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Темы данного летнего номера 

очень разнообразные. Это и формирую-

щее оценивание в практике работы об-

разовательных организаций, и созда-

ние благоприятного психологического 

климата в образовательном процессе, 

и индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся, и наставниче-

ство в образовательной организации, 

и особенности образовательной дея-

тельности с одаренными учащимися.  

 

Но, если задуматься, всё это входит 

в работу каждого учителя.  

 

КАЖДЫЙ ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ –  

ЭТО НЕМНОГО (А МОЖЕТ БЫТЬ,  

И НЕ НЕМНОГО) ПСИХОЛОГ,  

КОТОРЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО ОВЛАДЕНИЕ  

НОВЫМ МАТЕРИАЛОМ НА УРОКЕ  

ПРОЙДЁТ БЫСТРЕЕ И УСПЕШНЕЕ, 

ЕСЛИ ОБСТАНОВКА  

                   ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ.  

 

Каждый хороший учитель – это тьютор, 

который учитывает все особенности ребёнка, 

находит индивидуальный подход (выстраи-

вает индивидуальный образовательный марш-

рут); это наставник, который делится опытом и 

навыками, даёт конкретные советы, анализи-

рует, что достигнуто и что может быть улуч-

шено; это наставляемый, который через взаи-

модействие с наставником приобретает новый 

опыт и развивает навыки и компетенции.  

 

Работа в коллективе, где млад-

шие коллеги учатся у старших, – это не 

что-то новое, это уже было. И со «звёз-

дочками» тоже умели работать 

раньше и умеют теперь. 

 

Новое – это хорошо забытое (или не за-

бытое, и это хорошо!) старое. Система не 

должна меняться слишком часто, от этого 

страдают учителя, которым приходится пере-

страиваться, и дети, которым приходится под-

страиваться. 

 

Как создать атмосферу радости 

от совместного размышления и твор-

чества, как научить детей слушать и 

понимать чужую точку зрения, как рабо-

тать в коллективе? Об этом расска-

жут в новом номере учителя и препода-

ватели, управленческие работники об-

разовательных организаций. 

Ольга Викторовна  
ДУВАНОВА, 
главный редактор журнала «Региональное образование:  
современные тенденции» 
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Анализ исследований в области фило-

софии, психологии и педагогики показывает, 

что среда жизнедеятельности человека и его 

взаимодействия в ней является одним из важ-

нейших факторов, влияющих на становление 

личности.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА  

                 В СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ПРОИСХОДИТ КАК С МАТЕРИАЛЬНОЙ,  

 ТАК И С СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.  

 

В первом случае природой взаи-

модействия является практическая 

деятельность, в которой человек пре-

образует окружающий его мир в 

формы, пригодные для потребления. В 

социальной среде происходит форми-

рование индивида, поскольку субъект и 

социальное окружение не могут суще-

ствовать и функционировать друг без 

друга [8], и в этом взаимодействии 

субъект адаптируется в социальном 

окружении и развивается в нем. 

 

В педагогике такое влияние рассматри-

валось в различных аспектах многими авто-

рами как в теоретическом, так и в практиче-

ском планах. Особый вклад в развитие данного 

направления внесли работы ученых и педаго-

гов-практиков в области изучения социальной 

среды: гуманизации среды (Ш.А. Амонашвили 

[2], Я. Корчака [5]); взаимодействия среды и 

школы (Н.К. Крупской [6], В.Д. Семенова [9]); 

влияния среды на развитие личности  

(Я.П. Буевой [4], С.Т. Шацкого [10]) и многие 

другие. В этих исследованиях отмечается 

необходимость организации комфортной об-

разовательной среды для всех участников 

учебно-воспитательного процесса.  

 

В статье рассматриваются осо-

бенности создания и содержание ком-

фортной среды в образовательных учре-

ждениях, а также роль образовательной 

среды в личностном развитии субъектов 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: образователь-

ная среда; комфортная среда; личностное 

развитие; формирующая образователь-

ная среда. 



            

 

 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

ОРГАНИЗОВЫВАЛСЯ  

                                      И РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ  

В СПЕЦИАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ  

И ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНОМ        

                                                      ОКРУЖЕНИИ.  

 

Такое окружение выступало не 

только в качестве источника, способ-

ствующего передаче культурно-исто-

рического опыта, но и как система 

условий его успешного усвоения. В со-

временных условиях, когда традицион-

ные отношения между участниками 

образовательного процесса меня-

ются, необходимо не только коррек-

тировать межличностные связи 

между учителями, учениками и роди-

телями, но и создавать новую модель 

школьной среды.  
 

Одной из задач, направленных на повы-

шение эффективности современной системы 

образования, является разработка вопросов 

организации комфортной образовательной 

среды, которая способствует развитию субъект-

ности всех участников образовательного про-

цесса.  
 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ВКЛЮЧАЕТ  

                В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ  

(МАТЕРИАЛЬНОЕ) ОКРУЖЕНИЕ, 

             НО И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ,  

КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ  

И УСПЕШНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ  

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  

          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Рассматривая сущность ком-

фортной образовательной среды через 

результат, И.А. Баева видит в ней 

сложное разноплановое явление, обес-

печивающее удовлетворение потреб-

ностей всех участников [3]. 

На наш взгляд, создать такую ком-

фортную среду можно при трансформа-

ции эмоциональной составляющей учеб-

ного-воспитательного процесса (когда и 

учащиеся, и учителя получают удовле-

творение и удовольствие от выполняе-

мой работы).  

 

Центральным звеном образова-

тельного процесса является взаимо-

действие. Оно отражает общую 

форму влияния объектов друг на 

друга. Для человека характерна по-

требность к различным видам взаимо-

действия с окружающим миром. На его 

основе он постигает природные явле-

ния, социализируется в сообществе 

ему подобных, определяет свое мыш-

ление и мировоззрение. В процессе 

взаимодействия происходят процессы 

изменений способов деятельности, 

отношений, при этом меняются и 

сами взаимодействующие стороны.  

 

В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРОИСХОДИТ ПРИСВОЕНИЕ 

НОРМ ПОВЕДЕНИЯ,  

ЦЕННОСТЕЙ, ИДЕЙ.  

 

Таким образом, участники взаи-

модействия выборочно конвертируют 

опыт окружающих в собственный, изме-

няя свои шаблоны поведения на те, что 

приняты в окружении (данном сообще-

стве). Следовательно, наиболее важ-

ные изменения происходят в ходе об-

щения с другими людьми ‒ живыми но-

сителями человеческого опыта. Появ-

ляется потребность в общении, обуче-

нии, образовании, саморазвитии [1]. Со-

здается основа для развития творче-

ского и критического мышления, что 

способствует улучшению усвоения 

учебного материала и формированию 

эмоционального удовлетворения обу-

чающегося. 



 
 
 

Занятость учащегося в коллектив-

ных действиях и сотрудничество с дру-

гими учащимися и преподавателями 

способствует развитию социальных 

навыков, создаёт атмосферу взаимопо-

нимания и уважения. Важно, чтобы  

учащиеся чувствовали себя принятыми 

и включенными в образовательное со-

общество, где они имеют возможность 

самовыражения, общения и взаимодей-

ствия. Это также способствует повыше-

нию качества образовательного про-

цесса, так как учащиеся более открыты 

для новых идей и готовы к самостоя-

тельному решению проблем и творче-

скому мышлению. 

 

 

КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  

                       УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

         И СОТРУДНИЧЕСТВО С НИМИ. 

 
 

Важно, чтобы учебное заведе-

ние своевременно предоставляло ро-

дителям информацию о процессе обу-

чения и достижениях их детей. Роди-

тели должны быть вовлечены в обра-

зовательный процесс и иметь возмож-

ность активно участвовать в приня-

тии решений, касающихся обучения и 

воспитания их детей. Взаимодей-

ствие с родителями помогает уста-

новить доверительные отношения 

между учебным заведением и семьей 

ученика, что, в свою очередь, способ-

ствует развитию комфортной обра-

зовательной среды.  

 

А.Н. Леонтьев отмечал: «Жизнь чело-

века – это процесс особого организованного 

взаимодействия [7, с. 98], направленного на 

согласованную деятельность, обращенную на 

достижение общих целей и потребностей». В 

ситуациях взаимодействия проявляется актив-

ность человека, хотя уровень ее проявления 

различен. При этом активность можно рас-

сматривать как основную характеристику взаи-

модействующих сторон. В результате такой 

деятельности осуществляется преобразова-

ние материала, с которым производятся дей-

ствия, но, главное, идет преобразования того, 

кто действует, то есть субъекта деятельности. 

Движущей силой развития личности является 

совокупность различных, постепенно усложня-

ющихся видов деятельности, в которой задей-

ствован человек.  

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОВМЕСТНАЯ  

                                       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ              

                       ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ,  

В НЕЙ ПРОХОДИТ  

                       СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ,  

ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ОПЫТА И СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ  

         ПРОЦЕДУР САМОРАЗВИТИЯ  

                        И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ.  

 

Образовательная среда в процессе 

совместной деятельности позволяет учи-

тывать потребности и интересы уча-

щихся, организовывать образователь-

ный процесс таким образом, чтобы каж-

дый ученик получал оптимальные воз-

можности для развития своих способно-

стей и талантов. Для этого необходимо 

предлагать разнообразные формы ра-

боты, использовать различные методы 

обучения, стимулировать самостоятель-

ность и творческое мышление учащихся. 

 

Создание комфортной образо-

вательной среды также включает в 

себя организацию физического про-

странства. Важно, чтобы классные 

комнаты были уютными, хорошо осна-

щенными и организованными с учетом 



            

 

потребностей учащихся. Наличие совре-

менной техники, интерактивной доски, 

удобной мебели и разнообразных учеб-

ных материалов создает благоприятную 

атмосферу для обучения и стимулирует 

интерес учащихся к учебному процессу. 

 

ИТАК, ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ  

КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЪЯСНЯЕТСЯ  

НЕСКОЛЬКИМИ ФАКТОРАМИ.  

 

ВО-ПЕРВЫХ, такая среда позволяет 

создать условия для максимальной реализа-

ции потенциала каждого индивида. Когда уча-

щийся или преподаватель чувствуют себя 

комфортно и безопасно, им легче проявить 

свои способности и достичь поставленных 

целей.  

 

ВО-ВТОРЫХ, комфортная среда 

способствует развитию положитель-

ных отношений между участниками об-

разовательного процесса.  

 

Взаимное доверие, уважение и 

поддержка – это основные качества, 

которые формируются в такой 

среде.  
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В настоящее время педагогическая об-

щественность страны активно разрабатывает 

проблему формирования школьной образова- 

 

тельной среды. В современной педагогической 

литературе ученые (Е.М. Барсукова, А.К. Бело-

луцкая, Ю.В. Брыкин, В.С. Кукушин, В.Я. Ясвин 

и др.) выделяют различные параметры, харак-

теризующие данное понятие. Так, по мнению 

В.С. Кукушина, образовательная среда 

должна быть обучающей, развивающей, вос-

питывающей, информативной, экологичной, 

эстетичной, диалоговой, гуманной, одухотво-

ряющей [1, с. 85]. Раскрывая понятие «образо-

вательная среда», В.И. Слободчиков к харак-

терным чертам относит «взаимодействие раз-

личных субъектов, компонентов образователь-

ного процесса, обучающего и обучаемого, от-

дельных институтов, программ, образователь-

ных деятельностей, в результате чего начи-

нают выстраиваться связи между ними» [2,  

с. 183]. С позиции В.Я. Ясвина образователь-

ную среду следует рассматривать «как сово-

купность условий, позволяющих раскрыть весь 

спектр интересов и способностей обучаемых и 

обеспечивающих их активную позицию в обра-

зовательном процессе, личностное развитие и 

саморазвитие» [3. с. 14].  

 

Таким образом, характеризуя понятие 

«образовательная среда», все авторы акцен-

тируют внимание на следующих составляю-

щих ее гуманистической направленности: 

 

‒ формирование развивающей 

среды; 
 

‒ диалоговый характер взаимо-

действия всех участников образова-

тельного процесса; 

В статье рассматривается педаго-

гический опыт формирования образова-

тельной среды в наследии выдающихся 

ученых и педагогов Липецкой области 

второй половины XX века. Разработанные 

К.А. Москаленко, С.А. Шмаковым, М.Б. Ра-

ковским и В.А. Котельниковым педагогиче-

ские технологии формирования развиваю-

щей образовательной среды актуальны и 

в настоящее время и могут представ-

лять интерес для современной педагоги-

ческой общественности.  

Ключевые слова: образователь-

ная среда; гуманные технологии; педаго-

гическое наследие; базовые параметры; 

ключевые принципы. 



            

 

‒ активизация личностной по-

зиции обучающихся за счет раскрытия 

интересов, возможностей и способно-

стей каждого ученика. 

 

Как показывает анализ научной литера-

туры, истоки решения проблемы формирова-

ния гуманной развивающей образовательной 

среды уходят в 50-60-е годы XX века. Во второй 

половине XX века Ю.К. Бабанский, М.А. Дани-

лов, Л.В. Занков, К.А. Москаленко, В.И. Слобод-

чиков и другие разрабатывали методологиче-

ские положения и методические рекомендации 

по созданию образовательной среды в школе. 

Пытаясь по-новому понять личность ученика, 

ученые активно работали над комплексной про-

блемой «обучение – воспитание – развитие», 

акцентируя свое внимание на следующих ха-

рактеристиках педагогического мастерства:  

– уважение к личности ученика;  

– изменение стереотипов авторитарного 

педагогического сознания; 

– учет личных интересов и склонностей, 

индивидуальных и личностных (типических) 

особенностей учащихся; 

– необходимости индивидуального под-

хода к обучающимся; 

– создание условий для индивидуально-

творческого развития каждой личности. 

К.А. Москаленко обращал внимание, на 

необходимости вовлечения в образовательный 

процесс самого ребенка, формировании гуман-

ных отношений между учителем и учащимися, 

в которых «четко обозначен переход от внеш-

него побуждения (принуждения) к внутреннему 

побуждению (самопобуждению) учащихся» [4, 

с. 36].  

 

Педагогический опыт формиро-

вания развивающей образовательной 

среды накоплен известными учеными и 

педагогами Липецкой области (К.А. Мос-

каленко, С.А. Шмаков, М.Б. Раковский, 

В.А. Котельников). Разрабатывая педа-

гогические технологии, каждый из выда-

ющихся педагогов стремился сформиро-

вать комфортную развивающую образо-

вательную среду на основе гуманисти-

ческих принципов.  

 

РАССМАТРИВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ ЛИПЕЦКИХ ПЕДАГОГОВ  

И УЧЕНЫХ, МОЖНО УВЕРЕННО  

СКАЗАТЬ, ЧТО РАЗРАБОТАННЫЕ ИМИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СООТВЕТСТВУЮТ НЕОБХОДИМЫМ  

«БАЗОВЫМ» ПАРАМЕТРАМ  

И КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПАМ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ФОРМИРУЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ. 

 

 
Например, к числу «базовых» па-

раметров, характеризующих форми-

рующую образовательную среду, 

В.Я. Ясвин [3] относит: 

 

‒ широту образовательной среды, ко-

торая, с точки зрения автора, служит 

структурно-содержательной характеристи-

кой, показывающей, какие субъекты, объ-

екты, процессы и явления в нее включены; 

 
‒ осознаваемость образовательной 

среды, степень которой служит показате-

лем сознательной включенности в нее всех 

субъектов образовательного процесса; 

 
‒ социальную активность образова-

тельной среды как показатель ее социально 

ориентированного созидательного потенци-

ала и экспансии данной образовательной 

среды в среду обитания. 

 

Основными ключевыми принци-

пами моделирования и проектирова-

ния формирующей образовательной 

среды Е.М. Барсукова и А.К. Белолуц-

кая [5] считают: 

 

‒ современность, гибкость, от-

крытость, ресурсосбережение и ори-

гинальность в экономическом и мате-

риально-техническом обеспечении ар-

хитектура школы; 



 
 
 

‒ индивидуализацию, вариатив-

ность и разноуровневость образования; 

 

‒ креативность и творчество 

(отказ от стереотипных решений); 

 

‒ комфортные условия (архитек-

турно-пространственные решения) 

для обучения и воспитания с учетом 

возрастной эргономики учащихся.  

 

Становится интересно, каким образом 

отображены данные параметры и принципы в 

педагогическом наследии липецких ученых и 

педагогов. Изучение педагогического опыта 

В.А. Котельникова, К.А. Москаленко, М.Б. Ра-

ковского и С.А. Шмакова показывает, что зна-

чительное внимание они уделяли таким пара-

метрам, как расширение образовательного 

пространства, осознаваемость и социальная 

активность образовательной среды. Расшире-

ние образовательного пространства достига-

лось включением в формирование данной 

среды всех субъектов образовательного про-

цесса, содействием процессу обучения и вос-

питания представителей науки, культуры, 

спорта и т.д. Активную помощь учебным заве-

дениям оказывали предприятия города (шеф-

ская помощь представителей Новолипецкого 

металлургического комбината, завода «Сво-

бодный Сокол и др.), ученые Липецкого госу-

дарственного педагогического и политехниче-

ского институтов, медийная общественность.  

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

                       ЛИПЕЦКИМИ УЧЕНЫМИ  

И ПЕДАГОГАМИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ГУМАННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ  

НЕ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ОБЛАСТИ, НО И В ДРУГИХ СТРАНАХ. 
 

Идеи формирования гуманной развива-

ющей нравственной образовательной среды в 

школе в начале 60-х принадлежали К.А. Мос-

каленко. Педагог-новатор, основоположник 

«Липецкого опыта» разработал педагогиче-

скую систему, в которой образовательный про-

цесс осуществлялся в интересах обучающе-

гося, который становился соучастником обуче-

ния. 

 

 

 

 

Содержательный блок педагогической 

системы К.А. Москаленко впервые включал 

учителей, учащихся и родителей. Совершен-

ствуя учебно-воспитательный процесс, выда-

ющийся ученый убедил педагогическую обще-

ственность в том, что введение модели пяти-

дневного обучения благоприятно повлияет на 

общение родителей с детьми.  

 

Константин Александрович был 

убежден в необходимости того, чтобы 

ребенок видел положительные практи-

ческие действия родителей, так как 

«семья – это самый первый воспита-

тель ребенка, она оказывает суще-

ственное влияние на формирование его 

личности, становление системы жиз-

ненных ценностей и отношений, его ин-

теллектуального развития и мораль-

ного уровня» [4, с. 119]. 

В связи с тем, что ключевым во-

просом педагогики второй половины  

XX века было развитие познавательной 

деятельности учащихся и их самостоя-

тельного мышления, К.А. Москаленко 

разрабатывал и реализовывал на прак-

тике следующие гуманные развиваю-



            

 

щие педагогические технологии: «по-

урочный балл», «зачин урока», «коммен-

тированное письмо», «пятидневная не-

деля обучения с резервным днем суб-

бота» и др.  

 

Ученый утверждал: «Невозможно 

успешно обучать детей, не развивая их мыш-

ления. В условиях преобладающего комбини-

рованного урока, когда учитель функциониро-

вал только как носитель, передатчик готовой 

информации, роль ученика соответствовала 

«запоминающему устройству», вместе с без-

думным усвоением готового знания ученик не-

вольно усваивал и характер мышления, для 

которого становилось привычным повторять 

чужие мысли» [4, с. 65]. Реализованные педа-

гогом-новатором в 60-70-е годы XX века гума-

нистические идеи и технологии и в настоящее 

время остаются образцом интеграции передо-

вой педагогической мысли и творчества учите-

лей.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ  

ГУМАННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ С ПОЗИЦИИ  

ВЫДАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГОВ  

НЕ ТОЛЬКО СПОСОБСТВУЕТ  

СВОБОДНОМУ РАЗВИТИЮ  

АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,  

НО И ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЕЕ НОВЫХ  

ЖИЗНЕННЫХ УСТАНОВОК.  

 

Для развития государства все-

гда необходимы образованные, нрав-

ственные, предприимчивые люди, кото-

рые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, прогнози-

руя возможные последствия, способные 

к сотрудничеству, отличающиеся мо-

бильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу 

страны.  

 

 

Создание и развитие гуманной развива-

ющей, творческой образовательной среды для 

молодежи – в этом состояла главная цель пе-

дагогической деятельности ученого, заслужен-

ного учителя России Сталя Анатольевича 

Шмакова. После знакомства с К.А Москаленко 

он приехал на работу в ЛГПИ и затем возгла-

вил кафедру теории и методики воспитатель-

ной работы. Объектом научного и педагогиче-

ского поиска С.А. Шмакова были теория и прак-

тика игры как средства формирования духов-

ных потребностей и культуры, раскрытия твор-

ческих возможностей личности ребенка. Со-

здавая основы теории коллективной творче-

ской деятельности школьников, Сталь Анато-

льевич утверждал, что развитие интеллекту-

альных способностей школьников осуществля-

ется в игровом самовыражении. С.А. Шмаков, 

будучи не только ученым, но и практикующим 

педагогом, особое внимание обращал на то, 

что дети играют всерьез, что продуктом игры 

является наслаждение, а результатом – разви-

тие реализуемых в ней способностей. 

Идеи С.А. Шмакова стали осно-

вой для разработки теории досуга мо-

лодежи и концепции коллективной 

творческой деятельности. Используя 

ролевые игры в качестве дидактиче-

ского средства, Сталь Анатольевич 

считал, что в игровой деятельности 

отсутствуют шаблоны, она застав-

ляет творчески мыслить, занимать 

активную позицию, постоянно разви-

ваться и совершенствоваться [7].  



 
 
 

 

Педагогические идеи С.А. Шмакова 

поддерживал Михаил Борисович Раковский, 

заслуженный учитель России, директор 

школы № 24 города Липецка.  

Выдающиеся педагоги на протяжении 

20 лет создавали «Школу досуга» для моло-

дежи. Система допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки выпускников разработана 

М.Б. Раковским, который к работе в школе при-

влекал преподавателей педагогического ин-

ститута. Учитывая педагогическое наследие 

К.А Москаленко, выдающийся педагог М.Б. Ра-

ковский убеждал учителей школ в том, что 

«необходимо найти для каждого нечто, что 

даст ощущение его значимости. Нужно найти 

струнку его души и помочь ему на этой струнке 

сыграть главную мелодию всей жизни» [7]. 

Формируя гуманную развивающую образова-

тельную среду в школе, педагог организовы-

вал каникулярные республики, многодневные 

походы, вожатские сборы, разнообразную 

клубную и кружковую работу, позволяющие 

формировать активную жизненную позицию, 

ответственность, креативность подрастаю-

щего поколения. По инициативе М.Б. Раков-

ского, создателя городской методической 

службы, была также создана лаборатория 

«Второе дыхание», способствующая развитию 

гуманистических идей К.А. Москаленко.  

 

Выдающихся педагогов Липец-

кой области второй половины XX века 

отличала важная особенность: желание 

сделать образовательный процесс гиб-

ким, открытым и индивидуализирован-

ным для каждого учащегося, стремле-

ние отказаться от стереотипных реше-

ний в пользу креативности и творче-

ства, создать комфортные условия в об-

разовательном учреждении за счет осо-

бых архитектурно-пространственных 

решений, способствующих всесторон-

нему развитию личности обучающе-

гося. Традиции «липецкой инновацион-

ной школы» последовательно вопло-

щал в педагогическую практику В.А. Ко-

тельников. 

 

 

Заслуженный учитель РФ Вячеслав 

Александрович Котельников, директор гимна-

зии № 64 г. Липецка, учитывая передовой ли-

пецкий опыт, смог сформировать педагогиче-

скую среду, составляющими элементами кото-

рой и сегодня остаются культ знаний и стрем-

ление к всестороннему развитию личности ре-

бенка. Выдающимся педагогом была создана 

универсальная структура внутришкольного са-

моуправления: конференция с равным пред-

ставительством учащихся, педагогов и родите-

лей, членов совета гимназии, попечительского 

и педагогического советов.  

 

Вместе с учителями школы  

В.А. Котельников создавал интеллек-

туальную нравственную среду, моти-

вируя всех участников образователь-

ного процесса, он верил в успех и этой 

верой заряжал других. Единственную в 

городе школьную мини-обсерваторию, 

созданную педагогом, можно считать  

 



            

 

научно-исследовательским центром, на 

базе которого работали метеостан-

ция, школьные радио и газеты, фут-

больная команда и КВН, готовились к 

олимпиадам учащиеся, организовыва-

лись многодневные походы. Директор 

школы, неординарный человек, вынаши-

вал идею создания «школы-дома», где 

каждому будет уютно, безопасно, ком-

фортно, допоздна можно петь песни, 

говорить по душам, совместно обсуж-

дать вопросы и решать проблемы. 

 

Показателем сознательной включенно-

сти в образовательную среду всех субъектов 

образовательного процесса, по убеждению ав-

торов моделирования и проектирования фор-

мирующей образовательной среды, относится 

осознаваемость образовательной среды. Дан-

ный показатель, следуя мнению А.С. Мака-

ренко о том, что «ничто так не скрепляет кол-

лектив, как традиция <…> и лучшие школы, ко-

торые я наблюдал, кстати, в Москве, – это 

школы, которые накопили традиции» [6, с. 178], 

позволяет утверждать, что традициями сла-

вятся и школы города Липецка (например, 

МБОУ лицей № 3 им. К.А. Москаленко, гимна-

зия № 64 им. В.А. Котельникова, школа № 24 

им. М.Б. Раковского). 

 

Ежегодно в лицее № 3 прово-

дятся Москаленковские педагогические 

чтения, реализуется проект «Гордимся 

именем своим» (в рамках которого в 

школьном музее расположена экспози-

ция, посвященная памяти выдающегося 

педагога-новатора), организована со-

временная интерактивная площадка 

«Голоса музея».  В средней школе № 24 

традиционно формируются педагогиче-

ские классы, звучат песни, которые во 

все времена объединяли учителей, уча-

щихся и выпускников в различных меро-

приятиях. А пространство музея гимна-

зии № 64 представляет собой уникаль-

ный социокультурный пласт, который 

соединяет в себе не только память по-

колений, но и комплекс разнообразных 

средств, форм и методов передачи этой 

памяти молодежи. 

 

Усилия выдающихся липецких ученых и 

педагогов имели свои положительные резуль-

таты: создавались «опорные школы» и творче-

ские педагогические лаборатории, организо-

вывались каникулярные республики и сорев-

нования классных коллективов, школьные об-

разовательные центры, трудовые и оздорови-

тельные лагеря, вожатские сборы, многоднев-

ные походы, экскурсии на предприятия, произ-

водственная практика старшеклассников, из-

менялись программы, учебный график (пяти-

дневная неделя обучения с  резервным днем 

суббота), разрабатывались учебники и т.д. 

Оценивая вклад в педагогическую науку и 

практику липецких ученых и педагогов  

(К.А. Москаленко, С.А. Шмакова, М.Б. Раков-

ского и В.А. Котельникова), можно сказать, что 

они старались учебный труд подрастающего 

поколения сделать радостной потребностью, 

превратить его в предмет увлечения, чтобы 

процесс обучения стал для ученика путеводи-

телем в «неведомое», чтобы новые знания, до-

бытые в активной деятельности и преодоле-

нии препятствий радовали учащихся, чтобы 

процесс самостоятельного постижения истины 

стал взлетом для детей, а учебный труд по 

приобретению новых знаний превратился в 

наслаждение.  
 

 

И СЕГОДНЯ ВЫПУСКНИКИ  

          С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЮТ  

ЛЕКЦИИ СВОИХ НАСТАВНИКОВ, А УЧИТЕЛЯ 

РЕАЛИЗУЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  

И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,  

                             РАЗРАБОТАННЫЕ  

                            ПЕДАГОГАМИ-НОВАТОРАМИ.  
 

Важно отметить, что иннова-

ционные педагогические технологии 

формирования гуманной образова-

тельной среды, разработанные липец- 

 



 
 
 

кими учеными и педагогами во второй 

половине XX века и на рубеже веков, 

соответствовали основным ключе-

вым принципам моделирования и про-

ектирования формирующей образова-

тельной среды: отличались открыто-

стью, гибкостью, оригинальностью, 

были направлены на ресурсосбереже-

ние (особенно внутренних сил уча-

щихся), являлись технологичными, ва-

риативными и разноуровневыми, гума-

нистическими, с особой интеллекту-

альной нравственной атмосферой. 

Педагогическое наследие К.А. Мос-

каленко, С.А. Шмакова, М.Б. Раковского 

и В.А. Котельникова актуально и вос-

требованно. Образовательная среда, 

которая была создана выдающимися 

учеными и педагогами второй половины 

XX века, способствовала формирова-

нию и развитию активной молодежи, 

стремящейся творчески менять окружа-

ющий мир в соответствии с ценност-

ными ориентирами, которые они усво-

или в своей образовательной среде, яв-

ляющейся для участников образова-

тельного процесса «формирующей».  

 

Данный педагогический опыт 

и традиции организации формирую-

щей гуманистической развивающей 

образовательной среды важно учи-

тывать и в настоящее время, так 

как сама идея ее формирования и 

проектирования привлекательна 

для творчески мыслящих учите-

лей, родителей и, что важно, для са-

мих детей. 
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Стратегическим направлением раз-

вития системы образования является со-

здание новой образовательной среды, ко-

торая позволит непрерывно получать 

знания и совершенствовать умения обу-

чающихся с целью их успешной самореа-

лизации [1]. Достижение заявленной цели, по 

мнению С.С. Кравцова, возможно путем транс-

формации сложившейся системы школьного 

образования и переосмысления образова-

тельной парадигмы на основе принципов де-

бюрократизации и формирующей образова-

тельной среды [3]. 

 

МБОУ СОШ №4 г. Усмани с мо-

мента открытия в 2020 году явля-

ется участницей федеральной инно-

вационной площадки ГАУДПО ЛО 

«ИРО» «Формирующая образователь-

ная среда». Идеи данной площадки в 

полной мере соответствуют таким 

словам Сократа: «В каждом человеке – 

солнце, только дайте ему светить». 

Именно эти слова стали девизом но-

вой школы. 

 

Целью участия школы в инновационной 

деятельности стало создание образователь-

ной среды учреждения на основе архитек- 

турно-эстетической организации жизненного 

В статье представлен опыт реали-

зации проекта ФОС в образовательном 

учреждении. Рассмотрены ключевые ре-

шения и практики, используемые для 

успешного создания формирующей обра-

зовательной среды. 

Ключевые слова: формирующая об-

разовательная среда; безотметочное 

обучение; гуманная педагогика; личность; 

развитие. 



 
 
 

пространства обучающихся и принципов гума-

низации содержательной и коммуникативной 

сферы образования. Ожидаемым эффектом 

от построения формирующей образователь-

ной среды в школе являются сформированные 

у участников образовательного процесса лич-

ностные качества, которые позволят им быть 

успешными и востребованными.  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛА ПЛАНИРУЕТ 

ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ  

                                          РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– развитие принципов гуманной педаго-

гики;  
 

– повышение качества образования;  
 

– усиление познавательного интереса 

обучающихся;  
 

– создание положительного имиджа 

школы. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО СОЗДАНИЮ ФОРМИРУЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

МБОУ СОШ №4 г. УСМАНИ  

ОРГАНИЗОВАНА ПО СЛЕДУЮЩИМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ:  

 

– формирующее оценивание и без-

отметочное обучение; 
 

– архитектурно-пространствен-

ная среда и навигация; 
 

– индивидуальный образователь-

ный маршрут. 

 

В реализации направлений инно-

вационной деятельности площадки орга-

низовано нормативно-правовое, психо-

лого-педагогическое, методическое со-

провождение организации участия в ра-

боте по формированию образовательной 

среды школы.  

Представим результаты работы школы 

по созданию формирующей образовательной 

среды.  
 

 

 
 

 

 

БЕЗОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

 

– в 1, 2, 3, 4 классах по предметам 

«Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура»;  

 

– в 5 классах – по предмету «История».  

 

Контроль освоения образовательных 

программ осуществляется на основе положе-

ния о формах, периодичности, порядке прове-

дения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации учащихся, осваиваю-

щих основные общеобразовательные про-

граммы в образовательной организации при 

безотметочном обучении.  

Данный документ был разработан мето-

дическими объединениями школы на основа-

нии статей 28 и 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, а также письма Минобра-

зования РФ от 03.06.2003 N 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметоч-

ного обучения в общеобразовательных учре-

ждениях, участвующих в эксперименте по со-

вершенствованию структуры и содержания об-

щего образования».  

 

Согласно локальному норма-

тивному акту промежуточная атте-

стация обучающихся проводится на 

основе результатов текущего кон-

троля успеваемости (ученик приз- 



            

 

нается аттестованным, если сред-

ний балл выполненных по предмету ра-

бот составляет не менее 50% от мак-

симального количества заданий каж-

дой из констатирующих работ в те-

чение учебного года). 

 

Методическим объединением учителей 

начальных классов за 4 года работы созданы 

комплекты авторских констатирующих прове-

рочных работ, которые позволяют учителю, 

ученику и родителю видеть прогресс в освое-

нии знаний. Кроме того, педагогами школы 

разработан «Лист активности класса», кото-

рый помогает фиксировать индивидуальные 

достижения каждого ученика на уроке. Уча-

щимся перед изучением каждой темы выда-

ется «Дорожная карта». Работа с ней помогает 

детям и родителям видеть уровень освоения 

учебного материала, определять и устранять 

пробелы в знаниях. 

 

Опыт реализации деятельно-

сти по применению безотметочной 

системы показал, что выпускники 

начальной школы в 5 классе имеют 

уровень знаний, который не расхо-

дится с контрольными цифрами  

в 4 классе (Рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1.  

Успеваемость и качество знаний. 

Реализация формирующего оценивания 

и безотметочного обучения в школе разви-

вает оценочную деятельность у учеников, 

позволяет сделать образовательный про-

цесс более гуманным и ориентированным на 

воспитание личности. Практическая реали-

зация технологии формирующего оценива-

ния предполагает, что безотметочное обу-

чение не является моделью традиционного 

обучения, из которого убрали отметки, это 

качественно новое обучение учащихся 

начальных классов на основе содержательно-

оценочного подхода. 

 

Вторым направлением иннова-

ционной деятельности школы по со-

зданию формирующей образова-

тельной среды является комплекс 

мероприятий по изменению архитек-

турно-пространственной среды: 
 

– многофункциональные аудито-

рии с современным оборудованием;  
 

– эргономичная мебель в классах и 

рекреациях;  
 

– дизайнерские решения в оформ-

лении школы;  
 

– навигация по территории школы. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ  

СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ  

КОМФОРТА И УДОБСТВА ОБУЧЕНИЯ  

                                           ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.  

 

Деятельность по изменению 

пространств в школе реализована с 

учетом интересов и пожеланий уча-

щихся. Целенаправленно спроектиро-

ванное и организованное учебное про-

странство позволило создать условия 

для активного взаимодействия, со-

трудничества и творчества учеников, 

педагогов и родителей.  
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Проектирование школьных пространств 

осуществляется в рамках учебного предмета 

«Индивидуальный проект», в рамках которого 

учащиеся получают в распоряжение «свобод-

ные площади» для творчества. Так, ученики 

вместе с учителями создали новые объекты: 

портрет академика Н.Г. Басова, карту России с 

новыми регионами. 

 

 

ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  

НАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ  

ТЕМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ  

СОДЕРЖАНИЕМ, КОТОРОЕ  

СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ  

ЧУВСТВА УВАЖЕНИЯ  

К СТРАНЕ, МАЛОЙ РОДИНЕ И ШКОЛЕ.  

 

Участники образовательных отношений 

разработали герб и флаг школы, а на об-

щешкольном родительском собрании было 

принято решение о внедрении данных атрибу-

тов в элементы школьной формы (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2.  

Атрибуты школьной формы. 

 

В ходе инновационной деятельности в 

школе преобразуются учебные кабинеты, из-

меняется облик классов, создаются зоны сов-

местной активности в рекреациях: грифельные 

панели, уголки класса, познавательные эле-

менты, шведские стенки, скалодром, индиви-

дуальные и совместные места для отдыха. 

Школьное пространство становится по-настоя-

щему комфортным не только для учащихся и 

педагогов, но и для гостей школы, поскольку 

ученики под руководством учителя информа-

тики создали электронное приложение для 

навигации по территории школы, которое до-

ступно для скачивания на платформе RuStore 

(Рисунок 3). 

    
 

Рисунок 3. Навигация по школе. 

 

РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТНОГО  

                         ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКА  

НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СОЗДАНИЯ  

   СИТУАЦИИ УСПЕХА И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

                                И ВАРИАТИВНОСТИ,  

А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

                                  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

                                      И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

                                               ТРАЕКТОРИИ.  
 

С целью выявления высокомотивиро-

ванных и способных учащихся проводится 

психологическая диагностика по определе-

нию типа интеллекта и типа мышления. 

Классные руководители ведут круглогодич-

ный мониторинг активности и достижений 

учеников своего класса. 

Эффективное воспитание и обу-

чение школьников, по мнению Ш.А. Амо-

нашвили, зависит от личности педа-

гога.  



            

 

Шалва Александрович считает, 

что учителю необходимо научиться по-

нимать учеников, вставать на их пози-

цию, проявлять снисходительность, 

быть деятельным оптимистом, обла-

дать верой в результат.  

 

К наиболее значимым качествам учи-

теля Ш.А. Амонашвили относит такие каче-

ства, как улыбчивость, строгость, сдержан-

ность, любовь к жизни, интеллигентность.   

Трудно не согласиться со словами ве-

ликого педагога.  

 

 

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ‒  

                 ЭТО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 

                                     ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.  

 

Именно поэтому в школе создана и 

успешно функционирует экосистема «Успеш- 

ный учитель», которая нацелена на раскрытие 

личностного потенциала каждого педагога и 

включает в себя подсистемы «Школа педагоги-

ческого мастерства», «Фестиваль педагогиче-

ских идей», «Перевернутый класс. Большие 

дети», «(Не)педагог», «На тропе педагогиче-

ского здоровья».  

 

 

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

                  СРЕДА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ  

ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ ТРЕБУЕТ  

       БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВНИМАНИЯ,  

УСИЛИЙ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ  

             ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

Однако затраченные усилия дают серьез-

ные результаты: создается благоприятный 

климат в школе, возможности для учебного, 

профессионального и творческого роста, фор-

мируются ценности и качества, необходимые 

для развития гармоничной личности. 
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В условиях системных внешних и внут-

ренних вызовов перед всеми субъектами Рос-

сийской Федерации стоит задача поиска соб-

ственных механизмов реализации государ-

ственной политики. В том числе и в контексте 

повышения качества общего образования. 

 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

        ПО ИНИЦИАТИВЕ  

                       И ПОД РУКОВОДСТВОМ  

                                        ГУБЕРНАТОРА  

БЫЛА РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

                   НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

(ДАЛЕЕ – СТРАТЕГИЯ).  

В приграничном регионе в непростое 

политическое время Стратегия 

стала объединяющим документом.  

 

В Стратегии определены 7 прио-

ритетов, разработаны 9 проектов (ин-

струменты Стратегии), сосредоточены 

ключевые ресурсы. Все проекты – соци-

ально значимые, организационные, 

многоуровневые, межведомственные.  

 

Для каждого из приоритетных направ-

лений были разработаны инструменты реали-

зации – коробочные решения. Была также со-

здана матрица, обеспечивающая интеграцию с 

направлениями федеральных инициатив.  

 

В статье представлен практиче-

ский опыт реализации региональных про-

ектов Стратегии развития образования 

в Курской области на период до 2030 года, 

выделены особенности и перспективы 

развития проектного управления. Особое 

внимание уделено подходу к переводу об-

щеобразовательных организаций Курской 

области в режим школы полного дня. По-

дробно рассмотрены инструменты и ме-

ханизмы внедрения инструментов оцени-

вания успешности каждого школьника. 

Ключевые слова: качество общего 

образования; Стратегия развития обра-

зования в Курской области на период до 

2030 года; механизмы внедрения; коробоч-

ное решение; интеграция; стандарты  

 

операционных процедур; школа полного 

дня; доска успешности; индивидуальный 

образовательный маршрут школьника. 

 



            

 

 
Рисунок 1. Макет интеграции направлений проекта «Школа Минпросвещения России»  

и областных проектов Стратегии развития образования в Курской области до 2030 года. 

 

 

С 1 сентября 2023 года в Курской обла-

сти начался процесс внедрения разработан-

ных и апробированных инструментов на тер-

ритории всех муниципальных образований и 

городских округов региона. Остановимся на 

некоторых из них. 

 

Проект «Я – КУРЯНИН» посвящён 

воспитанию. Его реализация предпола-

гает формирование единого стандарти-

зированного пространства для воспита-

ния гармонично развитой, патриотичной 

и социально ответственной личности. 

Это обеспечит активное вовлечение де-

тей в изучение и глубокое осознание 

культурного и исторического наследия 

нашего региона.  

 

На начальном этапе реализации проекта 

были разработаны и утверждены концептуаль-

ные документы регионального уровня, опреде-

ляющие ключевые параметры и целевые ха-

рактеристики системы воспитания региона.

 

Федеральные установки в области воспи-

тания дополняются региональным культурно-

историческим компонентом. Он отражен в 

курсе внеурочной деятельности и электронном 

учебном пособии краеведческой направленно-

сти «Я – курянин!», размещенном на одно-

именном портале https://ikur46.ru/.  

Важным аспектом привлечения обуча-

ющихся региона к изучению краеведения 

стало создание викторины «Открываем Кур-

скую область», разработанной в сотрудни-

честве с образовательным порталом Учи.ру. 

Кроме того, на базе Курского института 

развития образования создан региональный 

Центр воспитания – площадка для интеграции 

повесток детских общественных объединений. 

Основание проекта «Методиче-

ская поддержка каждого педагога» – 

запуск на территории Курской области 

трансформации методической службы, 

которая станет ключевым элементом 

единой системы научно-методического 

сопровождения педагогов. 

  

https://ikur46.ru/


 
 
 

Цель проекта – создать межмуници-

пальные методические центры (ММЦ) как 

структурные единицы Курского института  

развития образования (КИРО), обеспечить ка-

чественный методический сервис каждому пе-

дагогу независимо от географии его деятель-

ности (кластерный подход).  

Новая архитектура методической 

службы позволила ввести в штат КИРО членов 

регионального методического актива. 1 авгус- 

та 2023 года начал работу первый ММЦ. Это 

позволило обеспечить адресное методическое 

сопровождение 745 педагогов (117 членов 

управленческих команд) из трех муниципали-

тетов. Кроме того, подготовлен пакет докумен-

тов, который позволит открыть ММЦ в других 

районах. Была обновлена материально-техни-

ческая база и обеспечен уровень заработной 

платы методистов на (10% выше средней зар-

платы учителя по региону). 

 

 

Рисунок 2. Межмуниципальный методический центр. 

 

Кластерный подход реализуется и на 

других территориях региона. Так, предметное 

сопровождение педагогов организуется через 

работу с муниципальными тьюторскими коман-

дами в формате каскадной модели по несколь-

ким направлениям: исследования уровня 

сформированности профессиональных компе-

тенций (более 2500 педагогических и управ-

ленческих кадров), разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршру-

тов, в т.ч. с использованием федерального 

сервиса «Цифровой кабинет методиста». 

 
Курская область является ли-

дером по количеству пользователей 

сервиса (8182 педагога), загружено 

1128 материалов, включая норматив-

ные документы, методические кейсы, 

мероприятия и образовательные ре-

сурсы. 

 

 

Каскадная модель обучения реализу-

ется через организацию работы с муниципаль-

ными тьюторами (семинары, тренинги, коуч-

сессии, интенсивы и другие виды образова-

тельных событий) и трансляцию приобретен-

ного опыта. 
 

Основная идея проекта «Здоро-

вьесберегающая школа» – адресный 

подход к здоровьесбережению детей с 

точки зрения физического, психологи-

ческого и социального здоровья.  
 

В основе проекта – индивидуализиро-

ванный подход к здоровьесбережению детей с 

учетом их физического, психологического и со-

циального благополучия.  

В рамках проекта была разработана ре-

гиональная модель «Здоровьесберегающая 

школа». Модель направлена на развитие здо-

ровьесберегающей инфраструктуры образова-



            

 

тельных организаций и стимулирование актив-

ного участия в продвижении здорового образа 

жизни среди учеников, педагогов и их семей.  

Реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на формирование устойчивых 

привычек, способствующих укреплению здоро-

вья, а также на создание комфортной и без-

опасной образовательной среды с вовлече-

нием всех участников образовательного про-

цесса. 

На базе КИРО был создан и 

функционирует региональный центр 

здоровьесбережения.  

Цель – повышение профессио-

нальной компетентности педагогиче-

ских работников, взаимодействие с 

образовательными организациями по 

вопросам сохранения здоровья всех 

участников образовательного про-

цесса. 

 

  
Рисунок 3.  

Реализация регионального проекта «Здоровьесберегающая школа». 

 

В рамках проекта открыто территори-

альное отделение Областного центра психо-

лого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи. «Это позволило решить вопрос 

кадрового дефицита специалистов сопровож-

дения, обеспечить помощь более 7000 детей, 

их педагогам и родителям в территориально 

удаленных районах области» [1]. 

Проект «Шаги к успеху» разработан с 

учетом Концепции общенациональной си-

стемы выявления и развития молодых талан-

тов, Указа Президента Российской Федерации 

«О стратегии научно-технического развития 

Российской Федерации».  

 

Отметим два ключевых  

направления реализации проекта. 

 

Первое направление – снижение числа 

школ с низкими образовательными результа-

тами и уменьшение количества учеников, чьи 

результаты по предметам не достигают базо-

вого уровня. Второе направление ориентиро-

вано на поддержку и развитие одаренных де-

тей. 

 

Школам с низкими результатами под-

бирается школа-наставник: условия функци-

онирования в них схожи, но результаты высо-

кие.  Разработаны стандарты операционных 

процедур для организации наставничества 

школ с низкими образовательными результа-

тами. Сформирован пакет документов для 

создания мобильных групп быстрого пред-

метного реагирования.  

 

В рамках второго направления работы 

заключены соглашения о партнёрстве между 

Министерством образования и науки Курской 

области и школами-лидерами из различных 

субъектов РФ. На базе школ создаются ресурс-

ные центры по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей. Они появятся в 

городе Курске и в сельской местности.  

 



 
 
 

Одним из результатов реализации 

должно стать сокращение в регионе к 2025 

году количества школ с низкими образователь-

ными результатами и количества выпускников, 

не получивших аттестат по причине неудовле-

творительных результатов ГИА. 

 

 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ДОСТИЖЕНИЯ 

            ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

КРАЙНЕ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ  

                               ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

СО ШКОЛАМИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ  

КОМАНДАМИ, УЧИТЕЛЯМИ  

                             И ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

 
 

На уровне общеобразовательных орга-

низаций необходимо заранее выявлять по-

тенциальные риски, не дожидаясь списка 

школ с низкими образовательными результа-

тами от Рособрнадзора. 

 

На первом этапе разделяем все 

школы на 3 группы в зависимости от до-

стигнутых образовательных результатов 

(красная – низкие, желтая – велик риск 

снижения образовательных результатов, 

зеленая – стабильно высокие резуль-

таты). Для определения зоны конкретной 

школы был разработан чек-лист для ру-

ководителя ОО. 

 

Одним из способов решения задачи мы 

видим наставничество по модели «школа зе-

леной зоны – школа рисковой зоны». Мы пред-

лагаем для каждой группы школ готовые реше-

ния для организации эффективной работы. 

 

Мы понимаем, что эффектив-

ная работа школы полностью зависит 

от эффективности работы управлен-

ческой команды, а, следовательно, 

успешная реализация нашего проекта 

невозможна без активного включения 

директоров школ красной и желтой 

зоны и их заместителей в проект 

«Формирование и развитие управлен-

ческих команд образовательных орга-

низаций» (интеграция проектов 

Стратегии). 

 

В любой школе (даже в «зеленой») 

встречается предметная неуспешность, то 

есть ситуация, когда обучающиеся оказыва-

ются не в состоянии по тем или иным причинам 

в полной мере осваивать учебный материалу.  
 

 

Сформулируем стратегические  

задачи на ранней стадии работы  

с обучающимися: 

 

– выявить риски снижения образователь-

ных результатов;  

 

– определить причины предметной не-

успешности;  

 

– организовать командную работу с вы-

явленными обучающимися;  

 

– ликвидировать риск.  
 

 

Главным инструментом повыше-

ния предметных результатов учеников 

являются временные группы быстрого 

предметного реагирования по предме-

там, вызывающим наибольшие трудно-

сти у обучающихся. 

 

 Эти трудности могут быть вызваны раз-

ными факторами, такими как отсутствие на за-

нятиях по состоянию здоровья, семейным об-

стоятельствам или отсутствие стремления 

улучшить свои оценки. Занятия в данных груп-

пах ведут педагоги-предметники по несколь-

ким параллелям в рамках часов внеурочной 

деятельности в течение учебного года. 
 

 Зачисление обучающихся в 

группы осуществляется на определён-

ный временной период – одну четверть. 

Списки формируются во взаимодей-

ствии заместителя директора по 



            

 

учебно-воспитательной работе, педаго-

гов-предметников, классных руководи-

телей по итогам четверти. 

 

При необходимости возможно повтор-

ное зачисление. Мы рассматриваем данную 

форму работы как альтернативу репетитор-

ству.  

 

При этом навигацию обучаю-

щихся в образовательном простран-

стве осуществляют тьюторы.  

Подчеркнем: обязанности по 

тьюторскому сопровождению могут 

быть в начальной школе введены в 

должностные инструкции воспита-

теля ГПД, в 5-9 классах тьторское со-

провождение обеспечивается класс-

ными руководителями.  

 

В рамках проекта «Шаги к успеху» эффек-

тивно применяется несколько инструментов:  

индивидуальный образовательный маршрут 

школьника, организация индивидуальных и 

групповых консультаций, направленных на по-

мощь в преодолении учебных затруднений и 

предотвращение неуспешности по различным 

предметам, а также самостоятельная подго-

товка обучающихся. Под «самоподготовкой» 

подразумевается работа под руководством 

тьютора, который контролирует выполнение 

домашних заданий и предоставляет необходи-

мую поддержку.  

 

 

Важными аспектами данного 

процесса являются консультативные 

предметные площадки, где ребенок 

может получить помощь с трудными 

заданиями или консультацию по пред-

мету в соответствии с установлен-

ным расписанием. Консультантами 

выступают педагоги-предметники 

образовательных организаций. 

 

 
 

Рисунок 4. Сопровождение работы с обучающимися 

по устранению учебных трудностей и рисков предметной неуспешности. 

 
 

«Школа полного дня» – терри-

тория построения маршрута успеш-

ности для каждого ребенка независимо 

от места жительства. «Проект 

направлен на формирование про-

странства для индивидуальной успеш-

ности каждого школьника.  Успешно-

сти учебной, общественной, спортив-



 
 
 

ной и творческой. Обеспечивает ком-

фортность пребывания и его заня-

тость во внеурочное время, вовлечен-

ность в социально значимую деятель-

ность» [3]. 

 

Разработано «коробочное реше-

ние», т.е. пакет документов, необходи-

мый для быстрого вхождения образова- 

тельной организации в работу в режиме 

школы полного дня. В него вошла целе-

вая модель школы полного дня, индиви-

дуальный образовательный маршрут 

школьника, доска успешности обучаю-

щихся. Дополнительно разработан чек-

лист определения уровня готовности 

ОО к переходу в функционирование в 

режиме школы полного дня. 

 
ПРОЕКТ «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» 

 

 
 

Рисунок 5. Реализация проекта «Школа полного дня»  

на территории Курской области. 

 
 

В ходе апробации, которая прово-

дилась в 2022-2023 уч. г. на базе трех 

ОО, были проработаны различные мо-

дели реализации проекта (городские 

школы и ОО сельских поселений); два 

сценария формирования штатного рас-

писания по вопросу тьюторского сопро-

вождения (в зависимости от количе-

ства детей). 

 

В рамках повышения компетентно-

сти специалистов школы полного дня раз-

работана и внесена в Федеральный реестр 

ДППО программа повышения квалифика-

ции «Тьюторское сопровождение обучаю-

щихся общеобразовательных организа-

ций, функционирующих в режиме «Школа 

полного дня». Все тьюторы прошли обуче-

ние, оператором которого стал КИРО.  

 

Специализация труда педагогов-

тьюторов может проходить следую-

щим образом: педагог-тьютор закреп-

ляется за одним обучающимся или за 

определенной группой школьников 

(формируются группы, а затем назна-

чаются задачи для выполнения тьюто-

ром).  

 



            

 

Кроме того, педагог-тьютор мо-

жет быть закреплен за одним из 

направлений: по оказанию индивидуаль-

ной психологической помощи; работе с 

сетевыми информационными ресур-

сами; дистанционное обучение; прове-

дение тренингов; индивидуальные кон-

сультаций (например, проектная или 

исследовательская работа) [4]. 

Для обучающихся в образователь-

ных организациях, функционирующих в 

режиме школы полного дня, организован 

третий прием пищи. 

Работа пилотных школ продемонстриро-

вала эффективность проекта и необходимость 

его тиражирования в регионе. В 2023-2024 

учебном году проект запущен в 71 ОО во всех 

муниципалитетах. Определены «якорные 

школы», за которыми закреплены подшефные 

школы проекта нового потока внедрения. Раз-

работана и реализуется дорожная карта со-

провождения школ под руководством функци-

онального руководителя, сотрудника КИРО.  

 

 
 

Рисунок 6. Курские школы полного дня. 

«Проект реализуется за счет соб-

ственных ресурсов школы и ее социальных 

партнеров. Кроме того, школа полного дня 

может являться решением проблемы огра-

ничений социализации школьников с ОВЗ 

и/или инвалидностью. Успешно себя зареко-

мендовала организация вариативной модели 

«Школа полного дня» в отдельных образова-

тельных организациях для обучающихся с 

ОВЗ (ОКОУ «Курская школа-интернат» для 

детей с нарушениями слуха)» [3].  

 

Для каждого обучающегося в соот-

ветствии с его запросами и особыми об-

разовательными потребностями в школе 

полного дня разработаны и реализу-

ются индивидуальные образовательные 

маршруты «Карта успешности школь-

ника». «Индивидуальный образователь-

ный маршрут (ИОМ) обучающегося – это 

система комплексного психолого-педаго-

гического сопровождения ребенка с уче-

том его индивидуальных возможностей, 

образовательных потребностей, пред-

профессиональных интересов. При реа-

лизации ИОМ опираемся на синтез об-

щего, дополнительного образования и 

социально значимых практик». 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИОМ  

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТНОЕ  

                         СОДЕРЖАНИЕ, ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

                                               АКТИВНОСТИ [2]. 

Индивидуальный образователь-

ный маршрут разрабатывается на ос-

нове выявленных образовательных по-

требностей, способностей, интересов, 

мотивов, профессиональных интересов 

и склонностей личности [2]. 

В июне родители пишут заявления на 

составление индивидуального образователь-

ного маршрута, где прописываются желаемые 

результаты по итогам реализации.  



 
 
 

Классный руководитель сов-

местно с психологической службой 

школы проводит входную диагностику 

для определения образовательных и 

иных потребностей ребенка. 

 

Заместитель директора и кадры, 

сопровождающие маршрут, конструи-

руют индивидуальный учебный план 

обучающегося.  

 

В ходе реализации проводится си-

стематический мониторинг, по результа-

там которого может происходить коррек-

тировка ИОМ. Периодичность проведе-

ния мониторинга определяется образо-

вательной организацией (раз в четверть, 

раз в полгода). Тьютор проводит оценку 

успешности прохождения маршрута и 

вносит в карту успешности обучающе-

гося его достижения и успехи. 

 

Основной целью применения ИОМ яв-

ляется формирование к окончанию учебного 

года нового уровня успешности каждого 

школьника, его образовательных и творческих 

запросов, развитие его способностей.  

С целью визуального отображения до-

стижений каждого обучающегося оформля-

ется «Доска успешности», современный вари-

ант Доски почёта. Каждый ребенок, даже тот, 

кого в обычной жизни хвалят редко, должен ви-

деть свои достижения.  

 

«Доска успешности» является 

одной из форм создания ситуации 

успеха у обучающихся, организацион-

ной культуры, визуализации и публика-

ции достижений каждого ученика и 

классного коллектива в целом» [3, 5]. 

Целью внедрения «Доски успешности» 

является создание механизма объек-

тивного учета урочных, внеурочных 

достижений обучающихся, стимулиро-

вание развития их интеллектуаль-

ного, творческого потенциала, жиз-

ненных компетенций, социальной 

адаптации в период обучения. 

 

 

ДОСКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ________ КЛАССА 

за ____________ месяц 20 _____ года 
 

Имя  
и фото 

обучаю- 
щегося 

Учебный 
модуль 

Модуль внеурочной 
деятельности  

и дополнительного 
образования  

(спорт творчество, 
здоровье) 

Модуль  
социального 

 взаимодействия 
(лидерство,  
гражданская  

и социальная 
ответственность) 

Коррек- 
ционный 
модуль 

Модуль  
проектно- 

исследова- 
тельской  

и профориен- 
тационной  

деятельности 

      

      

 

Рисунок 7. Доска успешности обучающихся. 

 

 

«Доска успешности» 

имеет единый дизайн для всех 

классов одной школы. Оформля-

ется в двух вариантах – в элек-

тронном и в форме стенда. 

 

Электронный вариант заполняется 

классным руководителем.  

«Доска успешности» представляет со-

бой стенд, на котором отображаются достиже-

ния обучающихся по нескольким модулям  



            

 

(Рисунок 7). Количество строк в поле «Доски 

успешности» соответствует количеству учени-

ков класса. Регулярно в соответствующих 

ячейках размещаются определенные услов-

ные обозначения (стикеры).  Это позволяет ви-

зуально отражать качественную оценку кон-

кретных достижений [5]. 

 

 

ЗНАКИ «УСПЕШНОСТИ»  

РАЗДЕЛЕНЫ ПО УРОВНЯМ: 

 

– базовый – школьный уровень; 

 

– средний – муниципальный и регио-

нальный уровни; 

 

– высокий – всероссийский и междуна-

родный уровни. 

 

 

«Доска успешности» – это инди-

видуальный проект каждого класса. 

Для его реализации необходимо со-

здать команду класса. В нее могут 

войти сами школьники, классный руко-

водитель, учителя-предметники, пе-

дагоги дополнительного образования, 

советник директора по воспитанию, 

социальный педагог или педагог-пси-

холог» [2]. 

 

В ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО МЕСЯЦА  

СТЕНД «ДОСКА УСПЕШНОСТИ»  

ОБНОВЛЯЕТСЯ.  

СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

УСПЕХОВ В ОБЛАСТИ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ  

В ОБЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КЛАССА,  

ЧТО ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ  

СТИМУЛИРОВАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ  

АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ПРЕОДОЛЕВАТЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  

ПРОТИВОРЕЧИЯ.  

 
 

Рисунок 8. Стенд «Доска успешности». 

 

Она синхронизируется с электронным 

портфолио, где обобщаются все достижения 

детей.  

 

Как обеспечить внедрение от-

дельных инструментов оценивания на 

уровне отдельно взятого педагога и 

управленца, единообразно запустить 

процессы школы полного дня в разных 

школах? 

 

Через разработку и внедрение 

особого документа – Стандарта опе-

рационных процедур (СОП). Всего их в 

рамках проекта разработано четыре, 

и эта работа продолжается.  

 

Изменения в сфере образования на со-

временном этапе способствуют гибкости реа-

гирования на актуальные вызовы. Формирова-

ние единых подходов к внедрению различных 

инструментов оценивания достижений обуча-

ющихся на всей территории региона мы видим 

в комплексном разноуровневом подходе. От 

стратегического до операционного. 



 
 
 

 

 
 

Рисунок 9. Коробочное решение  

регионального проекта «Школа полного дня». 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТОМ КАЖДОГО ПРОЕКТА  

           ЯВЛЯЕТСЯ КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ,  

ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОГО  

                            ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ.  

 

В «коробку» на стратегическом 

уровне входят концептуальные доку- 

 

 

 
 

менты (региональные концепции, целе-

вые модели), на тактическом – регла-

менты, положения и порядки, на опера-

ционном уровне – стандарты операци-

онных процедур. Именно такой подход 

поможет быстро внедрять инновации в 

практику. 
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В статье рассматривается ра-

бота федеральной инновационной пло-

щадки ФГБУ «РАО» на базе ГАУДПО ЛО 

«ИРО»: представлена деятельность 

кафедры информационно-математи-

ческого и естественно-научного обра-

зования по методическому сопровож-

дению педагогических коллективов, ко-

торые осуществляют опытно-экспе-

риментальную работу в области со-

здания формирующей образователь-

ной среды образовательных учрежде-

ний. 
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В современных условиях образование 

и его качество является основой для до-

стижения национальных целей развития 

России. Ориентация на результаты обра-

зования предполагает организацию обра-

зовательного процесса на основе разви-

тия личности обучающегося через усвое-

ние универсальных учебных действий, дея-

тельностное познание и освоение мира. 

Среди направлений повышения качества 

образования актуальными становятся со-

здание условий для творческого самовыра-

жения ученика и раскрытие профессио-

нального потенциала педагога, реализа-

ция которых возможна путем построения 

формирующей образовательной среды. 

 

В связи с актуальностью иссле-

дований в области проектирования и 

внедрения моделей формирующей 

образовательной среды в 2022 году 

государственному автономному учре-

ждению дополнительного профессио-

нального образования Липецкой обла-

сти «Институт развития образования» 

присвоен статус инновационной пло-

щадки Российской академии образо-

вания по теме «Формирующая образо-

вательная среда».  

 

Цель инновационной площадки за-

ключается в проектировании и распростра-

нении эффективных практик создания обра-

зовательной среды, способствующей фор-

мированию необходимых качеств всех 

участников образовательного процесса для 

успеха в современном обществе на основе 

архитектурно-эстетической организации 

жизненного пространства обучающихся, гу-

манизации содержательной и коммуника-

тивной сферы образования.  

В рамках функционирования 

федеральной инновационной площадки 

кафедрой информационно-математи-

ческого и естественно-научного образо-

вания (далее ‒ ИМиЕНО) проводилась 

целенаправленная работа по организации 

применения в образовательных учреж-

дениях (площадках проекта) моделей фор-

мирующего оценивания. 

 

НА НАЧАЛЬНОМ  

         (ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ) ЭТАПЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МАЙ ‒ ИЮНЬ 2022 г.) КАФЕДРОЙ  

РАЗРАБОТАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА,  

              ВКЛЮЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

              НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

‒ проработку нормативно-правовых 

аспектов инновационной деятельности 

для административных команд школ-

партнеров проекта (изучение и подго-

товка блока нормативной документации 

по проекту);  

 

‒ развитие методологической куль-

туры и совершенствование методических 

компетенций, необходимых для работы по 

принципам гуманизма в школе; 

 

‒ обсуждение с преподавателями, пе-

дагогами, психологами, родительской об-

щественностью принципов внедрения мо-

дели формирующего оценивания; 

 

‒ создание творческих групп педаго-

гов и инициативных групп из числа роди-

телей, которые поддерживают идею со-

здания формирующей образовательной 

среды; 

 

‒ определение критериев и показа-

телей эффективности технологий фор-

мирующего оценивания; 

 

‒ определение перспективы взаимо-

действия школ в рамках применения тех-

щего оценивания; рабочие листы по 

учебному предмету; оценивание в со-

ответствии с критериями; оценка ди-

намики индивидуальных достижений; 

профессиональный рост. 



            

 

нологии формирующего оценивания в об-

разовательных организациях Липецкой об-

ласти [4]. 

 

На первом этапе инновационной 

деятельности (в рамках компетенций 

кафедры) реализована подготовка 

цикла мероприятий, направленных на 

формирование готовности участников 

Проекта к его реализации, а также ме-

тодическое сопровождение педагогов 

(Таблица 1).  
 

Таблица 1. 

 

Цикл мероприятий по подготовке  
педагогов к реализации Проекта (2022 г.) 

 

Дата 

проведения 

Название  

практико-ориентированного семинара 

Образовательная 

организация 

25.02.2022 г. Гибкое оценивание в образовательном процессе с помо-

щью цифровых платформ 

МБОУ СШ с. Троицкое  

Липецкого района 

03.03.2022 г.  Формирующее оценивание на  образовательных меропри-

ятиях естественно-научных дисциплин 

МБОУ СШ с. Боринское  

Липецкого района 

30.03.2022 г.  Формирующее оценивание на уроках в начальных классах ЧОУ «Новая Школа 

Натальи Колгановой» 

30.11.2022 г.  Проектно-консультационная сессия «Цифровые отече-

ственные ресурсы для создания инструментария по  фор-

мирующему оцениванию» 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

20.12.2022 г.  Форсайт-сессия на тему «Формирующее оценивание: рабо-

чие листы, критерии и показатели оценивания» 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

 
ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ПОЗВОЛИЛ  

ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТНИКОВ  

ПРОЕКТА В ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.  

 

С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА  

ПРОРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 

– развитие профессиональных компе-

тенций учителя, повышение его мето-

дологической культуры и методических 

компетенций, необходимых для приме-

нения технологий формирующего оце-

нивания;  

 

– критерии и показатели технологии 

формирующего оценивания, которые 

используются при разработке рабочих 

листов по учебному предмету;  

– оценка эффективности достижения ре-

зультатов обучения и динамики индивиду-

альных достижений обучающихся [7, 8]. 

 

На формирующем (практическом) 

этапе инновационной деятельности (с 

2023 года и по настоящее время) сов-

местно с участниками Проекта прове-

дены следующие виды работ: 
 

– анализ традиционного и инновацион-

ного подходов к системе оценивания;  

 

– определение процедур диагностики 

достижений учащихся;   

 

– выявление эффективных технологий 

формирующего оценивания и алго-

ритма взаимодействия учителя и обу-

чающихся в образовательном процессе;   

 

– планирование достижений образова-

тельных результатов обучающихся;  



 
 
 

– определение механизма оценивания 

деятельности обучающихся; 

 

– изучение результатов «обратной 

связи» (от учителя к ученику; от ученика к 

ученику; от ученика к учителю);  

 

– сравнение результатов обучающихся 

с предыдущим уровнем их достижений и кор- 

ректировка образовательных маршрутов 

обучающихся [5, 6]. 

 

 

Практическая реализация видов 

деятельности на формирующем этапе 

инновационной деятельности по Про-

екту представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2. 
 

Мероприятия формирующего этапа Проекта 
 

Дата 

проведения 

Название  

практико-ориентированного семинара 

Образовательная 

организация 

28.02.2023 г.  Формирующее оценивание – оценивание для обучения МАОУ СШ № 51 

г. Липецка 

18.04.2023 г.  Цифровые технологии формирующего оценивания как со-

временный подход к оценке учебных достижений обучаю-

щихся 

ЧОУ «Новая Школа  

Натальи Колгановой» 

03.07.2023 г.  

13.07.2023 г.  

Проектная сессия «Твоя школа» ГАУДПО ЛО «ИРО» 

25.09.2023 г.  Формирующее оценивание как фактор повышения учебной 

мотивации учащихся начальной и основной школы 

МБОУ СОШ № 4  

г. Усмани 

20.10.2023 г.  Успешная учеба ‒ понятная оценка МБОУ СОШ №1 г. Грязи 

10.11.2023 г.  Формирующее оценивание. Оценивание для обучения МАОУ «Лицей 44»  

г. Липецка 

27.11.2023 г. 

по 7.11.2023 г.  

КПК «Формирующее оценивание: условия, технология, ре-

ализация в системе общего образования» (36 ч.) 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

13.03.2024 г.  Итоговый семинар-практикум «Анализ результатов и обмен 

опытом лучших практик, реализующих проект «Формирую-

щая образовательная среда»» 

МБОУ СОШ № 47 

г. Липецка 

 
 

Представим реализацию формиру-

ющего этапа на примере мастер-клас-

сов и семинаров, которые проводились в 

образовательных организациях. Так, пе-

дагоги МБОУ СОШ № 4 г. Усмани поде-

лились опытом создания формирующей 

среды и использования в образователь-

ном процессе технологии формирую-

щего оценивания. Был представлен 

опыт применения следующих педагоги-

ческих технологий: педагогические 

технологии формирования и развития 

мотивации учащихся; способы активи-

зации познавательной деятельности  

 

учащихся в зависимости от этапа 

урока; приемы формирования универ-

сальных учебных действий и функцио-

нальной грамотности. Учителя школы 

представили комплекс работ по форми-

рующему оцениванию: оценивание учи-

телем, взаимное оценивание учащи-

мися и самооценка. Заместитель дирек-

тора Гулидова И.В. продемонстриро-

вала коллегам направления деятельно-

сти образовательной организации в 

рамках проекта ФОС. Участники семи-

нара посетили открытые уроки: «Уж 



            

 

небо осенью дышало...» (изобразитель-

ное искусство, 2 класс, учитель Сиро-

тинкина Т.А.); «Древние египтяне» (ис-

тория, 5 класс, учитель Кобелева Ю.В.); 

мастер-классы: «Из опыта внедрения 

формирующего оценивания» (учитель 

начальных классов Логвинова Л.В.); 

«Отметки и как к ним относиться» 

(учитель немецкого языка, руководи-

тель МО учителей гуманитарного 

цикла предметов Вострикова Ю.В.). 

 

Педагоги знакомили коллег с критериями 

оценивания, которые разработали совместно с 

учащимися. Реализация такого подхода позво-

ляет сделать оценивание не констатацией 

факта обученности ученика, а делает его про-

должением развития обучающегося. Эффек-

тивными приемами формирующего оценива-

ния стало применение маршрутных листов 

уроков, листов самооценки, дорожных карт 

изучения разделов. Установка на постоянную 

самопроверку, поиск ошибок и их исправление 

самим учеником повышает активность и само-

стоятельность школьников. Результатом при-

менения комплекса педагогических технологий 

формирующего оценивания стало повышение 

уверенности учеников в преодолении трудно-

стей, рост ответственности за результат вы-

полненной работы, формирование привычки к 

самоконтролю и потребности в нем [3].  

 

К работе по изучению идей форми-

рующего оценивания подключились уча-

щиеся и их родители. В ходе тематиче-

ских собраний и педагогических встреч 

выработаны «вспомогаторы» для уча-

щихся и «памятки для родителей». Сов-

местная исследовательская деятель-

ность педагогов, учеников и их родите-

лей способствовала росту понимания 

необходимости внедрения принципов 

формирующего оценивания в процесс 

обучения, таких как принцип анализа 

знаний и умений, ценностных установок 

и оценок; принцип обратной связи «учи-

тель – ученик»; принцип планирования 

целей и путей достижения образова-

тельных результатов [6]. 

 

Интерес участников Проекта вызвали 

мастер-классы, которые проходили в рамках 

семинара «Формирующее оценивание. Оцени-

вание для обучения» (МАОУ «Лицей 44» г. Ли-

пецк). Мастер-класс по популярной генетике 

«Почему мы не похожи друг на друга» заме-

стителя директора лицея Бутовой А.В. по-

казал участникам семинара, каким увлека-

тельным материалом могут быть вопросы 

наследственности человека.  

 

Процесс педагогического поиска 

объединил управленческую команду и 

педагогов. Так, учитель математики Хит-

рина М.В. разработала и провела ма-

стер-класс «Формирующее оценивание 

на уроках математики». Участвуя в игро-

вой деятельности, обучающиеся проде-

монстрировали высокий уровень знаний 

по математике, а также нестандартное 

мышление и творческий подход к реше-

нию задач и кейсов.  

 

Создание формирующей образова-

тельной среды и комфортной психоло-

гической атмосферы осуществляется 

не только на уроках математики, но и 

при изучении физики. Например, Орлова 

Л.А. провела урок по физике в 7 классе 

на тему «Сила как характеристика вза-

имодействия тел» с применением тех-

нологии формирующего оценивания, 

что позволило учащимся продемон-

стрировать высокую активность, про-

явить себя в исследовательской дея-

тельности. Заслуживает положитель-

ной оценки открытый урок учителя фи-

зики И.Д. Смольянинова по теме: «Им-

пульс и второй закон Ньютона в им-

пульсной форме».  

 

Несмотря на небольшой педагогический 

опыт, учитель показал активные приемы по по-

вышению мотивации обучающихся и проде-

монстрировал владение технологией форми-

рующего оценивания. Подводя итоги семинара 

в рамках круглого стола «От лицейских проек-

тов к комфортной школе», участники обсудили 



 
 
 

мотивационные аспекты работы по реализа-

ции технологии формирующего оценивания в 

системе основного общего образования.  

В активную работу по Проекту включи-

лись не только школы областного центра, но 

образовательные учреждения муниципальных 

районов и округов. Например, на базе МБОУ 

СОШ №1 г. Грязи состоялся семинар «Успеш-

ная учеба ‒ понятная оценка», который был по-

строен на погружении в образовательную си-

стему, созданную педагогами школы. В рамках 

работы семинара участники посетили серию 

открытых образовательных мероприятий по 

музыке, физической культуре, технологии.  

 

Таким образом, проведение откры-

тых уроков и мастер-классов в рамках 

семинаров-практикумов позволило 

участникам Проекта обменяться опы-

том, способствовало улучшению пони-

мания вопросов внедрения технологии 

формирующего оценивания в образова-

тельных организациях Липецкой обла-

сти. 
 

Методическая поддержка и сопро-

вождение педагогов, которые участвуют 

в реализации Проекта осуществлялась 

не только в рамках семинаров и мастер-

классов, но и через обучение по про-

грамме повышения квалификации «Фор-

мирующее оценивание: условия, техно-

логия, реализация в системе общего об-

разования». Курсовые мероприятия 

были направлены на совершенствование 

умений проектирования формирующей 

образовательной среды и совершенство-

вание профессиональных компетенций 

слушателей в области применения тех-

нологии формирующего оценивания. 

 

Содержание курсовой подготовки пред-

ставлено теоретической и практической со-

ставляющей. Теоретические аспекты мето-

дики формирующего оценивания педагоги изу-

чили при прохождении модуля «Формирующее 

оценивание: условия, технология, реализация 

в системе общего образования». Лекционные 

и практические материалы, кейсы, методиче-

ские инструкции с применением видео способ-

ствовали формированию у учителей методи-

ческих компетенций, необходимых для работы 

по принципам гуманизма в школе на всех уров-

нях, исходя из потребностей обучающихся. Пе-

дагоги получили необходимые знания о содер-

жании и методах, характеристиках и психолого-

педагогических условиях формирующего оце-

нивания, а также применении цифровых ин-

струментов. 

 

Практическая составляющая кур-

совой подготовки учителей реализо-

вана путем прохождения стажировки на 

базе школ, участвующих в проекте 

ФОС. Участие в стажировке позволило, 

во-первых, реализовать механизм об-

мена опытом эффективными образова-

тельными практиками применения 

формирующего оценивания в повыше-

нии учебной мотивации учащихся, во-

вторых, изучить особенности органи-

зации внеурочной деятельности в рам-

ках Проекта.  

 

Итоговые работы слушателей пока-

зали высокий уровень сформированно-

сти у педагогов профессиональных ком-

петенций в области создания формирую-

щей образовательной среды и примене-

ния технологии формирующего оценива-

ния. Заключительный семинар «Анализ 

результатов и обмен опытом лучших 

практик, реализующих проект «Формиру-

ющая образовательная среда» по Про-

екту состоялся в МБОУ СОШ № 47 г. Ли-

пецка.  

Открытые уроки педагогов, ма-

стер-классы и подведение итогов ра-

боты по реализации поставленных це-

лей Проекта за «круглым столом» от-

разили ценности и особенности форми-

рующей образовательной среды. Ана-

лиз деятельности педагогов-участни-

ков Проекта показал позитивные изме-



            

 

нения в профессионально-педагогиче-

ской деятельности педагогов: ориен-

тацию образовательного процесса на 

развитие ученика и формирование мо-

тивации к саморазвитию; проектирова-

ние обучения на основе принципа со-

трудничества; организацию процесса 

обучения на основе поиска индивидуаль-

ного подхода к каждому ученику. 

 

Таким образом, практическая реа-

лизация проекта по созданию формиру-

ющей образовательной среды позво-

ляет выстроить образовательный 

процесс наиболее эффективно как для 

обучающегося, который понимает и 

осознает смысл и значимость обучения, 

так и для педагога, раскрывающего 

профессиональный потенциал.  
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОДНИМ 

ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ  

И СОПРОВОЖДЕНИЕ ТАЛАНТОВ  

СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО  

ПОКОЛЕНИЯ.  
 

Необходимость целенаправленной ра-

боты по всесторонней поддержке одаренных 

детей и молодежи отмечается в федераль-

ных документах [1, 4] и в федеральных проек-

тах «Успех каждого ребенка», «Молодёжь Рос-

сии» [3]. Поддержка одаренных детей и моло-

дежи определяется государством как фунда-

ментальная база реализации направлений 

стратегического развития России, которая 

позволит обеспечить суверенитет страны в 

перспективе [2]. 

 

Работа с одаренными детьми и 

представителями молодежи на террито-

рии Липецкой области осуществляется 

через создание комплексной структуры по 

выявлению, поддержке и развитию спо-

собностей обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, обеспече-

ние условий для их дальнейшей самореа-

лизации, личностного роста и профессио-

нального самоопределения независимо 

от места жительства и социального поло-

жения.  

Для реализации образовательных 

потребностей одаренных учащихся в 

Липецкой области создан и успешно 

В статье рассматривается регио-

нальный опыт подготовки одаренных уча-

щихся к участию в олимпиадном движении. 

Ключевые слова: одаренные учащи-

еся; модель работы с одаренными; олим-

пиадная подготовка. 



 
 
 

функционирует Центр поддержки ода-

ренных детей «Стратегия», который 

является структурным подразделением 

ГАУДПО ЛО «Институт развития обра-

зования».  

 

 

МИССИЯ ЦЕНТРА «СТРАТЕГИЯ»  

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОЗДАНИИ  

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  

ТАЛАНТЛИВЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 

За время своего существования 

центр «Стратегия» стал площадкой по 

обмену лучшими практиками обучения 

талантов и базой проведения регио-

нальных олимпиад, форумов, конферен-

ций, фестивалей и иных мероприятий по 

обобщению и распространению новых 

образовательных технологий в обуче-

нии одаренных учащихся. Об эффектив-

ности деятельности центра свиде-

тельствует признание его успехов на 

федеральном уровне и заключение со-

глашения о партнерстве с образова-

тельным фондом «Талант и успех». 

 

ЕЖЕГОДНО ЦЕНТР «СТРАТЕГИЯ»  

СТАНОВИТСЯ СРЕДОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ТАЛАНТОВ БОЛЕЕ ЧЕМ 8 000 ШКОЛЬНИКОВ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.  

 

Ядром образовательной модели 

Центра «Стратегия» является обучаю-

щийся и его познавательные потребно-

сти, реализация которых достигается 

подбором индивидуальной образова-

тельной траектории с применением ди-

станционных образовательных техно-

логий или в формате профильных смен. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА  

«СТРАТЕГИЯ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ: 

1) ПОДДЕРЖКА  

     ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

a) олимпиадная подготовка в оч-

ной и заочной форме обучения с примене-

нием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

 

b) выездные профильные смены 

для школьников. 

 

 

2) ВЫЯВЛЕНИЕ  

    ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

a) организация и проведение ме-

роприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у де-

тей и молодежи; 

 

b) олимпиадное движение. 

 

 

ИНТЕНСИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ В ЦЕНТРЕ «СТРАТЕГИЯ»  

ОБЪЕДИНИЛИ ОПЫТ И МЕТОДИКИ  

                   ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

                                 РЕГИОНА И СТРАНЫ,  

А ТАКЖЕ СТАЛИ ПЛОЩАДКОЙ  

                ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО  

                                 И НАУЧНОГО ПОИСКА  

ВЕДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ,  

                      ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

                                         УНИВЕРСИТЕТОВ  

И МОТИВИРОВАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

 

Работая по принципу макси-

мального разнообразия возможностей 

для развития личности и раскрытия 

талантов, центр «Стратегия» де-

лает акцент на индивидуализацию обу-

чения через тьюторское сопровожде-

ние каждого обучающегося с целью под-

держки и развития персональной образо-

вательной и профессиональной траек-

тории.  



            

 

УНИКАЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «СТРАТЕГИЯ»  

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,  

                           ЧТО ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ  

ПО ТРЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ: 

  

 «НАУКА»: предметные направления; 

 

 «СПОРТ»: легкая атлетика, кибер-

спорт, футбол; 

 

 «ИСКУССТВО»: театральное твор-

чество, музыкальный театр, художествен-

ное слово, медиакоммуникации, живопись. 

 

Рассмотрим работу центра «Страте-

гия» на примере реализации деятельно-

сти по повышению качества математиче-

ского образования на территории Липец-

кой области, которая осуществляется с 

учетом опыта и методик работы Образо-

вательного центра «Сириус» и является 

ведущей в направлении «Наука». Схема-

тично модель работы в центре «Страте-

гия» с математически одаренными 

детьми представлена на Рисунке 1. 

 

В основу успешной работы и анализа ра-

боты с одаренными детьми в области мате-

матики заложена интегрированная деятель-

ность и совместная работа с партнерами 

центра «Стратегия», таких как ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шан-

ского». 
 

 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ  

И ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЯХ  

ПОЗВОЛИЛ ВЫДЕЛИТЬ  

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ С МАТЕМАТИЧЕСКИ  

ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ:

 

– увеличение количества детей, 

углубленно изучающих математику; 

 

– сочетание использования образо-

вательного потенциала общероссий-

ских ресурсов, занимающихся анализиру-

емой деятельность (центр Сириус и 

т.д.), с региональными возможностями; 

 

– преемственность между поколе-

ниями «олимпиадников»; 

 

– более широкое внедрение совре-

менных возможностей ИКТ; 

 

– развитие проектной деятельно-

сти по математическому профилю. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

В РАБОТЕ С МАТЕМАТИЧЕСКИ  

ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

ПОКАЗЫВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ  

ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ  

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ  

В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ РАБОТ:  

 

– в преподавательской и методи-

ческой деятельности (группы олимпиад-

ной подготовки, работа учителями 

школ региона или преподавателями ву-

зов); 

 

– в организаторской деятельно-

сти по проведению профильных смен 

(летних и зимних многопрофильных 

смен); 

 

– в экспертной деятельности в 

рамках проведения областных откры-

тых олимпиад и командных соревнова-

ний, а также участие в формировании 

банка заданий математического про-

филя региональных олимпиад.  

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Модель работы с математически одаренными детьми  
Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». 

 

 

ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОЛИМПИАДНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ.  

 

Наиболее массовым интеллектуальным 

состязанием стала Всероссийская олимпиада 

школьников, ежегодно в ней участвует более 

6,5 миллионов талантливых детей. 

 

В 2023-2024 учебном году более 

138 тысяч школьников Липецкой обла-

сти приняли активное участие в Все-

российской олимпиаде школьников, а на 

заключительном этапе олимпиады наш  

 регион представили 27 участников из 

17 общеобразовательных учреждений. 

По итогам олимпиады в копилке дости-

жений Липецкой области 5 званий при-

зёров.  

УРОВЕНЬ 1.  
«Основа» (5-8 классы)  

Цель: формирование и развитие интереса к математике и способности мыслить 
нестандартно.  

Образовательные линии: профильные группы центра «Стратегия» и технопарка 
«Кванториум», школьные олимпиады, математические соревнования и конкурсы (Кенгуру, 
Уникум и др.). 

Реализация: школьные учителя при централизованном планировании материала и 
методической поддержке. 

УРОВЕНЬ 2.  
«Опыт и результат» 

Цель: формирование и развитие опыта участия в олимпиадах и конкурсах.  

8-10 классы  
Образовательные линии:  
факультативные занятия в центре 

«Стратегия», математические бои, мате-
матические соревнования и конкурсы, уча-
стие в этапах Всероссийской олимпиады 
школьников.  

Реализация: школьные учителя, пре-
подаватели центра «Стратегия». 

8-11 классы  
Образовательные линии:  
физико-математические школа (очно 

и заочно), олимпиады. 
Партнер: образовательный центр 

«Сириус». 
Реализация: школьные учителя, пре-

подаватели центра «Стратегия». 

10-11 классы  
Образовательные линии:  
профильные группы и смены в центре 

«Стратегия», математические бои, кон-
сультации по отдельным темам, подго-
товка к участию во ВсОш, публичные лек-
ции.  

Реализация: преподаватели вузов, 
методисты и преподаватели центра 
«Стратегия». 

10-11 классы  
Образовательные линии: 
перечневые олимпиады школьников, 

региональные конкурсы (дающие преиму-
щества для поступления в вузы)  

Реализация: преподаватели вузов, 
методисты и преподаватели центра 
«Стратегия». 

УРОВЕНЬ 0.  
«Старт» (1-4 классы)  

Цель: пробуждение интереса к математике и формирование навыка устного счета. 
Образовательные линии: профильные группы центра «Стратегия» и технопарка 

«Кванториум», олимпиада по математике «Уникум». 
Партнер: ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
Реализация: школьные учителя. 



            

 

Открытые олимпиады и командные 

соревнования, которые организованы и 

проводятся центром «Стратегия», явля-

ются уникальной возможностью для 

школьников в определении и совершен-

ствовании талантов. Линейка мероприя-

тий разнообразна как по тематике, так и 

по возрасту участия: 

 

 3-7 классы – олимпиады по та-

ким предметам, как математика («Уни-

кум»), русский язык («Грамотей»), ин-

форматика («СуперБит»), общество-

знание («СоциУм»); 

 

 7-8 классы – открытое команд-

ное первенство среди учащихся-знато-

ков русского языка («Грамматикон»); 

 

 5-11 классы – Липецкая команд-

ная олимпиада школьников по програм-

мированию; 

 

 9-11 классов – командный тур-

нир «Математические бои». 

 

Олимпиады и командные соревнования, 

которые разработаны и проводятся в регионе, 

во-первых, способствуют повышению инте-

реса школьников к изучаемым предметам,  

во-вторых, обеспечивают создание условий 

для выявления одаренных и высокомотивиро-

ванных детей. Ежегодно региональные испы-

тания (олимпиады и конкурсы) становятся ин-

теллектуально-событийной средой для более 

чем 6000 обучающихся 3-11 классов. По сло-

жившейся традиции участники, которые побе-

дили в двух и более олимпиадах, принимаются 

в «Клуб юных академиков». 

Решая актуальные задачи системы обра-

зования по созданию условий для обучаю-

щихся по проектированию своего будущего с 

учетом развития современных технологий, 

расширения возможностей построения профо-

риентационных маршрутов, организуются и 

проводятся проектные образовательные про-

граммы. Одна из них (металлургического про-

филя) проводится совместно с основным парт-

нером центра и градообразующим предприя-

тием – Новолипецким металлургическим ком-

бинатом. Совместно с ПАО «НЛМК» достиг-

нута договоренность о реализации 2 профиль-

ных проектных смен для старшеклассников, 

темы которых ориентированы на запрос реги-

она: промышленная экология, использование 

вторичного сырья, разработка роботизирован-

ных систем в цехах повышенной сложности. 

Разработка проектов проходит под руковод-

ством наставников из вузов Липецкой области, 

а также из Национального исследовательского 

технического университета «МИСиС».  

С 2023 года по решению Попечитель-

ского совета Института развития образования, 

куда входят представители ПАО «НЛМК», реа-

лизовано предложение о декомпозиции одной 

из металлургических программ на две мень-

ших по срокам проведения с акцентом на 

школьников, ориентированных на СПО. Цель 

работы – популяризация рабочих профессий и 

создание притока абитуриентов в образова-

тельные организации среднего профессио-

нального образования региона. Образователь-

ный формат также скорректирован: в основу 

положен не проектный метод, а кейсовый. Пер-

спективное развитие этого формата – возмож-

ность принять участие в заключении договора 

целевого обучения. 

 

ОБУЧЕНИЕ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ, 

ОБЩЕНИЕ С НАСТАВНИКАМИ  

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОЗИДАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  

И ФОРМИРУЕТ У НИХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЕ О ТЕНДЕНЦИЯХ НА РЫНКЕ 

ТРУДА, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ  

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОТВЕТСТВЕННО 

ПОДОЙТИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ  

И МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ 

СВОИ ТАЛАНТЫ.  

 

Заслуживает положительной 

оценки опыт проектной деятельности 

учеников Центра «Стратегия», кото-

рый они систематически демонстри-



 
 
 

руют в процессе участия во флагман-

ской программе «Большие вызовы» (реа-

лизуется совместно с образователь-

ным центром «Сириус»). Участие в про-

грамме «Большие вызовы» позволяет 

школьникам пройти путь от школьных 

идей до технологических партнерских 

проектов. Интерес липецких школьни-

ков к программе «Большие вызовы» ста-

бильно высокий и позволяет региону вхо-

дить в десятку лучших по количеству 

участников, победителей и призеров.  

 

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА  

«СТРАТЕГИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ  

ПОДГОТОВКА ОДАРЕННЫХ 

УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

 

Примером эффективной образователь-

ной практики подготовки одаренных учащихся 

в IT-сфере является Летняя школа по компью-

терным наукам (ЛШКН), которая организована 

и проводится совместно с Факультетом компь-

ютерных наук Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа эконо-

мики». ЛШКН позволяет объединить талантли-

вых детей и подростков со всей России. Напри- 

мер, в 2024 году в смене приняли участие 

представители 26 регионов России, а всего 

участниками программы стали 103 школьника, 

среди них призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ин-

форматике, математике, астрономии.  

 

Целенаправленная работа по все-

сторонней поддержке одаренных детей 

и молодежи связана с постоянно меняю-

щимися запросами подрастающего по-

коления, которые формируются на ос-

новании мировых тенденций и развития 

технологий. А это означает, что и ка-

рьерный рост молодёжи, и педагогиче-

ские практики коллектива Центра 

«Стратегия» были и будут напрямую 

связаны с самообразованием, высоким 

уровнем рефлексии, эмпатии и творче-

ства. Вместе растем, вместе развива-

емся, вместе двигаемся только вперед. 
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Для становления всесторонне разви-

той гармоничной личности гражданина Рос-

сийской Федерации в школах создают все 

условия, в том числе и образовательную 

среду. Её влияние на формирование обуча-

ющихся «Институт развития образования» 

Липецкой области (далее – «ИРО») и школы 

региона с 2022 года изучают в рамках Феде-

рального инновационного проекта. Одно из 

направлений деятельности площадки «Фор-

В данной статье рассмотрен вопрос 

реализации направления «Индивидуаль-

ный образовательный маршрут» в рамках 

дорожной карты Федерального инноваци-

онного проекта «Формирующаяся образо-

вательная среда» при координирующей 

роли «Института развития образования» 

Липецкой области. Представлен краткий 

обзор изучения индивидуальных образова-

тельных маршрутов в психолого-педаго-

гической литературе, обозначены ключе-

вые дефиниции. Отмечен опыт образова-

тельных организаций как на региональ-

ном, так и на межрегиональном уровнях. 

Предложены рекомендации по дальней-

шему методологическому и методиче-

скому проектированию индивидуального 

образовательного маршрута. 

Ключевые слова: индивидуальный 

образовательный маршрут; индивидуали-

зация; индивидуальные возможности обу-

чающегося; федеральная инновационная 

площадка, формирующая образователь-

ная среда. 



 
 
 

мирующая образовательная среда» – инди-

видуализация обучения, которой в каждой 

из 60 образовательных организаций реги-

она, ставших участниками этой Федераль-

ной инновационной площадки, уделяется 

особое внимание. 

 

 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

                                          ПРОСТРАНСТВО  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ СЕГОДНЯ – 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

              ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ.  

 

Вместе с тем для обеспечения 

качества обучения учитываются ин-

дивидуальные образовательные воз-

можности обучающегося, что обо-

значено в ряде документов [1, 2, 3, 4, 

5, 6], отражающих стратегические 

приоритеты. Индивидуализация обу-

чения реализуется в «индивидуаль-

ном учебном плане, индивидуальной 

образовательной программе, индиви-

дуальном образовательном марш-

руте и индивидуальной образова-

тельной траектории обучающе-

гося» [7, с. 16]. 

«Институт развития образова-

ния» и школы-участницы проекта на 

первом этапе определили методоло-

гическую основу для практического во-

площения ИОМ [8, 9, 10, 11, 12, 13]. В 

образовательных организациях Ли-

пецкой области индивидуальный об-

разовательный маршрут понимается 

как «целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образователь-

ная программа, обеспечивающая обу-

чающемуся позиции субъекта выбора, 

разработку и реализацию образова-

тельной программы при осуществле-

нии преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и са-

мореализации» [7]. 

ВЕКТОР ИОМ – ИТОГ КОЛЛАБОРАЦИИ  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, РОДИТЕЛЕЙ /  

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

                                           И ПЕДАГОГОВ.  

 

Цель индивидуального 

образовательного маршрута –  

достижение высоких образователь-

ных результатов обучающихся  

(интеллектуальных, творческих, 

спортивных, профессиональных)  

[14, 15]. 

 

С этой целью в школах области изу-

чены интересы, потребности и способности 

обучающихся, предоставлена свобода вы-

бора участникам образовательных отноше-

ний, организована диагностика [16]. 

Наряду с диагностическими процеду-

рами на аналитическом этапе работы Феде-

ральной инновационной площадки были 

проведены мониторинги сайтов образова-

тельных организаций на предмет реализа-

ции ИОМ во внеурочной деятельности.  

 
ПО ИТОГАМ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО,  

ЧТО ВО ВСЕХ ШКОЛАХ-УЧАСТНИЦАХ 

ПРОЕКТА «ФОРМИРУЮЩАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»  

РАБОТА ИДЁТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ  

ПО 5 НАПРАВЛЕНИЯМ: 

- духовно-нравственное; 

- туристско-краеведческое; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- художественное; 

- естественно-научное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

Анализ образовательных практик 

участников Федерального инновационного 

проекта за два года позволил, с одной сто-

роны, «выявить магистральные направле-

ния проектирования индивидуального обра-

зовательного маршрута на основе проводи-



            

 

мого психодиагностического сопровожде-

ния обучающихся: профилизация обучения 

и профориентационное самоопределение, 

обучение школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья, подготовка одарён-

ных детей и т.д. С другой стороны, проекти-

рование и реализация в регионе индивиду-

ального образовательного маршрута» [14, 

с. 716] в школах обозначили необходимость 

деятельности, направленной на совершен-

ствование профессиональных компетенций 

педагогов. 

«Институтом развития образования» 

совместно со школами организованы и про-

ведены региональные и межрегиональные 

мероприятия обучающего характера как на 

уровне методического консалтинга (в соот-

ветствии с дорожной картой проекта) в рам-

ках цикла тематических вебинаров, прак-

тико-ориентированных семинаров, практи-

кумов, тренингов, деловых игр, стажировок, 

курсов повышения квалификации, так и в 

пространстве образовательных организа-

ций. За этот период ряд образовательных 

организаций области систематизировал 

опыт деятельности проекта «Формирующая 

образовательная среда» [17, 18]. 

На семинаре в «Институте развития 

образования» внимание было сосредото-

чено на диагностике образовательных по-

требностей и мотивов обучающихся. По 

итогам деловой игры учителя разработали 

«творческие анкеты по определению склон-

ностей обучающихся в различных направ-

лениях внеурочной деятельности (духовно-

нравственной, спортивно-оздоровительной, 

общеинтеллектуальной, общекультурной и 

социальной). Кроме того, педагоги обсудили 

возможности использования различных 

форм и методов патриотического воспита-

ния во внеурочной деятельности» [19, 20, 

21, 22, 23]. 

Интересен опыт систематической и 

многолетней работы коллектива МБОУ 

СОШ с. Тербуны Тербунского муниципаль-

ного района, более детально ознакомиться 

с которым можно на сайте школы [17]. Опыт 

школы с. Тербуны был представлен на ре-

гиональном интерактивном гуманитарном 

коучинге «Стремишься к успеху? Учись ду-

мать нестандартно!».  

 

На мероприятии вниманию 

участников предложили «формы 

индивидуализации обучения, обес-

печивающие индивидуально-диф-

ференцированный подход не 

только через содержание и отбор 

учебного материала, но и через 

другие формы, позволяющие про-

являть индивидуальность: 

– организацию самостоятель-

ной работы (задания варьируются в 

зависимости от индивидуальных осо-

бенностей и потребностей уча-

щихся, а также путём их группировки 

внутри класса по различным призна-

кам); 

– развертывание спектра про-

грамм внеурочной деятельности 

обучающихся в части, формируемой 

участниками образовательного про-

цесса; 

– организацию проектной, в 

том числе учебно-исследователь-

ской деятельности учащихся, подго-

товку к защите индивидуального 

учебного проекта; 

– формирование единых подхо-

дов к содержательному наполнению и 

способам представления портфолио 

личностных достижений учащихся, 

обеспечение их преемственности 

при переходе на следующую ступень 

образования» [18]. 

 

В различных субъектах Российской 

Федерации также систематизируется опыт 

по индивидуализации обучения, активно 

взаимодействуют все участники образова-

тельных отношений, индивидуализации об-

разования. Так, в школе № 598 Санкт-Пе-

тербурга системно выстроена работа в этом 



 
 
 

направлении, применяется алгоритм проек-

тирования индивидуального образователь-

ного маршрута [13], в «Экономическом ли-

цее» № 373 Санкт-Петербурга обосновыва-

ется дифференциация индивидуального 

образовательного маршрута и траектории 

[11]. В п. Тура Эвенкийского района акцен-

тируется внимание на работе с одаренными 

детьми при подготовке ИОМ [19]. Проекти-

рованием индивидуального образователь-

ного маршрута уделяют пристальное вни-

мание в Назиевской школе Кировского рай-

она Ленинградской области [20]. 

 

Успешный опыт пермской школы 

№ 32 имени Г.А. Сборщикова предста-

вил на образовательном мероприятии 

липецким коллегам ее директор Алек-

сандр Маркович Гликсон, он обозна-

чил стратегические направления 

школьной команды, охарактеризовал 

главное направление деятельности – 

«создание образовательного про-

странства, формирующего общеобра-

зовательные и прикладные компетен-

ции для профессионального само-

определения учащихся» [21]. 

 

Учитель информатики Оксана 

Дмитриевна Почтоева раскрыла по-

тенциал сетевого сервиса как для 

школы, так и для ученика. Используе-

мый сервис позволяет видеть ра-

боту учащегося, своевременно помо-

гать ему при необходимости. Дан-

ный сервис – цифровой инструмент, 

предоставляющий участникам обра-

зовательных отношений возмож-

ность выбора маршрута, помогаю-

щий преподавателю поддерживать 

школьников. 

 

Анализ инновационной деятель-

ности школ-участников проекта, с од-

ной стороны, показал, что ключевую 

роль в проектировании и воплощении 

индивидуального образовательного 

маршрута играет комплексный под-

ход, коллаборация участников образо-

вательных отношений, с другой – вы-

явил профессиональные дефициты, 

затруднения, возникающие в ходе его 

реализации, скорректировал векторы 

развития траектории индивидуализа-

ции. 

 

Ключевыми направлениями деятель-

ности образовательных организаций Липец-

кой области в рамках Федерального иннова-

ционного проекта «Формирующая образо-

вательная среда» являются организацион-

ное, методическое, информационное, ком-

муникационное. «Институт развития обра-

зования» Липецкой области [22, 23] отме-

чает: создание индивидуального образова-

тельного маршрута – стратегический вектор 

развития проекта «Формирующая образова-

тельная среда». ИОМ позволяет сформиро-

вать то индивидуальное пространство и 

направление, в котором будет двигаться 

ученик в гармонии с другими участниками 

образовательных отношений и с самим со-

бой на каждом этапе обучения.  
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Одной из особенностей современной 

экономики является то, что всё большей вос-

требованностью пользуются специалисты, об-

ладающие более глубоким знанием професси-

ональных компетенций в своей специально-

сти, чем это нередко даётся программой про-

фильного вуза и необходимо при начальном 

трудоустройстве. Молодые специалисты, 

только что окончившие вуз, не всегда успевают 

быстро адаптироваться к сложным, постоянно 

Статья посвящена проектиро-

ванию индивидуального образователь-

ного маршрута обучающихся, который 

будет являться базисом для професси-

онального самоопределения и дальней-

шей профессиональной самореализа-

ции. Анализируются взаимообуслов-

ленность индивидуального образова-

тельного маршрута и профессиональ-

ной самореализации личности. Акту-

альность темы продиктована особен-

ностями современного рынка труда и 

необходимостью адаптации образова-

тельного процесса под индивидуаль-

ные особенности обучающихся в ас-

пекте профессионального самоопреде-

ления. 

Ключевые слова: индивидуаль-

ный образовательный маршрут; ИОМ; 

профессиональное самоопределение; 

рынок труда; образовательный про-

цесс; педагогические методики. 



            

 

изменяющимся задачам, которые ставит пе-

ред ними рыночная конъюнктура и стреми-

тельный научно-технический прогресс.  

 

КАК ОТМЕЧАЮТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ,  

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ РАБОТНИКОВ,  

В ЧАСТНОСТИ К КВАЛИФИКАЦИИ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, КРЕАТИВНОСТИ  

В РАБОТЕ И ЕЕ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ, 

ЧТО ПРИВОДИТ К ДЕФИЦИТУ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

ПРИ ТОМ, ЧТО ИМЕЕТСЯ ОГРОМНОЕ  

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ [1]. 

 

В связи с этим особенно важно, чтобы 

основы своей будущей специальности и свя-

занных с ней компетенций учащийся начинал 

осваивать уже в школе при помощи специ-

ально спроектированного индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Мы, ко-

нечно, не имеем в виду, что школа должна за-

ниматься непосредственно профессиональ-

ной подготовкой. Речь идёт о том, что знания, 

умения и навыки, которые получает обучаю-

щийся в общеобразовательной организации, 

должны быть изначально сориентированы на 

поиск информации и развитие компетенций, 

непосредственно связанных с его будущей 

профессией. И здесь важно отметить необхо-

димость индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося для его успешной 

профориентации на этапе ещё обучения в 

школе. 

«Индивидуальный образова-

тельный маршрут» исследователи 

определяют различно: «целенаправ-

ленно проектируемая дифференциро-

ванная образовательная программа», 

«модель образовательного простран-

ства, проектируемого школьными ра-

ботниками и обучающимся с целью ак-

тивизации личностных потенциалов 

школьника, формирования его познава-

тельной компетентности» [1, с. 153]. 

В рамках Федеральной инновационной 

площадки «Формирующаяся образовательная 

среда» ИОМ реализуется в школах Липецкой 

области как «целенаправленно проектируемая 

вариативная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позицию субъ-

екта выбора, конструирования и осуществле-

ния образовательной программы при органи-

зации учителями педагогической поддержки 

его самоопределения» [5, с. 22]. Индивидуали-

зация соответствует таким базовым тенден-

циям развития современного российского об-

разования, как гуманизация, гуманитаризация, 

профилизация, цифровизация. Педагоги 

нашего региона уже на самом раннем этапе 

выявляют природные склонности и таланты 

обучающихся, оценивают их когнитивные и 

эмоционально-волевые особенности. Под-

тверждений тому немало: биографии многих 

успешных в профессиональном плане людей 

свидетельствуют, что именно учитель (а не ро-

дители, которые, как правило, субъективны) 

очень часто является тем человеком, который 

помогает сделать правильный выбор в буду-

щем профессиональном самоопределении 

личности. 

 

 

В ШКОЛАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕЙСТВУЮТ ПРОФИЛЬНЫЕ 

КЛАССЫ И ПРОФИЛЬНЫЕ ГРУППЫ.  

 

В образовательных организа-

циях Липецкой области наиболее вос-

требованы следующие направления:  

- психолого-педагогическое; 

- физико-математическое; 

- химико-биологическое;  

- социально-гуманитарное;  

- военно-патриотическое  

             (кадетские классы).  

 

В реалиях сегодняшнего дня ши-

рокое распространение получили меди-

цинские, IT-классы, активно стали появ-

ляться аграрные, лингвистические, теат-

ральные классы.   



 
 
 

К ЧИСЛУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТНОСИТСЯ:  

– с одной стороны, увеличение 

количества инженерных классов, со-

здание профильных классов по подго-

товке будущих IT-специалистов и ин-

женеров; 

 

– с другой стороны, активиза-

ция деятельности профильных групп, 

особенность которых заключается не 

в получении определенной специально-

сти, а в углублённом изучении отдель-

ных направлений (например, предме-

тов естественно-научного профиля, 

социальных или гуманитарных наук). 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНЕННОЙ  

ТРАЕКТОРИИ, НО И ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

УСЛОВИЯ СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ  

К ПОСТУПЛЕНИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

          ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  
 

Поэтому закономерно, что школы-

участники Федерального проекта «Формиру-

ющая образовательная среда» стремятся к 

наибольшему охвату учеников (в том числе в 

рамках профильных классов) при проектиро-

вании ИОМ, который способствует каче-

ственному образованию. Ведь индивидуаль-

ный образовательный маршрут – это ориги-

нальная программа, рассчитанная на кон-

кретного обучающегося с его неповторимой 

когнитивной, чувственно-эмоциональной и 

биологической организацией. Только при та-

ком подходе может быть реализован в пол-

ной мере принцип гуманизации и профилиза-

ции образования. 

 

В этой связи особый интерес представ-

ляет практический опыт образовательных  

организаций Липецкой области, в которых дей-

ствуют ИОМ в контексте профессионального 

самоопределения. Например, почти все уче-

ники психолого-педагогического класса, окон-

чившие лицей с. Долгоруково, выбрали педа-

гогические специальности. Долгоруковские вы-

пускники реализовали «субъектную позицию, 

т.е. готовность к самопознанию, самоопреде-

лению, саморазвитию и преобразованию окру-

жающей действительности» [6, с. 124]. Такая 

системность объясняется многими факторами, 

однако выделяются следующие: «образова-

тельные и психосоциальные потребности, ин-

дивидуальные способности и возможности 

учащегося (уровень готовности к освоению 

программы), существующие стандарты содер-

жания образования» [7, с. 139], «создание со-

ответствующей образовательной среды, спо-

собствующей обеспечению индивидуализации 

профессионального и личностного самоопре-

деления» [8, с. 27]. 
 

В качестве примера также хо-

телось бы обратиться к опыту ра-

боты школы с. Тербуны, где ком-

плексно реализуется одно из направ-

лений Федерального инновационного 

проекта «Формирующая образова-

тельная среда» – индивидуальный об-

разовательный маршрут. Его проек-

тирование обязательно включает ди-

агностический этап. С этой целью пе-

дагоги школы создали и используют в 

работе специальную маршрутную 

карту для обучающихся и их родите-

лей. Маршрутная карта уже на раннем 

этапе позволяет выявлять склонно-

сти, задатки и таланты обучаю-

щихся; их стремление изучать те или 

иные предметные области; наиболее 

предпочтительные для них формы об-

разовательной деятельности (уроч-

ной, внеурочной, проектной). 
 

Диагностический аппарат для проекти-

рования индивидуального образовательного 

маршрута содержит следующие анкеты: «Со-

циально-психологическая характеристика» 

(заполняется совместно с педагогом-психоло-

гом); «Учебная деятельность» (формируется с 



            

 

учётом мнения родителей); «Внеурочная дея-

тельность» (заполняется совместно с родите-

лями); «Формы работы» (заполняется сов-

местно с учеником). В результате такой ком-

плексной диагностической деятельности педа-

гог получает полную картину характеристик 

склонностей и задатков ученика, «желаемое 

для него направление образовательного раз-

вития (естественно-научное, гуманитарное, 

спортивно-оздоровительное и т.д.); формы 

урочной, внеурочной и проектной деятельно-

сти» [4], отражающие индивидуальность обу-

чающегося. 

 

Исходя из этих предпосылок, 

методисты и учителя утверждают: 

«Цель построения ИОМ – выработка 

личностных смыслов образования, 

углубление индивидуализации образо-

вания, развитие способности к посто-

янному самообразованию, самоизмене-

нию. Суть индивидуального образова-

тельного маршрута – осознанное 

предвосхищение целей образования и 

способов их реализации самим уча-

щимся с последующей осознанной ре-

гуляцией всего процесса, включая  

самооценку промежуточного и итого-

вого результата» [3]. 

 

ИОМ способствует развитию способно-

сти к непрерывному самообразованию, помо-

гает находить способы решения проблемных 

задач, тем самым происходит совершенство-

вание навыков самооценки проделанной ра-

боты, приобретение информации по выбран-

ной предметной области. Именно эти, сформи-

рованные ещё в школе, компетенции позволят 

ему в дальнейшем не только легко освоить 

программу профессионального образования в 

техникуме, колледже или университете, акаде-

мии, но и успешно реализоваться как специа-

листу в будущей профессиональной деятель-

ности.  

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

                                      ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  

ТЕСНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНА  

                 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

                                   САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ  

И ПРОДИКТОВАНА ТРЕБОВАНИЯМИ 

НЕПРЕРЫВНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ  

                                                       ОБЩЕСТВА. 
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Одной из характеристик современ-

ного образовательного процесса является 

 

обучение в классах учеников с разным 

уровнем подготовки и способностей к изу-

чению иностранных языков.  

 

Например, с одной стороны, 

часть учеников уже в первом классе 

может хорошо читать на английском 

языке, быстро запоминает новые 

слова, адаптируется к иноязычной 

речи учителя и вступает в коммуника-

цию, а с другой, образовательная 

практика показывает, что в классах 

встречаются ученики, у которых фор-

мирование навыка чтения происходит 

с трудностями, словарный запас ску-

ден, и, как следствие, мотивация к 

изучению иностранных языков значи-

тельно снижена.  

 

В связи с этим перед учителем 

встает вопрос создания индивидуального 

образовательного маршрута либо для 

каждого ученика, либо для небольших 

групп со схожими характеристиками. Ре-

шение данной задачи требует большой 

систематической подготовки учителя, 

поэтому педагог выбирает некую сред-

нюю образовательную траекторию, ори-

ентируясь на учеников с определенными 

трудностями. В результате удаётся до-

стичь удовлетворительных результа-

тов, но мотивированные, способные уча-

щиеся имеют мало возможностей роста.  

 

В то же время необходимо отметить, 

что как на уровне Липецкой области, так и 

В данной статье рассматрива-

ются основные характеристики и 

принципы лексического подхода в обу-

чении иностранному языку как эффек-

тивной методики в работе с лексиче-

скими единицами. В статье освеща-

ется понятие «чанки», введенное осно-

вателем лексического подхода Майк-

лом Льюисом, и обозначаются преиму-

щества работы со словосочетаниями 

при формировании словарного запаса 

учащегося. В статье также приве-

дены практические примеры упражне-

ний с применением лексического под-

хода. 

Ключевые слова: читательская 

грамотность; лексический подход; 

«чанки»; рецептивные навыки; корпус-

ные словари. 



            

 

на федеральном уровне стремительно рас-

тет популярность олимпиадного движения, 

учащиеся чаще и с большей готовностью 

принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников и других перечне-

вых олимпиадах. 

 

Ежегодно большое количество 

учеников (особенно 5-8 классов) с ин-

тересом участвует в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, достаточное количе-

ство становится призером школь-

ного этапа, но лишь немногие допус-

каются до муниципального этапа. 

 

Данная ситуация свидетель-

ствует о наличии противоречия 

между потребностью учащихся в изу-

чении английского языка и недоста-

точным уровнем олимпиадной подго-

товки обучающихся. 

 

ПОНИМАЯ СОВРЕМЕННУЮ 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ  

        АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НЕ ТОЛЬКО  

      В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО              

              ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

НО И ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ  

        И КОНКУРСАХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ, ПЕДАГОГУ НЕОБХОДИМО 

ЗАДУМАТЬСЯ О СПОСОБАХ РАБОТЫ  

              С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, КОТОРЫЕ  

ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКИМИ  

                ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

                                    ПОТРЕБНОСТЯМИ.  

 
Ставя перед собой задачу подготовки 

учащихся к участию в предметных олимпи-

адах, необходимо четко представлять 

наиболее трудные виды заданий и выби-

рать соответствующие методы обучения. 

Изучая методику подготовки школьников к 

олимпиадам по английскому языку, А.П. Гу-

лов приводит следующую статистику  

(см. Диаграмму 1): 40% учащихся посчи-

тали словообразование по тексту наиболее 

трудным заданием, а 30% ‒ интеграцию 

чтения и аудирования. 

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ,  

КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЕНА  

А.П. ГУЛОВЫМ, ПОКАЗЫВАЕТ,  

ЧТО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА  

ШКОЛЬНИКОВ ТРУДНЕЕ ВСЕГО 

РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ  

И, КАК ПРАВИЛО, ЭТО ВЫЗВАНО 

НЕДОСТАТКОМ ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ЗАПАСА. 

 

Диаграмма 1. 

 

Результаты опроса школьников  

о степени сложности заданий 

 

 

 
 

Таким образом, систематиче-

ская, разнообразная работа с лекси-

кой при изучении иностранного 

языка является первоочередной за-

дачей в обучении иностранным язы-

кам в школе. Важность этого 

направления работы также под-

тверждается актуальностью задач  
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по формированию функциональной 

грамотности учащихся, основным 

компонентом которой является чи-

тательская грамотность. 

 

Необходимость овладения 

именно читательской грамотно-

стью подтверждается требова-

ниями к результатам освоения 

основной образовательной про-

граммы по английскому языку, со-

гласно которым учащийся должен 

уметь: 

 

– отделять главную информа-

цию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты; 

 

– определять временну́ю и при-

чинно-следственную взаимосвязь со-

бытий, прогнозировать разви-

тие/результат излагаемых фак-

тов/событий, обобщать описывае-

мые факты/явления; 

 

– определять замысел автора, 

понимать смысл текста и его про-

блематику, используя элементы 

анализа текста. 

 

Анализ образовательной практики по-

казывает значимость формирования лекси-

ческого запаса обучающихся при изучении 

иностранных языков, а также необходи-

мость построения образовательного про-

цесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся и уровнем их 

образования.  

 

 

ОДНОЙ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

СВЯЗАННОЙ С ОСВОЕНИЕМ  

             НЕИЗВЕСТНЫХ УЧЕНИКАМ 

ЕДИНИЦ ЯЗЫКА, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО  

                                                     ПОДХОДА.  

Лексический подход ставит основной 

целью расширение словарного запаса изу-

чающих иностранный язык. Смещение  

акцента c грамматически ориентирован-

ного учебного плана приобрело широкое 

распространение в 1993 году после публи-

кации статьи Майкла Льюиса (Michael 

Lewis) «Лексический подход» (“The Lexical 

Approach”) [9].  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОНЯТИЕМ  

ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

ЯВЛЯЮТСЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ,  

ИЛИ ЛЕКСИЧЕСКИЕ «ЧАНКИ» (CHUNKS),  

КОТОРЫЕ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ  

ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ ПРЕВРАЩАЮТСЯ  

В ОДНО ЗНАЧЕНИЕ.  

Представим визуализацию категории 

«лексические “чанки”» на примере иллю-

страции из сферы строительства (Рису-

нок 1). 
 

 

 

отдельные слова 
 

 

«чанки» 

 

Рисунок 1.  

Лексические «чанки» на примере  

иллюстрации из сферы строительства.  

   Камень стеновой «Кирпич» 
   рядовой полнотелый 

   250х120х88(65) мм 
МП 001 



            

 

В ЛЕКСИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ  

ВЫДЕЛЯЮТ  

ТРИ ВИДА «ЧАНКОВ»: 

 

1. Словосочетания, фразы, со-

стоящие, как правило, из двух слов. 

Например, take in, first time, little bit. 

 

2. Устойчивые выражения и 

фразы, которые не могут быть из-

менены или допускают незначи-

тельную корректировку. Например, 

take the bull by the horns 

 

3. Частично устойчивые выра-

жении и фразы, которые имеют по 

меньшей мере один «слот», в кото-

рый помещается определенное ко-

личество слов или фраз. Например, 

It didn’t take … , Have you taken into ac-

count … . 

 

 

ОСНОВОПОЛОЖНИК  

ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

МАЙКЛ ЛЬЮИС ОБОЗНАЧАЕТ  

СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ  

ПРИНЦИПЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО  

ПОДХОДА [9]: 

 

1. Язык состоит из лексики, 

обличенной в грамматические 

структуры. Лексическая ошибка ча-

сто влечет за собой непонимание, в 

то время как грамматическая 

ошибка практически никогда не ста-

новится причиной отсутствия по-

нимания. 

 

2. Понятие «владение языком» 

гораздо шире, чем понятие «безоши-

бочная речь». 

 

3. Коммуникативная функция 

языка первостепенна, она основа 

языка и не является продуктом 

грамматической компетентности. 

 

4. Статус рецептивных навы-

ков, особенно аудирования, должен 

значительно укрепиться. 

 

5. Речь учителя (Teacher’s talk-

ing time) – один из лучших источников 

для практики аудирования. 

 

6. Чрезмерное внимание уделя-

ется попыткам «разговорить» уче-

ника на начальном этапе обучения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРИНЦИПОВ ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА ВЫРАЖАЕТСЯ В ТОМ, 

ЧТО ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВАЖНО 

НЕ ТОЛЬКО ЗНАКОМИТЬ  

УЧАЩИХСЯ СО СЛОВОСОЧЕТАНИ-

ЯМИ, ВМЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, 

НО И РАЗВИВАТЬ УМЕНИЕ  

УЧАЩИХСЯ РАСПОЗНАВАТЬ  

И ДЕЛИТЬ ЯЗЫК НА «ЧАНКИ».  

 

Существенную помощь в этом 

могут оказать корпусные словари, 

которые являются надежным 

аутентичным источником примеров 

правильной лексической сочетаемо-

сти [5, 7].  

 

Словарные статьи из 

корпусных словарей являются 

основой для упражнений с при-

менением лексического под-

хода. Например, ученикам пред-

лагается заполнить таблицу и 

найти словосочетания, соот-

ветствующие определенным 

критериям в распечатанных 

статьях (Таблица 1).  



 
 
 

Таблица 1. 

Пример упражнения с применением статьи из корпусного словаря 

 

 
Food or Drink 

(mustard-yellow) 

Nature or People 

(straw-yellow) 

Two-Colour 

Collocations 

(orange-yellow) 

Two-Colour 

Collocations with «y» 

(greeny yellow) 

Two-Colour 

Collocations with «ish» 

(greenish yellow) 

Adjective + Noun for 

Strength / Temp. 

(brilliant yellow, hot pink) 

 
РАССМОТРИМ ПРИМЕРЫ  

УПРАЖНЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА: 

1. Найдите того, кто … . Упражне-

ние для разминки, целью которого явля-

ется работа со словосочетаниями с глаго-

лом get. 

Find someone who… 

… likes to get their own way. 

… doesn’t get out much. 

… can’t get on with their new teacher. 

… is getting together with friends the day 

after tomorrow. 

… got out of bed on the wrong side to-

day. 

… has got to be at work early tomorrow. 

… hasn’t got over the disease. 

… often gets into trouble at school [2]. 

 

2. Поиск в тексте «чанков» на основа-

нии вопросов. В качестве текста можно ис-

пользовать текст песни Вана Моррисона 

«Brown Eyed Girl». 

 

Hey, where did we go? 

Days when the rains came 

Down in the hollow 

Playin' a new game 

Laughin' and a-runnin', hey, hey 

Skippin' and a jumpin' 

In the misty morning fog with 

Our, our hearts a thumpin', and you, 

My brown-eyed girl, 

You, my brown-eyed girl. 

 

 

Whatever happened 

To Tuesday and so slow? 

Going down the old mine 

With a transistor radio 

Standing in the sunlight laughing, 

Hiding behind a rainbow's wall, 

Slipping and sliding 

All along the waterfall, with you, 

My brown-eyed girl, 

You, my brown-eyed girl [10]. 



            

 

1. A special question about a past action. 
(Where did we go?) 
2. A noun plus noun collocation related to 
weather.                                   (morning fog) 

3. A noun plus verb collocation meaning an 
extra heartbeat.                   (heart thumping) 

4. A collocation to describe someone’s phys-
ical appearance.                      (brown-eyed) 

5. A noun plus noun collocation describing a 
device.                                   (transistor radio) 

 

3. «Задание-ориентированное» упраж-

нение. 

Учитель совместно с учениками выде-

ляет «чанки» в тексте. Следующим этапом 

может быть пересказ с опорой на выделен-

ные словосочетания. Продуктивным ре-

зультатом работы может быть собственное 

сообщение на похожую тему, но примени-

тельно к другой стране (с использованием 

тех же словосочетаний). 

 

Russia celebrates things that are 

not national holidays, but rather related to 

local events and professions. Holidays like 

the Day of Space Exploration, the Day of the 

Russian Navy, and others are among the 

list of celebrations. St. Tatiana's Day (Jan-

uary 25th) is a celebration that encom-

passes more than just religion. It is a signif-

icant day for Russian students as it com-

memorates the establishment of Moscow 

University. Today is not just a day for one 

university; it is celebrated by all students in 

Russia. The day is marked by the emo-

tions of joy and humor. 
 

4. «Трёхкомнатный люкс» (Three 

piece suite). В предложенном наборе из 

трёх колонок есть два противоположных по 

значению прилагательных, которые соче-

таются с существительным. 

Adjective Adjective Noun 

indoor distant relative 

big open meeting 

domestic near east 

close little brother 

home small town 

closed wild animal 

far interna-

tional 

flight 

 visiting team 

 away match 

 outdoor sport 

   
 

Спектр упражнений на основании лек-

сического подхода достаточно широк, а в 

доказательство его эффективности Майкл 

Льюис приводит следующую аналогию: 

«Представьте себе английский, который 

состоит из слогов, а не из слов. Несо-

мненно, слово, состоящее из слогов, будет 

более эффективной единицей. Следуя 

этому принципу, словосочетание – более 

значительный инструмент, чем слово». 

Итак, при формировании словарного 

запаса обучающихся одним из возможных 

и эффективных методов является лексиче-

ский подход, предполагающий широкий 

спектр работы со словосочетаниями. 
 

Литература: 

1. Гулов, А.П. Методические и нормативно-правовые основы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

по английскому языку: учебно-методическое пособие / А.П. Гулов. – Обнинск: Титул, 2022. – 108 с. 

2. Окунева, И.О. Как лексический подход открывает двери в Гарвард / И.О. Окунева // Преподавание языков и 

культур в парадигме гуманитарного образования: Сборник статей II Международной научно-практической конференции, 

Варна, 18–23 сентября 2018 года. – Варна: Российский государственный гуманитарный университет, 2019. – С. 68. 

3. Федеральный институт педагогических измерений: [сайт]. – URL: https://fipi.ru/ (дата обращения: 27.03.2024). 

4. Bareggi, C. Proper words in proper places / C. Bareggi // Lang matters. – 2006. – №13. – р. 23-27. 

5. Concordancer – English: [website]. – URL: https://lextutor.ca/conc/eng/ (дата обращения: 27.03.2024). 

6. Dellar, H. Teaching Lexically / H. Dellar, A. Walkley. – Delta Publishing, 2016. – 152 р. 

7. English-corpora: [website]. – URL:  https://www.english-corpora.org/ (дата обращения: 7.04.2024). 

8. Lackman, K. Lexical Approach Activities: A Revolutionary Way of Teaching / K. Lackman. – URL: http://kenlack-

man.com/files/LexicalActivitiesBook102.pdf (дата обращения: 7.04.2024). 

9. Lewis, M. The Lexical Approach. The State of ELT and A Way Forward / Michael Lewis. – London: Thompson, 2002. – 

200 р. 

10. The Geocities Gallery [website]. – URL:  https://geocities.restorativland.org/8768/Morrison.zip (дата обращения: 

17.04.2024). 

   

https://lextutor.ca/conc/eng/
https://www.english-corpora.org/


 
 
 

 



            

 

 
 

 

 

 
 

Елена Николаевна  
РОЛДУГИНА,  
учитель биологии и химии МБОУ СОШ  
с. Красное Липецкой области  
 

 
 

Современная система образования, 

развивающаяся в условиях внедрения и реа-

лизации ФГОС НОО, ООО и СОО, определяет 

наставничество как инструмент решения прио-

ритетных задач в области образования. В об-

разовательной организации учитель является 

наставником, так как не просто передает зна-

ния, а помогает обучающемуся на пути разви-

тия двигаться быстрее и эффективнее. Не-

редко учащимся сложно определиться с родом 

деятельности и выстроить траекторию своего 

развития в нужном направлении, им тяжело со-

отнести свои желания с возможностями, они 

быстро загораются, увлекаются определен-

ным видом деятельности и, как часто бывает, 

быстро гаснут, потому что не могут достигнуть 

поставленной цели, им не хватает умений для 

ее реализации. Именно в таких ситуациях ро-

лью наставника становится оказание уча-

щимся своевременной помощи в самоопреде-

лении, самостоятельном проектировании 

дальнейшей образовательной траектории, 

раскрытии и реализации потенциала обучаю-

щихся. 

 

В образовательном процессе МБОУ 

СОШ с. Красное осуществляется опытно-

экспериментальная работа по выявлению и 

апробации эффективной программы настав-

ничества «Учитель ‒ ученик». Модель реали-

зации программы наставничества «Учитель ‒ 

ученик» представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1.  
Модель реализации программы 

наставничества «Учитель – ученик». 

  

В статье представлен опыт ре-

ализации модели наставничества 

«Учитель – ученик», описано примене-

ние методики самоопределения уча-

щихся, а также педагогические усло-

вия развития психолого-педагогиче-

ских особенностей личности и универ-

сальных учебных действий. 

Ключевые слова: наставниче-

ство; модель реализации; развитие по-

знавательной и психолого-педагогиче-

ской сферы личности; механизмы и ин-

струменты наставничества; условия 

реализации. 



 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

НАСТАВНИЧЕСТВА:  

– формирование мотивации к са-

мообразованию и улучшению образова-

тельных результатов; 

– создание оптимальных условий 

для осознанного выбора образователь-

ной траектории саморазвития; 

– определение ценностей и форми-

рование активной жизненной позиции; 

– развитие гибких навыков, лидер-

ских качеств; 

– выстраивание траектории раз-

вития для осознанного выбора профес-

сии. 
 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

НАСТАВНИЧЕСТВА  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ БАЗИРУЕТСЯ  

НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ: 

 

– определение уровня развития 

мотивационно-потребностной сферы, 

выявление степени заинтере-

сованности наставляемого, его 

желание дальнейшего развития в 

определенной области познания (я хочу 

этим заниматься); 

 

– развитие психолого-педагогиче-

ских механизмов, обеспечивающих по-

знавательные процессы, когда ученик 

имеет возможность оценить развитие 

своих способностей (памяти, внимания, 

логики, мышления) и понять их необхо-

димость для саморазвития и самосо-

вершенствования (я могу это сделать); 

 

– формирование метапредметных 

умений, которые станут стартовой 

площадкой для успешности и дальней-

шего развития умения учиться в тече-

ние всей жизни. 

 

ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С УЧЕТОМ УКАЗАННЫХ ПРИНЦИПОВ  

ПОЛУЧАЕТ ОТРАЖЕНИЕ  

В МЕХАНИЗМАХ И ИНСТРУМЕНТАХ  

НАСТАВНИЧЕСТВА В ПАРЕ  

«НАСТАВНИК – УЧЕНИК»: 

 

– обучение и воспитание наставляе-

мого в процессе образовательной деятель-

ности; 

 

– разработка индивидуального плана 

поддержки и сопровождения ребёнка с включе-

нием в него мероприятий, популяризирующих 

творческие достижения, психологических 

тренингов, реабилитирующих и социализи-

рующих мероприятий. 

 

Образовательная практика МБОУ 

СОШ с. Красное показывает, что реали-

зация программы наставничества «Учи-

тель ‒ ученик» способствует раскрытию 

творческого потенциала учащихся и фор-

мированию активной жизненной позиции, 

а также стимулирует определение жиз-

ненных ориентиров учащихся при вы-

боре профессии.  

 

РАССМОТРИМ ЭТАПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

НАСТАВНИЧЕСТВА  

«УЧИТЕЛЬ ‒ УЧЕНИК». 

 

Первый этап являлся подготовитель-

ным и реализовывался с августа по сентябрь. 

На данном этапе проводилась разра-

ботка индивидуальных маршрутов для настав-

ляемых, осуществлялся поиск механизмов со-

здания условий для реализации маршрутов, а 

также готовилась методическая база. 

 

Задачи наставника на подготови-

тельном этапе: 

– определение формы взаимодействия: 

«учитель – одаренный ученик», «учитель – 

ученик с ОВЗ», «учитель – ученик группы 

риска», «учитель – ученик-исследователь»; 



            

 

– выбор направления: наука, творчество, 

создание и реализация исследовательских 

проектов, социализация. 

 

– разработка индивидуального маршрута.  

 

Итогом реализации подготови-

тельного этапа опытно-экспери-

ментальной работы стал алгоритм 

разработки индивидуального образо-

вательного маршрута: 

 

Шаг 1. Диагностика уровня развития спо-

собностей наставляемого, его уровня интере-

сов. 

Шаг 2. Определение цели и задач инди-

видуального образовательного маршрута (вы-

полнение проектно-исследовательских работ, 

подготовка к олимпиадам, развитие творче-

ского потенциала, определение профессио-

нальной направленности). 

Шаг 3. Обозначение компетенций, кото-

рые необходимо сформировать у учащихся 

(метапредметные, исследовательские, комму-

никативные). 

Шаг 4. Определение материально-техни-

ческой базы. 

Шаг 5. Выбор мероприятий для достиже-

ния поставленных целей (участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конферен-

циях, культурно-массовых мероприятиях). 

Шаг 6. Определение формата участия 

(разработка и защита исследовательского про-

екта, участие в очных и дистанционных олим-

пиадах, подготовка и проведение благотвори-

тельных акций, организация волонтерской де-

ятельности). 

Шаг 7. Определение возможных соци-

альных партнеров. 

Шаг 8. Оценка результативности. 

 

Второй этап опытно-экспериментальной 

работы заключался в реализации индивиду-

ального образовательного маршрута обучаю-

щихся на протяжении учебного года. На дан-

ном этапе наставники и обучающиеся опреде-

ляли содержание плана мероприятий, которые 

необходимы для достижения поставленных 

целей, формат участия, работали над реализа-

цией проекта плана мероприятий (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

План мероприятий реализации программы направление 

«Учитель-одаренный ребенок» 

 Наименование  

мероприятий 

Форма  

работы 

Сроки  

выполнения 

Ожидаемый  

результат 

1.  Определение  направ-

лений творческого и ин-

теллектуального разви-

тия. 

Определение перечня мероприя-

тий, занятий внеурочной деятель-

ности, олимпиад и конкурсов для 

участия. 

Сентябрь Создание творческих проек-

тов и их реализация. 

Развитие уровня само-

оценки и самореализации. 

2. Подготовка к участию и 

участие в предметных 

олимпиадах муници-

пального и региональ-

ного, всероссийского 

уровня. 

Консультации, тренинги. Посеще-

ние курсов. Участие в обучающих 

вебинарах, в заочных олимпиа-

дах. 

Октябрь - январь Развитие мотивации. Совер-

шенствование метапредмет-

ных компетенций. 

3. Выполнение индивиду-

ального исследователь-

ского проекта. 

Выбор темы. Разработка экспери-

ментальной части. 

Теоретическое обоснование. 

Октябрь - май Формирование исследова-

тельских умений, выдвиже-

ние проблемы и решения с 

помощью эксперимента. 
Реализация выполнен-

ного проекта. 

Сотрудничество с социальными 

партнерами, внедрение проекта. 

4. Участие в региональ-

ных и всероссийских 

конкурсах, конферен-

циях. 

«Путь к успеху»,  

«Старт в науку», 

«Грани науки», 

«Квантосила», 

«Сила Ума». 

Октябрь - май Развитие умений реализа-

ции выполненной работы, 

представления результатов, 

взаимодействия с аудито-

рией. 



 
 
 

В результате экспериментальной дея-

тельности на втором этапе выявлено что, 

во-первых, обучающимся следует предоста-

вить больше возможностей для самореали-

зации, включая их в различные виды деятель-

ности как на уроке, так и во внеурочной дея-

тельности, во-вторых, роль наставника со-

стоит не только в проведении консультаций 

и оказании методической помощи, она 

должна быть направлена на создание условий 

для формирования метапредметных компе-

тенций, в-третьих, необходима целенаправ-

ленная работа по формированию у учащихся 

навыков самооценки полученного резуль-

тата, так как обучающийся должен уметь 

объективно оценивать свою деятельность, 

выделять положительные и отрицательные 

моменты и корректировать траекторию 

развития. 

Таблица 2. 
 

Данные результативности практики  

2022-2023 учебного года  

на примере одного из наставляемых 

 

Мероприятия Уровень Результат 

Участие  
в общественной 
жизни 

Региональный Член  
молодежного 
парламента 
Липецкой  
области 

Научно- 
практическая  
конференция 
«Путь к успеху» 

Региональный Призер 

Участие в муници-
пальном этапе 
Всероссийской 
олимпиаде школь-
ников по экологии  
и биологии. 

Муниципаль-
ный 

Победитель 
 

Участие в регио-
нальном этапе 
Всероссийской 
олимпиады  
школьников. 

Региональный Призер 

Международный 
конкурс научно- 
исследователь-
ских и творческих  
работ учащихся 
«Старт в науке». 

Федеральный  Призер 

Всероссийская  
акция «Поделись  
знанием». 

Муниципаль-
ный 

Грамота  
за активное 
участие 

 
 

Таким образом, опытно-экспери-

ментальная работа показала, что реа-

лизованная на базе МБОУ СОШ с. Крас-

ное программа наставничества «Учи-

тель ‒ ученик» показала свою эффек-

тивность. Взаимодействие настав-

ника и обучаемого в ходе реализации 

программы не только повышает ин-

теллектуальный и компетентностный 

уровень обучаемого, но и способствует 

профессиональному росту учителя. 
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ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, НАЧИНАЮЩИЙ  

             СВОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИИ,  

                       ИСПЫТЫВАЕТ ЗАТРУДНЕНИЯ  

ВСЛЕДСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ ОПЫТА.  

 

Данная проблема актуальна и для моло-

дых учителей. Совершенно ясно: как бы хо-

рошо ни готовил вуз, решающее становление 

мастерства происходит в школе, в живой ра-

боте с детьми, родителями, на практике. 

Именно с первых дней работы начинается 

формирование тех качеств, которые и опреде-

ляют степень мастерства учителя. 

 

В НАЧАЛЕ СВОЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ  

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ  

СТАЛКИВАЕТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ТРУДНОСТЯМИ, ПРОБЛЕМАМИ.  

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

ИЗ НИХ: 

 

– методическая неподготовленность; 

преобладание теоретических знаний над 

практическими навыками; 

 

– недостаточное владение приемами и 

методами обучения и, как следствие, низкая 

эффективность урока; 

 

– сложность и многозадачность про-

фессиональной деятельности; 

 

– адаптация в новом коллективе; 

 

– высокое эмоциональное напряжение: 

глубоко переживаются как неудачи, так и 

успехи в педагогической деятельности; 

 

– трудности в общении с учениками.  

 

 

ОДНАКО ЧАСТО САМОЙ ОСТРОЙ  

ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В последние десятилетия система обра-

зования в нашей стране претерпела серьез-

ные изменения, родители стали активными  

 

В статье рассматриваются проблемы 

взаимодействия молодого педагога и роди-

телей и пути их преодоления. 

Ключевые слова: молодой педагог; 

учитель; родители; проблемы. 



 
 
 

участниками образовательного процесса. А 

так как семья и школа – это основные социаль-

ные институты, которые влияют на становле-

ние и развитие ребенка, то от того, насколько 

согласованно будет осуществляться взаимо-

действие родителей и педагогов, зависит лич-

ностное развитие и эмоциональное благополу-

чие детей. Следовательно, идеальным вари-

антом было бы сотрудничество педагогов и ро-

дителей и выработка «единой линии» в обра-

зовательном воздействии. К сожалению, до-

статочно распространена следующая ситуа-

ция: педагоги и родители предъявляют друг 

другу бесконечные претензии, что негативно 

сказывается на психоэмоциональном состоя-

нии обучающихся.  

 

Особенно трудно справиться с 

этой проблемой молодому педагогу. 

Отдельные родители скептически от-

носятся к молодым специалистам, счи-

тая, что человек без опыта педагоги-

ческой деятельности ничему не может 

научить ребенка. Некоторые из таких 

родителей пытаются учить молодого 

учителя особенностям педагогической 

деятельности. Встречаются роди-

тели, позволяющие себе резкие выска-

зывания, в том числе в присутствии де-

тей. 

 

Такие ситуации могут привести к 

тому, что молодой учитель покинет 

школу в первые 2-3 года работы. Однако 

в наших школах есть специалисты, ко-

торые находят способы решения по-

добных проблем. 

 

 

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ МОЛОДОГО  

           ПЕДАГОГА В ШКОЛЕ ЛЕГЧЕ 

                                              И ИНТЕРЕСНЕЕ?  

КАК ПОМОЧЬ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕДЬ ЗАЧАСТУЮ 

          МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ 

          ЕЩЕ И НАЧИНАЮЩИЙ КЛАССНЫЙ  

                                            РУКОВОДИТЕЛЬ? 

 

Задача администрации школы такова: 

оказать помочь молодому педагогу в его про-

фессиональном становлении и минимизиро-

вать возможные риски. 

 

Представим возможные пути пре-

одоления подобных рисков.  

 

В МБОУ СОШ с. Тербуны существует си-

стема наставничества. В декабре 2023 года 

школа получила статус инновационной пло-

щадки ГАУДПО ЛО «Институт развития обра-

зования» по теме «Наставничество как эффек-

тивный инструмент развития педагога» (При-

каз №301-од от 29.12.2023г.). За каждым моло-

дым учителем, по предварительному согласо-

ванию, закреплен наставник. И это может быть 

учитель любой предметной области, обладаю-

щий при этом достаточным опытом. 

 

Во-первых, наставник помогает моло-

дому педагогу выявить профессиональные 

дефициты, определить вектор развития, 

способствует росту предметных и мета-

предметных компетенций, оказывает по-

мощь в использовании результативных ме-

тодик для ликвидации пробелов.  

 

Во-вторых, на основе профессио-

нального опыта предлагает формы ра-

боты, способствующие налаживанию 

эффективного взаимодействия моло-

дого учителя и родителей.  

 

Важный элемент работы учителя – это 

информирование родителей: о программе, по 

которой занимается их ребенок, требованиях 

этой программы, традициях, правилах и куль-

туре образовательной организации. Конечно, 

может быть использован ресурс родительских 

собраний, однако современные условия позво-

ляют привлекать и другие средства информи-

рования родителей:  

 

1. Школьный сайт. 

 

2. Чат класса на платформе «Сферум». 

 



            

 

3. Страница класса в «VK».  

 

4. «Директорский чат». В данном чате от 

каждого класса присутствует 1 активный роди-

тель, через которого другие родители могут за-

дать вопрос директору школы или внести пред-

ложение, а директор, в свою очередь, получить 

обратную связь по актуальным вопросам. Осо-

бенно это важно, если классный руководитель 

– молодой педагог, так как данная форма вза-

имодействия способствует снижению психоло-

гического напряжения. 

 

5. «Единый методический день». В суще-

ствующих условиях (эпидемиологические, ан-

титеррористические требования) доступ роди-

телей в учебные кабинеты ограничен. В целях 

предупреждения конфликтов, повышения ин-

формационной открытости в школе села Тер-

буны 1 раз в месяц проходит «Единый методи-

ческий день». Родители имеют возможность 

зарегистрироваться для посещения учебного 

заведения и совместно с представителем ад-

министрации посетить урок молодого педа-

гога. 

 

6. Проведение мероприятий для родите-

лей и совместно с родителями. Традиционным 

событием в школе является «День открытых 

дверей», который проходит в феврале.  В этом 

году встреча в школе прошла под названием 

«Дом, который построили мы!». Родители по-

сетили открытые уроки, оценили работу 

школьной столовой, побывали на «Семейной 

выставке» и на концерте, где стали не только 

зрителями, но и активными участниками. 

 

В мае 2024 года (уже в пятый раз) 

в МБОУ СОШ с. Тербуны прошел «Пат-

риотический фестиваль». Это пло-

щадка активного взаимодействия учи-

телей, учеников и родителей, а сред-

ства, вырученные на ярмарке Фести-

валя, были переданы для помощи участ-

никам СВО.  

Родители принимают участие в по-

ходах, школьных спектаклях, концертах, 

флешмобах, что способствует налажива-

нию взаимопониманию. Данная работа в 

2023-2024 учебном году нашла продол-

жение: школа стала пунктом по плетению 

маскировочных сетей. Данный пункт 

функционирует на постоянной основе, а 

молодые педагоги выступают в роли во-

лонтеров и координаторов.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В НЕФОРМАЛЬНОЙ  

ОБСТАНОВКЕ СПОСОБСТВУЕТ ДОВЕРИЮ,  

ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ СПРАВЛЯТЬСЯ  

             С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

             И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ. 

  

Надо отметить, что для органи-

зации вышеназванной работы недоста-

точно проинформировать молодых учи-

телей о том, что надо вести чат, 

страницу, организовать выставку, по-

ход, необходимо учить молодых специа-

листов тонкостям данной работы. 

Это длительный процесс, долгий, кро-

потливый труд, требующий неуклон-

ного следования выбранной цели, и по-

стоянный поиск новых путей сотрудни-

чества с родительским сообществом.  

 

И здесь на помощь приходят наставники, 

опытные педагоги, которые делятся тонко-

стями организации работы с родительским со-

обществом. 

 

В Тербунском районе более 20 лет 

действует «Школа молодого педагога», в 

рамках работы которой учителя имеют 

возможность посетить уроки опытных 

учителей-предметников. Молодой учи-

тель может посетить любой урок: инте-

ресный с точки зрения как предметных 

компетенций, так и стиля преподавания. 

Педагог может пригласить опытного учи-

теля к себе на урок. Цель такого посеще-

ния не выявление недостатков, а сов-

местная работа по поиску наиболее эф-

фективных методов и приемов организа- 

 



 
 
 

ции обучения. Молодой учитель может 

получить методическую, организацион-

ную, нормативно-правовую консульта-

цию представителя административной 

команды. «Школа молодого педагога» яв-

ляется площадкой для общения и разви-

тия: молодые учителя имеют возмож-

ность обменяться опытом, обсудить акту-

альные темы, получить поддержку. А все 

это способствует росту удовлетворенно-

сти родителей качеством школьного об-

разования.  

 

 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ  

НАСТАВНИЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ  

ЖЕЛАНИЕ ОПЫТНОГО ПЕДАГОГА  

ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ И, С ДРУГОЙ  

СТОРОНЫ, ГОТОВНОСТЬ МОЛОДОГО  

СПЕЦИАЛИСТА ВОСПРИНИМАТЬ 

 ЭТОТ ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНО  

ПРИМЕНЯТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ.  

 

Для успешной реализации настав-

ничества в образовательной организа-

ции целесообразно осуществление не 

только методического сопровождения пе-

дагогов, но и поддержка со стороны пси-

хологов. В этой связи особую значимость 

приобретает деятельность социально-

психолого-педагогической службы. 

 

Психологи помогают в организа-

ции работы наставнических пар, спо-

собствуют личностному и профессио-

нальному росту молодых педагогов, в 

том числе в построении взаимодей-

ствия между учителем и родителями. 

Психологи проводят индивидуальную 

работу и с родителями, и с учителями, 

помогают выявить проблемные зоны и 

найти способы преодоления их.  

 

Занятия психологов с учителями способ-

ствуют повышению уровня психологической 

компетенции педагогов, их общей психологи- 

ческой культуры, позволяют избавиться от 

эмоционального напряжения, создают положи-

тельный настрой, делают педагогов готовыми 

к встрече с разнообразными образователь-

ными вызовами современной школы. 

 

Эффективным способом актив-

ного обучения являются тренинги. Так, 

разделив молодых педагогов на под-

группы «Родители» и «Учителя», психо-

лог в игровой форме помогает увидеть 

позицию родителей, выяснить их жела-

ния и учит конструктивному общению. 

Действенной является и ситуация, ко-

гда родители оказываются на позиции 

учителя. В таком занятии, конечно, 

необходимо терпение, чуткость, орга-

низованность, взаимоуважение. И то-

гда выяснится, что цель у учителя и ро-

дителя одна, а для ее достижения 

нужно взаимопонимание. 

 

Одним из координаторов сотрудничества 

учителей с родителями, семьей является со-

циальный педагог.  Выявляя проблемы и труд-

ности в сфере семьи, общения и отношений 

людей, социальный педагог помогает моло-

дому учителю в разрешении противоречий до 

того, как они перерастут в конфликт. В этом ак-

тивно используются возможности службы ме-

диации. 

 

Вышеназванная работа с родите-

лями дает свои результаты: в 2023 

году заключен договор между МБОУ 

СОШ с. Тербуны и Федеральным госу-

дарственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образо-

вания «Липецкий государственный пе-

дагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» о прак-

тической подготовке обучающихся пси-

холого-педагогического класса. Его дея-

тельность направлена на выявление и 

развитие способностей у школьников, 

имеющих склонности к педагогической 

деятельности. 

 



            

 

Десятиклассники не только изучают об-

щеобразовательные программы, но и прохо-

дят на базе Центра опережающей профессио-

нальной подготовки профессиональное обуче-

ние, получая свидетельства об освоении про-

фессии «Вожатый». 

 

Обучающиеся психолого-педагоги-

ческого класса применяют полученные 

знания на практике: являются наставни-

ками 19 начальных классов. Старшеклас-

сники организуют активные перемены, 

помогают педагогам в проведении вне-

урочных мероприятий, являются помощ-

никами воспитателей в пришкольном ла-

гере дневного пребывания.  

Таким образом, педагогический 

класс, с одной стороны, способствует 

приобщению выпускников к педагогиче-

ской культуре, ориентации обучаю-

щихся на педагогические профессии, 

обучению основам педагогики и психо-

логии, а с другой – способствует взаи-

мопониманию между учителем и роди-

телями.  

 

Конечно, использование этих приёмов не 

гарантирует, что получится найти подход к лю-

бому родителю. Однако в большинстве слу-

чаев, если педагог постарается действовать 

осознанно, ему удаётся наладить контакт, ко-

торый станет основой продуктивного взаимо-

действия с родителями. 

Надо отметить, что в работе учителя 

независимо от возраста и опыта важно умение 

подмечать сильные стороны воспитания в каж-

дой семье, умение благодарить родителей за 

ту работу, которую они делают для класса и 

для своего ребенка. Не менее важное качество – 

способность конструктивно принимать критику 

в свой адрес со стороны родителей. Умение 

видеть в критических замечаниях возможность 

для собственного личностного и профессио-

нального роста – одна из важнейших профес-

сиональных компетенций педагога. 

В завершение следует подчеркнуть: 

сущность сопровождения молодого педагога 

заключается не в коррекции и переделке, а в 

поиске скрытых ресурсов учителя, опоре на 

его возможности и создании условий для раз-

вития и саморазвития.   
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Несмотря на высокий уровень подго-

товки педагогических кадров в России, страх 

перед неизвестностью у тех, кто только присту-

пает к деятельности, может оказаться непре-

одолимым, а человек чувствует себя потерян-

ным и дезориентированным в незнакомой об-

становке. Для разрешения сложных ситуаций 

часто не хватает опыта. 

 

Опытные педагоги, благодаря 

годам работы, умеют находить выход 

из сложных ситуаций и адаптиро-

ваться к различным обстоятель-

ствам. Эти умения развиваются не 

только с накоплением знаний и навы-

ков, но и благодаря наставничеству и 

руководству со стороны более опыт-

ных коллег. Наставник, служащий при-

мером и передающий свои знания, иг-

рает важную роль в этом процессе. 

Молодые учителя нуждаются в под-

держке, чтобы овладеть необходи-

мыми педагогическими компетенци-

ями, адаптироваться к своей роли и 

эффективно выполнять обязанности. 

Наставничество является важным 

элементом их профессионального 

становления и подготовки к тому, 

чтобы в будущем самим стать 

наставниками. 

 

Истоки наставничества уходят в глу-

бину веков, когда передача знаний от поколе-

ния к поколению была основой развития чело-

В статье рассматривается 

важнейшая роль наставничества в 

развитии и профессиональном росте 

начинающих учителей. В ней обсужда-

ются характеристики, которыми дол-

жен обладать современный настав-

ник-учитель, а также методы, кото-

рые он должен использовать для пере-

дачи знаний и обмена профессиональ-

ным опытом. Статья описывает ос-

новные характеристики, необходимые 

для эффективного наставничества, и 

подробно рассказывает об их практи- 

 

ческом применении. Особое значение 

имеет интеграция информационных и 

цифровых технологий в процесс 

наставничества.  

Ключевые слова: наставниче-

ство; формы наставничества; учи-

тель-наставник. 



            

 

веческого общества. Для начинающего учи-

теля наличие опытного наставника критически 

важно для его профессионального роста и пре-

вращения в квалифицированного специали-

ста. 

Роль наставника в становлении моло-

дого педагога велика, но при этом ему важно 

признать индивидуальность каждого подопеч-

ного, воздерживаясь от того, чтобы превра-

щать его в копию себя. Создание фундамента 

доверия и взаимопонимания между наставни-

ком и молодым учителем имеет первостепен-

ное значение. Такая атмосфера способствует 

открытому диалогу, в котором начинающий пе-

дагог чувствует себя комфортно, обращаясь за 

советом и рекомендациями, что позволяет ему 

эффективно преодолевать трудности. 

 

 

НАСТАВНИК ИГРАЕТ  

КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ТОМ, 

ЧТОБЫ МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ 

САМ НАХОДИЛ ВЫХОД 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЙ.  

 

Вместо прямых указаний он 

представляет перед ним задачи и про-

блемы таким образом, что тот вы-

нужден анализировать их и разраба-

тывать собственные решения. Этот 

подход не только помогает развить 

навыки решения проблем, но и способ-

ствует глубокому пониманию пред-

мета, позволяя новому учителю разви-

вать критическое мышление и уверен-

ность в своих способностях.  

 

И хотя сейчас вопросу наставничества 

уделяется особое внимание со стороны педа-

гогов и ученых всего мира, четкого согласия от-

носительно его определения до сих пор нет. 

Существует множество различных взглядов и 

подходов к тому, как именно следует понимать 

и трактовать процесс наставничества. 

Один из таких подходов рассматривает 

наставничество как структурированную про-

грамму, разработанную для помощи и под-

держки начинающих учителей на ранних эта-

пах их карьеры, служащую практическим ин-

струментом для адаптации. В другом случае 

наставничество рассматривается как ком-

плексный метод обмена опытом, знаниями, 

ценностями и навыками через доверительное 

и совместное общение, подчеркивающее парт-

нерство. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО НЕ СВОДИТСЯ  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К ПЕРЕДАЧЕ  

ЗНАНИЙ, ЭТО ТАКЖЕ ФОРМА  

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ.  

 

По определению словаря С.И. Ожегова, 

наставник выступает в роли учителя и руково-

дителя, тогда как педагог – это профессионал, 

занимающийся образовательным процессом и 

воспитанием. Отечественные ученые, такие 

как О.А. Абдуллина, И.Ф. Исаев и В.А. Сласте-

нин, указывают, что наставничество является 

важной частью системы постоянного образо-

вания, способствующей непрерывному росту и 

совершенствованию навыков у специалистов. 

О наставничестве говорил и К.Д. Ушинский, 

утверждая, что представление своего опыта в 

отрыве от теоретической подготовки делает 

его неэффективным. По мнению Ушинского, 

практический опыт сам по себе не имеет зна-

чения без сопутствующих теоретических зна-

ний. Он подчеркнул решающую роль настав-

ника в профессиональной адаптации и разви-

тии молодого учителя, указав на прямую зави-

симость между опытом наставника и ростом 

начинающего педагога. 

 

К наиболее распространенным фор-

мам педагогического наставничества отно-

сятся «ученик – ученик», «учитель – учи-

тель», «учитель – ученик», «студент – уче-

ник» и «работодатель – ученик».  

 

УЧЕНИК – УЧЕНИК. В учебном заведе-

нии существует взаимодействие между уча-

щимися, когда один из них обладает более 



 
 
 

высоким уровнем образования и демонстри-

рует лидерские качества, позволяющие ему 

оказывать значительное влияние на своих 

сверстников. Такая динамика помогает пере-

давать опыт, знания, навыки и умения от бо-

лее продвинутого студента к другим в 

группе. 

 

УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ. Здесь более мо-

лодой педагог получает помощь от более 

опытного коллеги. Такой формат предпола-

гает обмен практическим опытом и методи-

ками, что позволяет новым учителям 

учиться у своих более опытных коллег, неза-

висимо от стажа последних. 

 

УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК. Эта форма 

наставничества нацелена на развитие уче-

ников, их учебную мотивацию и формирова-

ние ключевых навыков. Основная цель — сти-

мулировать личностный рост учеников и по-

мочь им развить лидерские и коммуникатив-

ные способности. 

 

СТУДЕНТ – УЧЕНИК. В этом случае 

старшие студенты предоставляют помощь 

школьникам в выборе профессии и в их обра-

зовательном пути. Они играют роль настав-

ников, которые помогают школьникам разви-

ваться и делать осознанные карьерные ре-

шения. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ – УЧЕНИК. В данном 

формате сотрудники компаний и организа-

ций помогают стажерам адаптироваться к 

профессиональной среде, раскрывая их по-

тенциал и способствуя карьерному росту. 

Этот вид наставничества предоставляет 

студентам реальный опыт и навыки, необхо-

димые для успешного начала их карьеры. 

 

Корни наставничества можно 

проследить до советских времен, когда 

оно использовалось не только для повы-

шения профессиональных навыков, но и 

в качестве средства идеологического 

воспитания в духе коммунистических 

идеалов. В современности наставниче-

ство снова стало актуальным и ак-

тивно разворачивается на различных 

уровнях. В России этому активно спо-

собствуют различные инициативы, 

например, Национальный центр ресурс-

ного обеспечения «Ментори» и Акаде-

мия наставничества при Сколково, ко-

торые способствуют популяризации и 

внедрению этой практики. 
 

Многие ведущие университеты страны 

внедряют наставничество через проектную де-

ятельность. Эти инициативы предполагают за-

крепление за студентами преподавателей-

наставников и воспитание профессионально 

подготовленных и востребованных специали-

стов. 

Процесс наставничества сейчас пере-

живает не самые лучшие свои времена. Сами 

формы его организации сейчас достаточно 

ограничены. Традиционная модель «учитель-

наставник» имеет свою ценность, но она не 

всегда достаточно практична, например, что 

делать молодым педагогам, если наставник 

недоступен? Им придется самостоятельно ис-

кать пути решения проблем. Поэтому следует 

расширять формы наставничества. Например, 

проводить регулярные встречи между опыт-

ными и начинающими педагогами, которые  

были бы весьма полезны для обсуждения воз-

никающих вопросов и поиска совместных ре-

шений. 

 

Другой возможной формой 

наставничества могут стать учеб-

ные курсы или семинары, проводимые 

вне учебных заведений. Кроме того, 

онлайн-сервисы могут предложить 

ценные ресурсы, в том числе кейсы, 

созданные опытными учителями-

наставниками. В этих кейсах, кото-

рые уже представлены в методиче-

ской литературе, рассматриваются 

ситуации разной сложности. Благо-

даря этим ресурсам будущие учителя 

смогут развить навыки решения про-

блем и успешного преодоления труд-

ностей. 
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Это решение акцентирует вни-

мание на важности педагогической 

профессии и отмечает заслуги ее 

представителей.  

 

Профессия педагога, несомненно, 

имеет свои сложности. Несмотря на то что учи-

телей традиционно считают носителями зна-

ний, их роль выходит за рамки простого препо-

давания. Педагоги не только передают знания, 

но и обогащаются опытом от своих учеников. В 

условиях преобладания цифровых технологий 

молодое поколение часто обладает более глу-

бокими знаниями о новых разработках. По-

этому начинающие преподаватели могут ока-

зать значительное содействие своим более 

опытным коллегам в адаптации образователь 

ных подходов к современным условиям. К тому 

же молодые преподаватели чаще находятся в 

тесной связи с учениками и хорошо понимают 

друг друга. Это позволяет разрабатывать но-

вые подходы и технологии обучения, которые 

учитывают потребности и предпочтения самих 

учащихся и находят у них отклик.  

 

Наставник воплощает в себе сущность 

инженера, архитектора и творца, формируя 

новое поколение педагогов при каждом взаи-

модействии. Продвигаясь по карьерной лест-

нице, учитель постоянно размышляет о приме-

няемых методах и решениях, оценивая, 

насколько далеко он продвинулся в достиже-

нии целей и решении задач. Профессиональ-

ный рост молодого учителя во многом объяс-

няется руководством и вдохновением его 

наставника, который служит эталоном мастер-

ства. Со временем, когда учитель сам стано-

вится наставником, он передает свои знания и 

опыт следующему поколению, позволяя уже 

ему уверенно справляться с жизненными труд-

ностями и решением профессиональных за-

дач. 

 

Литература: 

1. Абдуллина, О.А. Эссе на тему ««Открытые» и «неоткрытые» секреты успешности взаимодействия наставника 

и молодого педагога» / А.О. Абдуллина // Современное образование: актуальные вопросы и инновации. – 2019. – №4. – 

С. 5-9. 

2. Данилкова, Е.Р. Роль наставничества в становлении молодого педагога / Е. Р. Данилкова // Молодежная наука: 

тенденции развития. – 2023. – № 2. – С. 6-13. 

3. Масалимова, А.Р. Корпоративная подготовка наставников. – Казань: Печать-Сервис XXI век, 2013. – 183 с.  

4. Методические рекомендации для разработки программ наставничества в рамках реализации Целевой модели 

наставничества. – Омск: ООО«Издательский центр КАН», 2021. – 32 с. – ISBN 978-5-907156- 75-3.

 

 



 
 
 



            

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Елена Валерьевна 

МЕРЗЛЯКОВА,  

начальник отдела организационно-методиче-

ской работы обособленного структурного под-

разделения «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогиче-

ских работников» ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования»  

 

 
Елена Михайловна  

МЕЩЕРЯКОВА,  

тьютор отдела организационно-методической 

работы обособленного структурного подраз-

деления «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогиче-

ских работников» ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования»  

 

 
 

В современных условиях развития гос-

ударства проблемы отклонения от общепри-

нятых норм поведения занимают одно из ве-

дущих мест в исследованиях по психологии и 

педагогике. Повышение количества проявле-

ний сложного деструктивного поведения и 

скрытой агрессии у подрастающего поколе-

ния ученые связывают с проблемами, во-пер-

вых, воспитательных отношений в семье, 

во-вторых, организации обучения и развития 

современных детей и подростков [6].  

В статье рассмотрен вопрос ор-

ганизации процесса повышения про-

фессиональных компетенций педаго-

гических работников Липецкой обла-

сти с применением игровых техноло-

гий. Значительное внимание уделено 

использованию комплекта практико-

ориентированных кейсов «ЭТО НЕ 

ИГРА», разработанных Ю.В. Федоро-

вой, К.А. Новиковым, Е.А. Магазейщико-

вым. Кейсы помогут классным руково-

дителям организовать адресную ра-

боту с детьми с девиантным поведе-

нием с целью формирования благопри-

ятного психологического климата в 

коллективе подростков.   

Ключевые слова: информацион-

ные угрозы; профилактика девиант-

ного поведения; повышение професси-

ональных компетенций; деструктив-

ное поведение; игровые технологии в 

обучении 



 
 
 

Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры и практики работы образовательных 

учреждений показывает, что нагрузка обучаю-

щихся превышает их психофизиологические 

возможности и является одной из причин воз-

никновения учебной неуспешности и наруше-

ния позитивных взаимоотношений в учениче-

ском коллективе. Неудачи в обучении и других 

направлениях школьной жизни приводят к 

формированию у учащихся защитных психоло-

гических реакций, которые проявляются в виде 

протеста или проявления агрессии в отноше-

нии себя или других. Распространённым явле-

нием в среде детей и подростков стали такие 

проявления агрессии, как кибербуллинг, трол-

линг, использование ненормативной лексики в 

коммуникационном процессе, перенос кон-

фликтных ситуаций из офлайн-пространства в 

сеть Интернет. Отдельные случаи противо-

правного, агрессивного поведения школьников 

прогремели на всю страну: акты скулшутинга в 

2018 году в Керченском политехническом кол-

ледже, в 2021 году – в Казанской гимназии  

№ 175, Пермском государственном нацио-

нальном исследовательском университете. 

 

В интервью «Комсомольской 

правде», состоявшемся в апреле 2024 

года, Председатель Следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкин отме-

тил факт роста сообщений о пре-

ступлениях, совершенных несовер-

шеннолетними. Выросло также коли-

чество уголовных дел, которые были 

возбуждены по результатам их рас-

смотрения: в сравнении с 2022, в 2023 

году их количество увеличилось более 

чем на 180. Рост количества тяжких и 

особо тяжких преступлений вызы-

вает серьезную обеспокоенность как 

педагогов, так и родителей: доля 

групповой преступности подростков 

в общем массиве совершенных ими 

преступлений превысила 40% [5]. 

 

Увеличение социокультурных отклоне-

ний от нормы и направлений асоциальной ак-

тивности подростков способствовало расши-

рению пространства ненормативного поведе-

ния, в том числе в сети Интернет, который ста-

новится новым носителем культурной комму-

никации и серьезным конкурентом семейного 

воспитания.  

 

В цифровой трансформации 

всех сфер жизни и деятельности чело-

века информационное пространство, 

наряду с традиционными обществен-

ными институтами, формирует цен-

ностные ориентиры подростков и 

обеспечивает их духовную поддержку, 

оказывает влияние на поведение. Та-

ким образом, степень влияния массме-

диа на подростковые девиации стано-

вится все более серьезной.  

В сети растет число сайтов, 

информирующих о способах суицида, 

форумов, на которых общаются по-

тенциальные самоубийцы. Многие 

площадки публикуют экстремистский 

и националистический контент, спо-

собствующий разжиганию неприязни и 

национальной розни, нацизма, фа-

шизма [2]. 

 
Отмечено, что не всегда образователь-

ные организации сообщают в правоохрани-

тельные органы о случаях агрессивного пове-

дения несовершеннолетних. Подобное «за-

малчивание» формирует у последних чувство 

безнаказанности и желание продолжать «тер-

роризировать» не только учащихся, но и педа-

гогов. Однако не стоит забывать о том, что 

дети и подростки не всегда видят в своем по-

ведении опасность для общества, так как не 

способны в полной мере оценить их послед-

ствия. [5] Именно это и определяет актуаль-

ность превентивных мер по своевременному 

предупреждению девиации, а при необходимо-

сти – и психолого-педагогической коррекции в 

стенах образовательных организаций.  

Важнейшим фактором противодей-

ствия деструктивному поведению становится 

педагогически управляемая социально-куль-



            

 

турная среда, которая для подростков высту-

пает необходимым условием социализации и 

формирования благоприятного психологиче-

ского климата. Значимую роль играет и лич-

ность педагога, его профессиональная компе-

тентность не только как учителя-предметника, 

но и как специалиста, формирующего условия 

для создания комфортной среды в детском 

или подростковом коллективе.  

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

 ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ  

СТЕПЕНИ ПРОИСХОДИТ В ВИРТУАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ          

                 КРАЙНЕ НЕИЗУЧЕННЫЙ  

                 И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР.  

 

Исследования философов, психологов 

и педагогов показывают, что активное погруже-

ние в цифровой мир способствует формирова-

нию у представителей подрастающего поколе-

ния фрагментарной картины реальности, раз-

мытию границ этических норм, развитию по-

требности во внешнем стимулировании дей-

ствий. Сложившаяся ситуация обуславливает 

педагогический поиск новых подходов к орга-

низации воспитательного пространства и осу-

ществлению личностно-развивающей дея-

тельности. Поэтому представители педагоги-

ческого сообщества, в первую очередь, класс-

ные руководители, должны уметь выявлять 

«маркеры», свидетельствующие о вовлечен-

ности подростков в деятельность деструктив-

ных сообществ, и своевременно повышать 

профессиональную компетентность в данном 

направлении.   
 

Одним из приоритетных 

направлений деятельности Центра 

непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических 

работников ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования» (далее – 

ЦНППМ) является повышение профес-

сиональных компетенций классных ру-

ководителей в сфере идентификации 

сетевых угроз и организации профи-

лактической работы с учащимися с 

целью формирования благоприятного 

психологического климата в детских 

коллективах. Для достижения постав-

ленной цели сотрудниками ЦНППМ 

была разработана образовательная 

программа «Формирование безопасной 

образовательной среды в условиях 

развития цифрового общества», в 

рамках которой предусмотрены как 

теоретическая, так и практическая 

подготовка (проводится в игровом 

формате). 
 

Для слушателей, обучающихся по ука-

занной программе, организуется проведение 

дидактической педагогической игры «ЭТО  

НЕ ИГРА». Разработчиками комплекта практи-

коориентированных кейсов являются Ю.В. Фе-

дорова, К.А. Новиков, Е.А. Магазейщиков. 
 

Доказано, что наиболее вос-

требованными считаются педагоги-

ческие методики, направленные на 

рост мотивации, качественных харак-

теристик обучения и запоминания с 

использованием игр. Кроме того, с по-

мощью геймификации формируются 

гибкие надпрофессиональные навыки – 

soft skills. Геймификация в процессе 

обучения имеет широкий перечень 

преимуществ в сравнении с тради-

ционной курсовой подготовкой: 
 

– способствует индивидуализа-

ции обучения; 
 

– обеспечивает осмысление 

теоретического материала; 
 

– повышает творческую со-

ставляющую образовательного про-

цесса. 

 

Дидактическая педагогическая игра 

«ЭТО НЕ ИГРА» направлена на совершенство-

вание цифровой грамотности и информацион-

ной безопасности детей и подростков в сети 

Интернет. Ее цель – в живом интерактивном 

формате познакомить с маркерами экстре-

мизма и опасного поведения в молодежной 



 
 
 

среде, научить определять степень угрозы и 

выбирать адекватные формы профилактики. 

 

Основными компонентами игры яв-

ляются наборы практикоориентирован-

ных кейсов: 

 

– «Угрозы» – реальные угрозы для де-

тей и подростков, которые выявлены в прак-

тике работы образовательных организаций;  

 

– «Контрмеры» – инструменты адми-

нистративного реагирования, которые 

должны быть в арсенале каждого педагога. 

 

В процессе игры осваиваются стратегия 

и тактика поведения педагога и педагогиче-

ского коллектива при возникновении возмож-

ной угрозы. 

 

Участникам предлагаются практикоори-

ентированные кейсы в виде игровых карточек 

категории «Угрозы», которые распределены по 

категориям в зависимости от степени опасно-

сти для общества. Представленные в карточ-

ках категории угроз содержат описание при-

знаков вовлеченности молодежи и подростков 

в запрещенные в России сообщества, органи-

зации и виды деятельности.  

 

«Угрозы», которые рассматриваются в 

ходе игры, демонстрируют распространён-

ные риски вовлечения детей и подростков в 

противоправную деятельность в сети Ин-

тернет. 

Представленные в кейсах ситуации 

классифицированы в зависимости от 

степени опасности и разделяются по сле-

дующим уровням: 

 

– первый уровень – признаки инте-

реса и вовлеченности в деятельность, кото-

рая представляет опасность для жизни или 

либо здоровья; 

 

– второй уровень – подозритель-

ная активность с потенциалом «серьезная 

опасность»; 

– третий уровень – признаки 

нахождениям ребенка или подростка в 

ситуации опасности, которая требует 

незамедлительного предотвращения; 

 

– четвертый уровень – при-

знаки подготовки тяжкого преступле-

ния или факта чрезвычайного происше-

ствия. 

 

В дополнение к карточкам «Угрозы» 

разработан набор карточек «Контрмеры» с 

оценкой эффективности мер противодействия 

угрозам.  

Данная игра предполагает работу по 

двум направлением сценариев: «обучающий» 

(с поэтапным усложнением сюжета) и «кон-

трольный». 

С декабря 2022 года свои знания в сфере 

информационной безопасности в Липецкой об-

ласти пополнило более 900 человек - педаго-

гические работники и управленческие кадры 

образовательных организаций (Рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Проведение игры «ЭТО НЕ ИГРА» 

сотрудниками ГАУДПО ЛО «ИРО». 



            

 

По завершении игры участни-

кам предлагалось заполнить анкету, 

вопросы которой были направлены на 

выявление мнения анкетируемых об 

игре «ЭТО НЕ ИГРА»: ее содержании, 

актуальности, визуализации, приме-

нимости и необходимости в професси-

ональной деятельности педагога. В 

опросе приняли участие 363 человека: 

256 классных руководителей, 47 чле-

нов управленческих команд, 60 учите-

лей без классного руководства, педа-

гогов-психологов, советников по вос-

питанию. Профессиональный статус 

участников опроса представлен на ри-

сунке 2. 

 

 
Рисунок 2. 

Профессиональный статус  

участников опроса. 

 

 

В результате обработки анкет 

участвовавших в игре педагогических ра-

ботников получены следующие резуль-

таты: 

– средний возраст педагогических ра-

ботников – 40,9 лет; 

 

– средний педагогический стаж – 17,2 

года. 

 

 

С точки зрения эффективности при-

менения игровой формы в обучении взрос-

лых слушатели так оценили обучение: 

97% – понравилось обучение в игровой 

форме; 

92% – сложность игрового комплекта 

«ЭТО НЕ ИГРА» оптимальна; 

83% – формулировка кейсов «Угрозы» и 

«Контрмеры» полна и понятна; 

78% – актуальная информация о при-

знаках угроз и мерах их профилактики (проти-

водействия); 

95% – полученные знания полезны для 

применения профессиональной деятельности. 

 

Более 300 анкетируемых отметили эф-

фективность использования геймификации в 

обучении (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Оценка эффективности 

 использования игровых методов  

в обучении участниками игры. 

 
Отвечая на вопрос «Можете ли 

Вы сказать, что в процессе игры Вы 

узнали много нового о признаках угроз, 

с которыми сталкиваются школьники, 

и о методах профилактики и противо-

действия этим угрозам?» участники 

выстроили приоритеты следующим 

образом (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Оценка информационной  

ценности игры участниками опроса. 

 

Таким образом, организация по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников с использованием 

дидактической игры «ЭТО НЕ ИГРА» 

показывает свою эффективность и 

высокий уровень усвоения учебного 

материала. Знания, полученные в 

процессе обучения, полезны класс-

ным руководителям в организации 

адресной педагогической поддержки 

учащихся и в формировании благо-

приятного психологического кли-

мата в детских и подростковых кол-

лективах. 
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Современное общество предъяв-

ляет высокие требования к дошкольному 

образованию.  

 

 

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ,  

              ЧТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВИТ 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

                            ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА  

В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО  

              ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Предмет регулирования ФГОС ДО – 

отношения в образовательном процессе 

между их участниками, возникающие в про-

цессе реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования. 

И то, насколько образование будет каче-

ственным, напрямую зависит от того, 

насколько отношения между участниками  

 

 

Статья посвящена одному из 

нетрадиционных и успешных способов 

создания благоприятного психологиче-

ского климата в образовательном про-

цессе. В тексте идет речь о важности 

благоприятного психологического кли-

мата и описывается создание и рабо- 

 

та детско-родительского клуба «Со-

дружество». В заключении приводятся 

примеры совместных детско-роди-

тельских мероприятий и кратко опи-

сывается их цель и содержание. 

Ключевые слова: детский сад; 

детско-родительский клуб; психологи-

ческий климат; мастер-класс; сенсор-

ная интеграция; психологический тре-

нинг; план работы. 



 
 
 

будут психологически благоприятными. 

Как показывает практика, создание благо-

приятного климата – это дело не только 

ответственное, но и творческое.  

 

Детский сад – это уникаль-

ная образовательная территория. 

Уникальны и участники образова-

тельного процесса. С одной сто-

роны, это родительская обще-

ственность и всё разнообразие 

взглядов и принципов семейного 

воспитания, разнообразие запросов 

на качество дошкольного образова-

ния. С другой стороны – воспитан-

ники с их возрастными особенно-

стями и индивидуальными потреб-

ностями. С третьей стороны – пе-

дагогический коллектив во главе с 

руководителем. 

 

МБДОУ детский сад «Маленькая 

страна» впервые открыл свои двери в ок-

тябре 2020 года. Задача создания системы 

взаимодействия между участниками обра-

зовательного процесса объединила актив-

ных, заинтересованных педагогов, позитив-

ных и инициативных представителей роди-

тельского сообщества. Главная цель, кото-

рая стояла перед нами, – это создание бла-

гоприятного психологического климата. 

Творческая группа начала работу с изуче-

ния мнения и наличия запросов, интересов. 

Главные наши эксперты во всех начинаниях 

– дети и их родители. На основе данных ан-

кетирования и опросов было принято реше-

ние создать постоянно действующий дет-

ско-родительский семейный клуб «Содру-

жество».  

 

Работа клуба направлена на 

повышение психолого-педагогиче-

ской культуры родителей, форми-

рование у них педагогических уме-

ний и навыков, выстраивание дове-

рительных, партнёрских отноше- 

 

ний, а также вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательное 

пространство ДОУ.  

Цель: установление сотруд-

ничества детского сада и семьи в 

вопросах преемственности воспи-

тания детей дошкольного воз-

раста и создание системы психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния родителей в процессе образова-

ния ребёнка в период дошкольного 

детства. Количество занятий в 

клубе зависит от выявленных за-

просов родителей, психологических 

особенностей детей и острой об-

суждаемой проблемы. Формы орга-

низации работы клуба: совместные 

занятия родителей и детей; дет-

ско-родительский тренинг; ма-

стер-класс; психологические тре-

нинги; семинары-практикумы; ре-

шение педагогических ситуаций; 

обсуждение и распространение 

опыта семейного воспитания.  

 

Семейный клуб - одна из успешных и 

нетрадиционных форм работы с родите-

лями. Ежегодное подведение итогов ра-

боты дает четкое понимание положи-

тельных результатов в создании благо-

приятного психологического климата в 

образовательном процессе.  

 

Количество участников Клуба растёт 

год от года, формы проведения встреч но-

сят разнообразный характер, количество 

предложений вопросов для обсуждения и их 

разнообразие говорят о заинтересованно-

сти родителей в сотрудничестве и участии в 

образовательном процессе, а положитель-

ные отзывы о наших совместных мероприя-

тиях говорят о доверительных отношениях 

и благоприятном психологическом климате 

в образовательном процессе в целом. За 

период с 2021 по 2024 год состоялось более 

20 встреч в рамках работы семейного клуба.  



            

 

Участниками Клуба стали более 170 

человек. Важно отметить, что ведущим спе-

циалистом клуба является педагог-психо-

лог, а в зависимости от поставленной за-

дачи и актуальности вопросов для обсужде-

ния к участию приглашаются учитель-лого-

пед, инструктор по физической культуре, 

тренер по плаванию, медицинские работ-

ники и другие специалисты. Все встречи 

проходят в доброжелательной и непринуж-

денной обстановке. Такие встречи дают ро-

дителям возможность задать вопросы спе-

циалистам и получить необходимую инфор-

мацию по той или иной проблеме. Некото-

рые родители начинают лучше понимать и 

принимать особенности своего ребенка, так 

как могут лично наблюдать, как на поведе-

ние и развитие влияют грамотно выстроен-

ные партнерские отношения и педагогиче-

ские приемы. 
 

Приведём некоторые вопросы, кото-

рые были предложены к рассмотрению:  
 

«Сенсорная интеграция,  

или как сделать развитие  

ребенка гармоничным»  
 

Ведущий специалист встречи – 

это педагог-психолог и специалист 

по сенсорной интеграции. Форма 

проведения – семинар-практикум 

для родителей с детьми дошколь-

ного возраста, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. Родители познакомились с по-

нятием «сенсорная интеграция» и 

на практике вместе со своими 

детьми смогли попробовать, как 

работают те или иные приемы и 

методы. Специалист по сенсорной 

интеграции рассказала «просто» о 

«сложном» и дала практические ре-

комендации для развития и коррек-

ции тех или иных навыков, необхо-

димых для дальнейшего гармонич-

ного развития детей дошкольного 

возраста. 

 
 

«Домашняя игротека» 
 

Ведущий специалист встречи – учи-

тель-логопед. Форма проведения – «ма-

стер-класс». Родители узнали, чем занять 

ребенка с пользой и как стимулировать раз-

витие всех компонентов речи ребенка без 

дополнительных занятий с учителем-лого-

педом. 
 

 
 

 



 
 
 

«В гостях у сказки» 
 

Ведущий специалист – педагог-психо-

лог. Форма проведения – психологический 

тренинг. Место проведения – сенсорная 

комната со световыми песочницами. Педа-

гог-психолог познакомила родителей с при-

емами сказкотерапии, дети продемонстри-

ровали полученные навыки рисования на 

песке.  

 

 

 

«Мы вместе (изготовление 

съедобных кормушек  

для зимующих птиц)» 
 

Ведущий специалист – педагог-психо-

лог. Форма проведения – детско-родитель-

ский тренинг. Педагог рассказала родите-

лям о значении семейного воспитания в 

формировании экологической культуры  

 

детей. Родители обменялись идеями о том, 

как личным примером научить ребенка за-

ботиться об окружающем мире. Дети с удо-

вольствием изготовили съедобные кор-

мушки для птиц, которые долгое время ра-

довали пернатых гостей на прогулочных 

площадках детского сада. 

 

 

 

2024 год объявлен Годом семьи в 

России, поэтому в рамках работы нашего 

детско-родительского клуба “Содружество” 

мы планируем уделить особое внимание во-

просу семейных ценностей, благополучия и 

созданию благоприятного психологического 

климата в образовательном процессе. План 

работы клуба предусматривает мастер-

классы, семинары-практикумы, тренинги, а 

также совместное участие детей и родите-

лей в конкурсах, спартакиадах, выставках, 

экскурсиях и других массовых мероприя-

тиях, посвященных Году семьи. 
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Успеваемость школьника зависит не 

только от его способности к обучению, но и 

от степени комфорта в микросоциуме семьи 

и школы, мотивации к успешности в учебе и 

получению знаний с целью последующей 

самореализации в будущей профессии, 

типа высшей нервной деятельности, лич-

ностных качеств и множества других факто-

ров [2, 5, 8, 10]. По мнению исследователей, 

к наиболее значимым личностным каче-

ствам, определяющим отношение школь-

ника к учебе, относятся экстраверсия, само-

организованность, добросовестность, доб-

рожелательность, открытость, застенчи-

вость [3, 4, 5]. Степень выраженности лич-

ностных качеств у человека отчасти обу-

словлена воспитанием, а отчасти типом 

высшей нервной деятельности и психоти-

пом [11]. 

 

Существенное влияние на каче-

ство учебы оказывает стрессо-

устойчивость, обеспечивающая уча-

щемуся эффективную и успешную 

мобилизацию и коррекцию ответной 

реакции организма при решении по-

ставленных педагогом задач [1]. 

Наиболее тяжело стрессовые ситу-

ации, как правило, переживают более 

ответственные, застенчивые и не-

уверенные в себе школьники [1, 7, 9]. 

Однако стресс невозможно исклю-

чить из жизни человека, а стресс по-

роговой силы помогает успешно при-

способиться к меняющимся условиям 

окружающей среды [11]. 

 

Профилактика чрезмерного влияния 

стресса на ученика является одной их ос-

новных задач педагога, так как позволяет 

учащемуся успешно адаптироваться в соци-

уме школы, повысить интерес к учебе и, со-

ответственно, качество обучения. Данная 

проблема может быть решена только с уче-

том индивидуальных особенностей каждой  

  

В статье рассмотрена зависи-

мость успеваемости и стрессчув-

ствительности от типа личностной 

психической направленности обучаю-

щегося. Результаты опытно-экспери-

ментальной работы позволяют полу-

чить педагогу информацию о типоло-

гических конституциональных особен-

ностях учеников, которую необходимо 

использовать в индивидуализации обу-

чения и организации контроля знаний. 

Ключевые слова: экстраверты; 

амбиверты; интроверты; стрессчув-

ствительность; успеваемость; уча-

щиеся; школа. 



 
 
 

личности, что требует обязательного тести-

рования учащихся по определению типа 

высшей нервной деятельности, типа лич-

ностной психической направленности и 

стрессоустойчивости. 

 

Цель проведенных исследова-

ний заключалась в изучении стрессо-

устойчивости, успеваемости и спе-

цифики интересов сельских школьни-

ков в связи с разным типом психиче-

ской личностной направленности. В 

исследовании принимали участие 

ученики 5-9 классов (n=82) Пятниц-

кого филиала МБОУ средней общеоб-

разовательной школы с. Чернава. 

Школьников поэтапно тестировали 

сначала по опроснику К.Г. Юнга для 

определения типа личностной психи-

ческой направленности [6], а затем 

по опроснику Т. Холмса и Р. Раге для 

определения уровня стрессоустой-

чивости [11, 12]. По результатам 

тестирования учащихся разделили 

на группы экстравертов (n=22), ам-

бивертов (n=24) и интровертов 

(n=36), в том числе с учетом высо-

кой, средней и низкой стрессчувстви-

тельности. 

 

Стрессреактивность учащихся изу-

чали по реакции пульса в ответ на действие 

стресс-фактора [11, 12]. Пульс (количество 

ударов в минуту) подсчитывали на лучевой 

артерии до и сразу после объявления педа-

гогом информации о проведении контроля 

промежуточных знаний по изучаемой дисци-

плине. Затем определяли разницу между 

показателями пульса после воздействия 

стресс-фактора и до его влияния (пульсовая 

разница). Статистическую обработку дан-

ных проводили с помощью программы Exel. 

По каждой группе рассчитывали средний 

показатель (M), ошибку средней (m), сред-

нестатистическое отклонение (σ) и досто-

верность по Стьюденту (р).  

На последнем этапе исследований 

данные, полученные по результатам тести-

рования, совместили с успеваемостью уча-

щихся и провели анализ интересов участни-

ков тестирования в связи с разной личност-

ной психической направленностью. 

Полученные результаты показали, что 

из 82 участников тестирования по опреде-

лению типа личностной психической 

направленности большинство относилось к 

интровертам – 44,0 %, 26,8 % – к экстравер-

там и 29,2 % – к амбивертам (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. 

 

Распределение школьников 

по типу личностной психической  

направленности 

 

 

 
Наибольшее количество учащихся с 

высоким уровнем стрессчувствительно-

сти входило в группу интровертов – 72,2% 

(Диаграмма 2). 

Экстраверты распределились на 

группы с высоким – 45.45 % и средним уров-

нями стрессчувствительности – 36,36 %, а 

амбиверты – с высокой – 50,0 % и низкой 

чувствительностью к стрессу – 41,67 %. 

Самые малочисленные представи-

тельства учащихся с низкой стрессчувстви-

тельностью входили в состав групп интро-

вертов и экстравертов (13,89 % и 18,18 % 

соответственно) (Рисунок 2). 

  



            

 

Диаграмма 2. 
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После провокации учащихся стресс-

фактором у всех участников тестирования 

на фоне активации симпатоадреналовой си-

стемы происходило учащение пульса. 

Наиболее значимое учащение частоты сер-

дечных сокращений было зарегистрировано 

у интровертов. В результате пульсовая раз-

ница интровертов в 5,2 раза превышала 

аналогичный показатель экстравертов и в 

3,8 раза – показатель амбивертов. Стати-

стически достоверные различия в том и дру-

гом случае составили р<0,05 и р <0,05. (Таб-

лица 1). 

Таблица 1. 
 

Показатели пульсовой разницы  

у школьников после воздействия 

стресс-фактором 

Тип 

личностной  

психической 

направ- 

ленности 

Среднее  

значение ±  

стандартное  

отклонение  

(М± σ) 

Ошибка 

средней  

арифмети- 

ческой (m) 

 

Амбиверты  

Экстраверты    

Интроверты    

 

6,40±5,193 

4,71±3,430 

24,30±8,909 

 

1,40 

0,96 

1,89 

 

Успеваемость учащихся демонстриро-

вала очевидную зависимость от типа лич-

ностной психической направленности. В 

группе интровертов 36,0 % школьников по-

казывали высокий уровень обученности, 

61,11 % – повышенный и только 3,0 % – ба-

зовый. В группе экстравертов показатель 

высокого уровня обученности составил  

9,09%, повышенного – 27,27%, базового – 

63,63 %. Среди амбивертов учащиеся с вы-

соким уровнем обученности отсутствовали. 

Основное представительство у амбивертов 

составили школьники с базовым – 75,0 % и 

повышенным уровнями обученности - 25,0 % 

(Диаграмма 3).  

На основании полученных данных 

можно предположить, что лучшие показа-

тели успеваемости интровертов обуслов-

лены типологическими особенностями лич-

ностных установок. Известно, что интро-

верты, в отличие от экстравертов и амби-

вертов, обладают высоким уровнем ответ-

ственности, тяготеют к домашней обста-

новке и уединению, а значит, обладают 

большей усидчивостью, что позволяет 

представителям данного типа больше вни-

мания уделять учебе [6, 11, 12]. 

 

Диаграмма 3. 

 

Успеваемость учащихся в зависимости 

от типа личностной психической 

направленности 

 

 
 



 
 
 

АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПОКАЗАЛ, ЧТО  

 

52,2 % интровертов в свободное 

время отдают предпочтение рисованию,  

 

17,3 % – командным видам спорта,  

9,0 % – общению с домашними живот-

ными,  

8,6% – чтению книг,  

8,6 % – изготовлению поделок и про-

чим видам рукоделия,  

4,3 % – участию в художественной са-

модеятельности.  

 

 

СРЕДИ ЭКСТРАВЕРТОВ 27,27 % уча-

щихся увлекаются командными видами 

спорта,  

22,72 % предпочитают общение с до-

машними животными,  

13,63 % проводят свободное время за 

компьютерными играми,  

13,63 % – за изготовлением поделок и 

разными видами рукоделия,  

13,63 % участвуют в художественной 

самодеятельности,  

9,09 % увлекаются рисованием.  

 

 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ АМБИВЕРТОВ 

посвящается командным видам спорта – 

33,3 %,  

общению с домашними животными – 

25,0 %,  

изготовлению поделок и прочим видам 

рукоделия – 25,0 %,  

компьютерным играм – 12,54 %  

 рисованию – 4,16% (Таблица 2).  

 

Экстравертов и амбивертов не 

интересовало чтение книг, а интро-

вертов не увлекали компьютерные 

игры. Кроме того, амбиверты не при-

нимали участие в художественной 

самодеятельности. 

Таблица 2. 
 

Анализ интересов учащихся, % 

Интересы  

учащихся 

Амби-

верты 

Экстра-

верты 

Интро-

верты 

Увлечение 

спортивными 

играми 

33,33 27,27 17,30 

Увлечение 

компьютер-

ными играми 

12,50 13,64 0,00 

Общение  

с животными 

(дрессура, 

уход) 

25,00 22,72 9,00 

Рисование 4,17 9,09 52,20 

Чтение книг  0,00 0,00 8,60 

Рукоделие,  

изготовление 

поделок 

25,00 13,64 8,60 

Занятие  

художествен-

ной самодея-

тельностью 

0,00 13,64 4,30 

 

Результаты анализа увлечений участ-

ников тестирования являются ярким отра-

жением типичных психических функций лич-

ностной психической направленности. В 

нашем случае интроверты (в отличие от экс-

травертов и амбивертов) в большей сте-

пени демонстрировали склонность к уеди-

нению и снижению уровня коммуникаций, а 

экстраверты и амбиверты, наоборот, 

больше тяготели к активному образу жизни 

и общению. 

 

Таким образом, среди протестиро-

ванных учащихся Пятницкой школы, боль-

шинство составили интроверты – 43,9 %, 

26,8 % – экстраверты и 29,2 % – амби-

верты. В результате исследований обна-

ружена связь между стрессчувствитель-

ностью, успеваемостью и типом личност-

ной психической направленности. Так, со-

гласно результатам тестирования уча-

щихся по опроснику Р. Раге - Т. Холмса и 

реакции симпатоадреналовой системы на 

действие стресс-фактора, наибольшее 

количество учеников с высоким уровнем 

чувствительности к стрессу являлись ин-

тровертами. Экстраверты в основном 



            

 

были представлены учащимися с высоким и 

средним, а амбиверты – с высоким и низким 

уровнями стрессчувствительности. Луч-

шие показатели успеваемости принадле-

жали интровертам. Экстраверты и амби-

верты преимущественно демонстриро-

вали повышенный и базовый уровни обуче-

ния. Интересы школьников соответство-

вали особенностям типа личностной пси-

хической направленности. 

 

Тестирование школьников на 

определение типа личностной психи-

ческой направленности и стрессчув-

ствительности дает педагогу возмож-

ность получить важную информацию о 

типологических конституциональных 

особенностях учеников с целью инди-

видуализации подхода обучения и 

контроля знаний, что позволит повы-

сить интерес к учебе и успеваемость. 
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