-
делять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

– умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы [4].

Информационно-познавательная де-
ятельность, понимаемая нами вслед за 
Г. Р. Водяненко как модель интеллектуаль-
ной деятельности человека, направленной 
на познание информационной реальности, 
позволяет достичь данных образовательных 
результатов [2].

Обсуждаемая деятельность является 
познавательной, но вместе с тем она реа-
лизует проектно-исследовательскую по-
зицию взаимодействия человека с миром 
и компетентно оснащена деятельностью по 
работе с информацией [6, с. 7–10]. В основу 
ИПД положена мыслительная деятельность 
(процесс деятельностного развития раз-
личных форм и видов мышления). На ней 
базируется информационная деятельность 
(поиск, сбор, систематизация, анализ, синтез, 
хранение и распространение информации) 
[6, с. 20]. Третий компонент модели ИПД – 
проектно-исследовательская деятельность.

Сегодня современный мир представ-
ляется нам без границ, так как происходит 
интеграция культур и человек преодолевает  



111

Раздел I. Деятельность ЦИО Университетского округа

барьеры международного общения благо-
даря современным технологиям и информа-
ции, которая повсюду окружает человека. 
Нам приходится иметь дело с информацией, 
а следовательно искать нужную нам инфор-
мацию, собирать и обрабатывать ее, осмыс-
ливать, перерабатывать, интерпретировать 
и представлять ее окружающим. Умение 
работать с информацией является значи-
мым для современного человека. Знание 
иностранного языка является необходимым 
для развития его личности. При этом ино-
странный язык выступает одним из основных 
инструментов работы с информацией. Ин-
формационно-познавательная деятельность 
выступает одним из основных видов деятель-
ности на уроке, которые позволяют научить 
школьника пользоваться языком за рамками 
школы, освоить языковые навыки и речевые 
умения в различных ситуациях.

В основной школе (5–9-е классы) раз-
вивается интерес к иностранному языку 
как средству дальнейшего образования, 
получения профессии и последующего 
успешного трудоустройства. Введение кур-
сов иностранного языка в пространство до-
полнительного образования представляет 
сегодня интерес со стороны всех субъектов 
образовательного процесса. В связи с этим 
мы решили апробировать институцио-
нальную модель обучения английскому 
языку на продвинутом уровне в основной  
школе.

Цель работы, представленной в рамках 
программы Cambridge English, – освоение 
английского языка школьниками, проявляю-
щими интерес и склонности к иностранному 
языку, на уровне, обеспечивающем успеш-
ную сдачу международных Кембриджских 
экзаменов данной возрастной группы – 
Cambridge English: Starters, Movers, Flyers, 
КЕТ, PET, FCE [9].

Курс английского языка в рамках инсти-
туциональной модели является дополнитель-
ным к основному курсу английского языка. 

Занятия проводятся во внеурочное время 
один раз в неделю, в начальной школе про-
должительность занятия 45 минут, в основ-
ной школе – 90 минут. На занятиях уделяется 
внимание всем компонентам коммуника-
тивной компетенции – речевой, языковой, 
социокультурной/межкультурной, компенса-
торной, учебно-познавательной. Занимаясь 
на занятиях, учащиеся развивают языковые 
умения и речевые навыки, учатся восприни-
мать английский язык как средство общения 
и самореализации. Данная модель помогает 
раскрывать личность ребенка в соответствии 
с его качествами и предпочтениями, мотиви-
рует к изучению английского языка, помогает 
осваивать формат международных экзаме-
нов, готовит к государственным экзаменам 
по английскому языку. 

Результатом обучения в данной модели 
можно считать развитие метапредметных 
умений, таких как планирование своего 
речевого поведения, взаимодействие с окру-
жающими, работа с информацией, смыс-
ловое чтение, самоконтроль и самооценка. 
На занятиях используются разнообразные 
тексты: отрывки из статей, литературных 
произведений, буклеты. Работа с разными 
видами текстов учит прогнозировать их со-
держание, подбирать заголовки, продолжать 
предложенную сюжетную линию, все это 
способствует развитию умения смыслового 
чтения. Учащиеся на занятиях учатся аргу-
ментировать и доказывать свою точку зре-
ния, сравнивать, анализировать полученную 
информацию, контролировать свое речевое 
поведение и других учащихся.

Предметные результаты изучения дан-
ного курса соответствуют ФГОС общего об-
разования в коммуникативной сфере. У уча-
щихся развивается речевая компетенция  
во всех видах речевой деятельности.

В программе курса предусмотрены трени-
ровочные тесты, которые помогают учащимся 
подготовиться и успешно сдать соответству-
ющий уровень Кембриджских экзаменов.
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Подготовка к созданию модели началась 
в 2011/12 учебном году, когда проект был 
разработан и впоследствии успешно про-
шел защиту на методическом совете школы. 
В течение года была проведена методическая 
подготовка учителей на базе ЯЦ «Брита-
ния». Следующим шагом было проведение 
информационных родительских собраний 
и организация детей в учебные группы. 
Мы начали занятия с двумя группами пяти-
классников общим количеством 30 человек 
в 2012/13 учебном году. На первом занятии 
было проведено тестирование для опреде-
ления стартовых возможностей учащихся. 
Занятия велись по рабочей программе, 
составленной на основе учебного посо-
бия «FUN for Movers», Cambridge University 
Press. В течение учебного года проводились 
промежуточные тестирования для анализа 
успехов школьников. К концу учебного года 
учащимся было предложено сдать междуна-
родный Кембриджский экзамен YLE Movers. 

15 учащихся согласились пройти это испы-
тание и успешно сдали экзамен со средним 
результатом 78,8%. Результаты были пред-
ставлены родителям, учащимся и педагоги-
ческому коллективу. Большинство учащихся 
и их родителя выразили желание продол-
жить обучение в рамках данной модели.  
В 2013/14 учебном году по просьбе роди-
телей новых пятиклассников работа была 
продолжена, то есть модель охватила 5–6-е 
классы. С 2014 года нами были включены  
в модель учащиеся начальной школы.

В целом с 2012 года в рамках инсти-
туциональной модели углубленного из-
учения английского языка с применением 
средств информационно-познавательной 
деятельности в школе прошли обучение 
356 учащихся с 1-го по 9-й класс; 68 уча-
щихся проверили свои знания и навыки 
владения английским языком, успешно сдав 
Кембриджские экзамены уровня А1, А2, В1  
(см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Результативность обучения участников институциональной модели  
изучения иностранного языка

Год Класс/Уровень Кол-во 
уч-ся, чел.

Сдавало КЭ, 
чел. Уровень экзамена Результат

(% выполнения)
2012/13 5/A1 Elementary 30 15 YLE Movers 78,8

2013/14 5/A1 Elementary
6/А2 Pre-Intermediate
Всего участников

19
26
45

10 YLE Flyers 73

2014/15 3/Beginner
4/A1 Elementary
6/ A1 Elementary
7/ А2 Pre-Intermediate
Всего участников

20
25
21
18
84

2
2
1 

YLE Movers
YLE Flyers
KET for schools

89
80
73

2015/16 1/ Beginner
4/ A1 Elementary
5/ A1 Elementary
6/ А2 Pre-Intermediate
7/ А2 Pre-Intermediate
8/B1 Inermediate
Всего участников

26
16
15
15
25
20 

117

4
1
1

YLE Movers
YLE Flyers
KET for schools

96
70
84
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2016/17 2/Beginner
5/ A1 Elementary
6/ А2 Pre-Intermediate
7/ А2 Pre-Intermediate
8/B1 Inermediate
9/ B1 Inermediate
Всего участников 

16
12
11
13
15
13
80

4
6
4

4

YLE Movers
YLE Flyers
KET for schools

PET for schools

85
94
84

81

Всего участников за 5 лет 356 54

Окончание таблицы 1 

Большинство обучающихся имеют вы-
сокий уровень мотивации к изучению ан-
глийского языка, 90% участников модели 
обучаются по предмету на «4» и «5». Наблю-

дается положительная динамика среднего 
балла государственной итоговой аттеста-
ции по английскому языку в 9-х классах  
(см. таблицу 2).

Таблица 2 

Результаты государственной итоговой аттестации  
выпускников 9-х классов по английскому языку с использованием заданий  

стандартизированной формы 

Учебный
год

Средний балл
по предмету

Кол-во выпускников, 
сдававших экзамен ГИА

Кол-во набравших  
75 и более баллов

2015/16 75,2 6 50%

2016/-17 90,7 7 100%

Человека постоянно окружает инфор-
мационное пространство. Нам приходится 
искать нужную нам информацию, отбирать, 
систематизировать ее и представлять окру-
жающим в обработанном виде. Обучение 
информационной деятельности представ-
ляется нам важным не только в урочной 
деятельности. 

В рамках реализации муниципальной 
модели основной школы «Пространство 
выбора» мы разработали краткосрочный 
курс по выбору «Турагентство». Данный 
курс носит метапредметный и продуктивный 
характер, его целью является овладение об-
учающимися комплексом информационных 
умений, навыками дизайнерского мастерства, 
развитие дружелюбного подхода и толерант-
ного отношения к ценностям других культур, 
увеличение и систематизация знаний о язы- 
ке. Продуктом курса является созданный  

туристический буклет с описанием выбран-
ного учащимся туристического объекта.

Программа краткосрочного курса «Тур-
агентство» содержит ряд разделов.

1. Знакомство с видами рекламных 
туристических буклетов. Выбор макета. 
Выбор туристического направления. Ре-
бята знакомятся с различными буклетами, 
предназначенными туристам, после чего 
выбирают интересное им туристическое на-
правление (страна, город, объект). Это может 
быть место, где они уже побывали, или то 
место, которое они хотят посетить. Далее 
идет процесс поиска, выделения нужной 
информации, обобщение и фиксация данной  
информации.

2. Разработка своего макета (стиль, 
форма, информация, тип карты, достопри-
мечательности). Можно оформить буклет как  
на русском, так и на иностранном языке.
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3. Поиск фотографий, необходимой ин-
формации, составление разговорника (пред-
лагается составить разговорник туриста, где 
будут представлены необходимые человеку 
фразы и выражения для «выживания» в не-
знакомом месте).

4. Создание чернового варианта.
5. Оформление буклета.
6. Презентация буклета на итоговом за-

нятии. 
За период реализации курса «Турагент-

ство» обучающимися были созданы буклеты 
«Пермь», «Пермский зоопарк», «Пермский 
цирк», «Галилео», «Лондон», «Стокгольм», 
«Берлин», «Мадагаскар», «Музей Мадам 
Тюссо», «Ватикан» и др.

Во время курса «Турагентство» учащиеся 
проходят различные этапы работы с инфор-
мацией: устанавливают проблему, находят 
источники информации, осуществляют поиск 
информации, оценивают и производят отбор 
полученной информации, обрабатывают по-
лученный материал, подготавливают и пре-
зентуют итоги своей работы. Кроме освоения 
разнообразных информационных умений  
в ходе работы над буклетом учащиеся также 
реализуют свои творческие способности, 
учатся грамотно планировать свою работу 
и трудиться в соответствии с намеченным 
планом. 

В рамках модели информационно-по-
знавательной деятельности образователь-
ный процесс реализуется на трех уровнях: 
формирование мыслительной деятельности, 
развитие понимания через информационную 
деятельность и становление субъектности 
учащегося через проектно-исследователь-
скую деятельность [6]. На первом этапе 
толчком для процесса мышления выступает 
проблемная ситуация, на следующем этапе 
информационной деятельности происходит 
выявление проблемы и способов ее решения. 
При проверке гипотез и выборе лучшего ре-
шения на первые позиции выходит процесс 
проектирования, исследования и модели-

рования. Применение проблемных задач на 
уроках благоприятно влияет на формирова-
ние у обучающихся необходимой системы 
знаний, умений и способностей, а кроме того, 
формирование интеллектуального развития 
подростков, приобщение их к самообучению 
и самообразованию. Обе эти задачи могут 
быть выполнены с успехом непосредственно 
в ходе проблемного обучения, так как овла-
дение учебным материалом осуществляется 
в процессе интенсивной поисковой деятель-
ности учащихся, в ходе решения ими системы 
проблемно-познавательных задач.

При обучении английскому языку про-
блемность возникает при выборе информа-
ционных источников в процессе обучения, 
во время общения с учителем и другими 
учащимися на уроке с помощью английского 
языка. Это способствует формированию 
коммуникативной, прагматической и социо-
культурной компетенции.

Основным принципом проблемного об-
учения является предоставление обучаю- 
щимся проблемных ситуаций, которые им 
следует осознать, принять и разрешить 
в совместной или индивидуальной де-
ятельности. При этом учащимся предо-
ставляется самостоятельность, а роль учи-
теля заключается в наблюдении и коррек-
тировке деятельности школьников. При 
этом учащиеся учатся самостоятельности 
в анализе проблемной ситуации, видеть 
ее проблематичность и находить наиболее 
правильное решение данной проблемной  
ситуации.

Мы используем следующие проблемные 
задания на разных этапах урока.

1. На этапе формулировки и уточнения 
запроса на поиск информации предлагаются 
задания на составление кластера, выделение 
общего признака, определение отличитель-
ного признака, формулировка своих опре-
делений (дефиниций) различным понятиям, 
группировка слов с объяснением принципа 
группировки, например:
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• Make of the words as many groups as 
possible. Explain your choice. 

Распределите слова по группам. Объ-
ясните принцип группировки.

An egg, milk, meat, an apple, an orange, 
sugar, butter, oil, broccoli, a carrot, peas, 
potatoes, a banana, cheese, a watermelon, tea, 
a pear, grapes, an onion, a garlic, coffee, juice, 
a hamburger, rice, chips, chicken, chocolate, 
ice-cream, bonbons, water.

• Underline the odd word out. Explain why 
it is different. 

Выберите лишнее слово. Объясните 
свой выбор.

1) boots shoes sandals trainers
2) jeans trousers shorts pans
3) shirt blouse T-shirt sweater
4) dress skirt blouse polo shirt
5) suit jacket socks tie
2. На этапе поиска и локализации инфор-

мации учащиеся должны дать определение 
ключевого слова в предложении, составить 
схемы фишбоун, например:

Read the text “What can we do to reduce 
traffic in our city?”

Compete the scheme “fishbone”.
State the problem, find the suggestions 

and their results, summarize all ideas and draw 
a conclusion. 

Прочитай текст «Что мы можем сде-
лать, чтобы уменьшить кол-во транспорта 
в городе?» Используй схему “fishbone”. 
Определи проблему, выпиши предложения по 
решению этой проблемы и предполагаемые 
результаты. Обобщи все идеи, сделай вывод.

3. На этапе обработки, интерпретации 
информации подбираются проблемные зада-
ния на составление денотатного графа, схем, 
диаграмм, таблиц, определение сходства и 
отличия, например:

Read two texts about the educational 
systems in Russia and Great Britain.

Find the similarities and the differences 
in these systems. Make a table and compare it 
with your partner’s table. 

Прочитай два текста о системах обра-
зования в России и Великобритании. Найди 
общие черты и различия в этих системах. 
Составь таблицу и сравни с таблицей  
партнера.

На третьем этапе информационно-позна-
вательной деятельности одной из важнейших 
форм работы для расширения информацион-
ного пространства учащихся является про-
ектная деятельность. Данная деятельность 
развивает целеполагание, планирование, 
рефлексию, самоанализ, умение самостоя-
тельно делать выбор, принимать решение, 
нести ответственность за его выполнение. 
Проектная работа помогает учащимся раз-
вивать инициативу, самостоятельно получать 
знания и уметь ориентироваться в огромном 
объеме информации и повышает мотивацию 
к изучению иностранного языка, например:

1. Imagine you have won a world tour. 
Plan your journey so that you should visit as 
many countries as you can in all continents 
in two weeks. Make a presentation of your 
journey. Explain your choice of the visited 
countries.

Представь, что ты выиграл кругосвет-
ное путешествие. Спланируй свое путе-
шествие таким образом, чтобы ты смог 
посетить как можно больше стран на всех 
континентах за две недели. Сделай презен-
тацию своего путешествия. Объясни свой 
выбор стран.

2. Work in groups. Find out the information 
about traditional costumes in our region/
country. Write a short paragraph about it. 
Illustrate it with pictures. You can make  
a computer presentation or poster. 

Работа в группах. Соберите информа-
цию о традиционном костюме в вашем ре-
гионе/стране. Напишите короткую статью 
о нем. Проиллюстрируйте ваше описание 
картинками. Используйте плакат или ком-
пьютерную презентацию.

3. Make a research among your classmates/
friends/schoolmates “What types of media 
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do they use to do their homework?” Carry 
out a survey. Make a graph. Report your  
findings. 

Проведи исследование среди твоих 
одноклассников/друзей о том, какими медиа- 
средствами они пользуются для выполнения 

домашнего задания. Составь диаграмму. Со-
общи о результатах исследования.

За период нашей деятельности увеличи-
лось количество обучающихся, реализующих 
учебные (исследовательские) проекты по 
английскому языку (таблица 3).

Таблица 3 
Динамика проектной деятельности по английскому языку 

Учебный
год

Общее количество 
обучающихся

Кол-во обучающихся, выполняю-
щих учебные проекты

% от числа всех 
обучающихся

2013/14 136 52 38%

2014/15 105 57 54%

2015/16 115 60 52%

2016/17 132 74 56%

На наш взгляд, приведенные данные 
свидетельствуют о продуктивности ин-
формационно-познавательной деятель-
ности как образовательной технологии  
в формировании англоязычной компетен-
ции учащихся. Мы убедились, что техноло-
гии ИПД, в частности проблемные задания  
и проектно-исследовательская деятельность, 
не только способствуют прочному усвоению 
содержания и формированию предметных 
компетенций области «Английский язык», 
но и позволяют использовать иностранный 
язык как инструмент для получения, об-
работки и передачи информации  с целью 
решения определенных задач. Кроме того, 

технологии ИПД помогают развивать кри-
тическое мышление: учащиеся, владея на 
определенном уровне иностранным языком, 
имеют возможность получать информацию  
из разных источников, как отечественных, так 
и зарубежных, поэтому им приходится крити-
чески оценивать информацию, проверять ее 
достоверность и делать логические выводы.  
Таким образом, информационно-познава-
тельная деятельность как образовательная 
технология может успешно применяться  
в преподавании английского языка в ос-
новной школе и позволяет учителю и об-
учающимся успешно решать современные 
образовательные задачи.
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УДК 371.39

Худякова А. В. 
Технологический подход к проектированию  
образовательного веб-квеста

Аннотация: В статье представлены результаты применения квест-технологии в условиях 
реализации ФГОС общего образования в центре инновационного опыта МАОУ «Юго-Камская 
средняя школа»; рассмотрен технологический подход к проектированию образовательного веб-
квеста на основе технологической карты. Положительная динамика в развитии универсальных 
учебных действий обучающихся свидетельствует об эффективности применения технологии 
образовательных веб-квестов. 

Ключевые слова: образовательная технология, образовательный веб-квест, ФГОС, универсаль-
ные учебные действия, технологическая карта образовательного веб-квеста, инновационная 
образовательная деятельность. 

Инновационная деятельность образо-
вательной организации представляет собой 
включение участников образовательного 
процесса в деятельность по созданию, 
освоению и использованию современных 
образовательных технологий в практике об-
учения и воспитания. В условиях реализации 
новых образовательных стандартов актуаль-
ным является применение в образователь-
ном процессе деятельностных технологий, 
способствующих не только достижению 
предметных результатов, но и развитию уни-
версальных учебных действий: технология 
развития критического мышления, техно-
логия проектной деятельности, технология 
проблемного обучения, технология обучения 
в сотрудничестве, информационно-коммуни-
кационные технологии. К образовательным 
технологиям, соответствующим системно-
деятельностному подходу, может быть отне-
сена квест-технология – «интегрированная 
технология, объединяющая идеи проектного 
метода, проблемного и игрового обучения, 
взаимодействия в команде и ИКТ» [1]. 

На базе МАОУ «Юго-Камская средняя 
школа» в рамках реализации инновацион-
ного проекта  было проведено исследование, 
основной целью которого являлось изучение 
влияния технологии веб-квест на развитие 
универсальных учебных действий (УУД)  
обучающихся. Вопрос влияния информаци-
онно-образовательной среды на формирова-
ние и развитие метапредметных результатов 
обучающихся является актуальным для об-
разовательных организаций Пермского края. 
Зависимость образовательных результатов 
от влияния условий, в которых они фор-
мируются, представляет научный интерес, 
поскольку  применение инновационных 
технологий в учебном процессе должно 
опираться на прочную базу, основанную на 
результатах теоретических и практических 
исследований.

В освоении технологии образователь-
ных веб-квестов участвовало 19 педаго-
гов образовательной организации. При 
проектировании образовательного веб-
квеста был использован технологический  
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подход, заключающийся в разработке техно-
логической карты образовательного квеста. 
С учетом структуры вeб-квеста, предложен-
ной ее основателями (Б. Додж, Т. Марч),  
а также вариантов технологической карты 
урока [2] и технологической карты веб-
квеста [1], был подготовлен шаблон техно-
логической карты, который использовалcя 
педагогами образовательной орга- 
низации.

1. Название. Должно быть кратким, при-
влекательным и оригинальным.

2. Разработчик. Ф. И. О. разработчиков.
3. Информация о разработчике. Све-

дения о профессиональной деятельности и 
достижениях. Электронная почта.

4. Предметная область. Указывается 
учебный предмет или одно из направлений 
воспитательной деятельности как при-
оритетное – патриотическое, экологическое, 
эстетическое или др. Указывается тип квеста 
(моноквест, междисциплинарный или ком-
плексный квест).

5. Возрастная  категория  обучающихся. 
Указывается  возрастная категория обучаю-
щихся и их образовательные потребности, 
включая специфику здоровья.

6. Планируемые результаты. Личност-
ные, метапредметные и предметные резуль-
таты, на достижение которых направлен 
образовательный веб-квест.

7. Цели и задачи. При определении цели 
и задач ориентиром выступают планируемые 
результаты. Четко поставленная цель – такая 
цель, прочитав которую, можно понять, что 
вы собираетесь достичь. Цель должна быть 
конкретна, измеряема, достижима и на до-
статочном уровне сложности для данной 
категории обучающихся.

8. Образовательный «продукт». Обра-
зовательным «продуктом» может быть ви-
деоролик, буклет, инфографика, mind-map, 
коллаж, Google-презентация, лента времени, 
скринкаст, интерактивная карта, публикация 
и т. д.

9. Продолжительность. Краткосрочный 
или долгосрочный веб-квест. Указывается 
количество дней (уроков, недель) для про-
хождения веб-квеста.  

10. Сервис для создания веб-квеста. 
Указывается инструмент, с помощью которого 
создана страница образовательного веб-
квеста, например https://sites.google.com/, 
https://wysiwygwebbuilder.ru/.

11. Краткое описание темы веб-квеста. 
Описание темы (легенда) представляет со-
бой рассказ (реальный или вымышленный) 
о событиях или личностях, участвующих  
в веб-квесте.

12. Основное задание. Описание про-
блемной задачи, которую необходимо ре-
шить, сроки и условия выполнения.

13. Описание ролей. Список героев 
(групп) и их характеристики. Выбор ролей 
участников квеста прописывается пра-
вилами: жеребьевка, разделение по ка-
кому-либо признаку в зависимости от цели  
и содержания квеста.

14. Архитектура веб-квеста. Описание 
событий в игре (базовой схемы), например 
последовательность этапов, станций, зада-
ний, необходимых для выполнения основ-
ного задания.

15. Необходимые материалы. Список 
ссылок на онлайн-ресурсы, необходимые 
для выполнения задания. Вспомогательные 
материалы (примеры, бланки, таблицы, ин-
струкции), которые позволят эффективнее 
организовать работу над веб-квестом.

16. Баллы за веб-квест. Количество 
баллов, начисляемых за веб-квест. Перечень 
заданий и распределение процентного соот-
ношения баллов.

17. Критерии оценивания. Описание 
критериев и параметров оценки выполне-
ния квеста (бланки, таблицы продвижения, 
диаграммы оценок), определяемых учеб-
ными задачами, выполняемыми на каждом 
этапе. Рекомендуется  использовать от 4 до 
8 критериев, например: исследовательская  
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и творческая работа; качество аргументации, 
оригинальность работы; умение работать  
в микрогруппе; устное выступление; мульти-
медийная презентация. 

18. Политика опозданий. Принципы или 
правила, которые используются для участ-
ников, отправивших работу с опозданием  
(задания не принимаются, принимаются  
с вычитанием и т. п.).

19. Правила этикета. Перечень правил 
для комфортного проведения веб-квеста 
(вежливость, толерантность при обсуждении, 
взаимопомощь и т. п.).

20. Рефлексия. Указывается, каким об-
разом будет проведена итоговая рефлексия.

21. Другая информация. Дополнитель-
ная информация на усмотрение разработчика 
веб-квеста.

В результате инновационной работы учи-
телями были спроектированы технологиче-
ские карты 7 образовательных веб-квестов:  
«Процент – наука или жизнь?», «Спаси 
планету от мусора!», «Биодобавки – хорошо 
или плохо?»,  «Идем в музей (почти детек-
тивная история)», «Где обедал воробей?», 
«Modern communications? –Elemantary, 
Watson!»,  «Fort Boyard Quest». После про-
ектирования технологических карт данные 
веб-квесты были разработаны и проведены  
с обучающимися во внеурочной деятель-
ности. В прохождении веб-квестов при-
няли участие около 120 учеников 4–10-го  
классов. 

Мониторинг уровня развития универ-
сальных учебных действий проводился с ис- 
пользованием информационной системы 
мониторинга личностных и метапредметных 
результатов обучающихся https://uudm.ru/ 
[3]. Компонентами УУД, выбранными для 
изучения влияния технологии веб-квест, 
явились: умение выражать свои мысли, 
планирование учебного сотрудничества, 
смысловое чтение:  поиск информации, по-
нимание прочитанного, преобразование и 
интерпретация информации. Для удобства 

оценки была разработана единая трехбалль-
ная шкала. Критерии (уровни) развития УУД 
представлены ниже.

Умение выражать свои мысли:
0 – необходимость отвечать вызывает 

серьезные затруднения;
1 – способен дать правильный ответ, но 

не может его обосновать;
2 – самостоятельно излагает свое мне-

ние, аргументируя его, подтверждая фактами.
Планирование учебного сотрудниче-

ства:
0 – не умеет работать в группе;
1 – работает в группе под руководством 

учителя, задает вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности;

2 – работает в группе, самостоятельно 
выстраивает продуктивное взаимодействие 
с одноклассниками.

Поиск информации:
0 – не отвечает на вопросы по тексту;
1 – находит в тексте информацию по во-

просам, составленным учителем;
2 – самостоятельно находит в тексте 

требуемую информацию.
Понимание прочитанного:
0 – не решает учебно-познавательные 

задачи;
1 – решает учебно-познавательные 

задачи, требующие понимания текста, с по-
мощью учителя;

2 – самостоятельно решает учебно- 
познавательные задачи, требующие полного  
и критического понимания текста.

Преобразование и интерпретация ин-
формации:

0 – не способен преобразовывать и ин-
терпретировать текст;

1 – преобразует и интерпретирует текст 
с помощью учителя;

2 – самостоятельно преобразует и интер-
претирует текст.

После заполнения всеми учителями-
предметниками диагностических электрон-
ных форм автоматически подсчитывались 
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итоговые баллы и уровень сформированно-
сти УУД у каждого обучающегося:

90 – 100% – высокий уровень;
80 – 89% – уровень выше среднего;
64 – 79% – средний уровень;
51 – 63% – уровень ниже среднего;
0 – 50% – низкий уровень.
Кроме того, каждый учитель проводил 

собственную диагностику уровня развития 

УУД обучающихся до и после прохождения 
разработанного веб-квеста. Результаты ис-
следований обсуждались в рамках августов-
ского педсовета, а также интернет-форума 
Университетского округа ПГГПУ. 

Динамика общего уровня развития ме-
тапредметных результатов обучающихся на 
начальном и заключительном этапе иссле-
дования представлена на рис. 1.

По итогам апробации была доказана 
эффективность применения системы веб-
квестов и количественно продемонстриро-
вано формирование положительной учеб-
ной мотивации обучающихся, а также не-
большой прирост всех компонентов УУД 
обучающихся, в первую очередь, комму-
никативных УУД (умение выражать свои 
мысли и планирование учебного сотрудни- 
чества). 

Рис. 1. Динамика сформированности метапредметных результатов обучающихся  
на начальном (слева) и заключительном (справа) этапе исследования

Эффективная работа над реализацией 
инновационного проекта привела к каче-
ственному улучшению не только метапред-
метных, но и предметных результатов обуча-
ющихся МАОУ «Юго-Камская средняя школа». 

Таким образом, технологический под-
ход к проектированию образовательных 
веб-квестов позволяет целенаправленно 
развивать и отслеживать формирование уни-
версальных учебных действий обучающихся. 
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Веб-квест как средство достижения образовательных  
результатов по английскому языку
Аннотация: В статье представлен опыт использования технологии веб-квеста на старшей 
ступени обучения на уроках английского языка. Помимо указания на привычные эффекты 
веб-квеста, такие как мотивирующие и развивающие, особый акцент сделан на его возмож-
ность быть средством достижения планируемых образовательных результатов обучающихся.  
В методическом плане данная технология может помочь педагогу совершенствовать органи-
зационные навыки управления образовательным процессом.

Ключевые слова: образовательный веб-квест, Google-формы, универсальные учебные действия 
(УУД), балльная система оценивания, педагогический мониторинг.

Веб-квест – эффективная и универ-
сальная технология, применимая к любому 
школьному предмету, что делает ее по-
пулярной в педагогической среде. Несмо-
тря на то, что образовательный веб-квест 
не прошел пока теоретического обоснования, 
чаще всего в отечественной педагогике под 
данным термином понимается проблемное 
задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются инфор-
мационные ресурсы Интернета. Актуальность 
интеграции веб-квеста в процесс изучения 
иностранного языка объясняется тремя его 
основными составляющими, которые делают 
языковое обучение продуктивным. К ним 
относят проблемность, аутентичность и ин-
терактивность.

Основные исследования и публикации 
методистов и учителей-практиков связаны 
с развивающим и мотивирующим эффектом 
веб-квеста: в целях развития способных 
детей [1], либо универсальных учебных дей-
ствий [4], либо ключевых компетенций через 
проектную деятельность [5]. Ряд авторов 
веб-квестов на английском языке концен-
трируют свое внимание на организацион-
ных моментах, в частности, на оценивании, 
и предлагают разные варианты критериев 
оценки веб-квестов [2, 3]. Вместе с тем, 
несмотря на многообразие публикаций веб-

квестов в сети Интернет, остаются проблемой 
вопросы разумного соотношения содер-
жания и формы представления материала, 
лексических и грамматических опор в виде 
дополнительного вокабуляра, языковых на-
выков и речевых умений.

Цель данной публикации – выявить 
эффективность веб-квеста как средства 
достижения планируемых образовательных 
результатов обучающихся при изучении от-
дельной темы.

Веб-квест “How to communicate in the 
Age of IT? – Elementary, Watson!” разработан 
для обучающихся 11-го класса на платформе 
Google [6]. Он является проблемным твор-
ческим заданием, завершающим изучение 
темы “Наука и современные коммуникации” 
и проверяющим сформированность речевого 
умения старшеклассников в говорении на 
языке в нетрадиционной форме. Предпо-
лагалось, что выбор аутентичных языковых 
материалов для подготовки высказывания 
из ресурсов Интернета, взаимопомощь 
одноклассников в группе, творческий подход  
к представлению результатов будут способ-
ствовать мотивации обучающихся к языку 
и повышению качества монологического 
высказывания. Таким образом, была опре-
делена цель веб-квеста – рассказать о до-
стижениях современной науки в области 
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коммуникаций между людьми в творческой  
форме.

Для достижения цели обучающимся 
предстояло решить следующие задачи:

• изучить интернет-ресурсы, позна-
комиться с новыми открытиями XXI века  
и узнать историю их появления;

• критически проанализировать досто-
инства и недостатки современных коммуни-
кационных технологий и привести хорошие 
аргументы;

• представить в наглядном виде способы 
использования данного вида коммуникации 
в современной жизни;

• подготовить развернутое монологиче-
ское высказывание об открытии и выступить 
с ним перед группами.

 Структура описываемого языкового веб-
квеста не отличается от стандартного, но в со-
держательном плане имеет некоторую специ-
фику. Прежде всего это касается аутентичных 

ресурсов Интернета. Сама идея тщательного 
отбора информационных ресурсов педаго-
гом, а не обучающимися является благом для 
последних, если учесть, что не все участники 
веб-квеста обладают хорошим уровнем вла-
дения языком. Более того, это альтернатива 
традиционному способу подготовки моно-
лога современными школьниками – перевод 
русских предложений на английский без 
учета особенностей неродного языка. Да-
лее следует сказать об интерактивности как 
характерной особенности языкового квеста. 
Как известно, общение на иностранном языке 
невозможно без взаимодействия с реальным 
или виртуальным «пользователем», поэтому 
в веб-квест включены интерактивные за-
дания, размещенные на сайте Learningapps.
org, и интерактивные рабочие листы, по-
могающие организовать индивидуальную 
языковую практику обучающихся в процессе 
прохождения ими веб-квеста (рисунок 1).

Рис. 1. Образец индивидуального интерактивного задания
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Сам процесс прохождения веб-квеста 
составляет отдельный этап и включает са-
мостоятельную работу  старшеклассников  
в группах на достижение общего результата. 
В соответствии с выбранными ролями (Шер-
лок Холмс – историк, Шерлок Холмс – экс-
перт, Шерлок Холмс – художник) участники 

одновременно выполняют задания. Через  
технологию «обучение в сотрудничестве»  
дети обучают друг друга умениям исполь-
зовать ИКТ и совместно подводят итоги 
выполнения каждого задания, отражая  их 
в соответствующей таблице на сайте веб-
квеста (рисунок 2).

В связи с тем, что веб-квест в нашем 
случае выступает как средство достижения 
образовательных результатов, возникает ряд 
организационных и технических требований, 
а именно:

• наличие у участников e-mail на сайте 
Google. Поскольку квест является инте-
грированным проблемным заданием, по-
зволяющим  проконтролировать не только 
предметные навыки, но и метапредметные, 
доступ к заданиям веб-квеста  обучающиеся 
получают за 2 недели до начала итоговых 
(контрольных) уроков по теме;

• выполнение заданий во внеаудиторном 
режиме (придается значимость самостоя-
тельной работе).

На последнем этапе рекомендуется по-
святить одно аудиторное занятие предзащите 
итогового продукта или консультации с пре-
подавателем. При выполнении веб-квеста 
обучающиеся в своих группах общаются 
между собой и с преподавателем в школе или 
посредством электронной почты.

Заключительный этап работы над веб-
квестом – самый ответственный: обобщаются 

Рис. 2. Лист продвижения участников веб-квеста

результаты работы группы, оформляются 
творческие «продукты» (в нашем случае 
ими были презентации), проводится итого-
вая рефлексия. Многообразие и простота 
Google-форм позволяют сделать результаты 
веб-квеста «прозрачными». Так, к примеру, 
в представленном квесте используются раз-
нообразные виды оценивания (стартовое, 
формирующее, итоговое), опросы (стартовый 
и рефлексивный).

Важным моментом  при разработке 
веб-квеста является продуманная система 
критериев оценки, учитывающая  как само-
стоятельную работу старшеклассников, так 
и в сотрудничестве:

• выполнение коммуникативной задачи 
высказывания;

• структурная организация высказыва-
ния;

• использование языковых навыков;
• применение мультимедийных (визу-

альных) средств при предъявлении выска-
зывания;

• организация речевого поведения 
участников группы во время устной защиты.
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При оценке итогового «продукта» при-
менялась балльная система оценивания, 
которая затем переводилась по специальной 
шкале в оценочную.

Несмотря на кратковременный характер 
образовательного веб-квеста, задачей пе-
дагога является мониторинг эффективности 

используемых педагогических приемов и 
методов. Одним из требований нового ФГОС 
является развитие универсальных учебных 
действий (УУД). Поэтому при использовании 
веб-квеста на начальном и заключительном 
этапах был проведен мониторинг уровня 
развития УУД (таблица 1).

Таблица 1

Уровень развития УУД  обучающихся 11-го класса (13 человек)

УУД Начальный этап Заключительный этап

высокий 
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

Познавательные 4 7 2 5 8 0

Регулятивные 4 5 4 5 8 0

Коммуникативные 5 5 3 7 6 0

Как видно из таблицы, обучающиеся  
класса имеют «прирост» в уровне развития 
УУД, в том числе в коммуникативных, которые 
являются в данном квесте преобладающими.

На наш взгляд, ценность представленного 
языкового веб-квеста заключается в том, что 
он обеспечивает достижение следующих 
результатов:

• формирование мотивации к регулярной 
и систематической работе с научной, на-
учно-популярной литературой (в том числе 
опубликованной в сети Интернет);

• формирование  критического мышле-
ния, умения устанавливать логические связи 
между явлениями, приводить содержатель-
ные аргументы в защиту позиций «за» или 
«против», умения  делать выводы;

• развитие  коммуникативных умений, 
навыка  публичного выступления;

• совершенствование  навыка работы 
в компьютерных программах (Microsoft Word,  
Paint, Power Point и т. д.);

• формирование ответственности за ре-
зультаты работы в группе,  уважительного  
и толерантного  отношения к мнению одно-
классников;

• развитие регулятивных УУД обучаю-
щихся (планировать свою самостоятельную 
деятельность, ставить цели и задачи, выби-
рать способы действий, оценивать достиже-
ние результата).

 В заключение хотелось бы отметить, что 
веб-квест как развивающая информацион-
ная технология предлагает большое коли-
чество возможностей как для обучающихся,  
так и для учителя в плане развития инди-
видуального стиля обучения и организации 
образовательного процесса. Перспективы 
последующих исследований по теме веб-
квестов могут быть связаны с более точным 
критериальным  балльным оцениванием 
или с включением  не одного, а нескольких 
видов иноязычной деятельности в структуру 
квеста.
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С 2015 года общеобразовательные уч-
реждения перешли на Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования, который 
направлен на достижение не только пред-
метных образовательных результатов, но и 
на формирование личности обучающихся, 
овладение ими универсальными способами 
учебной деятельности [3]. 

Перед современной системой образо-
вания появились новые проблемы и задачи: 
поиск новых форм и видов деятельности 
в организации учебного процесса для форми-
рования и развития универсальных учебных 
действий. Многие учителя в процессе об-
учения используют проектную технологию, 
исследовательскую деятельность, привлекая 
ресурсы сети Интернет. Но большое количе-
ство информации и всевозможные «риски» 
в Сети не только не упрощают процесс работы 
над проектами, но и усложняют его. Один из 
вариантов решений данной проблемы – это 
технология веб-квест. Интернет в данном 
случае является средством, которое делает 
учебный процесс более продуктивным, а ра-
бота учащихся превращается в творческий 
процесс.

Образовательный веб-квест (webquest) – 
это проблемное задание c элементами роле-
вой игры, для выполнения которого исполь-

зуются информационные ресурсы Интернета. 
Как правило, это сайт в Интернете, с которым 
работают обучающиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу. Разрабатываются 
такие веб-квесты для максимальной интегра-
ции Интернета в различные учебные пред-
меты на разных уровнях обучения в учебном 
процессе. Они охватывают отдельную про-
блему, учебный предмет, тему, могут быть  
и межпредметными. Особенностью образо-
вательных веб-квестов является то, что часть 
или вся информация для самостоятельной 
или групповой работы обучающихся с ним 
находится на различных веб-сайтах. Кроме 
того, результатом работы с веб-квестом яв-
ляется публикация работ учащихся в виде 
веб-страниц и веб-сайтов [5].

Использование квест-технологии в обра-
зовательном процессе позволяет реализовать 
системно-деятельностный подход в обуче-
нии, а также формирует информационно- 
коммуникативные компетенции обучаю-
щихся и компетентности в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности. При 
регулярном использовании квест-технологии 
в образовательном процессе формируются 
все группы УУД: личностные, познаватель-
ные, коммуникативные, регулятивные.

Для использования данной технологии 
на уроках химии и биологии в основной 
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школе мы проанализировали образова-
тельные веб-квесты, представленные в сети 
 Интернет: «Вся правда о пищевых добав-
ках» и «Химия и жизнь» для обучающихся 
старшей школы [1, 2]. Первый сайт не очень 
понятен, так как не полностью русифициро-
ван, второй – межпредметный (охватывает 
такие дисциплины, как химия, биология, ме-
дицина, экономика), носит познавательный  
характер. 

Рабочей группой учителей химии и био-
логии был разработан образовательный веб-
квест для обучающихся 8–9-х классов: «Био-
добавки – хорошо или плохо». Веб-квест 
краткосрочный. Рассчитан на шесть акаде-
мических часов во внеурочное время: пять 
часов – выполнение заданий, 1 час – под-
ведение итогов в виде заседания следствен-
ных групп, предусмотренных содержанием  
игры. 

Для работы была определена цель – зна-
комство с  видами биодобавок и их  влиянием 
на организм человека. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи:

1. Изучить интернет-ресурсы по теме 
веб-квеста.

2. Классифицировать БАДы.
3. Выявить положительные или отрица-

тельные стороны БАДов.
4. Установить влияние БАДов на орга-

низм человека.   
Планируемыми результатами, получа-

ющими развитие при работе обучающихся 
с веб-квестом «Биодобавки – хорошо или 
плохо», являются следующие:

Регулятивные УУД: умение определять 
цель и задачи.

Познавательные УУД: навыки смыслового 
чтения.

Коммуникативные УУД: умение работать 
в группах и представлять продукт своей де-
ятельности.

Личностные УУД: умение вести диа-
лог на основе равноправных отношений 
и взаимного уважения; самостоятельно 

приобретать новые знания и практические  
умения.

Веб-квест разработан в форме сайта 
на платформе GOOGLE и размещен в сети 
Интернет. Получив адрес сайта веб-квеста, 
обучающиеся попадают на главную страницу, 
где знакомятся с его темой. 

Образовательный веб-квест состоит из 
5 этапов:

1. Краткое описание темы веб-квеста.
Открыв веб-страницу «Легенда», обуча-

ющиеся знакомятся с реальным или (чаще 
всего) вымышленным рассказом, задача ко-
торого – мотивация детей для прохождения 
веб-квеста.

Известный в медицинских кругах док-
тор Ватсон был приглашен японскими 
коллегами на конференцию по вопросам 
продолжительности жизни человека. Во 
время выступлений своих японских кол-
лег доктор был неприятно удивлен тем 
фактом, что жители Страны восходящего 
солнца живут дольше всех в мире. Что 
за эликсир жизни применяют японцы для 
того, чтобы продлить свою жизнь? Вы-
слушав доклады коллег, Ватсон пришел 
к выводу, что на продолжительность 
жизни жителей Японии большое влия-
ние оказывают биологически активные  
добавки. 

А так ли это?
Весьма озадаченный данным вопросом, 

доктор Ватсон по возвращении к себе на 
родину решил провести собственное неза-
висимое расследование. Для этого он создал 
четыре следственные группы по изучению 
БАДов.

2. Ознакомление следственных (роле-
вых) групп с заданиями веб-квеста.

Веб-квест предполагает проведе-
ние обучающимися группового иссле-
дования биологически активных доба-
вок в соответствии с ролями: журнали-
сты, менеджер по продажам, спортсмены,  
врачи. 
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• Журналисты – это люди, которые за-
нимаются созданием и передачей инфор-
мации в средствах массовой информации  
и коммуникации. Собирают и представляют 
информацию о БАДах.

«Журналисты» должны взять интер-
вью у известного доктора Комаровского, 
изучить информацию по данному вопросу. 
Написать статью для СМИ и опубликовать 
на сайте.

• Менеджер по продажам – специалист, 
занимающийся торговой деятельностью. Суть 
работы – реализация товара.

Задача «Менеджеров по продажам» – из-
учить статистику использования БАДов, 
доказать положительное влияние на орга-
низм человека. Продуктом работы группы 
является инфографика.

• Спортсмены – это люди, системати-
чески занимающиеся определенным видом 
спорта и участвующие в спортивных сорев-
нованиях. Являются ярыми сторонниками 
применения БАДов.

«Спортсмены» должны изучить виды 
БАДов и их роль в жизни человека. Выводы 
по своей работе представляются в виде 
mind-map.

• Врачи-специалисты в области здраво-
охранения. 

«Медики» рассматривают БАДы с ме-
дицинской точки зрения и выявляют по-
ложительные и отрицательные стороны 
данных веществ. Продукт работы группы – 
презентация.

Выбор ролей участников квеста – по 
интересам.

Основное задание для всех следственных 
(ролевых) групп – выявить положительное 
или отрицательное влияние БАДов на орга-
низм человека и создать продукты каждой 
ролевой группой. 

Основной продукт веб-квеста – сборка 
познавательных материалов «БАДы: «за»  
и «против».

3. Выполнение задания на основе ре-
сурсов сети Интернет.

Каждая ролевая группа переходит на 
свою страницу веб-квеста и выполняет за-
дание.

4. Обсуждение результатов деятельно-
сти.

5. Подведение итогов проводится в виде 
заседания следственных групп, предусмо-
тренных содержанием игры. Обучающиеся 
имеют возможность презентовать продукт 
своей деятельности и осознать значимость 
проделанной работы.

Система оценивания работы групп рей-
тинговая. Итог подводится по всей иссле-
довательской группе. Максимальное коли- 
чество баллов за веб-квест составляет 100. 
Каждая ролевая группа может набрать  
за выполненную работу 25 баллов. Количе-
ство полученных ролевой группой баллов за-
висит от грамотности и четкости выполнения 
поставленной задачи.

Работа группы оценивается по следую-
щим критериям (за каждый критерий можно 
получить 0, 3 или 5 баллов):

1. Понимание задания
Максимальный балл при оценивании 

данного критерия можно получить, если 
работа группы демонстрирует точное по-
нимание задания. Средний балл – если при 
работе включаются как материалы, имеющие 
непосредственное отношение к теме, так  
и материалы, не имеющие отношения к ней,  
а также используется ограниченное количе-
ство источников. Группа набирает 0 баллов 
в случае, когда использовала материалы, не 
имеющие непосредственного отношения  
к теме.

2. Выполнение задания
В данном критерии оценивались такие 

параметры, как аргументированность выво-
дов, непосредственное отношение к теме ис-
пользуемого материала и его достоверность, 
грамотное цитирование источников.



130

Пермский педагогический журнал (№ 9 / 2018)

3. Самостоятельная работа группы
При оценке работы группы учитывались 

четкость спланированной работы группы и 
ее самостоятельность. 

4. Оформление работы
При оценивании данного критерия учи-

тывалась грамотность выполнения работы 
с точки зрения грамматики, стилистики, 
орфографии.

5. Защита работы
При защите работ оцениваются сле-

дующие параметры: аргументированность 
основных позиций, логичность композиции 
доклада, полнота представления в докладе 
результатов работы; эрудиция докладчиков, 
отражение межпредметных связей; владение 
грамотной речью, соблюдение регламента, 
удерживание внимания аудитории; умение 
отвечать на вопросы.

При подведении итогов работы ролевых 
групп предусмотрена «политика опозданий»: 
задания выполняются и защищаются в строго 
установленные сроки. При несвоевременной 
сдаче работ снимаются штрафные баллы 
(до 5 баллов).

Рефлексия проводится по окончании 
заседания следственных групп в форме 
синквейна. Также каждая ролевая группа 
определяет самооценку.

Разработанный веб-квест «Биодо-
бавки – хорошо или плохо» [4] был апро-
бирован на группе обучающихся девятых 
классов (15 человек). С помощью наблю-
дений и тестов измерялись уровни раз-
вития УУД (познавательных, регулятивных 
и коммуникативных) на начальном этапе  
и после прохождения веб-квеста. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень развития УУД обучающихся 9-х классов 

УУД

Начальный этап Заключительный этап

низкий средний высокий низкий средний высокий

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Познавательные: 
смысловое чтение

7 46,6 8 53,3 0 0 6 40,0 7 46,6 2 13,3

Регулятивные: 
целеполагание

5 33,3 9 60,0 1 6,7 5 33,3 8 53,3 2 13,3

Коммуникативные: 
речевая
деятельность

4 26,7 10 66,6 1 6,7 4 26,7 8 53,3 3 20,0

Если сравнивать уровень развития УУД 
обучающихся на начальном этапе и на заклю-
чительном, то можно сделать вывод, что один 
веб-квест высоких результатов не дает. В ос-
новном использование данного веб-квеста 
повлияло на увеличение количества обуча-
ющихся с высоким уровнем познавательных 
и коммуникативных УУД (на 10–13%). 

Конечно, образовательный веб-квест – 
это новый вид деятельности для детей 

в процессе обучения, и говорить о том, 
что конкретно он повлиял на формирова-
ние тех или иных УУД преждевременно. 
Более достоверные результаты можно бу-
дет получить, если использование квест-
технологии в образовательном процессе 
будет носить системный характер не только 
на уроках химии и биологии, но и по другим  
предметам.
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языку на примере разработанного для обучающихся 7-х классов веб-квеста «Форт Бояр». Ана-
лизируются проблемы использования квест-технологии в образовательном процессе, в том 
числе формализация веб-квеста, превращение его в набор заданий, отмечается риск потери 
контроля над источниками информации в сети Интернет, а также предлагаются возможные 
пути решения этих проблем.  

Ключевые слова: образовательный веб-квест, английский язык, ИКТ, ФГОС, средняя школа.

Веб-квест – это запрос-ориентирован-
ный формат урока, в течение которого об-
учающиеся получают значительную часть 
информации из Интернета. Модель веб-
квеста была разработана Берни Доджем 
в Университете штата Калифорния в Сан-
Диего в феврале 1995 года. Такая модель 
урока на сегодняшний день получила широ-
кое распространение в мире, в особенности 
в Бразилии, Испании, Китае, Австралии  
и Голландии [2]. Пик популярности образо-
вательных веб-квестов в России пришелся 
на 2012–2013 годы, именно этим периодом 
датируется большинство доступных в сети 
веб-квестов. В настоящее время популяр-
ность образовательных веб-квестов снижа-
ется, идет активное обсуждение вопросов 
необходимости и путей развития данной 
технологии в школе, в частности, в обучении 
иностранномуязыку. 

Несомненно, технология веб-квеста – это 
прекрасный инструмент учителя в совре-
менном информационном обществе. Учи-
тель английского языка школы № 28 города 
Мытищи Оксана Горбунова в своей статье, 
посвященной веб-квестам, в газете «Первое 
сентября» пишет, что виртуальный мир для 
ребят гораздо притягательней, чем чтение 
учебников и решение задач в тетрадке. 
К преимуществам веб-квестов она относит 

то, что сами задания даются в необычной 
форме – загадки, зашифрованного посла-
ния, вживания в роль, и то, что веб-квест 
позволяет посмотреть на проблему с разных 
ракурсов [2].

И. В. Литовкина из г. Белгорода в резуль-
тате проведения веб-квеста «Путешествие 
по Британии» опубликовала статью, в кото-
рой утверждает, что введение веб-квестов 
в учебный процесс способствует не только 
разнообразию самих учебных знаний, но  
и качественному развитию и формированию 
познавательных УУД учащихся [3].

Е. В. Наконечная также приходит к вы-
воду о том, что веб-квест является полезным 
инструментом для внедрения элементов игры 
в обучение. Обучение становится более ин-
тересным, кроме того, повышается мотива- 
ция [4]. 

Многочисленные публикации практику-
ющих учителей (А. Р. Ганеева, Ю. В. Роман-
цова, Н. А. Христова и другие) позволяют 
утверждать, что использование веб-квестов 
способствует развитию критического мышле-
ния и творческого потенциала обучающихся. 
А. Р. Ганеева утверждает, что для этого не-
обходимо широкое информационное поле 
деятельности, различные источники инфор-
мации, различные взгляды, точки зрения 
на одну и ту же проблему, побуждающие 
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учеников к самостоятельному мышлению, 
поиску собственной аргументированной 
позиции [1].

В целом во всех публикациях рассматри-
ваются преимущества и польза веб-квестов 
в образовательной деятельности. Однако не 
все веб-квесты одинаково полезны. Веб-
квест – это, в первую очередь, инструмент, и 
следует четко понимать, зачем и как он будет 
использован в процессе обучения. Нужно 
ответственно подходить к созданию веб-
квеста, тщательно анализируя планируемые 
результаты, рекомендуемые ссылки и его  
структуру. 

В последние несколько лет в Юго-Кам-
ской средней школе в рамках программы 
Центра инновационного опыта, при под-
держке ученых ПГГПУ, технология веб-
квестов получила развитие и нашла приме-
нение в образовательной деятельности. Были 
спроектированы и проведены несколько 
образовательных веб-квестов с обучающи-
мися основной школы. Для проведения урока 
английского языка в 7-м классе по теме «Эко-
логия» был разработан образовательный 
веб-квест «Форт Боярд».

При реализации веб-квеста планирова-
лось достичь следующих метапредметных 
образовательных результатов обучающихся: 

1. Познавательные универсальные учеб-
ные действия: умение отбирать источники 

информации среди предложенных, добывать 
новые знания из различных источников раз-
личными способами, перерабатывать инфор-
мацию из одной формы в другую, передавать 
содержание в сжатом виде.

2. Коммуникативные универсальные 
учебные действия: умение оформлять 
свои мысли в устной речи, договариваться  
с людьми, согласуя с ними свои интересы  
и взгляды.

Веб-квест «Форт Боярд» рассчитан на  
3 академических часа работы в классе и са-
мостоятельную подготовку дома, причем во 
внеурочное время обучающиеся работают 
в группах, общаясь как лично, так и при по-
мощи социальных сетей, Google-документов 
с возможностью доступа по ссылке для ре-
дактирования. Сервисом для создания веб-
квеста явилась платформа Google. Сайт кве-
ста (рис. 1) состоит из следующих страниц:

1. Start – начальная страница, название, 
иллюстративный материал по теме.

2. Team – инструкция, как поделиться на 
команды, распределение ролей.

3. Legend – описание легенды квеста.
4. Game – задание для каждой роли, 

требования к результату.
5. Resources – список рекомендованных 

интернет-источников.
6. Results – ссылки на таблицу продви-

жения для самоконтроля.

Рис. 1. Архитектура главной страницы веб-квеста «Форт Боярд»
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7. Finish – ссылка на итоговый опрос для 
самоконтроля.

В начале работы обучающимся пред-
лагалось пройти тест в Google-форме. Тест 
был призван актуализировать лексику об-
учающихся по теме «экология», оценить меж-
культурные знания по теме. Им предлагалось 
перечислить известные названия всемирных 
экологических организаций, найти и исклю-
чить из ряда слов то, что не относится к теме 
«экология», и т. д. Такая форма работы была 
направлена на ознакомление обучающихся 
с работой в Google-формах. 

В ходе выполнения веб-квеста обу-
чающиеся заполняли документ в Google-
документах. Доступ к документу был со-
вместный, по ссылке. Школьники делились 
на группы по 3 человека в соответствии 
с 3 ролями: историк, эксперт и художник.  
По легенде, они попали в замок Форт Боярд 
к старцу Фура, который крайне озабочен 
экологической обстановкой на планете, и 
если команда предложит наилучшее реше-
ние экологической проблемы, они получат 
золото замка Форт Боярд. Историк должен 
был кратко рассказать об истории возникно-
вения выбранной экологической проблемы, 

эксперт – предложить возможные решения 
проблемы, художник должен был нарисовать 
агитационный плакат на бумаге или в элек-
тронном виде при помощи любых доступных 
фоторедакторов по заданной теме. Образо-
вательным продуктом должна была стать пре-
зентация – художник должен был показать и 
описать элементы на своем плакате, доказать, 
что плакат полностью отражает идею группы, 
историк и эксперт у доски должны были 
рассказать подготовленный текст с опорой  
на план.

Для оценки эффективности использо-
вания технологии веб-квеста были выбраны 
следующие параметры:

1. Скорость поиска русского соответ-
ствия иностранному термину при помощи 
Интернет-ресурсов.

2. Умение работать в команде.
3. Навык публичного выступления: крат-

кость, логичность, отсутствие ошибок.
4. Навык публичного выступления: уме-

ние держать внимание публики.
Результаты измерения первого пара-

метра, скорости поиска русского перевода 
иностранного термина, представлены на 
рисунке 2. 

Рис. 2. Время, затраченное на поиск русского соответствия иностранному термину  
до и после проведения веб-квеста на английском языке, сек.
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При измерении скорости поиска пере-
вода иностранных слов по теме «Экология» 
до и после проведения веб-квеста были 
получены примерно одинаковые результаты. 
Несмотря на предположение об увеличении 
скорости поиска перевода, в среднем обучаю- 
щиеся находили значение незнакомого слова 
за 30 секунд. Это можно объяснить тем фак-
том, что дети на момент начала квеста уже об-
ладали навыком использования встроенных 
переводчиков в поисковых системах. Кроме 
того, некоторые использовали установлен-
ные на школьных компьютерах офлайн- 
словари и нашли перевод так же быстро, 
как и те, кто пользовался переводчиками 
в поисковых системах. Как можно видеть на 
диаграмме (рис. 2), лишь один обучающийся 
значительно улучшил результат, но в целом 
все остальные показали одинаково хорошую 
скорость поиска перевода.

Что касается работы в команде, обуча-
ющиеся показали слабые навыки учебного 
сотрудничества. Дети слишком много вре-
мени тратили на то, чтобы распределиться на 
команды, распределить роли. Некоторые из 
них агрессивно реагировали, если попадали  
в команду с тем, с кем не дружат. Те обучаю-
щиеся, кто быстрее включался в работу, имели 
склонность выполнить задания за всех, при 
этом другие члены группы оставались в сто- 
роне и чувствовали свою бесполезность.

Если говорить о публичном выступле-
нии, здесь также не было высоких оценок, 
в основном обучающиеся зачитывали текст 
с листа или экрана телефона. Никто не со-
кратил исходный текст, никто не подготовил 
план или карточки с ключевыми фразами. 
«Художники» затруднялись с описанием 
элементов своего плаката, с трудом отвечали 
на вопросы. 

В данном случае мы, конечно, не можем 
сделать вывод о том, насколько повлиял веб-
квест на формирование коммуникативных 
УУД, ведь многие из обучающихся встреча-
лись с такой формой презентации проекта 

на английском языке впервые. Но можно 
с уверенностью сказать, что при много-
кратном повторении такого типа работы 
в основной школе обучающиеся имеют все 
шансы научиться навыкам публичного вы-
ступления. Веб-квест стал лишь отправной 
точкой длительного наблюдения.

Кроме того, при проведении веб-квеста 
были выявлены следующие недоработки. 
При выполнении задания практически никто 
не воспользовался рекомендованными веб-
ссылками. В основном все искали информа-
цию при помощи инструментов веб-поиска. 
Кто-то искал по-русски, затем переводил  
во встроенном переводчике, кто-то искал 
по-английски на англоязычных сайтах. Так 
как обучающиеся презентовали информа-
цию без сокращений, вероятно, текст они  
не переводили, а значит , информация  
не была интериоризирована. 

Следует искать способы и варианты за-
даний, при которых информация может быть 
найдена исключительно на рекомендуемых 
сайтах. К примеру, в веб-квесте И. В. Ли-
товкиной «Путешествие по Британии» об-
учающиеся должны составить маршрут по 
лондонскому метро [3]. Подобное задание 
можно выполнить исключительно на сайте 
лондонского метро.

С подобной проблемой сталкивался 
в своей работе один из основателей тех-
нологии веб-квестов Том Марч. Он задался 
вопросом, как исключить ситуацию, когда 
обучающиеся не осмысливают поставлен-
ные в задании проблемы, а просто соби-
рают в тексте своего реферата информацию 
из разных источников. Для решения этой 
проблемы он предлагает несколько страте-
гий, в частности – проекцию опыта решения 
глобальных проблем на местную, локальную 
ситуацию. Например, в Интернете достаточно 
легко собрать информацию о том, какие 
меры были предприняты для спасения лесов 
Амазонки. Но ведь можно сформулировать 
задание иначе: используйте информацию  



136

Пермский педагогический журнал (№ 9 / 2018)

о тропических лесах Бразилии для того, 
чтобы выработать план действий по сохра-
нению среды обитания в вашем регионе [2]. 
Таким образом, для выполнения задания об-
учающимся придется прочитать и осмыслить 
оригинальные тексты, проанализировать их 
и на их основе создать собственное устное 
высказывание.

Также следует упомянуть, что существует 
опасность потери контроля учителем над 
просматриваемым контентом. Обучающи-
еся склонны к бесконтрольному просмотру 
интернет-страниц, от рекламных сайтов, 
текст на которых написан копирайтерами  
и не представляет научной ценности, до раз-
влекательных сайтов с «котиками». В про-
веденном квесте «Форт Боярд» учитель мог 
контролировать при помощи удаленного 
доступа компьютеры обучающихся, тем не 
менее большая часть отведенного на уроке 
времени была потеряна на то, чтобы об-
учающиеся сконцентрировали внимание на 
задании.

Помимо этого, выяснилось, что раз-
работанный веб-квест «Форт Боярд» имеет 
слишком простую структуру. Задача убедить 
Старца Фура оказывается не актуальной для 
обучающихся. И сам веб-квест вследствие 

этого представляется обычным выполнением 
задания с незначительным использованием 
ИКТ. А ведь изначально квест – это поэтапное 
решение задачи, головоломки. Нужно, чтобы 
мотивация выполнения задания диктовалась 
самим заданием, а не была навязана из-
вне. Поэтому следующий сайт планируется  
создать в формате головоломки с поэтапным 
решением задачи. Возможно, следует вы-
строить квест таким образом, чтобы каждая 
команда получала один символ из шифра, 
и открыть шифр они могли бы, только получив 
все символы. Таким образом, обучающиеся 
будут более замотивированы проходить 
квест.

В заключение стоит отметить, что веб-
квест является актуальным и эффективным 
инструментом развития познавательных уни-
версальных учебных действий. Несомненна 
его польза и для развития умений работы  
в сети Интернет, работы с источниками на 
иностранном языке, работы с онлайн- и оф-
лайн-двуязычными словарями, сервисами 
Google, графическими редакторами и т. д. 
Также, в длительной перспективе, образо-
вательные веб-квесты могут помочь обучаю-
щимся приобрести навыки работы с текстом 
и навыки публичного выступления.
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средняя школа» над инновационным проектом «Использование ресурсов информационно-образо-
вательной среды в формировании УУД во внеурочной деятельности». Сетевое взаимодействие 
школы с Университетским округом ПГГПУ позволило через проектирование общешкольной 
стратегии развития перейти на развитие и становление проектной культуры каждого педа-
гога школы и обеспечило возможность коллективу школы осваивать новые образовательные 
технологии для достижения планируемых результатов обучения. 

Ключевые слова: Центр инновационного опыта, современные технологии, образовательные 
WEB-квесты, универсальные учебные действия, профессиональная компетентность.

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Юго-Камская 
средняя школа» Пермского муниципального 
района в статусе краевого Центра иннова-
ционного опыта (ЦИО) работает с 2012 го- 
да. Целью работы ЦИО является создание 
условий для развития профессионального 
потенциала педагогов школы через про-
ектирование собственной результативной 
образовательной деятельности, базирую-
щейся на освоении новых педагогических  
технологий. 

Наиболее значимыми в информационно-
образовательной среде и образовательном 
процессе ЦИО МАОУ «Юго-Камская средняя 
школа» оказались образовательные web-
квесты – «современная интернет-технология, 
основанная на проектном методе обучения 
и предполагающая поисковую деятельность 
обучающихся с четкой управляющей ролью 
учителя, с применением новых информа-
ционно-коммуникационных средств» [5]. 
Разрабатываются такие web-квесты для 
эффективного использования Интернета 
в образовательных целях на разных уровнях 
обучения, как в учебном процессе, так и во 
внеурочной деятельности [2]. 

Комплексное использование технологии 
образовательных web-квестов формирует 
универсальные учебные действия (УУД) 
обучающихся и компетентности, предусмот-
ренные ФГОС общего образования: исполь-
зование информационных технологий для 
решения образовательных задач для работы 
в команде, умение обосновывать свой выбор, 
определять наиболее рациональный вариант, 
навык публичных выступлений, развитие ин-
дивидуальных качеств личности школьника 
в учебном процессе, умение находить не-
сколько способов решений проблемной ситу-
ации, самообучение и самоорганизация и т. д. 
при минимизированной роли педагога [1].

Для педагогов решение педагогических 
задач связано с освоением информаци-
онно-образовательной среды и получением 
результатов сформированности УУД, преду- 
смотренных новыми стандартами, апроба-
цией инновационных механизмов педаго-
гического исследования, моделированием  
и проектированием собственного про-
фессио-нального образовательного про-
странства, созданием цифровых и сетевых 
учебных ресурсов, повышением уровня ИКТ-
компетентности.
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Сотрудничество школы со специалистами 
и учеными ПГГПУ, а также сетевое взаимо-
действие всех ЦИО позволило качественно 
сопровождать системное освоение новой 
образовательной технологии. Именно науч-
ное сопровождение работы педагогических 
коллективов школ Университетского округа 
решает многие педагогические проблемы, 
возникающие при работе в инновационном 
режиме, и позволяет повышать уровень про-
фессионального мастерства современного 
сельского учителя.

Решение профессиональных задач по 
проектированию собственной профессио-
нальной деятельности и освоению инфор-
мационно-образовательных ресурсов школы 
шло в группах от 25 до 60 представителей 
образовательных организаций. Поэтому на-
учно-методические темы работы ЦИО МАОУ 
«Юго-Камская средняя школа», согласован-
ные с научным руководителем Худяковой 
Анной Владимировной, доцентом кафедры 
прикладной информатики ПГГПУ, кандида-
том педагогических наук, были достаточно 
инновационными: «Новые подходы и тех-
нологии проектирования учебно-научно-
методической работы в условиях кадровой 
модернизации» (2015), «Разработка рабочей 
программы по предмету, работающей на 
УУД в соответствии с требованиями нового 
ФГОС» (2015), «ИКТ как средство формиро-
вания метапредметных результатов» (2016), 
«Роль информационной среды в организа-
ции учителем проектно-исследовательской 
деятельности» (2016). В 2017 году четыре 
обучающих, консультативных и проектных 
семинара были направлены на освоение 
только одной технологии – образователь-
ных web-квестов: «Приемы формирования 
УУД при организации работы обучающихся 
в информационно-образовательной среде», 
«Инструменты и сервисы информационно-
образовательной среды для организации мо-
бильного обучения», «Технология создания 
образовательных web-квестов», «Презента-

ция опыта работы педагога-исследователя 
через научную статью». 

Данные семинары были направлены на 
знакомство с новыми инструментами и сер-
висами информационно-образовательной 
среды современной школы и их эффектив-
ным использованием в образовательном 
процессе. Обучающие семинары позволили 
выбрать наиболее удобные информацион-
ные ресурсы для работы каждому педагогу, 
работающему в проектном режиме, позна-
комили с новыми технологиями мобильного 
обучения, с их преимуществами и учебными 
возможностями. В рамках проектных семина-
ров педагогами были определены платформы 
для создания образовательных web-квестов 
(Google и WIX).

Через проблематизацию использования 
квестов в образовательном процессе об-
суждался вопрос создания системы оценки 
результатов учебной и внеурочной деятель-
ности. При научной поддержке в ЦИО была 
разработана программа формирования УУД 
на трех ступенях обучения, представлена 
характеристика личностных результатов, 
регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных УУД, возможность их формирования 
при использовании образовательных квестов 
в соответствии с возрастом обучающихся. 
Успешно проведена экспертиза содержания 
диагностической карты формирования УУД 
в контексте оценки планируемых результа-
тов освоения основной образовательной 
программы. В этих условиях инновацион-
ные процессы школы были направлены на 
применение математической статистики 
в педагогических исследованиях, на зна-
комство с методами обработки результа-
тов исследования сформированности УУД 
в классных коллективах, где применяются 
образовательные квесты. Данные меропри-
ятия позволили представить систему работы 
Центра от знакомства педагогов с техноло-
гическими особенностями образователь-
ных квестов до презентации результатов 
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их внедрения научному и педагогическому  
сообществу.

В освоении технологии образовательных 
квестов ЦИО участвовала рабочая группа 

из 19 педагогов начальной школы и педа-
гогов-предметников, которые разработали  
и апробировали 7 образовательных квестов 
(таблица 1).

Таблица 1 

Список разработанных и апробированных образовательных web-квестов 
педагогами ЦИО МАОУ «Юго-Камская средняя школа»

Название 
квеста Предмет, класс Дидактическая цель Ф. И. О. учителя

1. Процент – наука 
или жизнь?

математика, 
5-й класс

Продемонстрировать 
практическое применение 
понятия «процент»  
в разных сферах жизни 
человека

Полыгалова Галина 
Владимировна, учитель 
математики

2. Спаси планету  
от мусора!

метапредмет 
(экология, биология),
7–9-й класс

Расширить знания 
школьников об 
антропогенном факторе

Новокрещенных Тамара 
Геннадьевна, учитель биологии, 
Остерман Анна Викторовна, 
учитель биологии

3. Биодобавки – 
хорошо или плохо?

биология,
7–9-й класс

Познакомить обучающихся 
с видами биодобавок  
и их влиянием на организм 
человека

Давыдова Ирина Леонидовна, 
учитель химии,
Гашева Любовь Ивановна, 
учитель биологии,
Дубровских Инга Валентиновна, 
библиотекарь 

4. Идем в музей  
(почти детективная 
история)

окружающий мир,
2-й класс

Познакомить обучающихся 
с особенностями растений 
и животных древнего мира

Малкова Татьяна Владимировна,
Ширинкина Светлана 
Александровна,
Лебедева Юлия Владимировна,
учителя начальных классов

5. Где обедал во-
робей?

окружающий мир,
3–4-й класс

Создать книгу «В мире  
животных» в виде 
презентации с использо-
ванием интернет-ресурсов
 

Мальцева Наталья Михайловна,
Чупина Елена Владимировна,
Ермакова Татьяна Ивановна, 
учителя начальных классов

6. Modern commu-
nications? –El-
emantary, Watson!

английский язык,  
10-й класс

Создать условия для 
развития умения 
представлять достижения 
современной науки 
в области коммуникации 
между людьми на основе 
информационных 
технологий

Беляева Виктория 
Александровна, учитель 
английского языка

7. Fort Boyard Quest английский язык,  
8-й класс

Обсудить на иностранном 
языке и проанализировать 
экологические проблемы

Елохина Екатерина Николаевна, 
учитель английского языка
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В рамках сетевого взаимодействия педа-
гогами ЦИО были разработаны и проведены 
модульные дистанционные образовательные 
курсы, которые прошли экспертизу со сто-
роны научного руководителя – консультанта 
и размещены в системе дистанционного об-
учения ФППК ПГГПУ:

1. «Технология разработки образо-
вательного веб-квеста для организации 
внеурочной деятельности обучающихся», 
12 часов, http://fppkdo.ru/course/view.
php?id=405. Курс предназначен для актуали-
зации использования квест-технологии в об-
разовательном процессе современной школы 
и обеспечения использования в школьной 
среде информационно-образовательных 
ресурсов, в том числе ресурсов Интернета.

2. «Роль технологии образовательных 
квестов в профильном и профессиональном 
самоопределении школьников», 16 часов, 
http://fppkdo.ru/user/index.php?id=548. 
Курс позволяет раскрыть место квест – 
технологии в образовательном процессе 
основной школы и показать на примерах ее 
роль в профильном и профессиональном 
самоопределении обучающихся.

В разработке курсов ежегодно прини-
мает участие до 8 педагогов, в проведении 
очной практической части – до 10 человек.  
В 2017 году на курсах прошло обучение 
80 педагогов Пермского края. 

Структура модульных курсов была раз-
работана в соответствии с основными тех-
нологическими элементами образовательных 
квестов. Во-первых, предусматривалось 
знакомство обучающихся с понятием «об-
разовательный квест» и «веб-квест», с мето-
дическими материалами по значению обра-
зовательных квестов как в урочное, так и во 
внеурочное время. Во-вторых, раскрывалось 
содержание технологических этапов созда-
ния веб-квестов. В-третьих, рассматривались 
требования к оформлению и презентации 
полученных результатов образовательного 
квеста по формированию УУД учеников.

Центр инновационного опыта позволяет 
реализовывать свой профессиональный 
потенциал коллективу школы через разно-
образные формы образовательной деятель-
ности, напрямую связанные с профессио-
нальными стандартами. Главным результатом 
работы ЦИО является успешная реализация 
организационно-управленческих педагоги-
ческих проектов, направленных на повыше-
ние мастерства учителя. В разработке и ре-
ализации данных инновационных проектов 
занято в среднем 25–30% педагогического 
коллектива МАОУ «Юго-Камская средняя 
школа», в режиме инновационной деятель-
ности – до 60%. Проектная деятельность по-
зволяет расширять среду профессионального 
общения, которая направлена на создание 
пространства профессиональной коммуни-
кации и роста педагогического мастерства 
педагогов. 

Как результат, за последние три года 
возросло число педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную категорию: из 
вновь аттестованных – на 7 человек (23%). 
Стабильным остается результативное участие 
в краевом конкурсном движении (призеры от 
5 человек в 2015 году до 18 – в 2016 году). 
1/3 учителей ежегодно проходит повышение 
квалификации через посещение курсов, ор-
ганизованных для школ Университетского 
округа по актуальным вопросам методики 
преподавания учебных дисциплин в связи 
с введением ФГОС, и отработку с использова-
нием мастер-классов технологии системно-
деятельностного подхода.

Подводя итоги реализации инноваци-
онного проекта «Использование ресурсов 
информационно-образовательной среды 
в формировании УУД во внеурочной де-
ятельности», можно сделать вывод, что 
многолетнее сотрудничество со школами 
Университетского округа и с учеными ПГГПУ 
дает возможность вести целенаправленную 
управленческую работу по индивидуальному 
сопровождению перспективных педагогов, 
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направленную на решение их индивиду-
альных запросов, на научно-методическое 
сопровождение и поддержку профессио-
нальной проектно-исследовательской дея-
тельности. Проектирование общешкольной 
стратегии развития в инновационном и 
экспериментальном режиме работы при 
поддержке ученых позволяет переходить на 

развитие и становление проектной культуры 
каждого педагога школы и обеспечивает 
возможность коллективу осваивать через 
сетевое взаимодействие новые технологии 
и методики в обучении для обеспечения до-
статочно стабильных результатов реализации 
основной образовательной программы НОО 
и ООО.
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Малкова Т. В., Ширинкина С. А. 
Веб-квест как средство активизации познавательной деятельности  
обучающихся на уроках окружающего мира в начальной школе
Аннотация: В статье рассматривается опыт использования веб-квеста как одного из средств 
активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках окружающего мира  
в начальной школе. Материалы содержaт описание создания и апробирования обучающего веб-
квеста с использованием конструктора для создания сайтов WIX. 

Ключевые слова: веб-квест, деятельностный подход, личностно-ориентированное обучение, 
универсальные учебные действия (УУД), сайт.

Стандарты современного образования 
предусматривают системно-деятельностный 
подход в формировании УУД как действия, 
направленные на саморазвитие и самосо-
вершенствование обучающихся, дальнейшую 
социализацию, самостоятельное усвоение 
новых знаний и умений. 

Новые задачи и результаты образования 
нацеливают педагога на внедрение новых 
образовательных технологий, которые спо-
собствуют формированию УУД и обеспечи-
вают реализацию системно-деятельностного 
подхода.

Одним из современных средств активи-
зации познавательной деятельности является 
веб-квест. С помощью него информационно-
коммуникационные технологии используются 
в целях повышения мотивации обучающихся, 
вовлеченных в учебный процесс. Quest  
в переводе с английского языка – продолжи-
тельный целенаправленный поиск, который 
может быть связан с приключениями или 
игрой; также служит для обозначения од-
ной из разновидностей компьютерных игр. 
Разработал учебный веб-квест профессор 
образовательных технологий Университета 
Сан-Диего Берни Додж (США) [4]. 

В информационном веке образователь-
ная технология веб-квеста современна, 
важна и актуальна. С одной стороны: веб-
квест – это сайт или задание в сети Интернет, 
с которым работают учащиеся, выполняя ту 

или иную учебную задачу. Они охватывают 
отдельную проблему, учебный предмет, тему, 
могут быть и межпредметными [4]. С другой 
стороны: веб-квест – это сценарий органи-
зации проектной деятельности учащихся 
по любой теме [4]. С третьей стороны: веб-
квест – это формат урока с ориентацией  
на развитие познавательной, исследователь-
ской деятельности учащихся, на котором ос-
новная часть информации добывается через 
ресурсы Интернета [4].

Особенностью образовательных веб-
квестов является то, что часть или вся инфор-
мация для самостоятельной или групповой 
работы учащихся находится на различных 
веб-сайтах. Кроме того, результатом работы  
с веб-квестом является публикация работ 
учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов 
(локально или в сети Интернет) [3]. Веб-
квест является одной из образовательных ин-
тернет-технологий и в современных условиях 
образования активизирует познавательную 
деятельность обучающихся. Работа над веб-
квестом тесно связана с исследовательской 
деятельностью, поиском и обработкой ин-
формации, что способствует формированию 
навыков критического мышления.

Технология веб-квеста предполагает 
наглядность, мультимедийность и интерак-
тивность обучения, помогает реализовывать 
элементы личностно-ориентированного 
обучения, позволяет учащимся раскрыть 
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свои индивидуальные способности и воз-
можности. В рамках данной технологии на 
повышение мотивации к обучению влияют:

– игровые моменты (роли, которые дети 
выбирают; квазиреальная ситуация) дают 
пищу воображению, придают уверенность  
в успешном выполнении заданий;

– использование мультимедиа и визуа-
лизация материала, которые активизируют 
психические процессы (мышление, память, 
внимание), особенно это необходимо тогда, 
когда изучаемый объект является недоступ-
ным для наблюдения. 

В связи с тем, что технология веб-квеста 
обладает рядом преимуществ, перечислен-
ных выше, мы решили использовать ее для 
повышения познавательной активности 
обучающихся в начальной школе. Исполь-
зуя данную технологию, обучающиеся не 
получают готовых ответов, а самостоя-
тельно решают поставленные перед ними  
задачи [2].

Работая над веб-квестом, обучающиеся:
– активно участвуют в групповой поис-

ковой деятельности; 
– развивают творческое мышление;
– получают навыки решения поставлен-

ных проблем; 
 – выбирают предложенные роли в соот-

ветствии со своими возможностями и инте-
ресами (индивидуальный подход);

– развивают мыслительные способности: 
анализ, обобщение, классификация и т. д.;

– получают новые знания, используя 
интерактивные средства обучения, сеть 
Интернет.

Наш веб-квест– это виртуальное путеше-
ствие в мир древних растений и животных  
с элементами ролевой игры, для выполнения 
которых используются информационные 
ресурсы сети Интернет [6]. Он направлен на 
изучение материала по окружающему миру 
по теме «Древний мир растений и живот-
ных». Тип – кратковременный, обучающий, 
который может быть использован как на 

уроках по окружающему миру (3–5 учебных 
часов), так и во внеурочной деятельности.

Тема работы с использованием веб-
квеста в настоящее время широко освещена 
в различных статьях, но, вместе с тем, при 
планировании деятельности мы столкнулись 
с определенными проблемами. Большинство 
веб-квестов ориентированы на старшую 
возрастную категорию обучающихся и ис-
пользуются во внеурочной деятельности, 
предусматривают индивидуальную работу 
в сети Интернет. Обучающиеся начальной 
школы с технологией веб-квеста еще мало 
знакомы. Созданный нами веб-квест по-
зволяет педагогу поэтапно включить детей 
в работу и в урочной деятельности. Такая 
работа позволяет педагогу:

– сориентировать детей в выборе роли, 
опираясь на интерес и индивидуальные воз-
можности;

– корректировать работу обучающихся 
во время урока;

– направлять деятельность обучающихся 
в нужное русло;

– предотвратить возможные ошибки  
в выборе и размещении материала; 

– развивать навыки сотрудничества, 
взаимопомощи во время работы в группе;

– помочь представить результаты своей 
работы. 

Название веб-квеста должно быть крат-
ким, привлекательным и оригинальным. По-
этому наш квест мы назвали «Идем в музей 
(почти детективная история)».

Предметная область – окружающий мир 
с элементами краеведения. 

Возрастная категория – это обучающиеся 
3–4-х классов общеобразовательной школы.

Цель нашего образовательного веб-квес- 
та – познакомить обучающихся с особенно-
стями растений и животных древнего мира. 

Задачи: 
– выделить особенности животных 

древнего мира через создание презентации, 
рисунка;
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– выделить особенности растений древ-
него мира через создание таблиц и презен-
таций;

– познакомить с краеведческим матери-
алом по теме (секрет Костяной горы);

– развить пользовательские умения ра-
боты с компьютером (графический редактор, 
текстовый редактор, редактор для создания 
и редактирования презентаций) и сетевыми 
сервисами;

– формировать метапредметные УУД 
(работа с текстом, с информацией, комму-
никативные навыки, умение презентовать 
результаты работы).

Образовательным продуктом веб-квеста 
станет презентация «Животные древнего 
мира», фоторобот в графическом редакторе, 
объявление на основе работы с текстом, 
таблица «Растения древнего мира», темати-
ческое облако слов и слайд-шоу «Секреты 
Костяной горы». 

Структура веб-квеста: 
1. Главная страница (знакомство с веб-

квестом).
2. Введение (проблемная ситуация).
3. Роли (выбор ролей для групповой 

работы).
4. Задания (выполнение заданий для 

выбранной роли).
5. Реквизиты (ссылки на источники ин-

формации)
6. Оценка работы (стартовый и итоговый 

опрос).
7. Заключение – итог работы (награжде-

ние команд (открытие пазла с изображением 
героя и виртуальная экскурсия в музей). 

Выполнив задания веб-квеста, обучаю-
щиеся лучше узнают об особенностях рас-
тений и животных древнего мира, попадут  
в один из уголков Пермского края, откроют 
в нем что-то новое, незнакомое им до этого. 
Работая в особых отделах и раскрывая за-
путанную историю, дети выполнят немало 
интересных заданий и творчески их офор-
мят. Наградой за правильное выполнение 

заданий будет виртуальная экскурсия. Про-
блемная задача, которую предстоит решить 
обучающимся, – это определить автора 
письма и особенности его среды обитания.

В созданном веб-квесте использованы 
различные задания в зависимости от вы-
бранной роли:

Художники – на основе галереи обра-
зов составляют фоторобот в графическом 
редакторе. Данное задание направлено на 
формирование умений: описывать предста-
вителей животного мира разных сообществ; 
сравнивать представителей животного мира 
по условиям их обитания; работать с ин-
формацией; анализировать и выделять 
главное; работать в графическом редакторе  
Paint.

Экскурсоводы – создают образ животных 
древнего мира через составление презен-
тации «Животные древнего мира». Задание 
работает на формирование умений: описы-
вать представителей животного мира разных 
сообществ; сравнивать представителей 
животного мира по условиям их обитания; 
работать с информацией; анализировать 
и обобщать; работать в PowerPoint.

Историки – отбирают из предложенного 
текста антропометрические данные живот-
ного древнего мира (мамонта) для создания 
объявления об определении личности по-
терявшегося героя. Это задание формирует 
умения: описывать представителей живот-
ного мира разных сообществ; сравнивать 
представителей животного мира по условиям 
их обитания; работать с текстом (составле-
ние деловой бумаги – объявления).

Археологи – создают образ среды оби-
тания героя, заполняют таблицу «Растения 
древнего мира» через просмотр видеоро-
ликов. Данное задание развивает умения: 
работать с информацией; описывать пред-
ставителей растительного мира разных со-
обществ; сравнивать представителей рас-
тительного мира по условиям их обитания; 
работать с текстом и таблицей.
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Краеведы (особо секретный отдел) – 
после ознакомления с краеведческими 
текстами и фотографиями составляют тема-
тическое облако слов и слайд-шоу «Секреты 
Костяной горы» (рис. 2). Задание направлено 
на формирование умений: работать с инфор-
мацией; анализировать, сравнивать, выде-
лять главное; работать с текстом (выделение 
из текста ключевых слов).

При выполнении всех перечисленных 
выше заданий формируются и метапредмет-
ные умения и навыки:

– развитие коммуникативной компетен-
ции, в том числе способности к сотрудниче-
ству; 

– развитие исследовательских учебных 
действий, включая навыки работы с инфор-
мацией: поиск и выделение необходимой 
информации, обобщение и закрепление 
информации;

– расширение пользовательских возмож-
ностей работы с компьютером;

– осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки.

Перед прохождением веб-квеста каждый 
из детей участвует в стартовом тестировании 
с целью выявить первичные знания по теме 
«Мир древних растений и животных». После 
выполнения всех заданий дети проходят 
итоговую диагностику, которая показывает 
не только полученные знания по данной теме, 
но и коммуникативные умения (слаженность 

работы в группе). Итоговый опрос требует 
развернутого ответа. После проведения 
веб-квеста учитель сравнивает результаты 
стартовой и итоговой диагностики.

Представление результатов работы групп 
проходит в виде устного выступления и по-
каза итогов работы в группах (объявлений, 
презентаций о древних растениях и живот-
ных, портрета героя, тематического облака 
слов с фотографиями местных достопримеча-
тельностей). Каждая группа может получить 
за презентацию своей работы на итоговом 
занятии от 0 до 32 баллов по следующим 
критериям: 

– исследовательская работа;
– творческая, мультимедийная работа;
– устное выступление;
– умение работать в группе.
Для оценки результатов работы группы 

разработаны критерии, заполняются детьми 
в группах – приложение 1.

Сводную ведомость результатов запол-
няет учитель – приложение 2. 

На заключительных уроках в ходе кол-
лективной работы обучающиеся получают 
доступ к коду (ключу) для того, чтобы собрать 
из пазлов на доске Smart фотографию героя 
(рис. 1).

В награду за успешно выполненные за-
дания данного веб-квеста ученики получают 
доступ к виртуальной экскурсии по «Музею 
Пермских древностей».

Таблица 1

Результаты диагностики УУД (%)

Уровень 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные

3-й кл.
24 чел.

4-й кл.
24 чел.

3-й кл.
24 чел.

4-й кл.
24 чел.

3-й кл.
24 чел.

4-й кл.
24 чел.

Высокий 3 4 15 25 9 15

Средний 57 56 40 48 13 37

Низкий 40 40 45 27 78 48

Итого 100 100 100 100 100 100
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Для оценки результативности УУД мы 
воспользовались диагностикой, прописанной 
в журнале «Управление школой» издатель-
ского дома «Первое сентября» [6]. Были про-
диагностированы 24 ученика одного класса, 
которые участвовали в апробации веб-квеста 
в 3-м классе (до проведения веб-квеста)  
и в 4-м классе (после проведения веб-квеста).

Результаты входной и итоговой диагно-
стики позволяют констатировать: 

– регулятивные УУД остались почти на 
прежнем уровне;

– познавательные УУД имеют высокую 
положительную динамику;

– коммуникативные УУД имеют высокую 
положительную динамику. 

Проанализировав полученные резуль-
таты в ходе работы с использованием техно-
логии веб-квеста, можно сделать следующие 
выводы:

– данная технология включает в себя 
элементы проектной и исследовательской 

деятельности, что положительно влияет 
на мотивацию обучающихся, включенных 
в работу с веб-квестом;

– наблюдается положительная динамика 
при формировании УУД;

– отрабатываются различные виды ра-
боты с информацией и текстом; развивается 
речь, мышление, память, внимание;

– формируется умение представлять 
результаты своей работы;

– реализуется идея индивидуализации 
образовательного процесса;

– используются различные источники 
информации, которые формируют навыки 
критического мышления;

– повышается мотивация к процессу об-
учения (часть обучающихся решила углубить 
свои знания по данной теме, были сделаны 
доклады о древних растениях и животных 
– 4 человека, презентации – 3 человека,  
а также выполнена исследовательская работа  
«По следам динозавров»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Критерии оценивания заданий

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Исследовательская работа 0 – 2б

Творческая, мультимедийная работа 0 – 2б

Устное выступление 0 – 2б

Умение работать в микрогруппе 0 – 2б

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сводная ведомость результатов

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Исследовательская работа

Творческая, мультимедийная работа

Устное выступление

Умение работать в микрогруппе

                ИТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рис. 1. Главная страничка веб-квеста         
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Рис. 2. Роль – краеведы 

Рис. 3. Фото героя из пазлов
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Новокрещенных Т. Г., Остерман А. В. 
Web-квест как активная форма внеурочной проектно- 
исследовательской деятельности по биологии

Аннотация: Статья посвящена вопросам проектной деятельности в экологическом образова-
нии школьников через образовательный веб-квест во внеурочной деятельности. На примере 
веб-квеста «Сохрани планету от мусора!» авторы приводят примеры творческих заданий, 
способствующих развитию творческих способностей обучающихся, приобретению практических 
навыков аналитического и творческого мышления в учебной работе, опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности. В статье приводится методика оценки проектных 
умений и их анализ. 

Ключевые слова: веб-квест, образовательная технология, экологическое образование, вне-
урочная деятельность, проект.

В концепции модернизации российского 
образования на современную школу воз-
лагаются задачи формирования целостной 
системы универсальных знаний, умений 
и навыков. Педагоги используют для этой 
цели различные технологии обучения. 
Этот процесс невозможен без развития 
технологий образования с использованием 
различных сервисов сети Интернет и рас-
пространения электронных образовательных  
ресурсов.

Как же сегодня мы можем использовать 
в учебно-воспитательном процессе совре-
менные информационные технологии, в част-
ности, сервисы Интернета? К сожалению, 
чаще всего можно наблюдать, что школьники 
обычно свободно используют информаци-
онные технологии только в повседневной 
жизни: увлекаются компьютерными играми, 
переписываются с друзьями, общаются 
в скайпе, занимаются творчеством. Школь-
ники живут в этом придуманном мире – сети 
Интернет. Такое восприятие информации 
можно назвать пассивным. С таким отноше-
нием интернет-ресурсы становятся не базой 
для развития компетентности личности, а 
универсальной шпаргалкой на все случаи 
жизни.

Современная учебная программа требует 
от обучающихся умения работать с инфор-
мацией, поток которой непрерывно растет. 
Все активнее проявляется потребность  
в обучении правилам и навыкам навигации 
в информационном пространстве, позволяю-
щем находить, анализировать необходимую 
информацию для формирования высокока-
чественных знаний. Это удается далеко не 
всем. Часто мы можем видеть, что обучаю-
щиеся испытывают значительные трудности, 
не уверены в своих силах, не удовлетворены 
результатами своего труда. В конце концов, 
это приводит к потере интереса при из-
учении предметов как гуманитарного, так  
и естественного цикла. 

Поэтому проблема сохранения и раз-
вития учебной мотивации школьников 
всегда была и будет актуальной. И нам, 
учителям, предстоит поддерживать интерес 
обучающихся, создавать такие условия, когда 
каждый ученик включен в творческую дея-
тельность, способствующую продуктивности 
обучения. 

Соответственно задача педагога состоит 
в том, чтобы тот энтузиазм, с которым дети 
работают в сети Интернет в повседневной 
жизни, использовать для формирования 
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целостной системы универсальных знаний, 
умений и навыков, а также опыта самостоя-
тельной практической деятельности и личной 
ответственности в принятии решений и ини-
циативности. Опыт работы показывает, что 
наиболее эффективен метод проектов, пред-
полагающий использование активных форм, 
в том числе и во внеурочной деятельности. 

Одной из современных технологий, 
позволяющих специальным образом ор-
ганизовать познавательную деятельность 
обучающихся в условиях непрерывно расту-
щего количества информации и появления 
доступных обучающих интернет-ресурсов, 
является технология веб-квестов.

Анализ понятия «веб-квест» (Bernie 
Dodge, А. П. Авраменко, Е. И. Багузина,  
Я. С. Быховский, Г. А. Воробьев, О. В. Волкова, 
Ю. Б. Дроботенко, Л. Г. Жук, Г. С. Исакова,  
С. Ф. Катержина, Н. В. Кононец, Т. А. Куз-
нецова, С. В. Напалков, Е. В. Толмачева,  
Е. М. Шульгина, В. В. Шмiдт, А. В. Яковенко 
и др.) позволил сделать вывод, что все ис-
следователи при определении его сущности 
выделяют следующие обязательные харак-
теристики: 1) использование сети Интернет 
для поиска информации; 2) решение учебной 
задачи проблемного характера, что предпо-
лагает активную познавательную деятель-
ность обучающихся. 

По-существу, основой веб-квестов яв-
ляется проектная методика, которая ориен-
тирована на самостоятельную деятельность 
школьников, – индивидуальную, парную, 
групповую, которая осуществляется за опре-
деленный интервал времени. 

Проведение проектной работы с помо-
щью сетевых ресурсов имеет ряд определен-
ных преимуществ:

• веб-квесты дают учителю образец того, 
как проводить проектную работу;

• в Сети можно найти много интересных 
разработок веб-квестов; 

• в Интернете имеются шаблоны, которые 
могут быть полезны учителям, желающим 

создавать свои собственные веб-квесты, 
различные задания, которые подходят 
к предложенной технологии, методические  
советы;

• учитель предоставляет список сайтов, 
который ученики используют при выпол-
нении проекта в результате чего они тратят 
меньше времени на поиск необходимой 
информации и уделяют больше внимания 
выполнению задания;

• многие обучающиеся будут с удоволь-
ствием работать по технологии веб-квеста 
для повышения своей самооценки.

Несомненно то, что, выполняя веб-квест, 
обучающиеся учатся критически мыслить, 
решать сложные проблемы, взвешивать 
альтернативные мнения, самостоятельно 
принимать продуманные решения, брать на 
себя ответственность за их реализацию. Но, 
однако, существуют трудности и проблемы 
в использовании веб-квестов: 

• для выполнения проекта ученики 
должны иметь доступ к сети Интернет;

• обучающиеся и учителя должны вла-
деть определенным уровнем компьютерной 
грамотности;

• многие из веб-квестов, которые можно 
найти в Интернете, созданы за рубежом, 
поэтому их необходимо адаптировать к кон-
кретным условиям обучения.

С целью ознакомления обучающихся 
с экологической информацией, связан-
ной с раскрытием факторов, негативно 
влияющих на состояние здоровья людей, 
и возможными путями уменьшения их 
вредного воздействия, был разработан и 
апробирован веб-квест экологического 
содержания «Сохрани планету от мусора!» 
(рис. 1), который можно рекомендовать  
к проведению во время изучения элек-
тивного курса экологической направлен-
ности либо во время летнего школьного 
лагеря. Веб-квест был создан в программе 
WYSIWYG Web Builder. Адрес веб-квеста:  
www.ecology59.ru
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Веб-квест «Сохрани планету от мусора!» 
является межпредметным, так как предпо-
лагает использование знаний географии, 
биологии, медицины, экологии, литературы. 
Продолжительность веб-квеста – одна чет-
верть. Веб-квест выполняется обучающимися 
в школе, в компьютерном классе и дома. Веб-
квест ориентирован на детей подросткового 
возраста, 11–13 лет, 5–7-е классы.

Планируемые результаты образователь-
ного веб-квеста:

Предметные:
• знания о необходимости защиты окру-

жающей среды;
• знания о зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды;
• знания о взаимосвязи человека и окру-

жающей среды.

Рис. 1. Главная страница веб-квеста
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Личностные:
• умение аргументированно оцени-

вать свои и чужие поступки по отноше-
нию к живой природе и отвечать за свой  
выбор;

• знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе, основ здоро-
вого образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий.

Метапредметные:
• овладение составляющими исследова-

тельской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи 
(познавательные УУД);

• умение работать с разными источ-
никами экологической информации: на-
ходить экологическую информацию  
в различных источниках (тексте учебника, на-
учно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую (по-
знавательные УУД);

• умение планировать свою деятельность 
(регулятивные УУД);

• умение излагать свое мнение, аргумен-
тируя, подтверждая фактами (коммуникатив-
ные УУД).

Целями образовательного веб-квеста  
в области экологии являются:

• создание условий для исследования 
обучающимися проблемы мусора в природе 
и на улицах городов и поселков;

• расширение знаний школьников  
об антропогенном факторе.

В области информационных техноло-
гий обучающиеся закрепляют умения по-
иска и обработки информации сети Интер- 
нет.

Задачи образовательного веб-квеста:

1. Исследовать причины возникновения 
экологических проблем, связанных с му- 
сором.

2. Изучить влияние мусорных загрязне-
ний на здоровье человека.

3. Познакомиться с тем, как решаются 
вопросы борьбы с мусором в других странах.

4. Предложить решения вторичного ис-
пользования мусора в быту.

5. Привлечь внимание школьников 
и взрослых к проблеме загрязнения при-
роды, а также поселков и городов мусором.

6. Выполнить мини-проекты в группах на 
тему «Все о мусоре». 

В итоге веб-квест направлен на реше-
ние социально значимой проблемы – про-
блемы загрязнения мусором не только пла-
неты в целом, но и своего поселка, своего  
двора.

Тема «Спаси планету от мусора!» пред-
полагает изучение участниками веб-квеста 
следующих основных вопросов:

• история появления мусора и экологи-
ческая проблема в связи с его появлением;

• виды мусора и способы его утилизации;
• влияние мусорных отходов на здоровье 

человека;
• вторичное использование мусора 

в быту;
• «Что может сделать один?» – один… 

т. е. каждый человек для поддержания чи-
стоты природы. 

Работа с веб-квестом позволяет рас-
пределить деятельность обучающихся на 
определенные этапы.

1-й этап – ознакомительный. В ходе 
данного этапа обозначается проблема, ее 
актуальность и краткая характеристика. 
В структуре веб-квеста это главная страница 
и введение.

2-й этап – ролевой. Предполагает зна-
комство участников проекта и распределение 
ролей. Участник выбирает для себя опре-
деленную роль (биолог, медик, экотурист, 
журналист, гарболог), заполняет входную 
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анкету. Данные, которые заполнили участ-
ники, обрабатываются учителем.

В результате обучающиеся распределя-
ются в группы по интересам:

• группа журналистов – обучающиеся 
коммуникабельные, владеют речью, могут 
излагать свои мысли в письменной форме, 
увлекаются фотографированием;

• группа экологов – обучающиеся, не-
безразличные к экологической обстановке 
в поселке, любят мастерить поделки своими 
руками; 

• группа гарбологов – обучающиеся, ко-
торые склонны к исследовательским работам, 
любят проводить эксперименты; 

• группа медиков – обучающиеся, ко-
торые мечтают связать свою жизнь с ме-
дициной, заботящиеся о своем здоровье  
и о здоровье своих близких;

• группа экотуристов – любители путе-
шествовать не только по родному краю, но  
и по другим странам. 

Главное задание веб-квеста предлага-
ется в виде «Экологической сказки о Му-
соре»: в некотором царстве-государстве 
жил-был Мусор, который хвастался тем, что 
его владения в городке все больше рас-
ширяются… Однажды добрый Волшебник 
захотел помочь жителям поселка победить 
Мусор, а для этого пригласил в помощники  
Чистоту, Аккуратность и Порядок… И да- 
лее каждой группе предлагается придумать 
окончание сказки, а для этого нужно все-
сторонне изучить и систематизировать всю  
имеющуюся информацию по своей теме и 
выполнить предложенный проект так, чтобы 
люди, живущие в городе, поняли, как и по- 
чему необходимо беречь окружающую  
среду. 

Ученики приступают к сбору информации 
по заданным алгоритмам. Группы выполняют 
проектные задания, которые направлены на 
решение экологических проблем, связанных 
с накоплением мусора в природе, его утили-
зацией и переработкой.

Проектные «продукты» для каждой 
группы:

Группа журналистов – анкетирование 
местного населения о проблемах загряз-
нения мусором поселка, статья в местную 
газету «Юго-Камская сторона», фотоколлаж 
«И прекрасно… и ужасно!».

Группа экологов – выставка «Сделали 
сами – своими руками» (поделки из бросо-
вого материала). 

Группа гарбологов – исследовательская 
работа «Что прячется в мусорном ведре?»

Группа медиков – санитарный бюллетень 
«Осторожно – мусор!». 

Группа экотуристов – электронная пре-
зентация «Топ-10 экологически чистых стран 
мира» (О решении проблем утилизации му-
сора в разных странах).

3-й этап – аналитический. На данном 
этапе каждая группа обобщает и система-
тизирует собранную информацию и оформ- 
ляет ее.

4-й этап – итоговый. Проведение ито-
говой конференции, на которой каждая 
группа защищает свой проект и отвечает на 
вопросы одноклассников. Для оценки работ 
обучающихся могут применяться методы 
взаимооценки и самооценивания.

Один из важных вопросов, который встал 
перед нами в процессе работы по техноло-
гии веб-квеста, – это оценка проекта, ведь 
творчество оценить очень сложно. Веб-квест 
является комплексным заданием, в связи 
с этим оценка его выполнения основывается 
на нескольких критериях, ориентированных 
на тип проблемного задания и форму пред-
ставления результата. Комплексная оценка 
веб-квеста включает оценку исследователь-
ской и творческой работы, качества аргу-
ментации, оригинальности работы, навыков 
работы в микрогруппе, устного выступления, 
мультимедийной презентации, письменного 
текста.

При проведении образовательного 
веб-квеста «Сохрани планету от мусора!» 
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была проведена оценка уровня развития 
проектных умений обучающихся. Данные 
умения оценивались по 12 критериям. Об-
учающиеся предварительно знакомились  
и учитывали критерии оценивания про-
ектов, которые размещены на сайте  
веб-квеста.

Перед началом веб-квеста и после его 
окончания участники и учитель заполняли 
анкету (рис. 2), в которой необходимо было 
оценить умения работать методом проекта:  
3 балла – умею; 2 балла – иногда получа-
ется; 1 балл – чаще не получается; 0 бал-
лов – не умею. Обучающиеся заполняли 
графу «Самооценка», учитель – «Оценка 
преподавателя». Данные анкет заносились 
в Microsoft Excel и визуализировались с по-
мощью диаграммы (рис. 3), позволяющей 
сравнить самооценку и оценку учителя. 

Кроме того, Microsoft Excel позволяет по-
строить диаграммы мониторинга проектных 
умений всех обучающихся класса. Суммар-
ные результаты всех оцениваемых умений 
в классах, которые выполняли задания 
веб-квеста, представлены на диаграммах 
(рис. 4). Исходя из анализа проведенной 
диагностики, низкую оценку получили уме-
ния формулировать проблему, ставить цель 
и задачи, а также рефлексивные умения. 
Умение формулировать проблему не сфор-
мировано у 56% обучающихся, а умение 
ставить цель и задачи у 61% обучающихся 
сформировано на среднем уровне. У 92% 
обучающихся не сформировано умение на-
ходить «слабые» стороны в проделанной ра-
боте по проекту. Лучше всех сформировано 
умение по выбору вида конечного продукта  
проекта – 26%. 

Рис. 2. Анкета для выявления проектных умений
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Обучающиеся успешно справились  
с заданиями. В итоговой рефлексии было 
отмечено, что:

• квест-технология выступает более 
интересной формой организации занятий, 
отличающейся от организации обучения  
в школе;

Рис. 3. Диаграмма оценки проектных умений по обучающемуся

Рис. 4. Диаграммы мониторинга проектных умений 7а и 7б классов

• информация, которую дети нашли са-
мостоятельно, запомнится надолго;

• улучшились отношения между членами 
команды (работа на общий результат), хотя 
в процессе работы были и конфликтные 
ситуации;

Класс_7а Класс_7б

Умею

Иногда получается

Чаще не получается

Не умею

3,07%

21,49%

28,07%

47,37%

41,67%

23,26%
29,17%

5,90%
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• общение между учителем и учеником 
было более свободным, доверительным,  
не было страха в получении плохой оценки;

• проблема мусора на нашей планете 
касается и зависит от каждого человека, 
живущего на Земле.

Проведенный веб-квест убедил в том, 
что это современное дидактическое сред-
ство, которое содействует организации 
учебного процесса в соответствии с требо-
ваниями ФГОС на основе сочетания идей 

проектного метода, проблемного и игрового 
обучения, взаимодействия в команде, ин-
формационно-коммуникационных техно- 
логий.

Несомненно, работа учащихся в формате 
веб-квеста по любому предмету на уроке  
и во внеурочной деятельности разнообразит 
учебно-воспитательный процесс, сделает 
его живым и интересным. Это наиболее 
эффективная деятельность обучающихся  
во внеурочное время в сети Интернет.
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Ключевые слова: веб-квест, универсальные учебные действия (УУД), системно-деятельност-
ный подход.

В настоящее время все более актуальным 
в обучении является использование приемов 
и методов, которые формируют у обуча-
ющихся умения самостоятельно добывать 
знания, собирать необходимую информа-
цию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 
умозаключения. У современного ученика 
должны быть сформированы универсальные 
учебные действия (УУД), обеспечивающие 
способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности [1]. 

Процесс обучения должен быть направ-
лен на выработку метапредметных умений, 
формирование «умения учиться». Знания 
приобретаются через деятельность, осоз-
нанно и активно. Основными глаголами об-
учения являются: понимать (умение ставить 
цель, прогнозировать конечный результат), 
добывать (знания), использовать (все свои 
умения), анализировать (сравнивать, реф-
лексировать, координировать), систематизи-
ровать (получать конечный продукт: рассказ, 
схему и т. п.). Это и есть алгоритм обучения 
ученика в деятельности.

Образовательный веб-квест – это дея-
тельностная технология, направленная на 
формирование всех видов УУД. К личност-
ным УУД, развиваемым в ходе проведения 
образовательного веб-квеста, относятся: 
умение вести диалог на основе равно-
правных отношений и взаимного уважения; 
самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений [2]. Позна-
вательные УУД: делать выводы; развитие 
информационной компетентности. Учащиеся 
должны освоить навыки нахождения инфор-
мации в Интернете, анализировать (выделять 
главное, разделять на части, обобщать, до-
казывать, делать выводы, выстраивать логи-
ческие схемы рассуждения), представлять 
информацию в разных формах (презентация, 
рисунок, текст, таблица, план, схема). Регуля-
тивные УУД: уметь определять цель и задачи, 
формировать умения смыслового чтения.
Коммуникативные УУД: умение работать 
в  группах и представление продукта своей 
деятельности. Участники одновременно, 
в соответствии с выбранными ролями, вы-
полняют задания [2]. Так как цель работы не 
соревновательная, то в процессе работы над 
веб-квестом происходит взаимное обучение 
членов команды умениям работы с компью-
терными программами и Интернетом. Ко-
манда совместно подводит итоги выполнения 
каждого задания, участники обмениваются 
материалами для достижения общей цели – 
создания общей работы. Все члены команды 
должны помогать друг другу и учить работе 
с компьютерными программами.

Приведем пример использования обра-
зовательного веб-квеста по теме «Процент – 
наука или жизнь» на уроках математики  
в 6-м классе. К предметным результатам 
обучения относятся: понимание, знание 
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процентов и умение выполнять процентные 
вычисления и расчеты.

Данный веб-квест – краткосрочный. 
Рассчитан на 4 академических часа во вне- 
урочное время: три часа – выполнение за-
даний, 1 час – подведение итогов в виде 
выступления.

Сюжет предложенного квеста подобран 
необычно: группа ученых взялась, с прак-
тической точки зрения, ответить на вопрос: 
велика ли роль процента в повседневной 
жизни. Для этого они разделитесь на группы 
по 2–3 человека, каждая из которых будет 
изучать проценты с определенной позиции. 
Для этого предложено выбрать роли.

1. Историки – этой группе предстоит 
окунуться в историю возникновения термина 
«процент» и знака «%».

2. Социологи – им предстоит проана-
лизировать структуру учеников своей па-
раллели, изобразить информацию в виде 
диаграмм по следующим вопросам: какой 
процент всех учащихся занимает рассма-
триваемая параллель, какой % занимает 
каждый класс в параллели, сколько девочек 
и мальчиков в параллели в процентом соот-
ношении, на сколько процентов отличается 
кол-во мальчиков от кол-ва девочек. А также 
привести пример любого интересного соци-
ологического исследования из жизни.

3. Банкиры изучают финансовые тер-
мины и заключают выгодные финансо-
вые сделки. Для этого им нужно посетить 
три банка и определить, где более вы-
годные условия для оформления кредита  
и депозита.

4. Шопоголики – это люди, которые 
любят баловать себя покупками. Поскольку 
шопоголик любит много покупать, он должен 
делать это с выгодой. А именно применять 
знания о скидках. Этой группе нужно будет 
приобрести гардероб в трех магазинах. При 
этом нужно будет использовать скидки. 

5. Любители покушать. Их задача на-
крыть праздничный стол. Нужно приобрести 

закуски (колбаса, сыр, хлеб), фрукты, напитки 
и сладости. И конечно, сделать все выгодно. 
То есть купить продукты со скидкой. Для 
этого предлагается посетить два магазина.

Для исследования влияния использова-
ния технологии веб-квеста на уровень разви-
тия УУД обучающихся в конце 2016/17 учеб-
ного года был проведен мониторинг ме-
тапредметных результатов обучающихся  
5-го класса.

Оценивались в комплексе познаватель-
ные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
На каждого ученика в электронном виде за-
ведена индивидуальная карта оценивания, 
в которой выделены оцениваемые УУД и их 
критерии [3].

Критерии регулятивных УУД: 
• умение определять и формулировать 

цель деятельности (увидеть проблему, за-
дачу, выразить ее словесно) на уроках, во 
внеурочной деятельности, в жизненных 
ситуациях;

• умение составлять план действий по 
решению проблемы (задачи) на уроках, во 
внеурочной деятельности, в жизненных си-
туациях;

• умение соотносить результат своей 
деятельности с целью или с образцом, пред-
ложенным учителем;

• умение самостоятельно осуществлять 
действия по реализации плана достижения 
цели, сверяясь с результатом;

• умение оценивать результаты своей 
работы.

К критериям познавательных УУД отне-
сены следующие умения:

• умение самостоятельно предполагать 
информацию, которая нужна для обучения, 
отбирать источники информации среди пред-
ложенных;

• умение добывать новые знания из раз-
личных источников различными способами;

• умение перерабатывать информацию 
из одной формы в другую, выбирать наиболее 
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удобную форму; представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ;

• умение перерабатывать информацию 
для получения нового результата; анализи-
ровать, сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты;

• умение передавать содержание в сжа- 
том, выборочном или развернутом виде, пла-
нировать свою работу по изучению незнако-
мого материала.

Для оценки коммуникативных УУД вы-
делены умения:

• умение доносить свою позицию до 
других с помощью монологической и диа-
логической речи с учетом своих учебных  
и жизненных ситуаций;

• умение читать различную литературу, 
понимать прочитанное, владеть навыками 
смыслового чтения;

• умение понимать возможность раз-
личных точек зрения на вопрос; учитывать 
разные мнения и уметь обосновывать соб-
ственное мнение;

• умение договариваться с людьми, со-
гласуя с ними свои интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то сообща. 

Все критерии оценены по трехбалльной 
системе: 2 балла – учащиеся все делают 
самостоятельно; 1 балл – учащиеся делают  
с помощью учителя или предложенного ал-
горитма; 0 баллов – неспособность учащихся 
осуществлять предложенные действия.

В мониторинге уровня развития УУД 
обучающихся 5-го класса приняло участие 
пять учителей-предметников. Каждый учи-
тель оценил обучающихся по предложенным 
критериям. Результаты заносились в таблицу 
MSExcel. Итоговая таблица заполнялась 
автоматически по результатам индивиду-
альных карт учащихся. Уровень сформиро-
ванности УУД учащихся, в зависимости от 
набранных баллов, был разделен на высо-
кий (от 26), средний (от 13 до 25) и низкий 
(от 1 до 12).

По результатам мониторинга была по-
строена диаграмма (рис. 1), демонстрирую-

Рис. 1. Результаты мониторинга уровня развития УУД обучающихся 5-го класса 
(2016/17 учебный год)
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щая уровень развития УУД обучающихся  
на начальном этапе.

Анализ диаграммы показывает, что  
в классе отсутствуют учащиеся с высоким 
уровнем развития УУД, средний уровень  
развития УУД наблюдался у 59% обучаю-
щихся класса, 41% обучающихся находились 
на низком уровне развития УУД. Познава-
тельные УУД у обучающихся развиты до-
вольно хорошо.

Коммуникативные УУД практически  
у каждого стоят на последнем месте. Инте-
ресно отметить, что у детей с низким уровнем 
познавательных и регулятивных УУД уро-
вень коммуникативных УУД выше. С учетом 
этих данных для прохождения веб-квеста 
были сформированы группы обучающихся, 
в которые вошли ребята с разным уровнем 
развития УУД.

Работа над веб-квестам проводилась 
частично в классе, частично самостоятельно. 

Работа в классе подтвердила результаты 
мониторинга: дети не могли работать друг 
с другом. Так как на предложенные задания 
было выделено ограниченное количество 
времени (3 часа), они вынуждены были рас-
пределить работу между собой, тем самым 
обучаясь общению для достижения постав-
ленной цели.

Веб-квест является комплексным зада-
нием, поэтому оценка его выполнения долж- 
на основываться на нескольких критериях:

1. Работа с источниками информации.
2. Оформление результатов работы 

группы.
3. Защита результатов проекта.
Была использована трехбалльная си-

стема оценивания: 0 – плохо, 1 – хорошо, 
2 – отлично. Максимальный балл – 18. 
Итог выполнения заданий ставился по всей 
учебной группе. Результаты представлены  
в таблице 1.

Таблица 1
Результаты оценки работы над заданиями образовательного веб-квеста
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1-я группа 1 1 0 1 2 1 2 1 0 9

2-я группа 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6

3-я группа 1 2 1 2 2 1 2 2 1 14
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Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что обучающиеся заинтере-
сованы в выполнении подобных заданий. 
Кроме того, следует отметить, что современ-
ная методика преподавания и разработанные 
задания, направленные на формирование 
УУД, повлияли на повышение качества обуче-
ния по предмету. Также после прохождения 

Рис. 2. Динамика уровня развития УУД обучающихся 
(2016/17 учебный год, 2017/18 учебный год)

веб-квеста и его защиты более отчетливо 
обозначились проблемы, над которыми сле-
дует работать в будущем. 

По результатам повторной диагностики, 
которая прошла в октябре 2017 года (рис. 2) 
видно, что уровень универсальных учебных 
действий по классу незначительно вырос – 
на 6,5%.

Таким образом, в процессе проведе-
ния формирующего педагогического экс-
перимента была доказана эффективность 
применения технологии образовательных 
веб-квестов. Количественные изменения 
в развитии УУД способствуют формиро-
ванию положительной учебной мотива-
ции. Веб-квест позволяет ученикам делать 
открытия, а не просто усваивать инфор- 
мацию.

Он прекрасно подходит для обучения  
в команде, пробуждает интерес, повышает 
уверенность в своих силах и самооценку 
учащихся. Это и способствует формирова-
нию коммуникативной компетенции, кото-
рая имеет очень низкий уровень у совре-
менных детей. По сути, шаги выполнения 
веб-квеста – это шаги ученика, решающего 
проектную задачу.
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ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦ С ОВЗ

УДК 371.384

Резолюция всероссийской научно-практической конференции 
«Открытый мир: объединяем усилия» 

Конференция проводилась в рамках 
выполнения государственного контракта 
по организационному, информационному, 
методическому сопровождению деятель-
ности апробации введения Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и Федерального государственного 
образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), а также 
деятельности по внедрению Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии 
с приказом Министерства образования  
и науки Пермского края от 30.11.2017 г. 
№ СЭД-26-01-06-1121 «Об утверждении 
Перечней мероприятий в сфере образо-
вания и молодежной политики, объемов 
средств и способов закупки товаров и услуг 
на их проведение в 2018–2020 годах за счет 
средств краевого и федерального бюджетов»  
(п. 1.1.1.1.11).

В работе конференции приняли участие 
более 480 человек, среди них – специалисты, 
учителя, воспитатели образовательных орга-
низаций всех уровней системы образования, 
руководители муниципальных и региональ-
ных отделов образования, представители 
центров инновационного опыта, почетные 

гости, федеральные эксперты по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ведущие специ-
алисты научных школ вузов России), предста-
вители вузов и отделов образования разных 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, 
Ижевск, Ставрополь, Новосибирск, Курск, 
Казань, Челябинск, Вологда, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Пермь и Пермский край).

Конференция проходила в режиме по-
диумной дискуссии, проблемных студий, 
обсуждения стендовых докладов, прове-
дения мастер-классов, открытых лекций, 
презентации деятельности апробационных 
и инновационных площадок Пермского края.

Цель конференции – создание про-
странства открытых научных дискуссий для 
обсуждения актуальных проблем теории 
и практики в отношении современного до-
школьного образования и образования лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. 

В пленарном заседании приняли уча-
стие проректор по научной работе и внеш-
ним связям ПГГПУ, доктор исторических 
наук, профессор А. М. Белавин; проректор 
по непрерывному образованию, канди-
дат психологических наук Н. А. Красно-
борова, заведующий сектором по работе 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья Министерства образования и науки 
Пермского края, кандидат педагогических 
наук Н. Л. Лестова, начальник управления 
дошкольного образования Департамента  
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образования администрации г. Перми О.  С. Ер- 
шова. 

В рамках подиумной дискуссии обсуж-
дались следующие вопросы: 

• Проблемы социализации детей в усло-
виях инклюзивного образования: противо-
действие позиций образовательного про-
цесса.

• Инновационный поиск решения про-
блем современного образования: тренд, 
традиция, необходимость.

• Проблемы сетевого, межведомствен-
ного и междисциплинарного взаимодействия 
в образовании, социализации детей до-
школьного возраста и лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью.

• Мобильное электронное образование 
для детей с ОВЗ: «ЗА» и «ПРОТИВ».

В подиумной дискуссии приняли участие 
федеральные и региональные эксперты, 
ученые, представители органов управления 
образования. Участники подиумной дис-
куссии отметили остроту проблем социа-
лизации и образования детей дошкольного 
и школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 
С одной стороны, система образования 
демонстрирует очевидную позитивную 
динамику в плане создания специальных 
условий общего и дошкольного образования 
обучающихся с ОВЗ: научно-методического и 
программного сопровождения инклюзивного 
и специального образования, создания до-
ступной среды, построения адекватного осо-
бым образовательным потребностям образо-
вательного пространства. С другой стороны, 
по-прежнему острыми остаются вопросы 
готовности педагогов образовательных орга-
низаций общего и дошкольного образования 
к организации совместной образовательной 
деятельности типично развивающихся детей 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, вопросы инфор-
мационной и технологической компетент-
ности педагогов в использовании современ-

ных образовательных технологий, включая  
IT-технологии. 

Участники подиумной дискуссии от-
метили значимость организации иннова-
ционной деятельности как ключевой тренд 
современного образования, вектор его 
развития, фактор роста профессиональ-
ной и исследовательской компетентности 
педагогов образовательных организаций, 
изменения образовательного пространства. 
Важным вопросом, обсуждаемым в рамках 
подиумной дискуссии, стал переход системы 
образования на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты: ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования об-
учающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями). 

В итоге дискуссии участники пришли 
к выводу о необходимости учета современ-
ных тенденций развития системы отечествен-
ного образования, отражающих переход от 
закрытости, сегрегированности системы 
специального образования к ее сближению 
с системой общего образования, обусловлен-
ной развитием инклюзивных процессов, вве-
дением новых образовательных стандартов.

В ходе работы проблемных студий об-
суждались вопросы, связанные с введением  
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС об-
разования обучающихся с умственной от-
сталостью в образовательных организациях 
разных типов – специальных для обучаю-
щихся с ОВЗ и общеобразовательных (ин-
клюзивных). В контексте совершенствования 
работы с типично развивающимися детьми 
были рассмотрены проблемы формирования 
основ инженерного мышления, проектно-ис-
следовательской, театрализованной и экс-
периментальной деятельности, организации 
3D-музеев, студийной и кружковой работы 
по легоконструированию и робототехнике. 
Особое внимание было уделено презентации 
результатов инновационного поиска детских 
садов по проблемам позитивной социализа-
ции, формирования толерантного отношения 
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детей к сверстникам, имеющим иные физиче-
ские возможности, относящимся к различным 
национальным группам.

В результате работы проблемных студий 
были раскрыты особенности организации 
педагогического процесса в контексте но-
вых требований к содержанию, условиям 
и результатам общего и дошкольного об-
разования, необходимости его индивидуа-
лизации, определения субъектной позиции 
обучающихся в деятельности, констатиро-
ваны современные проблемы формирования 
профессиональной компетентности педаго-
гов разных уровней системы образования 
в вопросах образования и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, акту-
ализирована необходимость организации 
педагогического процесса как целостной 
системы взаимосвязанных элементов по всем 
направлениям, образовательным и пред-
метным областям, ориентированного на до-
стижение личностных и предметных резуль-
татов определенного уровня образования 
(дошкольного и общего).

С позиции современных требований 
рассмотрена специфика организации инно-
вационного поиска, представленная разными 
видами деятельности в условиях функцио-
нирования образовательных организаций, 
имеющих разный статус опытно-эксперимен-
тальной работы и находящихся в ситуации 
сетевого взаимодействия педагогических 
инициатив. Проблемные студии собрали за-
интересованную аудиторию. Вариабельность 
тем проблемных студий дала возможность 
участникам реализовать свой профессио-
нальный интерес и запрос практики. Фокус 
работы проблемных студий, посвященных 
работе с обучающимися с ОВЗ, разворачи-
вался вокруг жизненных компетенций. Жи-
вой интерес участников проблемных студий 
вызвали вопросы разработки и реализации 
адаптированных образовательных программ, 
в том числе для уровня дошкольного обра-
зования. 

Презентация деятельности апробацион-
ных и инновационных площадок, обсуждение 
стендовых докладов, проведение мастер-
классов, открытых лекций способствовали 
решению задач, направленных на обобщение 
и распространение научно-практического 
опыта сопровождения введения ФГОС ДОО, 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обра-
зования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями),  
на повышение профессиональной компе-
тентности. 

В рамках конференции в статусе презен-
тационных площадок были продемонстриро-
ваны результаты деятельности шести школ –  
апробационных площадок, включенных  
в рабочую группу Министерства образования 
и науки Пермского края по научно-методиче-
скому, организационному, содержательному 
сопровождению введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 
в Пермском крае, а также пяти детских садов, 
активно решающих задачи инклюзивного 
образования. По результатам деятельно-
сти презентационных площадок участники 
отметили актуальность демонстрируемых 
достижений, правомерность трансляции 
инновационного педагогического опыта, 
необходимость продолжения научно-методи-
ческого сопровождения введения ФГОС ОВЗ, 
ФГОС УО. Наиболее острыми и требующими 
дальнейшего сопровождения стали вопросы 
оценивания личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения адапти-
рованных образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, 
создание кадровых, материальных, научно-
методических и финансовых условий для 
эффективного решения задач инклюзивного 
образования в ДОО.

В рамках конференции также были про-
демонстрированы и обсуждены результаты 
деятельности рабочей группы по инклюзив-
ному дошкольному образованию Министер-
ства образования и науки Пермского края. 
В рамках деятельности презентационных 
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площадок обсуждались вопросы разработки 
и реализации адаптированных образова-
тельных программ, создания предметно-про-
странственной коррекционной развивающей 
среды, применения современных, в том числе 
инклюзивных, образовательных технологий 
и др.

По итогам работы конференции реко-
мендовано:

1. Одобрить результаты деятельности 
рабочей группы Министерства образования 
и науки Пермского края по организацион-
ному, информационному, методическому 
сопровождению деятельности апробации 
введения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Рекомендовать обеспечить 
трансляцию результатов деятельности ра-
бочей группы для педагогов Пермского края 
и других субъектов Российской Федерации.

2. Одобрить результаты деятельности 
рабочей группы Министерства образования 
и науки Пермского края по инклюзивному 
дошкольному образованию. Рекомендовать 
продолжить инновационную деятельность, 
организовать широкую трансляцию результа-
тов посредством проведения стажировочных 
семинаров, вебинаров, мастер-классов и дру-
гих форм диссеминации инновационного 
педагогического опыта.

3. Обогатить смысловое поле инклю-
зивного образования содержанием дея-
тельности образовательных организаций, 

направленным на включение в образователь-
ный процесс не только лиц с ОВЗ, но и пред-
ставителей иных национальных культур, 
одаренных детей.

4. Актуализировать отечественный опыт 
специального образования и способствовать 
критическому восприятию инклюзивных 
практик, реализуемых зарубежными колле-
гами. В системе инклюзивного образования 
предусмотреть необходимость учета условий, 
существующих в конкретных региональ-
ных и муниципальных образовательных 
системах и в самой образовательной орга- 
низации.

5. В условиях массового дошкольного 
образования обеспечить оптимальное соот-
ношение возможностей организации, запро-
сов семьи и потребностей ребенка с целью 
позитивной социализации и индивидуали-
зации дошкольников.

6. В процессе обучения педагогических 
кадров актуализировать пересмотр содер-
жательных и технологических аспектов их 
подготовки и переподготовки, обеспечиваю-
щих в дальнейшем возможность интеграции 
специалистов на основе межведомственного, 
сетевого и междисциплинарного взаимодей-
ствия.

Участники Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Открытый мир: 
объединяем усилия» выражают благодар-
ность организаторам конференции за предо-
ставленную возможность принять участие 
в диалоге о проблемах образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, обсудить современные тенден-
ции и требования к их образованию, иннова-
ционный опыт Пермского края.
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Создание службы ранней помощи в Пермском крае

Аннотация: В статье рассматривается система ранней помощи в Пермском крае. Деятельность 
данной службы представлена на примере работы краевого Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (далее – ЦППМСП). 

Ключевые слова: ранняя помощь, дети с ограниченными возможностями здоровья, семейно-
ориентированный подход, междисциплинарное взаимодействие, ребенок-инвалид, верификация.

Согласно данным официальной меди-
цинской статистики за последнее десяти-
летие наметилась негативная тенденция 
в динамике показателей соматического, 
физического и психического здоровья детей 
[4]. Во всех субъектах Российской Федера-
ции, в том числе и Пермском крае, созда-
ются службы ранней помощи для раннего 
выявления отклонений в развитии детей 
и комплексного их сопровождения с целью 
коррекции первых признаков нарушений  
развития.

Нормативным основанием для создания  
таких служб являются федеральные докумен- 
ты: «Концепция развития ранней помощи  
в Российской Федерации на период до 2020 го- 
да», «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года», 
«О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» и др. 

Создание Службы ранней помощи обес-
печивает переход системы образования на 
современный этап развития, который пред-
полагает:

– максимально раннее выявление и диа-
гностику особых образовательных потреб-
ностей ребенка и его семьи;

– сокращение разрыва между временем 
определения первичного нарушения в раз-
витии ребенка и началом целенаправленной 
коррекционной помощи;

– снижение временных границ начала 
образовательного процесса;

– построение индивидуальных программ 
междисциплинарного сопровождения с уче-
том зон актуального и ближайшего развития 
ребенка;

– обязательное включение родителей 
в коррекционно-развивающий процесс на 
основе выявления специальных потребно-
стей и возможностей семьи.

Для диагностики детей младенческого 
и раннего возраста в условиях ЦППМСП при-
меняются различные современные и валид-
ные методики: 

– «Диагностика психического развития 
детей от рождения до 3-х лет» [5], которая 
включает приемы, направленные на диагно-
стику формы общения ребенка со взрослым 
и диагностику развития предметной деятель-
ности;

– «Показатели нервно-психического раз-
вития детей» для детей двух лет [3]. Тут оце-
ниваются следующие направления развития: 
импрессивная и экспрессивная речь; сен-
сорное развитие; развитие игры и действий 
с предметами; развитие общих движений; 
формирование навыков самостоятельности 
и в более старшем возрасте – формирование 
изобразительной и конструктивной деятель-
ности; 

– «Методика психолого-педагогического 
обследования детей раннего возраста» [6]. 
Еленой Антоновной определены основные 
параметры оценки познавательной деятель-
ности малыша: как он принимает задания; 
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как их выполняет; обучаемость в процессе 
обследования; отношение к результату своей 
деятельности.

Задачи ранней диагностики в условиях 
Центра:

– раннее выявление отклонений в раз-
витии ребенка; 

– определение причин и характера пер-
вичных нарушений развития обследуемого 
ребенка, а также степени выраженности этих 
нарушений;

– выявление индивидуально-психоло-
гических особенностей развития малыша;

– определение особых образовательных 
потребностей ребенка, путей коррекционно-
развивающей работы;

– определение ведущего специалиста, 
ведущего за собой междисциплинарную 
команду;

– обоснование психолого-педагогиче-
ского прогноза.

Однако существуют проблемы при диа-
гностике развития детей младенческого 
и раннего возраста: отсутствие единых 
подходов в ранней диагностике специ-
алистами образования, здравоохранения и 
социальной защиты, различные трактовки 
в интерпретации полученных результатов и 
наименовании ребенка, имеющего проблемы 
в развитии. В системе образования –это дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), в здравоохранении вообще 
нет такого понятия, в системе социальной 
защиты населения – дети-инвалиды.

Еще одна проблема – неготовность 
специалистов к диагностической работе 
с детьми младенческого и раннего возраста 
в междисциплинарной команде, поскольку 
у различных специалистов свои представ-
ления о нарушенном развитии. Например,  
в Центральную психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию (структурное подразделе-
ние ЦППМСП) приходят дети, которым меди-
цинский работник определяет степень сниже-
ния слуха как нулевую, даже после несколь-

ких приемов. И только после консультации  
в Санкт-Петербургском научно-исследова-
тельском институте уха, горла, носа и речи 
ребенку определили 3–4-ю степень тугоу-
хости. И наоборот, врач диагностирует у ре-
бенка умственную отсталость, а он глухой. 
При этом также педагогическое заключение 
свидетельствует о снижении слуха.

Важно определить содержание поня-
тия «ранняя помощь», так как просматри-
вается различное толкование этого поня-
тия: при создании данной службы мы рас-
сматривали ее как комплекс медицинских, 
социальных и психолого-педагогических 
услуг, оказываемых на междисциплинар-
ной основе детям целевой группы и их се-
мьям, направленных на раннее выявление 
малышей целевой группы, содействие их 
оптимальному развитию, формированию 
физического и психического здоровья, 
включению в среду сверстников и инте-
грации в общество, а также на сопрово-
ждение и поддержку их семей и повыше-
ние компетентности родителей (законных  
представителей).

В рамках деятельности службы ранней 
помощи в ЦППМСП определена цель – оказа-
ние ранней комплексной помощи детям це-
левой группы для максимального раскрытия 
их абилитационного потенциала, повышения 
уровня и качества жизни семей, имеющих 
таких детей.

Задачи Службы ранней помощи направ-
лены на:

– раннее выявление детей с отставанием 
и нарушением в развитии;

– проведение психолого-педагогиче-
ского обследования детей с нарушениями 
развития;

– разработку индивидуальных рекомен-
даций и коррекционно-развивающих про-
грамм по результатам диагностики с учетом 
психологического и физического состояния 
ребенка и помощи в их реализации с актив-
ным участием родителей;
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– выстраивание взаимодействия и оказа-
ние помощи в работе с родителями и специ-
алистами различных учреждений образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты.

Система ранней помощи препятствует 
возникновению вторичных нарушений у ре-
бенка и позволяет наиболее эффективно 
использовать сензитивные периоды развития 
высших психических функций, благодаря 
предельно широкому охвату детей с особыми 
образовательными потребностями на ранних 
стадиях онтогенеза. Максимально раннее 
начало комплексного психолого-педагоги-
ческого сопровождения семьи, которая вос-
питывает ребенка с нарушениями в развитии, 
позволяет социализировать детей в среде 
сверстников, сформировать необходимые 
жизненные компетенции [1].

В рамках деятельности Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи определены ведущие на-
правления работы службы ранней помощи. 
В основе лежит единство четырех функций: 
диагностики проблем, информации о них 
и направлениях коррекции, консультации 
на этапе принятия решения и разработки 
плана преодоления проблемы, комплексной 
помощи:

• в диагностическом направлении осу-
ществляется деятельность по обследованию 
ребенка, выявлению его особенностей разви-
тия и потребностей в ранней помощи, а также 
изучение потребностей и ресурсов семьи.

Ведущей задачей специалистов является 
определение начального уровня нервно-
психического развития ребенка, выявление 
его особых образовательных потребностей 
и определение зоны ближайшего развития. 
Для этих целей эффективно используются 
методики: Я. Шапиро, И. Чистович «Ру-
ководство по оценке развития младенцев 
до 16 месяцев на основе русифицированной 
шкалы KID», С.-Петербург, 2016 г.; Я. Ша-
пиро, И.Чистович «Руководство по оценке 
уровня развития детей от 1.2 мес. до 3.6 мес.  

по русифицированной шкале RCDI-2000», 
С.-Петербург, 2016 г.; Карты развития детей 
от 0 до 3 лет. Москва, «Национальное обра-
зование», 2016 г. и др.;

• коррекционно-развивающее направле-
ние обеспечивает помощь семье в выборе ин-
дивидуального образовательного маршрута; 
разработку и реализацию коррекционно-
развивающих программ в работе с детьми 
раннего возраста.

Система работы в ЦППМСП направлена на 
создание оптимальных условий психического 
и социального развития ребенка раннего 
возраста, его возможностей в процессе спе-
циально организованного взаимодействия 
ребенка с родителями и окружающим миром 
под руководством специалистов Центра 
(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, врач-психиатр, невролог);

• консультативное и информационно-
просветительское направление обеспечи-
вает повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, поддержку ресурсного 
состояния взрослых, воспитывающих ре-
бенка с ОВЗ, ребенка-инвалида. 

Основная цель данного направления – 
создание информационного и мотивацион-
ного полей ранней психолого-педагогиче-
ской помощи, активное включение родителей 
ребенка раннего возраста в целенаправлен-
ный развивающий процесс.

Также Служба ранней помощи (далее – 
СРП) при краевом Центре психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи осуществляет методическое сопро-
вождение образовательных организаций 
Пермского края, которые реализуют раз-
личные формы ранней помощи: лекотеки, 
консультационные пункты, центры игровой 
поддержки, группы кратковременного пре-
бывания, адаптационные группы. Краевая 
СРП проводит обучающие семинары, ма-
стер-классы, вебинары, организует стажи-
ровочные площадки для педагогов и узких 
специалистов, работающих в рамках ранней 
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помощи детям в муниципальных террито-
риях и городских округах Пермского края. 
Кроме методического сопровождения коллег 
из системы образования, сотрудники краевой 
СРП взаимодействуют со специалистами 
таких служб в системе социальной защиты 
и здравоохранения. Усилиями трех ведомств 
разработана модель краевой службы ранней 
помощи детям с учетом мультидисципли-
нарного и межведомственного подходов. 
Апробируются различные модели оказания 
помощи детям младенческого и раннего воз-
раста и их семьям с учетом специфики при-
надлежности к определенному ведомству. 
СРП в системе социальной защиты населения 
практикует выездные консультации на дом 
в семьи, имеющие ребенка-инвалида, с це-
лью скрининговой диагностики и помощи 
родителям в развитии и коррекции детей-
инвалидов. 

Также в плане помощи семье, имеющей 
ребенка с ОВЗ и/или ребенка-инвалида, 
общественная организация «Счастье жить» 
открыла несколько библиотек в трех городах 
Пермского края, где родитель или педагог 
может взять напрокат игру или специальную 
игрушку, способствующую развитию психи-
ческих процессов и коррекции недостатков 
в развитии младенца или малыша раннего 
возраста.

Взаимодействие различных ведомств 
и общественных организаций значительно 
повышает качество предоставляемых услуг 
детям младенческого и раннего возраста 
с отклонениями в развитии. Возможность 
получить коррекционную помощь по месту 
жительства значительно улучшает шансы 
ребенка с ОВЗ на компенсацию недостатков 
в развитии и полноценную интеграцию в об-
щество. Предоставляемая помощь на уровне 
краевого Центра позволяет в сложных, как 
в диагностическом, так и в коррекционном 
плане случаях, получить своевременную 
и высококвалифицированную поддержку 
педагогов, психологов, медицинских и соци-
альных работников, что значительно облег-
чает жизнь семьи, имеющей ребенка с ОВЗ, 
ребенка-инвалида. 

Таким образом, создание Службы ранней 
помощи в Пермском крае позволяет сокра-
тить долю детей, которые по достижении 
школьного возраста будут нуждаться в специ-
альных условиях в процессе обучения и вос-
питания, социальной адаптации, а также сни-
зить количество детей в специализирован-
ных учреждениях. Своевременная помощь 
и коррекция дают возможность исправить 
имеющиеся недостатки в развитии, а в ряде 
случаев даже устранить их, обеспечив тем 
самым полноценное развитие ребенка. 
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Аннотация: В статье представлены результаты деятельности рабочей группы Министерства 
образования и науки Пермского края по организационному, информационному, методическому 
сопровождению введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в Пермском крае. Описаны разработанные группой: 
алгоритм внедрения и проектирования современной практики реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, 
модели образовательного пространства для разных групп обучающихся с ОВЗ, рекомендации  
к построению программ коррекционной работы. 

Ключевые слова: обучающийся с ОВЗ, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), модель образователь-
ного пространства, программа коррекционной работы.

Современное состояние образования 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью 
в России и мире определяется сменой со-
циально-культурной парадигмы, связанной 
с переходом от социально обусловленной 
полезности человека к уникальности и цен-
ности его личности и самого факта жизни 
вне зависимости от продуктивности, рабо-
тоспособности и возможности приносить 
обществу пользу. Современные международ-
ные и российские документы подтверждают 
право на полноценную жизнь, включение 
в широкое социокультурное пространство, 
интеграцию в общество, получение общего 
и профессионального образования всеми 
лицами с ОВЗ и инвалидностью.

Особым, в известной степени поворот-
ным, моментом в развитии общего образо-
вания детей с ОВЗ стало принятие в 2014 го- 
ду Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования лиц 
с ОВЗ: ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ) 

[2], ФГОС образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), далее – ФГОС УО [3]. Спец-
ификой данных документов является то, что 
они не только регламентируют требования 
к структуре адаптированной образователь-
ной программы, к условиям и результатам ее 
реализации. Их главная ценность состоит 
в том, что стандарты позволяют максимально 
вариативно учесть возможности и особые 
образовательные потребности (далее – ООП) 
обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозоло-
гической картины, психолого-педагогических 
условий развития и образования ребенка 
в раннем периоде его жизни и других фак-
торов. 

Обозначенная вариативность является, 
с одной стороны, безусловным и беском-
промиссным приоритетом и достижением 
современного образования, позволяющим 
ориентировать его содержание на достиже-
ние максимально возможных результатов 
в области академической и жизненной ком-
петентности каждого ребенка с ОВЗ, включая 
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тех из них, кто традиционно считался «необ-
учаемым». С другой стороны, наличие значи-
тельного числа вариантов образовательных 
траекторий (от двух до четырех вариантов 
ФГОС в зависимости от нозологической 
группы, не считая разнообразия и уникаль-
ности вариантов специальных индивидуаль-
ных программ развития – СИПР) вызывает 
у педагогов школ значительные трудности 
в создании специальных образовательных 
условий в соответствии с рекомендованным 
обучающемуся с ОВЗ вариантом образова-
ния. Сложность ситуации усугубляется также 
тем, что дети с ОВЗ имеют право обучаться 
в общеобразовательных организациях раз-
ных типов – специальных и инклюзивных. 
В Пермском крае сегодня более половины 
детей с ОВЗ школьного возраста обучаются 
в условиях инклюзивных школ. Традиционно 
педагоги инклюзивных школ испытывают 
серьезные мотивационные, информацион-
ные, коммуникативные и технологические 
трудности в работе с детьми с ОВЗ. Данное 
положение дел усугубляется и становится 
еще более сложным в связи с введением ФГОС 
ОВЗ и ФГОС УО.

Обозначенные причины привели к созда-
нию в 2016 году рабочей группы, деятель-
ность которой в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Пермского 
края от 14 мая 2015 г. № СЭД-26-01-04-367 
«Об утверждении плана-графика введения 
ФГОС ОВЗ и перечня апробационных пло-
щадок по введению ФГОС ОВЗ в Пермском 
крае» [4] направлена на организационное, 
информационное, методическое сопро-
вождение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО  
в Пермском крае. В состав рабочей группы 
вошли преподаватели и сотрудники кафедр 
специальной педагогики и психологии, 
теоретической и прикладной психологии 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гу-
манитарно-педагогический университет», 
отдела воспитания и социализации Института 
развития образования Пермского края, ГКУ 

ПК «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи», педагоги и 
представители администрации 13 школ –
апробационных площадок Пермского края.

Основные направления деятельности 
рабочей группы по сопровождению введения 
ФГОС ОВЗ и ФГОС УО были определены в соот-
ветствии с анализом практики образования 
детей с ОВЗ, мониторингом информационных, 
технологических, коммуникативных, рефлек-
сивных потребностей участников апробаци-
онных площадок: 

• мониторинг информационных, тех-
нологических, коммуникативных, рефлек-
сивных потребностей участников апроба-
ционных площадок в контексте повышения 
эффективности научно-методического со-
провождения введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО  
в Пермском крае;

• организация образовательного про-
странства для разных категорий обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями 
ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, разработка алгоритма вне-
дрения и проектирования современной прак-
тики реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, создание 
модели образовательного пространства для 
разных категорий обучающихся с ОВЗ в со-
ответствии с требования ФГОС ОВЗ, ФГОС УО;

• организация образовательной дея-
тельности обучающихся в условиях специ-
альных (коррекционных) школ, общеоб-
разовательных (инклюзивных) учреждений 
в соответствии с современной нормативной 
базой и требованиями ФГОС; 

• проектирование, содержательное на-
полнение и реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
(далее – АООП) в части целеполагания, 
планирования результатов их освоения 
и проектирования системы оценивания  
в образовательных организациях разных типов  
в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов и ООП обучающихся 
разных нозологических групп; 
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• разработка системы оценки достиже-
ния планируемых предметных результатов 
освоения АООП в соответствии с требовани-
ями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО для 1–2-х классов;

• составление методических рекоменда-
ций по разработке программы коррекцион-
ной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС ОВЗ, ФГОС УО;

• создание открытого информационного 
ресурса «Сопровождение введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
в Пермском крае»;

• повышение профессиональной компе-
тентности педагогов Пермского края в вопро-
сах образования и сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ОВЗ, ФГОС УО.

Кратко охарактеризуем основные резуль-
таты деятельности рабочей группы.

С целью выявления основных трудностей, 
которые имеются у педагогов школ – апроба-
ционных площадок, была разработана анкета 
для проведения мониторинга. В мониторинге 
приняли участие 56 педагогов школ – апро-
бационных площадок. Целью мониторинга 
стало изучение информационных, техноло-
гических, коммуникативных, рефлексивных 
потребностей участников рабочей группы 
в контексте повышения эффективности 
научно-методического сопровождения вве-
дения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в Пермском крае. 
В качестве наиболее выраженных затруд-
нений участники рабочей группы обозна-
чают следующие: отсутствие учебников и 
методических пособий, дидактических раз-
работок для реализации требований ФГОС 
ОВЗ, ФГОС УО, проектирование и оценивание 
личностных и предметных результатов ос-
воения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, трудности про-
ектирования программы коррекционной 
работы, разработки СИПР. Разрешение обо-
значенных проблем и трудностей стало ос-
новным содержанием деятельности рабочей  
группы.

Проблема организации образователь-
ного пространства тесно связана с созда-
нием системы специальных условий, по-
зиционируемых в специальной педагогике 
и психологии как совокупность особых 
образовательных потребностей, которые 
позволяют максимально реализовать энер-
гетические, когнитивные и эмоциональные 
возможности ребенка с ОВЗ. Создание 
специальных условий – это и очень се-
рьезный организационный этап введения 
ФГОС ОВЗ и ФГОС УО, так как каждый обра-
зовательный стандарт представляет собой 
совокупность требований к условиям полу-
чения образования определенного уровня. 
В рамках деятельности рабочей группы 
были предложены и опробованы алгоритм 
внедрения и проектирования современной 
практики реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 
и модель образовательного пространства 
для разных категорий обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в со-
ответствии с требования образовательных  
стандартов. 

Кратко охарактеризуем модели, предло-
женные научными руководителями и участ-
никами рабочей группы. В ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» [1] 
термин «образовательное пространство» 
представлен в ст. 3, где обозначен принцип 
«единства образовательного пространства», 
ст. 11, п. 1, ФГОС ОВЗ говорит о необходимо-
сти обеспечения «единства образователь-
ного пространства Российской Федерации». 
Нормативные документы не дают опреде-
лений данного понятия. Вместе с тем его 
анализ позволил более точно рассмотреть 
подходы к моделированию и созданию мо-
дели образовательного пространства для 
обучающихся с ОВЗ. Образовательное про-
странство как составляющая более широкого 
социального пространства представляет 
собой образовательный континуум во всем 
многообразии системных, процессуальных, 
ресурсных, субъектно-деятельностных, 
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а также духовно-информационных составля-
ющих, целостность которого обеспечивается 
интеграционными процессами, проявляющи-
мися на всех его уровнях и затрагивающими 
все компоненты пространства, а также не-
прерывностью образовательного процесса. 
Говоря об образовательном пространстве, 
уместно иметь в виду определенным образом 
связанные между собой условия, которые 
могут оказывать влияние на образование 
человека. Образовательное пространство 
может существовать и независимо от обуча-
ющегося. Таким образом, «образовательное 
пространство» – это место (условия), где 
может произойти развитие человека или 
качественные изменения с ним. 

Уровни образовательного простран-
ства:

1. Условия, обеспечивающие реализа-
цию ФГОС: организационные, нормативно-
правовые, кадровые, программно-методи-
ческие, материально-технические, финансо-
вые – базис, задаваемый законодательными 
документами.

2. Системно-деятельностный подход как 
идеология образовательного пространства, 
его аксиологический базис, определяющий 
содержательное наполнение следующих 
уровней.

3. Самостоятельно определяемая обра-
зовательной организацией образовательная 
система, например «Школа 2100», «Школа 
России» и др.

4. АООП как отвечающие требованиям 
ФГОС ОВЗ, например обучающихся с сенсор-
ными нарушениями (при условии дополнения 
в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся).

5. Организационно- и содержательно 
наполненная система урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся с ОВЗ, включая 
учебный план, график, содержание урочной 
и внеурочной деятельности.

6. Планируемые результаты: личностные, 
предметные, метапредметные как совокуп-

ность академических и жизненных компе-
тенций.

7. Модель выпускника начального об-
щего образования, включающая личностные 
качества, академические достижения и т. п.

На основе предложенных уровней может 
быть выстроена модель образовательного 
пространства для обучающихся с сенсор-
ными нарушениями: глухих, слабослышащих, 
слепых, слабовидящих. Данная модель явля-
ется, на наш взгляд, адекватной и при орга-
низации образования по другим вариантам 
ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. 

Другой вариант модели, ориентирован-
ной на сопровождение введения ФГОС ОВЗ 
в отношении обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее – РАС), пред-
ставлен ниже.

Компоненты модели образовательного 
пространства обучающихся с РАС.

1. Целевой: цель, задачи.
2. Организационный (условия, средства, 

субъекты): особенности и специфика учреж-
дения, условия набора в школу и распределе-
ние по классам детей с РАС, взаимодействие 
субъектов образовательного пространства, 
внутриведомственное и межведомственное 
взаимодействие, средства реализации об-
разовательной деятельности обучающихся 
с РАС, организация коррекционно-развива-
ющей среды.

3. Содержательный: концепция образо-
вательной среды, развертывание образова-
тельной деятельности, комплексное (психо-
логическое и социально-педагогическое) 
сопровождение обучающихся с РАС, АООП.

4. Оценочно-результативный: ожидае-
мый результат, критерии результативности, 
система мониторинга.

Разные модели, разработанные предста-
вителями рабочих групп, рекомендованы для 
внедрения в практику общеобразовательных 
организаций разного типа в Пермском крае.

Далее представим разработанный и при- 
нятый в качестве базового для образова-
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тельных организаций, реализующих АООП, 
алгоритм, включающий этапы/шаги проекти-
рования и внедрения практики реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, в том числе 
с умственной отсталостью:

1. Создание координационного совета.
2. Анализ условий внедрения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с ум-
ственной отсталостью.

3. Планирование деятельности образо-
вательной организации для качественного 
внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

4. Моделирование деятельности образо-
вательной организации для реализации ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
с умственной отсталостью.

5. Апробация модели внедрения ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
с умственной отсталостью.

6. Мониторинг деятельности образова-
тельной организации на предмет соответ-
ствия требованиям ФГОС ОВЗ.

7. Корректировка деятельности обра-
зовательной организации по результатам 
мониторинга.

8. Стабильное функционирование об-
разовательной организации в режиме прак-
тик внедрения ФГОС НОО для обучающихся 
с ОВЗ и обучающихся с умственной отста- 
лостью. 

Обсуждение предложенного и принятого 
рабочей группой алгоритма показало, что 
п.п. 5-6-7 реализуются циклично, опираясь 
на необходимость практики, фактические 
результаты и динамику внедрения ФГОС ОВЗ 
и ФГОС УО в конкретной образовательной 
организации. Последний этап (шаг) предпо-
лагает завершение режима инновационной 
деятельности и начало режима стабильного 
функционирования образовательной органи-
зации. Инновационный характер алгоритма 
доказал право считаться таковым, так как в 
процессе введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО про-
демонстрировал возможность трансляции и 
воспроизведения.

Важным направлением деятельности 
рабочей группы стала разработка системы 
оценивания предметных результатов первых 
двух лет обучения по АООП в соответствии 
с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. В рамках 
консультации, проведенной с научными руко-
водителями рабочих групп (по нозологиям), 
были разработаны рекомендации по созда-
нию системы оценивания предметных ре-
зультатов, которые включили пояснительную 
записку и описание собственно предметных 
результатов. 

В пояснительную записку вошло краткое 
описание системы оценивания достижения 
планируемых предметных результатов осво-
ения АООП, включающей:

• ООП обучающихся с ОВЗ разных нозо-
логических групп; 

• основные цели и направления оце-
ночной деятельности (знает… умеет… готов 
применить…); 

• описание объекта оценивания (пред-
метная область);

• критерии и содержание оценки (коли-
чественные, качественные);

• процедуры и состав инструментария 
оценивания (в соответствии с ООП обучаю-
щихся с ОВЗ);

• формы представления результатов  
(в соответствии с ООП обучающихся с ОВЗ).

Система предметных результатов мо-
жет быть представлена следующим образом: 

• вариант по ФГОС;
• предметная область;
• предмет;
• предметные результаты по годам обу-

чения (1-й класс, 1-й дополнительный и т. д.).
Данная структура разрабатываемых 

материалов обусловлена необходимостью 
более детального освещения вопросов оце-
нивания предметных результатов в связи 
с введением ФГОС ОВЗ и ФГОС УО, то есть 
со сравнительно высокой новизной про-
цесса оценивания в современных условиях, 
с одной стороны, и значительным числом 
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обучающихся с ОВЗ, которые получают на-
чальное общее образование в условиях 
общеобразовательных школ, то есть в усло-
виях инклюзивного образования, с другой. 
Представляется, что описанная в материалах 
рабочей группы детализация относительно 
специфики ООП, специальных условий, спо-
собов и т. д. оценивания будет полезна всем 
учителям, работающим с детьми с ОВЗ. 

Важным и достаточно проблемным на-
правлением деятельности рабочей группы 
стало составление методических рекоменда-
ций по разработке программ коррекционной 
работы в соответствии с требованиями ФГОС 
ОВЗ, ФГОС УО. Актуальность этой работы 
обусловлена прежде всего тем, что коррек-
ционная работа является неотъемлемой 
и крайне важной частью адаптированной 
образовательной программы, реализуемой 
в соответствии с любым вариантом об-
разования по ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. Анализ 
практики образования обучающихся с ОВЗ 
в инклюзивных школах показал, что именно 
эта часть программы вызывает затруднения, 
связанные с отсутствием или недостаточ-
ностью опыта образования обучающихся 
с ОВЗ, отсутствием специалистов, одной из 
задач которых является разработка, реали-
зация и отслеживание результатов освоения 
адаптированной программы в целом и ее 
коррекционной составляющей, в частности. 
Кроме того, проведение коррекционной 
работы является одной из ключевых ООП об-
учающихся с ОВЗ. Педагоги и администрация 
общеобразовательных (инклюзивных) школ 
демонстрируют непонимание конкретных 
образовательных потребностей обучающихся 
разных нозологических групп. Поэтому 
крайне важной задачей для участников 
рабочей группы стало содержательное на-
полнение программ коррекционной работы, 
реализуемых для обучающихся разных нозо-
логических групп.

Участниками рабочей группы были вы-
работаны требования к структуре программы 

коррекционной работы и обозначены мар-
керы ее соответствия требованиям ФГОС ОВЗ, 
ФГОС УО. 

Программа коррекционной работы 
должна содержать:

1. Общие положения: апелляция к ФГОС, 
принципы реализации программы коррекци-
онной работы, цель коррекционной работы, 
маркировка основных задач коррекционной 
работы и распределение их в приоритетной 
последовательности (в соответствии с по-
требностями нозологии и годом обучения).

2. Основные направления (диагности-
ческое, коррекционно-развивающее, кон-
сультативное, социально-педагогическое, 
информационно-просветительское).

3. Программы работы узких специали-
стов (перечень, содержание и план реали-
зации коррекционных занятий, обеспечи-
вающих удовлетворение ООП обучающихся  
с ОВЗ и освоение ими АООП НОО).

4. Функционирование психолого-ме-
дико-педагогического консилиума образо-
вательной организации:

• система комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образо-
вательного процесса, включающего: пси-
холого-медико-педагогическое обследо-
вание обучающихся с целью выявления 
их ООП; мониторинг динамики развития 
обучающихся и их успешности в освоении 
АООП НОО; корректировку коррекционных 
мероприятий;

• механизм взаимодействия в разра-
ботке и реализации коррекционных меро-
приятий педагогов, специалистов в области 
коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников Организации и дру- 
гих организаций, специализирующихся в об-
ласти социально-психолого-педагогической 
поддержки семьи и других социальных ин-
ститутов, который должен обеспечиваться 
в единстве урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности.
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5. Планируемые результаты коррекцион-
ной работы.

6. Возможные риски, связанные с не-
возможностью достижения планируемых 
результатов, и варианты их преодоления.

Приложение. СИПР: характеристика, 
структура, рекомендации по разработке, 
примеры.

Вопрос оценки соответствия содержания 
программы коррекционной работы ООП об-
учающихся с ОВЗ и требованиям ФГОС ОВЗ 
и ФГОС УО может быть решен посредством 
использования разработанных маркеров:

• Программа соответствует ООП обуча-
ющихся и варианту ФГОС ОВЗ, ФГОС УО;

• Программа содержит систему ком-
плексного психолого-медико-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся с ОВЗ 
в условиях образовательного процесса; 

• В программе представлена система 
мониторинга индивидуальной динамики раз-
вития обучающегося данного варианта ФГОС 
ОВЗ/УО;

• В программе прослеживается соот-
ветствие:

a) диагностического инструментария 
и ООП соответствующей категории обучаю-
щихся;

b)  выявленных ООП и содержания про-
граммы коррекционной работы;

c) выявленных ООП и планируемых ре-
зультатов освоения программы коррекцион-
ной работы;

• В программе имеются рабочие про-
граммы узких специалистов; 

• В программе описан механизм вну-
треннего и (или) внешнего взаимодействия 
в рамках освоения АООП соответствующей 
нозологии; 

• В программе отражены результаты 
коррекционной работы.

  Одной из задач деятельности по 
сопровождению введения ФГОС ОВЗ, ФГОС 
УО в Пермском крае стало создание откры-
того информационного ресурса, где собран 

инновационный опыт, лучшие практики  
и материалы школ – апробационных пло-
щадок по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО  
в Пермском крае. Данный информационный 
ресурс создан и функционирует на пло-
щадке «Система дистанционного обучения 
ФППК ПГГПУ» по адресу: http://fppkdo.ru/. 
На сайте создан специальный раздел-курс 
«Сопровождение введения ФГОС ОВЗ и ФГОС 
УО в Пермском крае» по ссылке: http://
fppkdo.ru/course/view.php?id=321. В рамках 
данного ресурса представлены фрагменты 
адаптированных образовательных программ, 
методические рекомендации по разработке 
программ коррекционной работы для разных 
групп обучающихся с ОВЗ в соответствии  
с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, алгоритмы 
введения ФГОС, модели образовательного 
пространства для разных групп обучающихся 
с ОВЗ, статьи участников рабочей группы, 
конспекты уроков, видеофрагменты уроков 
и коррекционных занятий, аудиоматериалы, 
презентации и другие методические матери-
алы краевых мероприятий и др.

За период деятельности участники ра-
бочей группы организовали и провели две 
Всероссийские конференции «Открытый 
мир: объединяем усилия», 7 проектных  
и 5 стажировочных семинаров для педагогов 
школ – апробационных площадок и других 
общеобразовательных организаций Перм-
ского края. В 2018 году участники рабочей 
группы и коллективы школ – апробационных 
площадок проводят 8 вебинаров и 7 ста- 
жировочных семинаров. В рамках обозна-
ченных мероприятий традиционно пред-
ставлен опыт деятельности рабочей группы 
по введению ФГОС ОВЗ, ФГОС УО в Пермском  
крае.

Перспективами продолжения деятель-
ности по научно-методическому сопро-
вождению введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 
в Пермском крае является продолжение 
работы по построению системы оценивания 
предметных результатов последующих лет 
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обучения, разработка программ коррекцион-
ной работы для первых вариантов ФГОС ОВЗ, 
реализующихся в условиях общеобразова-

тельной (инклюзивной) школы, разработка 
СИПР для четвертых вариантов ФГОС ОВЗ, 
второго варианта ФГОС УО.
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть один из вариантов прочтения 
полисубъектности инклюзивного образования через индивидуальность ребенка, «командную» 
индивидуальность взрослых, активность образовательной среды. Автор предполагает, что 
целостное рассмотрение индивидуальных характеристик субъектов образования позволит 
привлечь семьи детей с ОВЗ к участию в образовательном процессе, дифференцировать тре-
бования к условиям реализации адаптированных образовательных программ, оптимизировать 
участие специалистов в психолого-педагогическом сопровождении, снизить риски возникновения 
межличностных конфликтов. 
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Идея реализации субъектного подхода 
в образовании далеко не нова. В педагогиче-
ской психологии субъектность раскрывается 
через описание специфических форм актив-
ности ученика во взаимодействии с миром – 
миром вещей и людей. При этом активность 
рассматривается как единство когнитивных, 
эмоционально-потребностных и регуля-
тивно-волевых черт психики [2, 9, 10], ука-
зывается на необходимость учета индивиду-
альных и возрастных особенностей ребенка 
как целостной системы с учетом биологи-
ческих законов детского развития. Однако, 
как справедливо отмечает И. С. Якиманская, 
раскрытие уникальности и неповторимости 
естественной природы ребенка с учетом био-
логических законов (генетических, морфоло-
гических, физиологических) не нашло своего 
развития в отечественных исследованиях  
с позиций субъектного подхода [14]. Неко-
торые аспекты данной проблемы проанали-
зированы в работах В. С. Мерлина, в которых 
введено понятие «интегральная индивиду-
альность», рассматриваемое как единство 
трех систем – индивидуальных свойств 
организма (биохимические, общесоматиче-
ские, свойства нервной системы – нейроди-
намические), индивидуальных психических 

свойств (психодинамические и психические 
свойства личности) и социально-психологи-
ческих индивидуальных свойств (социаль-
ные роли в социальной группе, коллективе, 
социально-исторических общностях) [8]. Это 
существенно расширяет наши представления 
о предпосылках и механизмах выработки 
разнообразных форм активности чело-
века и становления его индивидуальности. 
В антропологически-ориентированных ис-
следованиях обосновывается целесообраз-
ность использования понятия «усвоение»  
(а не обучение!) как отражающего процесс 
«открытия» и использования ребенком инди-
видуальных способов решения учебных за-
дач, различающихся способами, средствами 
достижения цели, операциональным соста-
вом выполняемого действия [12, 13]. Акцент 
ставится не на достигаемом результате, а на 
процессе усвоения субъективно значимых, 
«удобных» способов учебной работы, ко-
торые зачастую невозможно транслировать 
и воспроизводить в силу специфически 
индивидуального прочтения, понимания 
и интерпретации конкретного явления пред-
метной действительности, оперирования 
реальными предметами или образами- 
представлениями.
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Субъектность, активность взрослого 
в образовательной среде рассматривается 
в педагогической психологии на примере 
педагога, роль которого заключается в вы-
явлении индивидуального способа учебной 
работы и конструировании методического 
обеспечения, позволяющего максимально 
использовать опыт ребенка, выработать 
у него тем самым индивидуальный стиль 
познавательной деятельности. Особый ин-
терес, на наш взгляд, представляют идеи  
И. С. Якиманской о дидактическом обеспе-
чении реализации принципа субъектности 
образования – необходимости разработки 
вариативного содержания учебных текстов 
и заданий к ним, стимулирование учеников 
к выработке и осознанному использова-
нию самоценных способов учебной работы 
 и др. [13]. 

Не меньший интерес представляет 
активность образовательной среды.  
Л. С. Выготский, описывая сущность постро-
ения воспитательного процесса, указывает 
на трехстороннюю активность – ученика, 
педагога и заключенной между ними среды 
[4]. Различный опыт педагогов (новички, ма-
стера, кураторы, новаторы), возникновение 
малых групп, инициирующих расширение 
содержания образования, изменение ви-
дов и форм образовательной деятельности 
и осуществляющих управление ими, стиму-
лирование инновационной и проектной дея-
тельности администрацией образовательных 
организаций приводят к усложнению среды, 
ее самоорганизации, изменяют отношения 
педагогов и учащихся.

В дефектологии индивидуальность уча-
щегося с ОВЗ чаще всего рассматривается 
через понятие обучаемости, которое большей 
частью соотносится с интеллектуальными 
возможностями ребенка, умением применять 
способ решения учебных задач, соотносимый 
со средневозрастными показателями. Любые 
индивидуальные способы выполнения экс-
периментальных заданий, «открываемые» 

ребенком самостоятельно, не принимаются 
в расчет как не соответствующие представ-
лениям об «идеальной» норме. Зачастую 
взрослый навязывает ребенку свой способ 
решения, настаивая на его многократном 
воспроизводстве (т. н. «перенос в новые 
условия»). Довольно распространенной 
практикой является понимание индивиду-
альных особенностей ребенка в контексте 
его эмоциональных переживаний ситуации 
неуспеха, трудностей установления контакта 
со взрослым или сверстниками, отношения 
к коррекционным занятиям или образова-
тельному процессу в целом.

В настоящее время все большее рас-
пространение получает целостный анализ 
особенностей развития ребенка, раскрытия 
его индивидуальности с позиций единства 
биологических, психических (когнитивных, 
эмоционально-волевых, мотивационно-ре-
гуляторных) и социальных характеристик 
развития. Научно-теоретическое обосно-
вание эффективности применения данного 
подхода выстраивалось на протяжении не-
скольких десятилетий в работах неврологов, 
психологов, логопедов [3, 5, 6, 7]. Получен-
ные экспериментальные данные позволили 
уточнить критерии анализа симптоматики 
нарушенного развития и продемонстриро-
вали возможные способы описания специ-
фических проявлений индивидуальности 
ребенка. Это довольно сложное построение, 
основывающееся на анализе этиопатоге-
неза нарушенного развития, соматического 
благополучия, сна, питания, состояния цен-
тральной и вегетативной нервной системы; 
моторного развития, двигательной функцио-
нальной системы, особенностей реализации 
сложных двигательных схем, развития позна-
вательной деятельности, освоения средств 
общения с окружающими и, в частности, 
специфически-человеческого средства – 
речи – во всем разнообразии ее функций, 
мотивационно-регуляторной сферы, эмо-
ций, характерологических черт, средовых  
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факторов. На наш взгляд, особую значимость 
в оценке индивидуальности (субъектности) 
ребенка имеет определение наличия и ха-
рактера мотивов общения со знакомыми 
и незнакомыми взрослыми, сверстниками, 
предпочитаемой модальности общения 
(слуховая, наглядно-образная, тактильно-
двигательная), выявление способов взаимо-
действия ребенка с окружающими, причин 
трудностей включения в образовательную 
среду, изучение умения обосабливаться от 
взрослого в ходе познания (в т. ч. в экспе-
риментальной ситуации), осознания своей 
«самости», зависимости успешности общения 
от типа и сложности предлагаемой учебной 
задачи, осознанности выбора и успешности 
реализации коммуникативных ролей и стра-
тегий, способов избегания коммуникативных 
трудностей, их осознание, умения учитывать 
особенности ситуации общения и позицию 
коммуникативного партнера [11].

Сопоставительный анализ названных 
показателей на разных этапах дизонтогенеза 
и в ситуации экспериментального изучения 
ребенка позволяет не только охарактери-
зовать симптомы нарушенного развития, 
индивидуальные способы решения учебных 
задач и гипотетически выстроить образова-
тельные технологии освоения информации, 
но и учесть имеющиеся компенсаторные 
перестройки, оптимальные способы и формы 
взаимодействия в образовательном про-
цессе с учетом клинико-психологических 
и организменно-средовых характеристик 
индивидуальности ребенка.

Такой содержательно сложный много-
ступенчатый анализ возможен лишь при 
реализации комплексного подхода к диа-
гностическому изучению ребенка при уча-
стии педагогов, специалистов, родителей. 
Согласование теоретических представлений, 
опыта профессиональной деятельности, 
методов, конкретных диагностических ин-
струментов до начала проведения диагно-
стических процедур, разъяснение родителям 

сути углубленного изучения, объективация 
данных, полученных от них на предвари-
тельном этапе диагностики, коллегиальное 
обсуждение полученных результатов, их 
обобщение, использование единого терми-
нологического аппарата позволяют не просто 
описать объективную картину образователь-
ных возможностей ребенка. Так развивается 
«командная» индивидуальность взрослого, 
осознающего свой профессиональный вклад 
в построение многочисленных диад типа 
«ребенок» – «взрослый» и «ребенок» –  
«ребенок», готового принять индивидуаль-
ность ребенка в ее разнообразии и противо-
речивости, адаптировать содержание обра-
зования к его возможностям, производить 
отбор методических средств, методов и 
приемов с учетом способов решения учебных 
задач, самостоятельно выработанных ребен-
ком, или как минимум не препятствовать их 
использованию в образовательном процессе. 

Единообразные представления о про-
явлениях индивидуальности ребенка по-
зволяют также проектировать степень во-
влеченности каждого специалиста в процесс 
психолого-педагогического сопровождения 
на относительно короткие временные от-
резки. Так, при выраженных нарушениях 
адаптации число участников сопровожде-
ния сокращается, акцент в работе ставится 
на формировании у ребенка психологи-
ческих адаптивных механизмов, к работе 
привлекаются специалисты, по своим инди-
видуально-личностным качествам способ-
ные вызвать у ребенка доверие, выстроить 
модель отношений «ребенок» – «взрослый», 
ежедневно консультировать педагогов по во-
просам выбора и реализации оптимальных 
форм взаимодействия. При снижении темпов 
познавательного развития и преобладании 
нервных процессов торможения необходима, 
как правило, алгоритмизация обучения, 
длительная отработка отдельных учебных 
умений и навыков, специальные занятия 
по формированию предпосылок учебной  
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деятельности. Основная нагрузка в этом 
случае ложится на педагогов; специальный 
психолог (дефектолог) ведет работу по про-
филактике трудностей обучения. В рамках 
педагогической и коррекционно-развиваю-
щей работы большое внимание уделяется и 
развитию речи, поэтому (при условии высо-
кой истощаемости ребенка) представляется 
возможным отказаться от проведения ло-
гопедических занятий, ограничившись кон-
сультативным приемом. Таким образом, учет 
свойств индивидуальности специалистов, 
участвующих в психолого-педагогическом 
сопровождении, дает возможность распре-
делить роли, определить вклад каждого из 
них в диагностические процедуры и кор-
рекционно-развивающую помощь ребенку. 

Особую значимость имеет встреча  
с родителями, выявление и обобщение их 
субъективных (а иногда и весьма зрелых, 
взвешенных, объективных!) представлений 
о ходе и успешности развития ребенка. Учет 
психологического типа родителя (позитивно 
ориентированный, союзник, манипулятор, 
творческий, равнодушный, деструктивный), 
стратегия и тактика взаимодействия (со-
трудничество, диалог, соглашение, опека), 
предотвращение непродуктивных стратегий 
(подавление, индифферентность, конфрон-
тация, конфликт) значительно оптимизируют 
деятельность всей команды профессио-
налов. Грамотная работа с семьей – залог 
позитивных детско-родительских отноше-
ний, в которых родительские установки  
и стереотипы объективированы пониманием 
сильных и слабых сторон развития ребенка, 
позиция по отношению к нему обусловлена 
осознанным отношением к родительству, 
возникает взаимная удовлетворенность от-
ношениями при достаточно высоком уровне 
требовательности к качеству освоения уме-
ний и навыков, постоянном мониторинге 
показателей психофизического здоровья, 
создании социально-педагогических условий  
развития.

В свою очередь, знания и представления 
родителей о проявлениях индивидуальности 
ребенка могут существенно изменить страте-
гию и тактику ведения учебной, воспитатель-
ной, коррекционно-развивающей работы, 
построения образовательной среды в целом. 
К их числу могут быть отнесены:

1) на биологическом уровне – особен-
ности биоритмов, колебания работоспо-
собности в течение дня, недели, сезонов, 
реагирование на медикаментозное лечение, 
характер сенсорных и двигательных труд-
ностей при усвоении социально-бытовых 
навыков, выполнении домашних заданий, 
трудовых действий, игры;

2) на психологическом уровне – осо-
бенности эмоционального реагирования на 
изменения среды, успешность в разных видах 
деятельности, сформированность волевых 
качеств, целеустремленность, преобладаю-
щие потребности и мотивы, зависимость ре-
бенка от мнения окружающих, длительность 
выработки умений и навыков, способы их 
освоения, воспроизводимость;

3) на социальном уровне – результаты 
образования в различных средах, зависи-
мость результата от организации среды (вид 
деятельности, личность взрослого, частота 
занятий, способ достижения результата), 
степень требовательности родителей, един-
ство требований, организация режима дня, 
наличие и необходимость ритуалов для 
пространственно-временной организации 
жизнедеятельности.

Таким образом, очевидна значимость 
«прочтения» индивидуальности не только 
ребенка, но и взрослых, внутри- и меж-
уровневых связей и взаимозависимостей 
между проявлениями индивидуальности 
каждого субъекта образовательного про-
цесса, между субъектами.

Прочтение индивидуальности всех субъ-
ектов образования позволяет задать ос-
новные параметры образовательной среды, 
обладающей активностью и стимулирующей 
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активность и развитие каждого. К ним можно 
отнести разнообразие видов деятельности, 
реализуемых или моделируемых в образо-
вательном учреждении, различные способы 
освоения одного и того же вида деятельно-
сти, избыточное количество образовательных 
программ и программ коррекционно-разви-
вающей направленности, создание возмож-
ности развивать индивидуальность ребенка, 
педагога, родителя на разных уровнях (био-
логическом, психологическом, социальном), 
предоставление возможности детям и роди-
телям совместно участвовать в предлагаемых 
программах. Активность образовательной 
среды обеспечивается избыточностью пред-
лагаемых альтернатив, созданием ситуации 
выбора, объединением детей и взрослых во 
временные группы, решающие актуальные 
для образовательной среды задачи, про-
блемы, развивающие умственные и твор-
ческие способности, формирующие модели 
социально одобряемого поведения.

Понятие «индивидуальность» прин-
ципиально перестраивает представление 
о способах формирования умений и навы-
ков, коррекции нарушений, компенсации 
трудностей:

1) ни одно умение не может быть сфор-
мировано «прицельным» педагогическим 
воздействием, простой тренировкой; оно 
(умение) есть результат работы сложной 
функциональной системы, когда на основе 
мотивации, при учете обстановки и прошлого 
опыта создаются условия для принятия реше-
ния и прогнозирования будущего результата 
с последующим сличением по окончании 
реализации программы действия;

2) любое умение или навык есть ре-
зультат длительного онтогенеза; коррек-
ционно-педагогический процесс должен 
моделировать протекание различных этапов 
онтогенеза, создавать оптимальные условия 
для активации нервных структур, обеспечи-
вающих выбор и реализацию индивидуаль-
ного способа решения учебной задачи;

3) при невозможности полного преодо-
ления недостатка необходимо определить 
доступную степень освоения умения, на-
выка, поведенческой модели, приемлемых 
социально и минимально невротизирующих 
ребенка и его близких;

4) существует неограниченное количе-
ство способов освоения информации, раз-
вития творческих способностей и пр.; способ 
избирается не взрослым, а ребенком, задача 
взрослого – продемонстрировать способы  
и создать условия для их применения;

5) успешное развитие индивидуальности 
возможно лишь в ситуации психологиче-
ского принятия людьми друг друга; любой 
психологической барьер препятствует или 
существенно затрудняет взаимодействие 
между участниками образовательного про-
цесса и снижает качество образования;

6) многие специфические особенности 
психического развития компенсируются  
не путем медикаментозного лечения, а гра-
мотно выстроенными средовыми факторами 
(психолого-педагогическими условиями); 
именно среда обусловливает активацию 
ранних генов, предшествующую становлению 
специализации нейронов [1];

7) семейная среда является важнейшим 
фактором развития ребенка при условии 
руководства ею со стороны специалистов, 
согласования целевых ориентиров всех со-
циальных сред (семья и родственники, дру-
зья, детский сад /школа/вуз, кружки/секции 
и др.);

8) одна и та же образовательная среда 
может давать различный развивающий, кор-
рекционный эффект – от эмоциональной раз-
грузки до высоких достижений в конкретной 
области.

Таким образом, рассмотрение индивиду-
альности как системы сложных взаимосвязей 
между биологическими, психологическими, 
социальными характеристиками развития 
позволяет утверждать, что специально орга-
низованное воздействие на один из уровней 
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качественно изменяет функционирование 
других уровней и перестраивает проявле-
ния индивидуальности в целом. С другой 
стороны, работа на всех уровнях индивиду-
альности всех субъектов образования по-

зволяет найти личностно значимые смыслы 
учения, профессиональной деятельности, 
родительства, успешно реализоваться в них, 
выстроить собственную линию развития  
в социуме.
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность проблемы инновационного поиска реа-
лизации воспитательного потенциала мультипликационных фильмов в личностном развитии 
детей дошкольного возраста. Раскрыты сущность и виды педагогических инноваций, функции 
проектирования образовательной деятельности в их целенаправленной организации. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическое проектирование, нравственное 
развитие, мультипликационные фильмы.

На современном этапе развития оте-
чественной системы образования в связи 
введением в действие Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), c 
необходимостью реализации 20-й статьи 
Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» развитие инновационной деятель-
ности рассматривается как один из гарантов 
совершенствования педагогического про-
цесса в дошкольном образовании. В Законе  
«Об образовании в РФ» отмечено, что инно-
вационная деятельность ориентирована на 
совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, 
кадрового, материально-технического обес-
печения системы образования [9].

В условиях неопределенности современ-
ного терминологического аппарата педагоги-
ческой науки однозначного представления 
о сущности инновационного процесса не 
существует. Традиционно инновация рас-
сматривается как комплексный, целенаправ-
ленный процесс создания, распространения 

и использования новшеств, приводящих  
к определенным качественным изменениям 
системы. По отношению к педагогическому 
процессу инновация означает введение 
нового в цели, задачи, содержание, методы  
и формы обучения и воспитания [8].

Определение целевых ориентиров, функ-
ций и задач инновационной деятельности 
предполагает выбор образовательной орга-
низацией типа нововведений. Исследования 
в области классификации инноваций, анализ 
существующей практики инновационной 
деятельности дают основания для выделения 
наиболее широко используемых в образо-
вательном процессе типов инновационной 
деятельности.

1. По масштабу нововведений:
• частные, единичные, отражающие 

одно направление личностного развития, 
предполагающее работу с одним субъектом 
образовательного процесса;

• модульные, предполагающие ново-
введение либо по одному направлению лич-
ностного развития, но со всеми субъектами 
образовательного процесса, либо по разным 
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направлениям личностного развития, но с од-
ним субъектом образовательного процесса;

• системные, предполагающие ново-
введения по всем компонентам образова-
тельного процесса (управление, программы, 
технологии, мониторинг).

2. По инновационному потенциалу: 
• модификационные, предполагающие 

усовершенствование, рационализацию, 
видоизменения, вносимые в отдельные ком-
поненты образовательного процесса;

• комбинаторные, предполагающие но-
вое конструктивное соединение элементов 
существующих методик, которые в новом 
сочетании ранее не применялись;

• радикальные, предполагающие пол-
ный отказ от существующей образовательной 
системы и переход на новую.

3. По отношению к предшественнику:
• заменяющие (новшество вводится 

вместо конкретного устаревшего средства);
• отменяющие (прекращение исполь-

зования формы работы, отмена программы, 
технологии);

• открывающие инновации (освоение 
нового вида услуг, новой программы, техно-
логии);

• ретровведение (обращение к про-
шлому опыту) [7].

Законодательством установлено, что 
инновационная деятельность в образовании 
осуществляется в двух основных формах: 
через реализацию инновационных проектов 
и осуществление инновационных программ 
[9]. Эффективность разработки и решение 
задач нововведений во многом предо-
пределяется наличием инновационного 
педагогического проекта. Проектирование 
образовательного процесса рассматривается 
как предварительная разработка основных 
деталей предстоящей деятельности педа-
гога и обучающихся и прогнозирование ее 
результатов. Оно ориентировано на созда-
ние общего конструкта педагогического 
процесса, соответствующего поставленным 

целям и задачам обучения и воспитания,  
а также на профессиональное саморазвитие 
педагога, способного реализовать спроекти-
рованную систему обучения [6].

В системе образования существуют 
следующие направления проектирования: 
проекты в области финансирования и управ-
ления воспитательно-образовательными 
учреждениями; организации преподавания, 
разработки содержания образования, об-
разовательных технологий, форм и методов 
обучения [3]. Эффективность педагогиче-
ского проектирования предопределяется 
его логичным построением. В исследованиях 
B. C. Безруковой обозначены три этапа педа-
гогического проектирования:

• моделирование – разработка общей 
идеи создания педагогической системы, 
процесса или ситуации и основных путей ее 
реализации;

• планирование – дальнейшая раз-
работка созданной модели и доведение ее  
до уровня возможного практического ис-
пользования; 

• конструирование – дальнейшая дета-
лизация созданного проекта, приближающая 
его к реализации в конкретных социокультур-
ных и педагогических условиях [1].

Педагогическое проектирование в ус-
ловиях осуществления инновационной 
деятельности позволяет систематизировать 
образовательный процесс путем созда-
ния проекта, который предусматривает 
формулировку цели и задач предстоящей 
работы, отбор и разработку содержания, 
подбор необходимых форм, методов, средств  
и определение ожидаемых результатов пе-
дагогической деятельности.

В современной системе дошкольного об-
разования определяется ряд направлений, 
необходимых для решения задач полно-
ценного социально-коммуникативного раз-
вития детей. Одно из них – нравственное 
воспитание, ориентированное на форми-
рование ценностных мотивов, самостоя-
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тельности, любознательности, приобщение  
к нормам нравственно-этической культуры, 
общечеловеческим ценностям, становление 
эмоционального и социального интеллекта, 
эмпатии (Р. С. Буре, Т. Н. Доронова, Л. Н. Га- 
лигузова, А. В. Запорожец, Н. А. Зорина,  
С. А. Козлова, Л. В. Коломийченко, В. Т. Куд- 
рявцев и др.). Исследованиями отече-
ственных и зарубежных ученых доказано, 
что в процессе нравственного воспитания  
у ребенка формируется гуманное отношение 
к миру, реализуется регулятивная функция 
морали, формируется направленность лич-
ности, ее мировоззрение и нравственное 
поведение.

В дошкольных учреждениях педагогами 
организуется работа в данном направлении, 
но достижение ожидаемых результатов не-
возможно без учета современных социо-
культурных условий. Телевидение и Интернет 
оказывают огромное влияние на нравствен-
ное развитие ребенка, в том числе и на его 
поведение, и заставляют искать новые спо-
собы обогащения нравственной сферы.

 В настоящее время меняется жизненное 
пространство ребенка, так как большую часть 
своего свободного времени дошкольник от-
водит просмотру мультфильмов, что не может 
не сказаться на его поведении. Мультфильмы 
обеспечивают широкие возможности для 
расширения и углубления знаний ребенка 
о мире, в том числе и мире нравственных 
отношений. Анализ ряда психолого-педа-
гогических исследований (А. Ф. Бурухина, 
М. В. Корепанова, О. В. Куниченко, А. Ф. Ла-
летина, Н. Е. Марков, И. Я. Медведева, Е. А. Ту-
пичкина, Н. В. Олейник) доказывает, что 
мультфильмы – довольно эффективное вос-
питательное средство: они демонстрируют 
ребенку нравственные нормы и правила 
культуры поведения, а также самые разнооб-
разные способы общения и взаимодействия 
с окружающим миром.

Тем не менее исследованию и использо-
ванию возможностей мультипликационного 

искусства как средства воспитания не уделя-
ется должного внимания. Исходя из резуль-
татов опроса воспитателей, можно сделать 
вывод о том, что большая часть педагогов не 
использует мультфильмы как средство вос-
питания детей. Среди наиболее частых при-
чин отказа от использования мультфильмов  
в ходе педагогического процесса воспита-
тели выделили недостаточный уровень уме-
ний в области использования мультфильмов; 
отсутствие методических рекомендаций, 
рабочих программ по использованию мульт-
фильмов в воспитательной работе и риск 
негативного влияния мультфильмов на детей 
дошкольного возраста. Отсутствие должного 
теоретического обоснования и рекоменда-
ций по непосредственному использованию 
мультфильмов затрудняет процесс их при-
менения в воспитательных целях.

Однако мы убеждены, что процесс нрав-
ственного воспитания детей среднего до-
школьного возраста значительно усовершен-
ствуется и станет эффективнее при условии 
использования мультфильмов. По этой при-
чине весьма актуальной является разработка 
инновационного проекта в ДОО по использо-
ванию мультфильмов в нравственном воспи-
тании детей среднего дошкольного возраста. 

Тип разрабатываемого нами инноваци-
онного проекта по масштабу будет являться 
локальным, так как он охватывает одно 
направление личностного развития; по 
инновационному потенциалу – модифика-
ционным, поскольку проект предполагает 
частичное изменение в общей педагогиче-
ской системе, то есть усовершенствование, 
видоизменение, модернизацию работы  
с мультфильмом, чтобы он помогал нравст-
венному развитию детей дошкольного воз-
раста; по отношению к предшественнику 
данный проект является замещающей ин-
новацией, так как в содержании проекта 
выступает использование мультфильмов  
в нравственном воспитании наряду с основ-
ными существующими средствами.
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В перспективах разработки инноваци-
онного проекта планируется осуществление 
работы с детьми, включающей в себя ис-
пользование мультфильмов как средства 
нравственного воспитания и разработку 
мультфильмов с нравственным содержанием. 
Инновационная направленность проекта со-
стоит в изменении подходов к содержанию, 
формам и способам организации образова-
тельного процесса.

Содержание проекта будет определяться 
в соответствии с программой Л. В. Ко- 
ломийченко «Дорогою добра» и будет вклю-
чать работу в разных видах деятельности: 
познавательная, речевая, театрализованная, 
музыкальная, изобразительная, игровая 
и т. д. [4]. В качестве материала в работе 
с детьми будут использоваться специально 
подобранные современные короткомет-
ражные российские мультфильмы (дли-
тельностью не более 12 минут), имеющие 
нравственное содержание. В проекте будут 
использоваться такие методы, как просмотр 
мультфильмов, беседы по содержанию  
мультфильмов, рассматривание иллюстра-
ций, инсценировки фрагментов мультфиль-
мов, прослушивание и разучивание песен 
из мультфильмов, дидактические, речевые 
и сюжетно-ролевые игры по просмотрен-
ным мультфильмам, разработка мульт- 
фильмов и т. д.

Реализовывать проект мы планируем по 
следующему плану, который состоит из трех 
взаимосвязанных этапов. 

На подготовительном этапе будет осу-
ществлен подбор оборудования и средств 

реализации проекта, изучение детской и 
методической литературы, детских песен, 
мультфильмов для детей, а также подбор на-
глядно-дидактического материала, пословиц 
и поговорок, песен, дидактических и сю-
жетно-ролевых игр по просмотренным мульт- 
фильмам и т. д.

На основном этапе планируется про-
ведение занятий с детьми, включающих  
в себя просмотр мультфильмов и беседы  
по ним; проведение драматизаций и инсце-
нировок фрагментов мультфильмов; про-
ведение дидактических и речевых игр по 
просмотренным мультфильмам; проведение 
занятий по изобразительной деятельности 
по тематике мультфильмов. При этом на 
основном этапе будет происходить знаком-
ство детей с историей анимации, с разными 
видами мультфильмов, с методикой созда-
ния мультфильмов на основе покадровой  
съемки.

На заключительном этапе планиру-
ется анализ результатов реализации плана, 
демонстрация мультфильмов, созданных  
совместно с детьми.

Мы предполагаем, что в завершение 
реализации инновационного проекта у де-
тей будут сформированы представления 
о нравственных нормах и правилах культуры 
поведения, о различных эмоциональных 
состояниях, о правилах взаимоотноше-
ний с детьми, а также с помощью данного 
проекта у детей будет развита способ-
ность к проявлению сопереживания, сочув-
ствия и сострадания к взрослым и сверст- 
никам.
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Совершенствование качества образо-
вания на современном этапе определяется 
по его результатам, в связи с чем особую 
актуальность приобретает проблема опре-
деления измерителей (показателей, крите-
риев, уровней) разных сторон личностного 
развития ребенка и подбора методов диа-
гностики, адекватно отражающих основные 
параметры изучаемых объектов. Диагностика 
традиционно рассматривается как  спец-
ифический вид деятельности, направленной 
на изучение объектов окружающего мира. 
Среди многочисленных видов диагностики  
в образовательном процессе выделяется  
диагностика психолого-педагогическая, 
которая позволяет ответить на следующие 
вопросы: что изучать в личностном разви-
тии ребенка, по каким параметрам и какими 
методами это делать? [5]

Эффективность организации и проведе-
ния диагностических процедур обусловлена 
выполнением ряда требований:

• определенность сущности и параме-
тральных характеристик изучаемого явления;

• обоснованный выбор и грамотное со-
отношение изучаемых параметров, методов 
диагностики в соответствии с исследователь-
скими задачами;

• четко воспроизводимое в экспери-
менте описание процессов, являющихся 
контрольными в исследовании;

• наличие адекватного изучаемым по-
казателям стимульного материала;

• качественная статистическая об-
работка и содержательная интерпретация 
результатов, ее глубина.

В ходе психолого-педагогической диа-
гностики изучаются, сравниваются, анализи-
руются и прогнозируются различные аспекты 
педагогического процесса с целью его даль-
нейшего совершенствования, обоснования 
значения его результатов для решения вос-
питательно-образовательных задач.

Изучение уровня личностного развития 
детей дошкольного возраста осуществляется 
по разным направлениям, предусмотренным 
ФГОС ДО. Особые проблемы в данном аспекте 
возникают в процессе изучения уровней 
социально-коммуникативного развития  
и, в частности, полоролевой социализации. 
Современный период развития общества ха-
рактеризуется противоречиями между тради-
ционными нормами гендерной культуры и ре-
альным их воплощением во взаимодействии 
людей между собой. Исторически мужчина 
выступал в роли кормильца, защитника, до-
бытчика, а женщина в роли хранительницы 
домашнего очага. В настоящее время роли 
мужчины и женщины в обществе претер-
певают существенные трансформации. Де-
мократизация отношений полов, стирание 
границ между «мужскими» и «женскими» 
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профессиями, совместное обучение и работа 
ведут к феминизации мужчин и маскулини-
зации женщин. Вследствие этого возникает 
необходимость с ранних лет воспитывать 
детей в зависимости от их половой принад-
лежности. 

Ряд отечественных ученых (Н. Е. Тата-
ринцева, И. С. Кон, В. Ф. Базарный, В. А. Су- 
хомлинский, Т. А. Репина) говорят о целесо-
образности полового воспитания уже в до-
школьном возрасте, так как данный период 
развития связан с интенсивной полороле-
вой социализацией, находящей отражение 
в формировании представлений ребенка  
о его половой принадлежности, о типичных 
для представителей того или иного пола мо-
делях поведения и ценностных ориентациях. 

Многие исследователи (Л. В. Градусова, 
Т .А. Репина, Т. Н. Титаренко, Ю. Е. Алешина  
и др.) считают, что процесс полоролевой со-
циализации более противоречив и протекает 
сложнее у мальчиков, чем у девочек, так как 
в семье мальчики идентифицируют себя  
с матерью, а позже стараются отвергнуть эту 
идентификацию, выбирая для подражания 
мужскую модель. Отрицательно сказывается 
на воспитании у мальчиков мужественности 
и отсутствие отца в семье или устранение его 
от воспитания детей. Т. А. Репина отмечает, 
что существенным негативным фактором по-
лоролевой социализации и формирования 
маскулинности мальчиков является также 
повсеместная феминизация воспитания  
в детском саду, вследствие чего мальчики 
гораздо меньше знают о поведении, соот-
ветствующем мужской половой роли, нежели 
женской. 

Изучение особенностей проявления 
маскулинности у мальчиков обусловлено на-
учными изысканиями в области специфики 
полоролевой социализации детей разного 
пола. Так, к примеру, в экспериментах Т. А. Ре- 
пиной и ее учеников доказано, что уже  
в три года у детей, воспитывающихся в дет-
ском саду, имеются предпочтения к поло-

типичным игровым объектам. Это находит 
отражение в сюжетах игр детей, в специфике 
речевой, изобразительной деятельности. 
У мальчиков преобладают игры героической 
тематики, подвижные спортивные игры. 
Многие мальчики считают, что «девчоночьи» 
игры «плохие» и в них не положено играть 
мальчикам [2]. 

Проявления полового диморфизма 
у старших дошкольников в тематике их 
рисунков и в манере рисования изучались 
Б. Г. Ананьевым, В. С. Мухиной, Н. Л. Шаш-
ковой, С. Поповой. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что у мальчиков 
большинство рисунков посвящено индустри-
альной и военной тематике. Они рисуют чаще 
всего машины разных марок, танки, корабли, 
самолеты, подъемные краны, космонавтов, 
рыцарей, персонажей мультфильмов. Ри-
сунки мальчиков часто схематичны, но более 
динамичны, чем у девочек [6].

В ряде исследований выявлены осо-
бенности общения мальчиков. Мальчики 
сначала вступают в контакты друг с другом 
и лишь потом, в ходе делового или игрового 
взаимодействия, у них складывается положи-
тельная установка, появляется духовная тяга 
друг к другу [3]. Для мальчиков поведение, 
присущее противоположному полу, непри-
емлемо, а для девочек допустимо: «мамень-
кины сыночки» подвергаются насмешкам, 
а к девчонкам-сорванцам относятся благо-
склонно. Мальчики больше ориентированы 
на решение конструктивных задач, т. е. у них 
преобладает деловая ориентация. Проведен-
ный Т. А. Репиной оценочный эксперимент 
в детском саду выявил, что мальчики более 
высокие оценки по ряду качеств давали де-
вочкам, а не себе и не сверстникам своего 
пола [4]. Анализ психологических исследо-
ваний, связанных с изучением особенностей 
гендерной идентичности и освоения половой 
роли у мальчиков, позволяет констатировать, 
что они проявляются в разных видах деятель-
ности: коммуникативной, речевой, изобра-
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зительной, конструктивной, двигательной, 
трудовой, исследовательской, игровой.

В процессе полоролевой социализации 
мальчиков дошкольного возраста происходит 
освоение ценностей гендерной культуры, 
формирование способов поведения, аде-
кватных половой роли, а также становление 
личностных качеств, важнейшее из которых –  
маскулинность. Маскулинность в нашем ис-
следовании рассматривается как сложное 
личностное образование, проявляющееся  
в единстве когнитивной, эмоционально-чув-
ственной и поведенческой сфер личностного 
развития представителей мужского пола в со- 
ответствии с нормами гендерной культуры.

Для изучения уровня сформированности 
маскулинности у мальчиков старшего до-
школьного возраста мы конкретизировали 
параметральные и уровневые характери-
стики и разработали диагностическую ме-
тодику на основе содержания программы  
Л. В. Коломийченко «Дорогою добра» (раз-
делы «Я – мальчик, я – девочка», «Мужчины 
и женщины») [1]. К параметральным харак-
теристикам отнесены показатели и критерии 
оценки полоролевой социализации. Диагно-
стические задания направлены на изучение 
когнитивной, эмоционально-чувственной 
и поведенческой сфер маскулинности по 
следующим параметрам:

• когнитивная сфера – знания основных 
элементов гендерной культуры, отражающих 
специфику поведения и взаимоотношений 
мальчиков с детьми своего и противополож-
ного пола (первоначальные, дифференциро-
ванные, обобщенные представления); 

• эмоционально-чувственная сфера – 
потребность в реализации собственной муж-
ской гендерной роли, интерес к сфере ма-
скулинных проявлений, удовлетворенность 
собственной половой принадлежностью; 

• поведенческая сфера – конкрет-
ные способы поведения и взаимодействия 
мальчиков с другими людьми, адекватные 
общепринятым нормам гендерной культуры, 

умения отражать имеющиеся представления 
в разных видах деятельности. 

Для диагностики когнитивной сферы 
нами была разработана серия заданий по 
картинкам, позволяющих выявить пред-
ставления детей о собственной половой 
принадлежности, о людях своего пола по 
ряду существенных признаков (внешний вид, 
особенности отдыха, интересов, специфика 
трудовой деятельности), а также аргументи-
рованность и осознанность их ответов.

Показатель 1. Знания о предметах муж-
ской одежды и мужских аксессуарах.

Беседа «Мужской и женский магазин»: 
Как ты считаешь, какие одежда, обувь и ак- 
сессуары с этих картинок подходят насто-
ящему мужчине? Почему ты так думаешь? 
Какие из этих вещей есть у тебя?

Материал: картинки с изображением 
различных предметов мужской и женской 
зимней и летней одежды, аксессуаров муж-
ских и женских (часы, сумки).

Показатель 2. Знания о мужских лич-
ностных качествах.

Беседа «Кто кем работает»: Как ты ду-
маешь, какими личностными качествами 
обладает настоящий мужчина? Для какой 
профессии нужны такие качества? Кто чаще 
(мужчины или женщины) работают в этой 
профессии? Почему? Демонстрируются 
портреты знаменитых спортсменов, космо-
навтов и спрашивается, почему они стали  
такими.

Материал: картинки с изображением 
атрибутов различных профессий: профессия 
учитель (доска, мел, указка); профессия по-
жарный (шланг, каска, огнетушитель, песок); 
профессия военный (оружие, фляжка, по-
гоны, граната); профессия повар (кастрюля, 
поварешка, фартук, нож); профессия стро-
итель (кирпич, мастерок, подъемный кран); 
профессия парикмахер (ножницы, расческа, 
фен); профессия стюардесса (поднос с на-
питками, самолет); портреты знаменитых 
спортсменов, космонавтов и т. п.
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Показатель 3. Знания о мужских хобби.
Беседа «Едем отдыхать»: Как ты думаешь, 

что из этих предметов возьмет с собой на от-
дых мужчина? Почему? Что брали с собой ты 
и твой папа, когда ездили на отдых?

Материал: картинки с изображением 
атрибутов различных хобби: мяч, клюшка, 
шайба, удочка, ружье, рюкзак, бальное пла-
тье, шахматы, фотоаппарат, мужской костюм, 
акваланг, маска для подводного плаванья, 
кремы, лыжи.

Показатель 4. Знания о достойном по-
ведении мужчин.

Беседа «Как должно быть»: Как ты 
считаешь, в чем проявляется достоинство 
мужчины? Достойно ли ведут себя мужчины 
на картинках? Почему? Как можно было до-
стойно поступить в такой ситуации?

Материал: картинки с изображением 
разных ситуаций взаимодействия: женщина 
идет с тяжелыми сумками, мужчина про-
сто идет рядом; мужчина в автобусе сидит, 
а пожилая женщина стоит; собака кусает 
женщину, мужчина проходит мимо; мужчина 
забивает гвоздь, женщина вешает картину; 
женщина моет пол, мужчина подносит ей 
тяжелые ведра с водой; Вова обидел девочку, 
Коля защитил ее.

Показатель 5. Знания о перспективах 
взросления мальчика.

Беседа «Возрастная линия»: Разложи 
картинки в той последовательности, в кото-
рой человек взрослеет. Какие из этих пред-
метов к какому возрасту подходят? Почему? 
Покажи себя среди этих людей. Покажи себя, 
когда у тебя будут внуки. Покажи себя, когда 
у тебя будут дети.

Материал: картинки с изображением 
человека в разные возрастные периоды 
(младенец, дошкольник, школьник, взрос-
лый, пожилой человек) и соответствующих 
предметов (соска, погремушка, игрушечная 
машина, машина, конструктор, портфель, 
глобус, книга, дипломат, деловой костюм, 
велосипед, удочка, очки).

Показатель 6. Осознание относитель-
ности маскулинных проявлений.

Решение ситуационных задач:
а) В старшей группе ребятам ставили 

прививки. Миша самый первый зашел в ка-
бинет. Когда ему ставили укол, он вел себя 
спокойно и не плакал. А вот Костя испугался 
и заплакал, его долго пришлось уговаривать. 
Таким поведением он огорчил медсестру. Как 
повел себя Миша? А Костя? 

б) Артему подарили на день рождения 
хомячка. Он был очень рад, так как давно 
мечтал о домашнем питомце. Сейчас он сам 
за ним ухаживает: кормит его, чистит клетку, 
играет с ним. Какие качества проявил маль-
чик? 

в) Два солдата, живших раньше в од-
ном доме, учившихся в одном классе, вдруг 
оказались на войне в одном взводе. Очень 
обрадовались, вспоминали своих знакомых, 
родителей, свой дом и двор, свою школу, 
стали неразлучными, много раз друг друга 
выручали и спасали, делили поровну по-
следний кусок хлеба и последние патроны. 
И вдруг одного убили, а второй нашел его 
после боя, обнял и заплакал. 

Для изучения эмоционально-чувствен-
ной сферы мы разработали серию заданий, 
предполагающих разрешение проблемных 
ситуаций, выбор интересных ребенку за-
нятий.

Показатель 7. Положительное отноше-
ние и стремление к видам деятельности и по-
веденческим проявлениям, соответствующим 
маскулинной модели.

Беседа 1. «Нравится – не нравится»:
• нравится когда тебе заплетают ко-

сички?
• нравится, строить что-нибудь из кон-

структора?
• нравится играть в куклы?
• нравится играть в машинки?
• нравится, когда тебя называют ласко-

вым именем?
• нравится носить шортики?
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• нравится ухаживать за растениями?
• нравится играть в «войнушки», «стре-

лялки»?
• нравится играть в «дочки-матери»?
• нравится смотреть мультики?
Беседа 2. «Если я стану волшебником…»:
Если бы тебе подарили волшебную па-

лочку, что бы ты загадал:
• получить в подарок
• изменить в себе
• исполнить заветное желание
• стать похожим на… Почему?
В случае затруднения при ответе на по-

следний вопрос ребенку предлагаются пор-
треты знаменитых мужчин (Путин В. В., Пуш-
кин А. С., Чайковский П. И., Ковальчук И. В.,  
Дзюба А., Менделеев Д. И., Михалков Н. С., 
Гагарин Ю., Суворов А. В.) и сказочных пер-
сонажей (Карабас Барабас, дядя Степа, дядя 
Федор, Буратино и др.).

Для исследования поведенческой сферы 
нами была разработана серия ситуаций, ко-
торая предполагала выполнение мальчиками 
заданий.

Показатель 8. Способность распреде-
лять функции мальчика и девочки в совмест-
ной деятельности на основе маскулинных и 
фемининных характеристик. 

Проблемные ситуации «Сделаем вместе»: 
мальчику и девочке предлагается помыть 
стул; мальчику и девочке предлагается 
убрать конструктор и протереть стол; двум 
мальчикам и девочке предлагается отодви-
нуть лавку в раздевалке и собрать за ней 
бумажки; няня просит мальчика и девочку 
помочь ей накрыть покрывалами и задвинуть 
кровати; мальчику и девочке предлагается 
отнести в спортзал корзину с мячами и ска-
калки. 

После выполнения каждого задания 
педагог выясняет у мальчика, кто из детей 
какую функцию выполнял в совместной 
деятельности и почему. Данные, получен-
ные педагогом в ходе бесед и наблюдений,  
фиксируются в диагностическую карту. В со-

ответствии с выраженностью критериев по 
каждому показателю ребенку присваивается 
от 0 до 2 баллов. 

Критерии оценки: 
• когнитивной сферы личностного раз-

вития: полнота, аргументированность знаний 
и связь с личным опытом;

• эмоционально-чувственной сферы: 
устойчивость интересов и потребностей, 
адекватность эмоциональных проявлений 
маскулинной модели поведения; 

• поведенческого компонента: устойчи-
вость поведенческих реакций, их адекват-
ность полу ребенка, инициативность в их 
проявлении.

На основе различных сочетаний пока-
зателей и критериев, относящихся к разным 
сферам, мы определили содержательные 
характеристики уровней сформированности 
маскулинности у мальчиков 6–7 лет.

Высокий уровень: ребенок владеет 
обобщенными представлениями о своей 
половой принадлежности, о представителях 
мужского пола, аргументирует их по ряду 
существенных признаков (внешний вид, лич-
ностные качества, особенности трудовой дея-
тельности, общения, отдыха, интересов, увле-
чений); осознает относительность маскулин-
ных проявлений;  ориентируется на типичные 
особенности мужского поведения в оценке 
собственных поступков; испытывает чувство 
удовлетворения в отношении собственной 
половой принадлежности; соотносит дости-
жения мужчин с проявлением маскулинных 
качеств; адекватно определяет перспективы 
собственного развития в системе семейных 
отношений; демонстрирует  способы поведе-
ния, соответствующие собственной половой 
принадлежности; заинтересован в развитии 
собственных маскулинных качеств.

Средний уровень: ребенок владеет 
дифференцированными представлениями 
о своей половой принадлежности, о людях 
своего пола, но аргументирует различия  
по отдельным признакам; не осознает от-
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носительность маскулинных проявлений; 
затрудняется в соотношении собственных 
поступков с общепринятыми полоролевыми 
стереотипами, индеферентен в отношении 
собственной половой принадлежности; 
затрудняется в соотношении достижений 
мужчин с их маскулинными качествами; си-
туативно проявляет стремление к усвоению 
определенных способов поведения, соот-
ветствующих собственной половой принад-
лежности; владеет отдельными способами 
поведения в соответствии с собственной 
половой ролью, проявляет интерес к раз-
витию некоторых собственных маскулинных 
качеств.

Низкий уровень: ребенок владеет 
дифференцированными представлениями  
о собственной половой принадлежности,  
о людях своего и противоположного пола, 
но затрудняется в аргументации имеющихся 

различий; не осознает относительность ма-
скулинных проявлений; не ориентируется  
на типичные особенности мужского по-
ведения в оценке собственных поступков,  
не удовлетворен собственной половой при-
надлежностью; проявляет стремление к по-
веденческим реакциям противоположного 
пола; не соотносит достижения мужчин 
с проявлением маскулинных качеств; не 
проявляет интереса к усвоению способов 
поведения, соответствующих собственной 
половой роли, индифферентен к развитию 
собственных маскулинных качеств.

По результатам диагностики мы опре-
делили уровень сформированности маску-
линности у мальчиков экспериментальной 
группы, вычислив среднеарифметический 
балл по трем сферам (когнитивной, эмо-
ционально-чувственной, поведенческой)  
(рис. 1).

Рис. 1. Результаты диагностики маскулинности  
у мальчиков старшего дошкольного возраста

Результаты диагностики свидетельствуют 
о доминировании среднего уровня маскулин-
ности мальчиков экспериментальной группы, 
необходимости проведения работы по обо-
гащению представлений детей об основных 

элементах гендерной культуры, по воспита-
нию потребности в реализации собствен-
ной гендерной роли, удовлетворенности  
от собственной половой принадлежности, 
по формированию конкретных способов 



197

Раздел IV. Современная наука глазами молодых ученых

поведения и взаимодействия с другими 
людьми, адекватных общепринятым нормам 
гендерной культуры.

Грамотная организация образователь-
ного процесса невозможна без учета резуль-
татов диагностических процедур, которые 
позволяют определить наличествующий 
уровень изучаемого явления, дифферен-

цировать последующую работу с детьми 
в соответствии со степенью выраженности 
показателей когнитивной, эмоционально-
чувственной и поведенческой сфер ма-
скулинности мальчиков, определить наи-
более приемлемые способы взаимодей-
ствия в соответствии с нормами гендерной  
культуры.
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Актуальность проблемы повышения экономической грамотности  
детей старшего дошкольного возраста

Аннотация: В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем современного 
образования, связанная с освоением гражданами РФ финансовой грамотности. Данный аспект 
образовательной деятельности представлен в контексте дошкольного образования. Обозна-
чены цель и актуальность работы с детьми в процессе экономического воспитания. 

Ключевые слова: экономическое воспитание детей дошкольного возраста, основы финансовой 
грамотности.

Экономическое развитие страны зависит 
от общего уровня финансовой грамотности 
жителей государства. По мнению В. Г. Ми-
лославского, В. С. Герасимова  и других 
исследователей «недостаточный уровень 
знаний в финансовой сфере приводит к от-
рицательным последствиям как для самого 
потребителя, так для государства и общества 
в целом» [2]. Граждане не умеют планировать 
свой бюджет, контролировать доходы и рас-
ходы, недостаточно разбираются в услугах, 
предлагаемых финансовыми организациями. 
Во многих развивающихся странах, например 
Великобритании, Франции, Австралии и США, 
значимым направлением государственной 
политики стала разработка и внедрение 
программ по повышению экономической 
грамотности населения. Высокий уровень 
экономической грамотности снижает риски 
задолженности граждан по потребитель-
ским кредитам, сокращает риски мошен-
ничества со стороны недобросовестных 
участников рынка, что приводит к росту 
социальной и экономической стабильности  
в стране.

В 2006 году на встрече в Санкт-Петербурге 
министры финансов G8 впервые обсудили на 
государственном уровне проблемы повыше-
ния экономической грамотности в России. 
Далее меры по формированию финансовой 
грамотности в стране были сформулиро-

ваны в целом ряде документов президента 
и правительства. Один из таких докумен-
тов – «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до  
2020 года», в которой повышение финан-
совой грамотности обозначено в качестве 
одного из направлений формирования ин-
вестиционного ресурса. В «Стратегии раз-
вития финансового рынка РФ на период до  
2020 года» оно рассматривается в качестве 
важного фактора развития финансового 
рынка в России. Министерство финансов 
РФ совместно с рядом федеральных орга-
нов исполнительной власти и при участии 
Всемирного банка ведет разработку про-
граммы повышения финансовой грамотности 
населения. Реализация программы будет 
осуществляться в течение пяти лет в несколь-
ких российских регионах. Ее осуществление 
предполагает подготовку конкретных учеб-
ных программ и продуктов, совершенствова-
ние законодательства в сфере финансовых 
услуг и прав потребителей. Кроме того, 
эффективность включения ее в образова-
тельный процесс потребует координации 
уже реализуемых и готовящихся к запуску 
на разных уровнях программ и инициатив  
в сфере финансовой грамотности.

В исследованиях НАФИ (Национального 
агентства финансовых исследований) от-
мечено, что большая часть экономически 
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активного населения России не готова брать 
ответственность за свое финансовое бла-
гополучие. «Граждане ожидают получить  
от государства «защиту» не столько в право-
вом аспекте «защиты прав и интересов», 
сколько в смысле государственной «опеки 
и попечительства», считает ряд исследова-
телей [3, 4]. Такое понимание отношений 
между государством и населением приводит 
к экономической пассивности и финансовой 
безграмотности людей.

В России, по данным Всемирного банка 
и НАФИ, отмечена «низкая информирован-
ность населения о том, какие права имеет 
потребитель финансовых услуг и как их за-
щитить в случае нарушений» [3]. Граждане, 
воспитывающие детей, опасаясь, что их 
ребенок вырастет с убеждением, что деньги 
решают все, в общении с ним стараются во-
обще не касаться денежной темы. В итоге 
вырастает абсолютно безграмотный в фи-
нансовых вопросах человек, совершенно 
беспомощный во взрослой жизни. Он не 
умеет зарабатывать деньги, не в состоянии 
ими разумно распорядиться и в том же ключе 
воспитывает собственных детей. При таком 
уровне финансовой грамотности населе-
ния ни одно государство не выживет – его  
в конце концов «проглотят» экономически 
грамотные и проактивные соседи. Наши дети 
сегодня – это будущие участники финансо-
вого рынка, налогоплательщики, заемщики 
и вкладчики.

Для России остается актуальной про-
блема внедрения экономического воспи-
тания в существующие образовательные 
программы дошкольных образовательных 
учреждений. Существует ряд причин, кото-
рые свидетельствуют об этой необходимости, 
основные из них обозначены в исследова-
ниях Л. В. Стаховича:

• во-первых, именно в раннем возрасте 
закладываются не только основы культуры, 
но и стимулы к познанию и образованию на 
протяжении всей жизни;

• во-вторых, стремительно растет доля 
детей, которые начинают принимать финан-
совые решения в более раннем возрасте 
(карманные деньги, расходы на мобильный 
телефон, Интернет и т  д.);

• в-третьих, это позволяет охватить об-
учением всех детей дошкольного возраста, 
независимо от социального и материального 
положения, тем самым основы знаний и на-
выков закладываются у целого поколения.

В США с шести лет дети получают бан-
ковские карты и производят покупки, так 
реализация образовательных программ, 
связанных с экономической грамотностью 
в этой стране, начинается с дошкольного 
возраста. Самой передовой страной в обла-
сти повышения экономической грамотности 
для детей дошкольного возраста призна-
ется Сингапур. Банки в этой стране начи-
нают работу с детьми пятилетнего возраста  
и в дальнейшем сопровождают их на всем 
жизненном пути. Банки предлагают счета 
для детей, при этом их можно открыть при 
частном визите ребенка в отделение банка, 
либо в режиме онлайн. Данная услуга дает 
возможность ребенку быть активным по-
требителем банковских продуктов и полу-
чать доходы на свои сбережения, тем самым 
способствуя формированию экономической 
грамотности и самостоятельности. 

 Необходимость экономического вос-
питания детей дошкольного возраста под-
тверждается исследованиями Л. Клариной,  
Е. Курак, А. Шатовой, А.С. Смоленцовой,  
Л. Галкиной. В их работах отмечается, что 
дети рано включаются в экономическую 
жизнь семьи, сталкиваясь с деньгами, рекла-
мой, ходят за покупками в магазин с родите-
лями, участвуют в процессе купли-продажи 
товара, тем самым овладевая экономической 
информацией на бытовом уровне, чаще всего 
в искаженном виде. Неправильно полагаться 
на стихийное усвоение экономической сто-
роны жизни, так как в процессе познания 
дети сталкиваются с такими этическими 
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понятиями, как богатство, деньги, кредиты, 
долги, бедность и другое. В этих понятиях 
заключен большой нравственный смысл, 
в котором отражаются социальные ценности: 
честность, доброта, трудолюбие, взаимопо-
мощь и многое другое. Сложность осущест-
вления экономического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста состоит  
в недостаточной экономической грамотности 
педагогов, родителей. В практике экономи-
ческого воспитания детей дошкольного воз-
раста нередко экономические знания подме-
няются информацией из области арифметики, 
ботаники, географии и других предметов. 
Педагоги зачастую неверно трактуют эконо-
мические понятия, так как не имеют соответ-
ствующего образования, методических реко-
мендаций, специальной литературы и опыта.

С целью эффективной организации про-
цесса экономического воспитания детей до-
школьного возраста необходимо: 

• выявить и систематизировать содер-
жание экономических знаний в вариативных 
комплексных и парциальных программах;

• произвести отбор содержательной ин-
формации для детей дошкольного возраста 
в соответствии с требованиями актуальности, 
простоты и доступности, связи с реальной 
жизнью, возрастными интересами и потреб-
ностями; 

• разработать технологические и мони-
торинговые аспекты формирования основ 
экономической грамотности дошкольников, 
педагогов и родителей;

• обеспечить переподготовку педагогов 
по формированию необходимых знаний, 
умений у детей дошкольного возраста;

• предусмотреть и осуществить реали-
зацию критерия преемственности в эконо-
мическом воспитании детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

В настоящее время в России проводится 
много исследований по экономическому 
воспитанию детей старшего дошкольного 
возраста, которые в работе Н. Л. Беляевой 

дифференцированы по следующим направ-
лениям: 

• интеграция экономического воспита-
ния с трудовым содержанием и нравствен-
ного воспитания (А. Д. Шатова и др.); 

• изучение воспитательного потенци-
ала математики, художественно-творче-
ской, игровой деятельности в экономиче-
ском развитии детей дошкольного возраста 
(A. A. Смоленцева); 

• разработка педагогической техно-
логии экономического образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей 
эффективное формирование экономических 
представлений, развитие воображения, уме-
ние применять полученные элементарные 
экономические знания в новой ситуации 
(Л. Н. Галкина); 

• использование элементов проблем-
ного обучения, организация учебных ситу-
аций, формирующих у ребенка экономиче-
ские представления о современной жизни  
(Е. А. Курак). 

Анализ исследований в области эко-
номического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста весьма сложен и не-
однозначен, поэтому особое значение приоб-
ретает необходимость разработки теоретиче-
ских и прикладных аспектов экономического 
воспитания, отвечающих запросам времени, 
позволяющих грамотно осуществить данный 
процесс.

Экономическое воспитание необходимо 
начинать со старшего дошкольного возраста, 
так как социальный и экономический эффект 
от повышения финансовой грамотности 
проявляется постепенно. Работа в этом на-
правлении поможет детям развить эконо-
мическое мышление, освоить понятийный 
аппарат, приобрести элементарные навыки, 
необходимые для ориентации и существова-
ния в современном рыночном мире, создать 
основы для дальнейшего более глубокого 
изучения экономики в старшем возрасте 
для формирования стимулов к проявлению 
финансовой грамотности.
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образовательный потенциал произведений изобразительного искусства в воспитании детей 
дошкольного возраста. Раскрыта сущность педагогических инноваций и назначение педагоги-
ческого проектирования в их целенаправленной организации. 
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Российская система образования в наше 
время испытывает существенные транс-
формации, связанные с возникновением 
альтернативных типов учебных заведений, 
с применением новых программ, с измене-
нием сущности содержания образования, 
с использованием новых педагогических 
технологий и других педагогических ин-
новаций. Понятие «инновация» впервые 
было применено в исследованиях XIX века 
и означало введение некоторых элементов 
одной культуры в другую, предполагаю-
щее обновление, новшество или изме- 
нение.

Инновация, по определению В. А. Сла-
стенина и других отечественных исследова-
телей, – это комплексный, целенаправлен-
ный процесс создания, распространения 
и использования новшеств, приводящих  
к определенным качественным изменениям 
системы [7]. Процесс обновления отдельных 
элементов системы традиционно рассматри-
вается как нововведение, имеющее место 
в любой сфере научного и практического 
знания, опыта, в любом виде деятельности. 
Многоаспектность применения данного 
термина свидетельствует о его полифункци-
ональности и необходимости конкретизации 
в определенной области познания.

В современных условиях модернизации 
отечественного образования существует 
проблема феноменологического анализа 
понятия «педагогическая инновация». Ре-
зультаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о его неоднозначности, 
широте смыслового наполнения, видовом 
многообразии. Традиционно педагогическая 
инновация рассматривается как новшество 
в области педагогики, целенаправленные 
прогрессивные перемены, вносящие в об-
разовательную среду нововведения, улучша-
ющие характеристики как образовательной 
системы в целом, так и отдельных ее состав-
ляющих компонентов. Конкретизируя данное 
понятие, Л. В. Коломийченко обогащает его 
смысловую сферу и трактует педагогическую 
инновацию как целенаправленный, кон-
цептуально обоснованный, содержательно 
наполненный, технологически выстроен-
ный, результативно диагностируемый про-
цесс разработки, внедрения, мониторинга, 
презентации и трансляции новшеств [5]. 
Результаты исследований российских уче-
ных В. И. Загвязинского, В. А. Сластенина, 
Л. С. Подымовой, Н. Ф. Ильиной, Т. И. Ша-
мовой, свидетельствуют, что именно ин-
новационная деятельность обеспечивает 
модернизацию образовательного процесса.



203

Раздел IV. Современная наука глазами молодых ученых

Результативность решения задач инно-
вационной деятельности во многом предо-
пределяется качеством ее проектирования, 
которое в настоящее время приобрело 
массовый характер. Результативность ин-
новационного поиска педагога все больше 
зависит от его умения выстраивать свою де-
ятельность на научной основе, планировать 
не только сам образовательный процесс, 
но и его результаты, условия, механизмы 
управления развитием воспитанника и т. д. 
Сегодня именно проектирование дает наи-
более эффективные средства для решения 
этих задач, позволяя конкретизировать 
будущие изменения, оценить и проанализи-
ровать ожидаемый эффект, последствия и 
значение предпринимаемых действий и про- 
веденных мероприятий. Педагогическое 
проектирование рассматривается как прак-
тико-ориентированная деятельность, целью 
которой является производство новых, ори-
гинальных, современных, не существующих 
в практике образовательных систем и видов 
педагогической деятельности [1]. Широкое 
распространение в теории и практике до-
школьного образования получила форму-
лировка педагогического проектирования 
как целенаправленной, тесно связанной  
с наукой деятельности, которая предполагает 
в процессе своего формирования разработку 
модели, проекта и плана, необходимых для 
структурирования входящих в основу про-
екта содержания, форм, методов, средств, ус-
ловий, а также для определения цели и задач 
предстоящей педагогической деятельности.

Педагогическое проектирование в си-
стеме инновационной деятельности до-
школьной образовательной организации 
побуждает педагога к работе в инноваци-
онном режиме, стимулирует принятие не-
стандартных решений, что способствует по-
вышению профессиональной компетенции, 
квалификации и саморазвитию педагога. 
Педагогическое проектирование выполняет 
ряд назначений, к важнейшим из которых 

исследователи данной области относят ис-
следовательскую, аналитическую, прогно-
стическую, преобразующую, нормирующую 
функции. 

В силу своей многофункциональности 
проектная деятельность педагога может быть 
использована в качестве: 

• доминирующего средства среди бо-
лее широкого социально-образовательного 
фрагмента, к примеру, становления корпо-
ративной культуры в пределах обучающейся 
организации; 

• средства обучения и воспитания, играя 
вспомогательную роль по отношению к дру-
гим видам педагогической деятельности, 
например выполнение учебных проектов;

• процедуры в рамках другой деятель-
ности, к примеру, управления образованием;

• формы эволюции того или другого 
педагогического объекта.

Качество разработки и реализации педа-
гогических проектов во многом предопреде-
ляется учетом генезиса проектной деятель-
ности и соблюдением логики ее построения: 
педагогическое моделирование (разработка 
теоретического, схематического конструкта 
предстоящей деятельности), планирование, 
раскрывающее существенные устойчивые 
связи объектов проекта (обозначение ос-
новных целей, задач, мероприятий, сроков, 
ответственных за их проведение, предпола-
гаемых результатов, методических продуктов 
и др.), педагогическое конструирование 
(последующая детализация разработанного 
проекта, обеспечивающая его воплощение  
в конкретных социокультурных и педагоги-
ческих условиях) [1].

Педагогическое проектирование как 
один из гарантов успешности инновационной 
деятельности используется в организации 
работы с детьми по разным направлениям 
личностного развития, предусмотренным 
ФГОС ДО. В контексте проводимого нами 
исследования в области нравственного 
развития детей дошкольного возраста  
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необходимо обозначить основания, свя-
занные с изучением образовательного по-
тенциала произведений изобразительного 
искусства в данном процессе.

Основаниями актуальности проблемы 
нравственного воспитания детей дошколь-
ного возраста являются противоречия  
между:

• потребностью общества в повышении 
образовательного потенциала духовно-нрав-
ственных ценностей в системе дошкольного 
образования и обострением конфликта 
между априорными ценностями традицион-
ного воспитания (патриотизм, милосердие, 
коллективизм, благотворительность) и вос-
питательными доминантами нового времени 
(инициативность, предприимчивость, конку-
рентоспособность);

• масштабным наследием фундаменталь-
ных отечественных исследований в данной 
области и их невостребованностью в со-
временной теории и практике дошкольного 
образования;

• традиционным содержанием и техно-
логией нравственного воспитания и отсут-
ствием целевых ориентиров, задающих пер-
спективные основания организации работы 
в данном направлении с учетом специфики 
современных детей;

• необходимостью вовлечения в процесс 
нравственного воспитания ближайшего со-
циального окружения ребенка и современ-
ными проблемами семейных отношений, свя-
занными с нивелированием ценностей брака, 
семейно-бытовой культуры, негативными 
следствиями которого являются нестабиль-
ность семейных связей, ощущение детьми 
зыбкости семейного очага, неуверенности  
в собственных силах и поддержке со стороны 
близких; 

• потребностью социума в повышении 
качества нравственного воспитания и низким 
уровнем компетентности воспитывающих 
взрослых (педагогов, родителей) в этом про-
цессе.

Проблема нравственного воспитания 
находит свое отражение в исследованиях 
многих отечественных ученых (Р. С. Буре, 
А. В. Запорожца, Н. А. Зориной, Л. В. Коло-
мийченко, С. А. Козловой, А. Д. Кошелевой,  
И. Н. Курочкиной, И. С. Марьенко, Я. З. Не-
верович). По мнению Р. С. Буре, результатом 
нравственного воспитания является «фор-
мирование нравственно цельной личности 
в единстве ее нравственного сознания, моти-
вов, потребностей и установок, нравственных 
чувств, навыков, привычек общественно 
ценного поведения» [2]. Применительно 
к контингенту нашего исследования (дети 
среднего дошкольного возраста) следует 
отметить, что в возрасте 4–5 лет активно 
развивается эмоциональная сфера ребенка, 
происходит развитие положительных чувств 
по отношению к сверстникам, появляется 
чувство гуманности в отношениях между 
детьми, интерес к занятиям, отражающим со-
держание нравственно-этической культуры. 
В данный период дети активно осваивают 
правила поведения, что постепенно приво-
дит к возрастающей дисциплинированности 
и организованности. Задачи нравственного 
воспитания детей среднего дошкольного 
возраста, по мнению А. В. Запорожца, пред-
усматривают развитие нравственных чувств, 
поведения, представлений [4].

Нравственное развитие детей дошколь-
ного возраста осуществляется под влиянием 
разных факторов (условий, обстоятельств, 
причин), которые либо способствуют дан-
ному процессу, либо снижают его эффектив-
ность, либо вовсе его блокируют. Влияние 
разных факторов (наследственность, среда, 
активность индивида, воспитание) неодно-
значно и зачастую непредсказуемо. Вместе 
с тем признание особой значимости целе-
направленного воспитания в этом процессе 
позволяет ориентироваться на него как на 
один из наиболее существенных факторов. 

Традиционно нравственное воспитание 
рассматривается как специально органи-
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зованный в системе общественного обра-
зования и семейного воспитания процесс, 
направленный на достижение планируемого 
результата (цель воспитания) в ходе вы-
полнения определенных, последовательных 
шагов (задач), относящихся к когнитивной, 
эмоционально-чувственной и поведенче-
ской сферам, реализуемый на конкретном 
содержании, отражающем разные элементы 
нравственно-этической культуры, доступ-
ной детскому восприятию в определенные 
возрастные периоды, осуществляемый по-
средством алгоритмизированной системы 
средств, методов и форм организации при 
наличии определенных условий и качествен-
ного отслеживания результатов [6].

При всем многообразии средств нрав-
ственного воспитания детей дошкольного 
возраста возможности использования про-
изведений изобразительного искусства  
в данном направлении личностного развития 
исследованы недостаточно. Вместе с тем, 
обладая высоким воспитательным потенциа-
лом, произведения изобразительного искус-
ства могут являться эффективным средством 
нравственного воспитания детей среднего 
дошкольного возраста при соблюдении сле-
дующих условий:

• грамотного теоретического обосно-
вания воспитательных возможностей про-
изведений изобразительного искусства;

• определенности основных параме-
тральных характеристик нравственного 
развития детей среднего дошкольного воз-
раста, в соответствии с которыми изучается 
воспитательный потенциал произведений 
изобразительного искусства;

• разработанности инновационного 
проекта «Нравственное воспитание детей 
среднего дошкольного возраста посредством 
изобразительного искусства».

Искусство занимает одно из ведущих 
мест в системе средств личностного разви-
тия. По мнению Е. В. Гарапучик, воспитатель-
ная сила произведений изобразительного 

искусства заключается в том, что благодаря 
им предоставляется возможность пережить 
отраженное в них событие эмоционально. 
В процессе созерцания произведений изо-
бразительного искусства у ребенка появ-
ляется возможность выразить сочувствие 
герою произведения, сверстнику, благодаря 
чему рождается желание оказать помощь, 
проявить сопереживание. Перенос эсте-
тических переживаний в сферу реальных 
отношений детей дошкольного возраста 
способствует формированию положительных 
взаимоотношений со сверстниками [3].

В целях практического подтверждения 
ряда гипотетических посылок была про-
ведена опытно-поисковая работа, в ходе 
выполнения которой были конкретизи-
рованы параметральные характеристики, 
осуществлены подбор и модификация диа-
гностического инструментария и начальная 
диагностика уровня нравственного развития 
детей. Основная часть проекта представлена 
произведениями изобразительного искус-
ства, отражающими ценности нравственно-
этической культуры в соответствии с из-
учаемыми темами («Я и моя семья», «Разное 
настроение», «Человек и его поступки», 
«Этикет»). Технологическая часть проекта 
предусматривает включение содержания 
произведений изобразительного искусства  
в разные виды деятельности (познаватель-
ная, речевая, театрализованная, музыкальная, 
изобразительная, игровая и т. д.), использо-
вание словесных, наглядных и практических 
методов (беседы, рисование и аппликация на 
основе рассматриваемых произведений изо-
бразительного искусства; сюжетно-ролевые, 
дидактические, речевые игры, отражающие 
их содержание; разучивание пословиц и по-
говорок, соответствующих темам работы; 
слушание, разучивание и исполнение песен, 
танцев на основе произведений изобрази-
тельного искусства). 

В организации и проведении опытно-
экспериментальной работы по нравствен-
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ному воспитанию детей 4–5 лет посредством 
разработанного проекта инновационной де-
ятельности нами были обозначены подходы, 
реализация которых помогает обеспечить 
результативность формирования данного 
личностного образования в рамках осущест-
вления исследовательских задач.

Реализация системно-структурного под-
хода в нашем исследовании предполагает 
организацию педагогического процесса как 
цельной педагогической системы, в которой 
все ее компоненты взаимосвязаны: цель оце-
нивается как содействие нравственному вос-
питанию детей 4–5 лет; программа отражает 
содержание произведений изобразительного 
искусства и саму изобразительную деятель-
ность детей, насыщенную ценностями нрав-
ственно-этической культуры; контрольно-
оценочный компонент предполагает про-
верку результатов по основным компонентам 

нравственного развития. Аксиологический 
подход в нашем исследовании помогает 
расценить содержание процесса развития 
нравственной сферы посредством интегра-
ции средств изобразительной деятельности  
в аспектах нравственных ценностей обще-
ства. Использование личностно-ориенти-
рованного подхода в нашем исследовании 
предполагает понимание нравственного 
развития как личностного образования в 
единстве когнитивной, эмоционально-чув-
ственной и поведенческой сфер как гаранта 
гуманных отношений.

Обозначение теоретических оснований 
инновационной деятельности задает опре-
деленный концепт разработки и реализа-
ции проекта, позволяет повысить уровень 
методологической рефлексии педагога  
и определяет возможности его профессио-
нального роста.
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Аннотация: В статье анализируются различные определения геймификации образования, 
осуществляется ее дифференциация с феноменом включения в образовательный процесс 
компьютерных игр и их элементов, выделяются сущностные характеристики геймификации  
и акцентируется ее значение в повышении мотивации деятельности обучающихся, приводятся 
данные опроса педагогов дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: геймификация, мотивация, дидактическая игра, компьютерная игра, геймплей, 
неигровое пространство.

В последнее десятилетие сравнительно 
широкое распространение в отечественной 
литературе получил термин «геймифика-
ция». Будучи производным от слова «game», 
означающего игры с правилами, он имеет ру-
сифицированный аналог – «игрофикация». 
Первоначально используемая в маркетинге, 
геймификация была иррадиирована на раз-
ные сферы социальной жизни, в том числе 
образование. Такое расширение области 
употребления данного термина привело  
к возрастанию неопределенности его смыс-
лового поля.

В научный оборот «геймификация» 
была введена программистом Н. Пиллингом  
(N. Pelling) для обозначения процесса и ре-
зультата применения игровых подходов в не- 
игровом пространстве с целью усиления 
вовлеченности участников в решение тех 
или иных прикладных задач. Неигровое 
пространство – один из ключевых терминов 
в определении геймификации, на кото-
ром акцентируют внимание многие авторы 
(А. О. Колотыгина, А. В. Маркеева, Ю. П. Олей-
ник и др.), не уделяя при этом должного 
внимания его раскрытию. В большинстве 
источников игровое пространство рассма-
тривается как составляющая компьютерной 
игры, возможность интерактивного взаимо-
действия которой с игроком обеспечивается 

геймплеем, представляющим собой совокуп-
ность игровых правил и игровых механик, 
регулирующих такое взаимодействие. Соот-
ветственно под неигровым пространством 
подразумевается любой выход за пределы 
компьютерной игры, а геймификация свя-
зывается, в частности, с повышением эф-
фективности достижения неигровых (в том 
числе дидактических) целей посредством ис-
пользования потенциала компьютерных игр.

Между тем компьютерные игры уже 
более четверти века признаются эффек-
тивным педагогическим средством, активно 
применяемым в образовательном процессе  
(Ю. А. Бревнова, О. Р. Ельмикеев, С. Л. Ново-
селова, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.). За этот  
период были разработаны различные игро-
вые компьютерные программы, выполняю-
щие обучающую, тренирующую и контроли-
рующую функции. Их комплексное сочетание 
имеет место, например, в компьютерной игре 
«Баба-яга учится считать», адресованной де-
тям старшего дошкольного возраста. Входя-
щие в ее состав серии заданий способствуют 
формированию счетной и вычислительной 
деятельности. Их выполнение не только мо-
ментально проверяется, но и определенным 
образом вознаграждается (даются «деньги», 
которые ребенок в дальнейшем вкладывает 
в строительства домика для Бабы-яги).
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Простейшие компьютерные игры ориен-
тированы на индивидуальное выполнение 
разнообразных дидактических упражнений 
на основе оперативной обратной связи, по-
зволяющей ребенку получать информацию 
об успешности его действий. Более сложные 
варианты компьютерных игр могут пред-
усматривать взаимодействие участников, 
регулируемое установленными правилами, 
соблюдение которых необходимо для до-
стижения поставленных целей. Выполнение 
заданий может ограничиваться по времени 
и оцениваться очками, фиксирующими 
правильность и значимость работы, а также 
обеспечивать возможность расширения 
контента при условии выполнения всего 
объема заданий, начисление бонусов и 
т. д. К числу сложных компьютерных игр 
относятся и игры-симуляторы, предпола-
гающие моделирование реальных условий 
профессиональной деятельности, например 
управление различными транспортными  
средствами.

Разнообразие видов компьютерных 
игр и их содержательной направленности 
позволяет использовать игры в решении 
различных образовательных задач. На этом 
основании А. М. Бессмертный, Л. П. Варе-
нина, Н. В. Карпенкова, А. О. Колотыгина  
и ряд других исследователей полагают, что 
феномен геймификации отражает усили-
вающееся в настоящее время стремление 
педагогов применять компьютерные игры  
в образовательном процессе. 

Как свидетельствуют результаты прове-
денного нами опроса педагогов дошкольных 
учреждений, являющихся студентами стар-
ших курсов заочного отделения Пермского 
государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета, более 60% из них 
затрудняются дать определение геймифика-
ции, несмотря на ее включение Министер-
ством образования и науки Пермского края  
в число образовательных трендов. Осталь-
ные респонденты связывают геймификацию 

именно с использованием в образовательном 
процессе компьютерных игр. Большинство 
опрошенных признают преимущества ком-
пьютерных игр, считая их более динамич-
ными, красочными и привлекательными 
в сравнении с аналогичными настольно-пе-
чатными дидактическими играми, но вместе 
с тем полагают, что воспитанники большое 
количество времени уделяют компьютерным 
играм за пределами детского сада, и поэтому 
нет необходимости применять их в образова-
тельном процессе. Некоторые респонденты 
объединяют в категорию компьютерных игр 
все разновидности дидактических упраж-
нений, созданных с помощью цифровых 
технологий, в том числе те, для проведения 
которых используются интерактивные до-
ска и пол, имеющиеся во многих учрежде-
ниях. Такое смешение обусловлено тем, что 
игровые дидактические упражнения, как 
и дидактические игры, включают игровые 
действия, ведущие к достижению заранее 
определенного результата. Однако при орга-
низации упражнений педагог берет на себя 
или перекладывает на компьютерную про-
грамму направляющую и контролирующую 
функцию, тогда как в играх взаимодействие 
детей регулируется игровыми правилами 
и определяющими первенство критериями 
выигрыша. 

Иногда геймификация рассматривается 
как включение в образовательный процесс 
любых видов игр. Сторонники данного под-
хода (имеющего место, главным образом,  
в дошкольной педагогике) апеллируют к тре-
бованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (2013), обозначающего «сю-
жетно-ролевую игру и игру с правилами» 
первыми в перечне видов деятельности, 
в которых реализуется содержание про-
граммы дошкольного образования (п. 2.7). 
Среди широкого спектра игр, применяемых 
в педагогическом процессе, ведущее зна-
чение имеют дидактические, так как они 
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непосредственно направлены на решение 
дидактических задач. 

Феномен дидактической игры рассматри-
вался в работах В. Н. Аванесовой, З. М. Бо-
гуславской, А. К. Бондаренко, А. И. Соро-
киной, Е. В. Удальцовой и многих других 
исследованиях второй половины ХХ века, 
авторы которых единодушно отмечали, что 
ее неотъемлемой характеристикой является 
слияние игровых и дидактических задач. 
«Ребенок, увлеченный привлекательным за-
мыслом новой игры, как бы не замечает того, 
что он учится, хотя при этом он то и дело 
сталкивается с затруднениями, которые тре-
буют перестройки его представлений и по-
знавательной деятельности», – указывали 
З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова [1, с. 4].

Между тем, по мнению И. В. Жулановой 
и А. М. Медведева, имеющее место в дидак-
тической игре «смешение» разных видов за-
дач и «редукция образовательных действий 
к игровым, точнее, квазиигровым» не явля-
ется правомерным [2, с. 10]. Авторы пола-
гают, что при построении образовательного 
процесса в школе педагогам необходимо 
четко дифференцировать игровую и учебную 
деятельности, поскольку в контексте первой 
невозможно обеспечить освоение научных 
понятий, теорий. Ограниченные возможности 
дидактической игры как формы организации 
образовательного процесса подчеркивали  
в своих работах В. Н. Аванесова, Н. Б. Мче-
лидзе, Е. И. Радина и некоторые другие пред-
ставители дошкольной дидактики ХХ века. 
Сопоставляя дидактическую игру и учебное 
занятие, они отдавали приоритет второй 
форме, считая ее более универсальной в ре-
шении педагогических задач, в том числе  
в формировании учебной деятельности.

В то же время, как отмечает А. Пронин, 
включение игры в образовательный процесс 
может оказаться целесообразным, если оно 
призвано способствовать не столько освое-
нию учебного содержания, сколько созданию 
психологически безопасного пространства,  

в котором ребенок проявляет и развивает 
свой познавательный потенциал, не ощущая 
давления со стороны родителей или педа-
гогов. 

Анализ ответов опрошенных нами сту-
дентов заочного отделения позволяет конста-
тировать, что все они считают необходимым 
построение образовательного процесса  
в детском саду на основе игры как ведущего 
вида деятельности, но вместе с тем уделяют 
особое внимание формированию элемен-
тарной учебной деятельности, несмотря 
на ее отсутствие в перечне видов деятель-
ности, указанных в стандарте. В практике 
по-прежнему имеют место занятия учебного 
характера, в которых предусматривается 
появление игровых персонажей и оказа-
ние им эфемерной помощи, что вуалирует 
учебную деятельность, не меняя характера 
предлагаемых детям заданий и условий их 
выполнения. Многие педагоги отмечают, что 
им сложно длительно удерживать внимание 
воспитанников на решении познавательных 
задач в рамках учебной деятельности, при 
этом они используют весьма однообразные 
способы мотивации.

Авторы «Стратегии развития образова-
ния города Перми до 2030 года» полагают, 
что повышению мотивации обучающихся, 
формированию у них устойчивого интереса  
к учебной деятельности может способ-
ствовать применение не игры как таковой,  
а «подходов, характерных для компьютерных 
игр, игрового мышления в неигровом про-
странстве: образовательном, сетевом, при-
кладном программном обеспечении» [4, с. 3]. 
Именно использование в образовательном 
процессе отдельных элементов, механизмов 
и характеристик игры некоторыми иссле-
дователями рассматривается как феномен 
геймификации (А. В. Маркеева, Ю. П. Олей-
ник и др.). Однако в их работах отсутствует 
единство относительно выделяемых игровых 
элементов и механизмов, их роли в процессе 
геймификации. 
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Одним из наиболее часто включае-
мых в образовательный процесс игровых  
элементов является вознаграждение участ-
ников (начисление баллов, званий, полу-
чение бонусов, призов и т. д.). Такой вид 
геймификации называется фоновой, по-
скольку носит внешний характер, не столько 
побуждая детей начать или продолжить 
деятельность, сколько фиксируя дости-
жение результата. Но ориентированность 
исключительно на выигрыш, достигаемый 
любыми способами, не может обеспечить 
повышение качества образовательного 
процесса. Поэтому эффективность гейми-
фикации обусловливается не только вклю-
чением элементов геймплея (в частности, 
уровневой фиксации результата и правил, 
регламентирующих его достижение), но 
и вовлеченностью ребенка в выполнение 
каких-либо игровых действий, связанных  
с реализацией игровой цели. Такое сочета-
ние имеет место, к примеру, в рамках обра-
зовательной платформы LinguaLeo, предна-
значенной для изучения английского языка. 
В данной системе для вовлечения обучаю-
щихся применяются следующие элементы: 
понятный интерфейс, легкий старт, состав-
ление индивидуальной программы обучения 
в соответствии с их интересами и целевыми 
ориентирами, кросс-платформенность, т. е. 
возможность запускать сервис на любом 
устройстве. С целью поддержания интереса 
обучающегося, обеспечения обратной связи 
применяются: шкала его прогресса, интер-
активные лексические и грамматические 
 упражнения, многочисленные аудио- и видео-
материалы различной тематики. Кроме того, 
имеет место игровой персонаж «лев», с по- 
мощью которого осуществляется управле-
ние учебной деятельностью обучающегося. 
Так, если он длительное время занимается 
английским языком, то на экране появляется 
информация, что «лев наелся» и можно от-
дохнуть, и наоборот, нерегулярные занятия 
обусловливают «голодание льва». Таким 

образом, в данной системе предусматрива-
ется как игровая цель и соответствующие 
ей игровые действия (забота о льве), так 
и внеигровая цель и учебные действия 
(изучение английского языка). Эти цели 
и действия взаимосвязаны, но вместе с тем 
существуют отдельно друг от друга.

Но какую же деятельность в данном 
случае выполняет обучающийся: игровую 
или учебную? Согласно теории деятельности  
А. Н. Леонтьева, это зависит от ведущего 
мотива. По мнению ученого, игровой 
мотив «лежит не в результате действия,  
а в самом процессе», при этом смысл игро-
вого процесса «заключается в его под-
чиненности определенным условиям, т. е. 
в осуществлении определенной задачи  
(в форме которой и выступает правило 
данной игры)» [3, c. 474, 492]. Если субъ-
ект является носителем языка, не испыты-
вает сложностей в выполнении заданий  
и его привлекает преимущественно геймплей, 
заложенные в нем игровые правила, то он 
осуществляет игровую деятельность. Если 
же ведущим мотивом становится освоение 
новых знаний и навыков, то имеет место 
учебная деятельность. При этом создание 
игровой ситуации и добавление игровой 
цели не препятствует осознанию учеником 
процесса изменения собственных знаний  
и речевых умений, не отвлекает его от про-
цесса изучения иностранного языка, а в опре-
деленной степени побуждает к продолже-
нию учебной деятельности. Следовательно, 
геймификация может рассматриваться как 
способ привлечения человека к той или иной 
деятельности, повышения интереса к вы-
полнению неигровых (в вышеприведенном 
примере – учебных) действий.

Вместе с тем включение игровых мотивов 
в образовательный процесс, как полагают 
некоторые ученые (В. В. Давыдов, И. В. Жу-
ланова, А. М. Медведев, Г. А. Цукерман и др.), 
хотя и стимулирует учебную деятельность, 
но не может повысить ее эффективность, 
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поскольку «в игровом сотрудничестве вы-
холащивается деловая результативность 
действия», имеет место «уход от деятель-
ности» или ее имитация в воображаемом 
плане [5, с. 16]. 

Игровые мотивы по отношению к учеб-
ной деятельности являются внешними, непо-
средственно не связанными с ее целевыми 
или процессуальными характеристиками, 
замечают В. В. Давыдов, А. К. Маркова,  
Н. Ф. Талызина, Г. А. Цукерман, Д. Б. Элько-
нин и другие сторонники деятельностного 
подхода. По выражению А. Н. Леонтьева, 
внешние мотивы «лишены смыслообразую-
щей функции» [3]. При их доминировании 
учебная деятельность становится средством 
удовлетворения потребностей, не имеющих 
прямого отношения к познанию и самораз-
витию. Поэтому, осуществляя геймификацию 
образования, необходимо ориентироваться 
на выстраивание иерархической системы 
мотивов обучающихся, в которой внутрен-
ние мотивы учебной деятельности остаются  
в приоритете. 

Таким образом, геймификация образо-
вания, будучи призванной обеспечивать по-
вышение эффективности образовательного 
процесса, ведет к сближению игровой и 
учебной деятельности. В отличие от дидак-
тических, компьютерных игр, предусматрива-
ющих включение различных дидактических 

элементов в игровую деятельность при 
обязательном сохранении игрового мотива 
в статусе доминирующего, геймификация 
предполагает применение игровых элемен-
тов в учебной деятельности с целью усиления 
внутренней мотивации ее субъектов, поддер-
жания их интереса к совершению учебных 
действий. Если в игре ребенок преследует 
игровую цель, не замечая сопряженных с ней 
дидактических задач, то в условиях гейми-
фикации он осознает, что наряду с игровой 
целью существует учебная, и игровой мо-
тив не вытесняет учебный. Геймификация 
ориентирует педагогов на разработку на 
основе элементов компьютерных игр или 
игровых механик специальных игровых обо-
лочек для образовательного процесса, непо-
средственно не связанных с содержанием 
изучаемого материала, которые подобно 
геймплею вовлекают субъекта в учебную 
деятельность, способствуют повышению ее 
продолжительности, интенсивности, продук-
тивности. Однако возможность конструиро-
вания игровых оболочек без использования 
компьютерных средств, а также целесо-
образность сочетания первых не только 
с учебной, но и другими неигровыми видами 
деятельности требует дальнейшего изуче-
ния, что представляет особую актуальность 
в сфере дошкольного и дополнительного  
образования.
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Образовательная политика Российской 
Федерации и Федеративной Республики Гер-
мания нацелена на модернизацию школьного 
образования. Основным направлением в мо-
дернизации образования является создание 
условий для введения профильного обучения 
в старшей ступени школы.

Профильное обучение рассматривается 
как средство дифференциации и индиви-
дуализации обучения, позволяющее более 
полно учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся. Переход на про-
фильное обучение в старших классах школы 
позволяет:

1) обеспечить углубленное изучение 
отдельных предметов школьной программы;

2) создать условия для дифференциации 
содержания обучения старшеклассников  
с возможностью построения индивидуальных 
образовательных программ;

3) способствовать установлению рав-
ного доступа к полноценному образованию 
разным категориям обучающихся в соответ-
ствии с их возможностями, потребностями  
и способностями;

4) расширить возможности социали-
зации обучающихся, более эффективно 
подготовить выпускников школ к освоению 
программ профессионального образова- 
ния [1].

В системе профильного обучения стар-
шеклассников важную роль играют элек-

тивные курсы, они и являются механизмом 
индивидуализации процесса обучения. 

Элективный курс трактуется в России как 
обязательный учебный предмет по выбору 
обучающихся на уровне основного общего и 
среднего общего образования. Задача школы 
заключается в обеспечении возможности 
выбора элективных курсов обучающимися.

Набор обучающихся на элективные 
курсы осуществляется с помощью анкетиро-
вания, по результатам которого формируются 
группы для изучения элективных учебных 
предметов.

В России существует законодательная 
база, регулирующая основные положения  
к организации элективных курсов в об-
разовательных организациях: Закон РФ  
«Об образовании», приказ МО РФ № 2783 от 
18.07.2002 г. «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей сту-
пени общего образования», распоряжение 
Правительства РФ от 11.03.2001 г. № 196, 
письмо МО РФ от 04.03.2010 г. № 03-413  
«О методических рекомендациях по реали-
зации элективных курсов». 

Цель элективных курсов заключается 
в удовлетворении индивидуальных образо-
вательных потребностей каждого обучаю-
щегося. 

Важно также отметить, что элективные 
курсы профильного обучения могут иметь 
продолжительность от одного года до двух 
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лет. Однако объем учебной нагрузки в не-
делю с учетом элективных курсов не дол-
жен превышать максимально допустимый. 
Элективные курсы могут иметь различный 
объем: от 12 до 70 и более часов, однако 
рекомендуемый объем элективных курсов – 
34–68 часов [3, 4]. 

В Германии школьное образование регу-
лируется законом об образовании конкрет-
ной федеральной земли. Всего в Германии 
16 федеральных земель. Отсюда могут быть 
и разные требования к организации элек-
тивных курсов и к образовательным про-
граммам. В статье мы опираемся на закон об 
образовании федеральной земли Тюрингии. 
Согласно закону об образовании представ-
ляем основные пункты, касающиеся требо-
ваний к организации элективных курсов:

1) элективные курсы в школах Тюрингии 
служат для содействия развитию индиви-
дуальных потребностей и склонностей об-
учающихся. Любой элективный курс должен 
быть организован как для детей с высокой 
академической успеваемостью, так и для 
детей со слабой успеваемостью;

2) содержание элективного курса по 
предмету соотносится с учебной программой 
предмета и с требованиями единого учебного 
плана федеральной земли;

3) все учителя, преподающие электив-
ный курс, входят в состав членов комиссии 
по преподаванию элективных курсов, кото-
рая собирается не реже одного раза в учеб- 
ный год.

4) в школе должно быть, по меньшей 
мере, два учителя на каждый элективный 
курс;

5) название элективного курса должно 
ясно отражать образовательную ценность  
и содержание самого курса;

6) элективные курсы могут быть введены 
в школе только после одобрения школьного 
совета, на который учителем подается за-
явка на элективный курс. В заявке должна 
быть отражена следующая информация: 

обоснование образовательной ценности 
курса, рабочая программа, указания на про-
фессиональную ориентацию курса, указания 
о методах, средствах и используемых учеб-
ных материалах в рамках элективного курса, 
указания о возможностях дифференциации 
заданий [5]. 

В России программы элективных курсов 
также предполагают обязательное прохож-
дение следующих процедур:

1) обсуждение и согласование на школь-
ных методических объединениях;

2) внутреннее рецензирование;
3) рассмотрение и согласование на 

методическом или педагогическом совете 
школы;

4) утверждение директором школы;
5) внешнее рецензирование, если про-

грамма авторская.
При разработке элективных курсов 

важно также учитывать: 
1) степень новизны для обучающихся;
2) мотивирующий и развивающий по-

тенциал программы;
3) здоровьесберегающие технологии;
4) полноту и соответствие содержания 

общей направленности профиля;
5) связность и систематичность изло-

женного материала;
6) методы обучения; 
7) систему оценивания и зачета ре-

зультатов освоения программы элективного 
курса; 

8) реалистичность с точки зрения ресур-
сов [3].

Программы элективных курсов раз-
рабатываются, принимаются и реализу-
ются образовательными учреждениями 
самостоятельно. Однако важно учитывать то, 
какие структурные элементы должны вклю-
чать в себя программы элективных курсов: 
титульный лист, пояснительную записку, 
учебно-тематический план, содержание из-
учаемого курса, методические рекомендации, 
литературу.
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Рассмотрим кратко содержание вы-
шеперечисленных структурных элементов 
программ элективного курса:

• Титульный лист включает в себя на-
именование образовательного учреждения; 
сведения о том, где, когда и кем утверждена 
программа; название элективного курса; 
класс, на который рассчитана программа; 
Ф. И. О., должность автора (авторов) про-
граммы; название населенного пункта; год 
разработки программы.

• Пояснительная записка включает в се- 
бя аннотацию (обоснование необходимости 
введения данного курса в школе), указание 
на место и роль курса в профильном обуче-
нии, цель и задачи элективного курса, сроки 
реализации программы; основные принципы 
отбора и структурирования материала; 
методы, формы обучения; предполагаемые 
результаты; инструментарий для оценивания 
результатов.

• В учебно-тематический план входят 
перечень разделов, тем; количество часов 
на изучение каждой темы; вид занятий.

• Содержание изучаемого курса вклю-
чает перечень тем и их реферативное опи-
сание.

• Методические рекомендации охваты-
вают основные  содержательные компоненты 
по каждому разделу или теме; описание 
приемов и средств организации учебно-вос-
питательного процесса, форм проведения 
занятий; дидактические материалы.

• Литература включает список литера-
туры, а также других видов учебно-методи-
ческих материалов и пособий, необходимых 
для изучения курса [2, с. 43].

В настоящее время в условиях инди-
видуальной траектории развития личности 
элективные курсы становятся эффективным 
инструментом для профессиональной ориен-
тации обучающихся в современном обществе 
и позволяют учитывать интересы, склонности 
и способности старшеклассников. Элек-
тивные курсы также широко используются  
в учебных планах в Германии, где содействию 
развития индивидуальных потребностей  
и склонностей уделяется особое внимание.
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