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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 
Первый раздел «Социально-гуманитарные исследования» открывает статья, раскры-

вающая концептуальные основы современной российской модернизации (Т.С. Дорохова). 

Анализ феномена чайлдфри как формы современной семьи представлен М.В. Казачихиной. 

О становлении инклюзивного образования детей с особенностями развития в дошкольном 

образовательном учреждении рассуждает Т.Ю. Никифорова. К вопросу о генезисе проф-

ориентационной деятельности в отечественной педагогической науке и практике обраща-

ется Н.В. Щекалева. 

В разделе «Социально-гуманитарные технологии» представлены статьи, посвященные 

творческой деятельности в развитии кадрового потенциала дошкольного образовательного 

учреждения (Н.А. Пануца); организации научно-методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ (К.М. Шарагулова, А.В. Коротун); интерактивным методам обучения 

в формировании универсальных учебных действий у младших школьников 

(Е.А. Шишкина); внутришкольному контролю как инструменту управления качеством об-

разования  в условиях реализации новых образовательных стандартов (Н.В. Шишкина). 

Раздел «Социально-гуманитарное образование» открывает статья О.А. Бабиной о педа-

гогической культуре родителей. В продолжение данного раздела представлены статьи 

Л.В. Ванюшиной об индивидуальных учебных планах школьников; В.А. Дегтерева об органи-

зации практической подготовки студентов; Д.С. Дорохова о возможностях информационных 

ресурсов в духовном воспитании подростков; И.А. Ларионовой о ситуации успеха в процессе 

развития отношений сотрудничества в учебной деятельности; Н.М. Серебренниковой о раз-

витии гражданского самосознания студентов посредством проектного метода. 

Приглашаем наших читателей к активному сотрудничеству. 

 

С надеждой на сотрудничество и уважением, Ирина Анатольевна Ларионова 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: модернизация, Федеральные государственные образовательные стан-

дарты, непрерывное образование, индивидуально-деятельностный подход, компетен-

ции, социализация. 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика модернизации российского 

образования; обосновывается парный характер модернизаций отечественного образо-

вания. Анализ концептуальных основ современной модернизации позволяет выявить ее 

противоречия и характеризовать ее как парную по отношению к модернизации, на-

чавшейся в конце 80-х годов XX века. 

 
Dorokhovа T.S.  

Yekaterinburg 
 

CONCEPTUAL BASES MODERNIZATION OF RUSSIAN EDUCATION� 
 

Keywords: modernization, federal state educational standards, continuing education, system-

lnostny approach, competence, socialization. 
 
Summary. This article discusses the specifics of modernization of Russian education; justified 

pair nature upgrades of national education. Analysis of the conceptual foundations of modern 

modernization reveals its contradictions and to characterize it as a steam towards moderniza-

tion that began in the late 80s. XX century. 

 

Статья публикуется при поддержке гранда РГНФ: региональный конкурс «Урал: история, 
экономика, культура» 2014 – Свердловская область.  

Заявка № 14-16-66047. Проект «Социально-педагогическое сопровождение детей группы 
риска в контексте внедрения ФГОС основного общего образования в Свердловской области». 

 

Отечественная система образова-

ния переживает очередной виток ре-

форм, который проходит под лозунгом 

модернизации. В целом под модерниза-

цией понимается комплексный процесс, 

охватывающий различные сферы обще-

ственной жизни – экономическую, соци-

альную, политико-правовую [8]. 

Под модернизацией образования 

можно понимать адаптацию социума к 

меняющимся условиям посредством 

создания новых институтов образова-

ния, модификации старых [1: 30]. Инст-

рументом модернизации в данном слу-

чае являются реформы. Таким образом, 

цель реформирования отечественного 

образования – создание условий для его 

перехода на новый, современный этап 
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развития; приведение в соответствие с 

требованиями времени, запросами госу-

дарства и общества.  

Но, не секрет, что модернизацион-

ные реформы начались еще в 80–90-е го-

да прошлого века и затянулись почти на 

двадцать лет, так и не достигнув постав-

ленных целей – превратить отечествен-

ное образование в эффективный инст-

румент социализации личности, конку-

рентоспособный по отношению к евро-

пейским и мировым образовательным 

системам. Что же изменилось сегодня? 

Исследователи истории и теории 

образования полагают, что невозможно 

понять суть реформационных процес-

сов в России, анализируя лишь одну 

реформу в отрыве от предыдущих, так 

как специфика их обусловлена не толь-

ко особенностями исторического перио-

да, в который происходят реформы, но 

и глубинными социокультурными, мен-

тальными основаниями, определяющи-

ми специфику развития всей страны. В 

этом контексте следует отметить, что 

ученые, проанализировав реформы оте-

чественной системы образования, начи-

ная с XIX в., пришли к выводу, что все их 

условно можно разделить на догоняю-

щие (направленные на модернизацию 

системы по западному образцу) и стаби-

лизирующие (нацеленные на приведе-

ние системы образования в соответствие 

с российскими социокультурными ха-

рактеристиками). Догоняющие рефор-

мы проходят в русле либеральной идео-

логии, предполагающей приоритет ин-

дивидуалистических ценностей, а ста-

билизирующие – консервативной, ори-

ентированной на ценности коллекти-

визма. Таким образом, все предыдущие 

реформы образования характеризуются 

«парностью» и призваны, с одной сто-

роны, вывести систему образования из 

кризиса, включить ее в мировое (евро-

пейское) образовательное пространство, 

а с другой, – сохранить его специфику, 

соответствие социально-экономическим, 

политическим и духовным особенно-

стям страны [2: 105].  

В этом контексте можно рассматри-

вать и современные реформы. К какому 

же типу их отнести? На этот вопрос мож-

но ответить, выделив их концептуальные 

основания. Нормативно-правовой осно-

вой современных реформ является но-

вый «Закон об образовании в Российской 

Федерации» от 2012 года. Ему предшест-

вовали такие документы, как «Стратегия 

модернизации российского образования 

до 2010 года и президентская инициати-

ва «Наша новая школа».  

Одним из базовых концептуаль-

ных оснований нового законодательства 

является принцип непрерывности. Суть 

его заключается в том, что образования 

должно осуществляться на протяжении 

всей жизни. Для это должна быть созда-

на эффективная многоуровневая систе-

ма, включающая в себя дошкольный, 

школьный, этапы среднего и высшего 

профессионального, а также послевузов-

ского образования.  

Предпосылкой реформирования, в 

данном случае, являются изменения, 

происходящие в социально-экономичес-

кой сфере, вызванные технологизацией, 

информатизацией. Эти  изменения 

происходят настолько быстро, что акту-

альная информация успевает устареть 

за время обучения в школе и, в особен-

ности, в учреждениях профессиональ-

ного образования. А развитие сети Ин-

тернет и появление компактных и мо-

бильных устройств с доступом в Сеть 

позволяют за несколько минут найти 

нужную информацию, что делает якобы 

необязательным развитие долговремен-

ной памяти и логического мышления. 

Все это приводит к изменению ценност-
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ной парадигмы образования личности – 

от «знающей», «понимающей», к 

«умеющей», «действующей».  

Механизмом реализации модер-

низации является введение Федераль-

ных государственных стандартов на 

всех уровнях образования. Стандарт – 

(от англ. standard – норма, образец) в 

широком смысле слова – образец, эта-

лон, модель, принимаемые за исходные 

для сопоставления с ним и др. подоб-

ных объектов. Стандарт в Российской 

Федерации – документ, устанавливаю-

щий комплекс норм, правил, требова-

ний к объекту.  

Основное предназначение стан-

дартов состоит в организации и регу-

лировании отношений и деятельности 

людей, которая направлена на создание 

продукции с определенными свойства-

ми и качествами, удовлетворяющими 

потребности общества. Государствен-

ный образовательный стандарт – это 

эталонный уровень образования, он 

определяет минимум содержания ос-

новной образовательной программы, 

максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню 

подготовки выпускников. Основная 

функция образовательного стандарта – 

обеспечение качества и возможность 

его контроля [9: 21]. 

Новые стандарты в значительной 

степени отличаются от старых. В частно-

сти, в них обозначены новые понятия, 

определяющие концептуальные харак-

теристики («компетенция», «компетент-

ность», «универсальные учебные дейст-

вия», «результаты освоения учебной 

программы: личностные, предметные и 

метапредметные» и многие другие. 

Кроме того, на усиление методологиче-

ской значимости стандартов указывает 

тот факт, что в его основу положен сис-

темно-деятельностный подход [3: 76].  

Образовательный стандарт уста-

навливает ряд требований к содержа-

нию, структуре и условиям образования 

детей на разных ступенях обучения. 

Согласно новым стандартам 

функционально образовательные учре-

ждения должны создавать условия для 

максимально эффективной подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. Это, в 

свою очередь, отражено и в целях обра-

зования, которые включают в себя ду-

ховно-нравственное развитие личности 

обучающегося, формирование и разви-

тие «компетентности к обновлению 

компетенций», национальный воспита-

тельный идеал. 

Результатом образования, соглас-

но новым стандартам, должно стать 

формирование у обучающихся системы 

компетенций: 

– личностных (ценностные уста-

новки и ориентации, отношения и др.); 

– метапредметных (универсальные 

способы учебных действий); 

– предметных (универсальные спо-

собы действий, преломляемые через 

специфику предмета, система базовых 

или опорных знаний, индивидуальный 

прогресс в отдельных направлениях) [4]. 

Компетенции, по сути включаю-

щие в себя помимо знаний, умений и 

навыков определенные качества, позво-

ляющие  учащемуся применять сфор-

мированные ЗУНы на практике должны 

позволить выпускнику нормально со-

циализироваться. Под социализацией 

мы понимаем процесс и результат ус-

воения индивидом культурных кон-

стант, норм, ценностных установок и 

позитивную самореализацию личности 

на основе усвоенного [5]. Таким образом, 

концептуальным основанием модерни-

зации является социализирующий ха-

рактер.  

Предпосылкой данного основания 
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модернизации является низкий уровень 

социализированности выпускников об-

разовательных учреждений, наличие 

большого числа разнообразных проблем 

в социализации. В свою очередь, это ста-

ло следствием, с одной стороны, соци-

ально-экономического кризиса, с дру-

гой – снижением внимания государства 

и общества к воспитательной функции 

образовательных учреждений.  

Проблемы в социализации можно 

условно разделить на несколько групп: 

– проблемы, вызванные различны-

ми девиациями (алкоголизация, нарко-

мания, преступность, проституция), на-

рушением прав детей. Данные пробле-

мы имеют причины, основанные на 

правовом нигилизме (нежелании при-

нимать общепринятые нормы поведе-

ния, нормы права) [8]; 

– проблемы, вызванные тяжелым 

экономическим положением. Среди ука-

занных проблем (помимо связанных с 

девиациями) – внутрисемейные кон-

фликты, высокий уровень заболеваемо-

сти, нищета, эксплуатация детского тру-

да, насилие в различных формах (физи-

ческое, сексуальное, психологическое), 

отсутствие образования и др. [6: 15]; 

– проблемы, связанные со здоровь-

ем (травмы, врожденные заболевания).  

С последней группой проблем свя-

зано еще одно концептуальное основа-

ние модернизации образования – обще-

доступность. Образование должно быть 

доступно всем гражданам РФ, независи-

мо от национальности, материального 

достатка, здоровья. В Стандарте данное 

основание проявляется в создании усло-

вий для инклюзивного образования. В 

частности, в новых стандартах основно-

го общего образования предусмотрена 

коррекционная работа, которая должна 

быть направлена на исправление недос-

татков психического и (или) физическо-

го развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной обра-

зовательной программы основного об-

щего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

В соответствии с этой задачей в 

образовательном учреждении необхо-

димо осуществлять такие виды дея-

тельности, как: 

– выявление и удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и 

их дальнейшую интеграцию в образова-

тельном учреждении; 

– реализацию комплексного инди-

видуально ориентированного психоло-

го-медико-педагогического сопровож-

дения в условиях образовательного про-

цесса всех детей с особыми образова-

тельными потребностями с учётом со-

стояния здоровья и особенностей пси-

хофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

– создание специальных условий 

воспитания, обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, без-

барьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование 

специальных образовательных про-

грамм, разрабатываемых образователь-

ным учреждением совместно с другими 

участниками образовательного процес-

са, специальных учебных и дидактиче-

ских пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с при-

влечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий; предос-

тавление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техни-

ческую помощь [7] .   
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Указанные концептуальные осно-

вания позволяют выделить составить 

«портрет выпускника», к созданию ко-

торого должны стремиться образова-

тельные учреждения различных уров-

ней. Этот портрет отражен и в результа-

тивной части стандартов. Выпускник 

должен обладать такими качествами, 

как активность, мобильность, адаптив-

ность, самостоятельность, креативность 

и т.п. Не трудно заметить, что данные 

качества характеризуют скорее запад-

ный (либеральный) вариант модерниза-

ции. Хотя в тех же стандартах в качестве 

личностных результатов освоения ос-

новной общеобразовательной програм-

мы называется воспитание консерватив-

ных, традиционных ценностей: 

– российской гражданской иден-

тичности: патриотизма;  

– уважения к Отечеству; 

– осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

– усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского 

общества;  

– воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной [7] . 

Таким образом, наблюдается про-

тиворечие в ценностной характеристике 

российской модернизации образования: 

выпускник образовательных учреждений 

должен обладать набором как либераль-

ных, так и консервативных качеств. 

При этом события последних меся-

цев свидетельствуют о смене направлен-

ности модернизации, о переходе от дого-

няющей модернизации к стабилизирую-

щей. Подтверждениями данному тезису 

являются такие решения государства, как:  

– возрождение ритуалов исполне-

ния государственного гимна и поднятия 

флага РФ в День знаний 1 сентября; 

– создание единого комплекса 

учебников по истории, а в перспективе – 

по литературе; 

– введение единой школьной формы; 

– учет показателей аттестата наря-

ду с ЕГЭ при поступлении в вуз; 

– создание образовательных ком-

плексов (детский сад – школа);  

– восстановление систематичной 

внеурочной деятельности; 

– восстановление системы спортив-

ных школ, школ олимпийского резерва; 

– возрождение норм ГТО [1: 34]. 

Таким образом, анализ концепту-

альных оснований модернизации отече-

ственной системы образования (непре-

рывность образования, социализирую-

щая направленность, общедоступность) 

свидетельствует о наличии ряда проти-

воречий, а также о переходе модерниза-

ции к защитному, стабилизирующему 

сценарию. При этом необходимо пом-

нить, что возвратный характер новых 

реформ не означает, что нужно отказы-

ваться от «прогрессивных завоеваний». 

Скорее, их необходимо умело сочетать.  
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14-13-66014 «Чайлдфри (childfree) в контексте ценностей современной молодежи 
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Семья – важнейший институт со-

циализации, так как является обычной 

средой существования и развития чело-

века от рождения и до смерти. Стиль се-

мейной социализации связан с нацио-

нальной культурой, традициями, а в их 

рамках – с социальной принадлежно-

стью, уровнем образования, нравствен-

ными установками родителей [2]. Се-

мья – главный и основной компонент 

среды, в котором человек живет первую 

четверть своей жизни и который он пы-

тается построить всю оставшуюся жизнь. 

Традиционная формула семьи се-

годня не устраивает ни женщин, ни 

мужчин, во всяком случае, значительную 

их часть; 99 % россиян высказались про-

тив традиционных пожизненных браков 

[3]. В последние полвека число зарегист-

рированных браков в расчете на тысячу 

человек населения устойчиво снижается 

как в Западной Европе, так и в России. 

Четверть семей в России не зарегистри-

рованы, как подсчитали демографы. Со-

временная молодежь оформляет отно-

шения в полтора раза реже, чем это де-

лали их родители. Изменились и сами 

семьи: в одних – допускают измены, в 
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других – супруги живут то вместе, то 

врозь, в третьих – встречаются только на 

выходные, в четвертых – отказываются 

заводить детей. Однако, по данным со-

циологов, большинство граждан лояль-

ны к альтернативным формам семейных 

союзов, считая их нормальной транс-

формацией института семьи и брака [1]. 

Одним из самых молодых типов се-

мьи в нашей стране является союз, осно-

ванный на принципах чайлдфри (от 

англ. сhild – ребенок и free – свободный). 

По одной из версий, термин «childfree» 

(свободный от детей; бездетный) был 

придуман в 70-х годах в противовес слову 

«childless» («бездетный») ныне не суще-

ствующей The National Organization for 

Non-Parents (Национальной Организа-

цией для Неродителей). Ее создательни-

цы – американки Эллен Пек и Ширли 

Радл обосновывали свои идеи следую-

щим образом: «В начале 70-х годов три-

дцатилетняя женщина, не имеющая де-

тей, воспринималась как неполноценная. 

Оправданием ее бездетности люди счи-

тали плохое здоровье, нетрадиционную 

сексуальную ориентацию, психические 

заболевания, злоупотребление алкоголем 

или наркотиками. Никому и в голову не 

приходило, что женщина не имеет детей 

по одной простой причине – у нее нет 

желания». Основной целью организации 

являлось доказать обществу, что отказ от 

материнства – это нормально [2]. 

Особую популярность идеология 

«childfree» приобрела в 1990-ые, когда учи-

тельница младших классов Лесли Лафэй-

етт из Калифорнии сформировала одну из 

первых современных групп чайлдфри, the 

Childfree Network (CFN). Организация ка-

тегорически отвергала деторождение как 

обязанность каждой женщины, боролась 

за разрешение абортов и уменьшение воз-

растного порога на стерилизацию. 

В 2004 году чайлдфри-движение 

пришло и на территорию России, Ук-

раины, Белоруссии и других стран пост-

советского пространства, что прояви-

лось в создании различных тематиче-

ских интернет-комьюнити, форумов и 

групп в социальных сетях. В 2004 году 

интернет-сообщество сознательно без-

детных на портале Livejournal.com, на-

считывало около 4000 участников. Еще в 

2007 году в средствах массовой инфор-

мации (газета «Новый регион») было 

объявлено, что около 900 екатерин-

буржцев пополнило ряды российских 

чайлдфри. На сегодняшний момент их 

насчитывается гораздо больше – больше 

10000 (по данным социальной сети «В 

контакте»). 

В настоящее время государственное 

регулирование деторождения получило 

всеобщее распространение, преврати-

лось в неотъемлемую черту образа жизни 

людей и стало доминирующим факто-

ром, определяющим уровень рождаемо-

сти. Дети воспринимаются гораздо 

больше как проблема, чем как нечто ес-

тественное. Рожать принято все позже и 

все меньше, поэтому государство озабо-

чено мерами по повышению рождаемо-

сти в стране. По данным ВЦИОМа, чаще 

планируют завести ребенка 18–34-летние 

люди (12–13 %); среди граждан 35–44 лет 

только 2 % планируют ребенка.  

Представители кризисной парадиг-

мы (Андрющенко Л.В., Антонов А.И., Ар-

хангельский В.Н., Бойко В.В., Бори-

сов В.А., Медков В.М., Петраков A.A., Си-

нельников А.Б. и др.) рассматривают по-

явление феномена чайлдфри как послед-

ствия кризиса семьи, невыполнения ею 

своих функций. Что в свою очередь объ-

ясняется кризисом семейных ценностей и 

общим ценностным кризисом в совре-

менном обществе: семейные ценности, в 

частности – ценность многодетной семьи 

и стабильность брака, заменяются на 
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ценности, связанные с личными (индиви-

дуальными) устремлениями людей, что 

приводит к дисбалансу в обществе между 

потребностью общества в воспроизводст-

ве и социализации новых поколений и 

тем, как семья выполняет репродуктив-

ную и социализационную функции. 

С другой стороны, последователи 

эволюционизма (Вишневский А.Г., Го-

лод С.И., Елизаров В.В., Карцева JI.B., Кле-

цин A.A., Мацковский М.С., Мелеш-

ко Н.В. и др.) утверждают, что вследствие 

социокультурной модернизации проис-

ходит закономерный процесс неизбежной 

естественной трансформации семьи и ее 

репродуктивного поведения, традицион-

ная семья преобразуется в новые альтер-

нативные семейные формы; в частности – 

сознательно бездетные семьи. 

В силу активного развития меди-

цины сегодня женщина не рожает мно-

жество детей, беспокоясь о том, чтобы 

хоть небольшая часть из них выжила. 

Также, дети теряют свою экономическую 

целесообразность и приобретают статус 

обузы, помехи для родителей. Теперь 

они представляют собой лишь психоло-

гическую ценность. Таким образом, у 

женщин освобождается огромное коли-

чество сил и времени, затрачиваемых 

раньше на производство многочисленно-

го и плохо выживавшего потомства, ко-

торое они теперь могут тратить на само-

развитие и достижение различных целей: 

образования, начала карьеры, экспери-

ментов с образом и стилем жизни и т.д. 

Национальный центр статистики здра-

воохранения США утверждает, что доля 

«добровольно бездетных» женщин с рас-

пространением идеи чайлдфри начала 

быстро расти. В Европе в 1995 году эта 

цифра составляла 6,6 %, а на сегодняш-

ний день доля бездетных европейцев со-

ставляет порядка 40 %. Всероссийская 

перепись населения 2010 года показала, 

что в России к 50-ти годам каждая деся-

тая женщина считается окончательно 

бездетной. Причем, предыдущие пере-

писи фиксировали отсутствие детей 

только у каждой двадцатой россиянки. 

То есть число женщин, так и не познав-

ших материнства, увеличилось в два 

раза. Больше всего бездетных семей в 

Японии, Германии, Италии, Португалии, 

Испании. В этих странах и США стреми-

тельно растет процент людей, сознатель-

но отказывающихся иметь детей. 

Принципиальное отличие чайл-

дфри в том, что для них нежелание 

иметь детей не обусловлено никакими 

внешними целевыми требованиями. По 

крайней мере, так дело выглядит на по-

верхности. В некоторых странах чайл-

дфри сформировались даже как поли-

тические организации и выдвигают оп-

ределенные требования относительно 

социального устройства, в частности, за 

отмену социальных и налоговых приви-

легий для сограждан, которые имеют 

детей. Они уже сумели добиться много-

го – в Европе и Северной Америке есть 

целые сети отелей, в которые не допус-

каются постояльцы с детьми младше 

10/12/16 лет, во многих музеях сущест-

вуют определенные часы, когда не до-

пускаются школьные группы, также су-

ществуют рестораны и кинотеатры, куда 

не пускают с младенцами, авиарейсы и 

железнодорожные вагоны исключи-

тельно для взрослых и т.п.  

В России исследование движения 

чайлдфри проводилось только с точки 

зрения исследования причин, по кото-

рым приверженцы движения не хотят 

иметь детей. Мотивы добровольной без-

детности могут быть самыми разными, 

но ориентировочно их можно разделить 

на несколько групп:  

• перенесенные в детстве психоло-

гические травмы, будь то насилие со 
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стороны родителей, инцест или жесто-

кость со стороны окружения; 

• способ погасить в себе внутрен-

ние переживания по поводу бесплодия, 

существовать по собственным законам; 

• страх перед физическими аспек-

тами воспроизводства; 

• нелюбовь к детям и нежелание 

тратить время и силы на их воспитание; 

• стремление к личному комфорту, 

возможность саморазвития, реализация жиз-

ненных ценностей в других сферах жизни;  

• финансовая неуверенность в бу-

дущем – люди боятся заводить детей в 

условиях современной России, ссылаясь 

на то, что существующая социальная 

программа не помогает. Кроме того, об-

щество оказывает невероятное давление 

на матерей. Хотя автором было экспери-

ментально доказано, что состояние бере-

менности не влияет на умственные спо-

собности молодых матерей, декретные 

отпуска длиной в три года и социальная 

изоляция не лучшим образом влияют на 

эмоциональное состояние [4; 5; 6]. 

Для Свердловской области в целом 

и Екатеринбурга в частности на первый 

взгляд движение чайлдфри не является 

проблемой – в 2013–2014 годах в Екате-

ринбурге впервые за много лет зареги-

стрирован естественный прирост насе-

ления 3000 человек (по данным Росста-

та). Однако согласно данным той же ста-

тистики, на сегодняшний день в России 

рожают в основном женщины до 23 лет, 

имеющие начальное и среднее профес-

сиональное образование. Став матерями 

одного, а чаще нескольких малышей, 

они уже не хотят, а зачастую и не могут, 

повысить уровень своего образования, 

подняться по карьерной лестнице. 

Представители системного подхода в 

психологии отмечают, что ребенок по-

лучает в качестве «базового уровня раз-

вития» тот уровень духовного, эмоцио-

нального, когнитивного развития, на 

котором в момент его зачатия находи-

лись родители. Это заставляет задумать-

ся о потенциальных возможностях жиз-

ни и развития детей, рожденных от вы-

шеупомянутых родителей, притом, что 

женщины старше 24 лет, имеющие выс-

шее образование (или несколько выс-

ших), все чаще откладывают появление 

первого ребенка или совсем отказыва-

ются от роли матери.  

Из статистического отчета Мин-

здрава Свердловской области за 2013 год 

видно, что средний возраст рожениц – 

28 лет, причем, чем старше женщина, 

тем больше вероятность, что она – пер-

вородящая. Кроме того, статистика бра-

ков и разводов за 2013 год показывает, 

что браков заключено столько же, 

сколько и в предыдущем году, а вот раз-

водов на 1,5 тысячи больше. Причем от-

личительная особенность этих разво-

дов – непродолжительность срока се-

мейной жизни (от полутора до трех лет) 

и расторжение брака в органах ЗАГС, 

т.е. отсутствие детей.  

Сегодня все большую важность для 

человека приобретает реализация зало-

женного в нем потенциала. Поэтому во-

прос о деторождении откладывается до 

тех пор, пока не произойдет реализация 

задуманных планов, достижения целей. 

Нами был проанализирован состав уча-

стников русского ЖЖ-сообщества без-

детных, средний возраст которых от 20 

до 40 лет. Три четверти имеют высшее 

образование; многие – по две-три про-

фессии, активно занимаются творчест-

вом, изучают иностранные языки, пу-

тешествуют. Большое количество чайл-

дфри работает в медицине, педагогике, 

системе дошкольного воспитания и 

весьма успешны в профессиональной 

деятельности. Кроме этого, многие ак-

тивно «творят добро»: помогают со-
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бачьим приютам, детским домам, сдают 

донорскую кровь, занимаются благотво-

рительностью и т.д. Главный принцип: 

живи сам и дай жить другим. 

Анализ исследований контингента 

чайлдфри показал, что это люди, как 

правило, более успешные в своих про-

фессиональных устремлениях, более 

образованы и целеустремленны. Чайл-

дфри-пары самостоятельны в финансо-

вом плане, проживают в крупных горо-

дах, менее религиозны и чаще всего не 

признают традиционные обычаи и ро-

ли. При этом следует заметить, что 

представители чайлдфри являются ме-

нее «социально удобными», так как ха-

рактеризуются присущим им эгоизмом 

и индивидуализмом [2]. Большинство 

чайлдфри отмечают, что на самопозна-

ние и самосовершенствование, хобби, 

отдых, развлечения, работу, карьеру 

уходит основная масса времени, как сво-

бодного, так и рабочего. Однако гово-

рить об эгоизме чайлдфри не приходит-

ся, так как превалирование данных цен-

ностей указывает не на эгоистическую 

натуру индивида, а на стремление пол-

ностью выдать свой энергетический по-

тенциал, заполнить себя знаниями, по-

казать себя со всех сторон, полезных 

обществу, ведь подобные ценности по-

лучили широкое распространение и 

среди людей, желающих завести детей. 

Таким образом, точка зрения, счи-

тающая идеальной семью без детей, 

имеет под собой свои основания. В не-

малой степени фундамент для них за-

кладывает ритм современного общества, 

дети в котором являются порой непо-

зволительной роскошью. Сложно гово-

рить, феномен чайлдфри – семья без 

детей – это кризис или трансформация 

института современной семьи. 
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы инклюзивного образования детей с осо-

бенностями развития в дошкольных образовательных учреждениях. Рассматривается 

понятие инклюзии и инклюзивного образования, различные категории детей с особен-

ностями в развитии, а также принципы, на которые необходимо опираться при органи-

зации инклюзивного образовании в ДОУ. 
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THE FORMATION OF THE INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Keywords: inclusion, inclusive education, pre-school educational institution, children with 

special needs. 

 
Summary. The article raises the issue of inclusive education for children with disabilities in 

preschool educational institutions. The concept of inclusion and inclusive education, the vari-

ous categories of children with special needs, as well as the principles on which it is necessary 

to build the organization of inclusive education in pre-school present.  
 

Любой человек представляет цен-

ность для общества. Эта концепция 

сформировалась в конце ХIХ–начале ХХ 

века. Согласно ей школа обязана воспи-

тать активного и социально полезного 

члена общества. Ребенок с ограничен-

ными возможностями не должен быть 

исключением из этого правила – ему 

надлежит так же, как здоровому челове-

ку, успешно социализироваться, пози-

тивно самореализоваться. Поэтому необ-

ходимо создать для этого специальные 

условия для полноценной интеграции 

его в общество – инклюзивную среду.  

Данный тезис зафиксирован и 

нормативно. Так, в Конвенции ООН «О 

правах инвалидов» говорится, что госу-

дарство должно гарантировать лицам, 

имеющим серьезные проблемы со здо-

ровьем, соблюдение их права на образо-

вание на всех уровнях и в течение всей 

жизни [1]. В законе «Об образовании в 

Российской Федерации» детям с ОВЗ и 

инвалидностью также гарантируется 

право обучаться как в специальных обра-

зовательных учреждениях, так и совме-
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стно со здоровыми детьми. При этом об-

разовательные учреждения должны соз-

дать условия для удовлетворения обра-

зовательных потребностей особых детей 

[2]. В государственной программе РФ 

«Доступная среда» на 2011–2015 гг. инте-

грация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов в 

среду нормально развивающихся сверст-

ников в образовательных учреждениях 

включена в перечень первоочередных 

задач в сфере образования [3].  

Инклюзивное обучение и воспита-

ние – закономерный процесс в образо-

вании не только в современной России, 

но и в других развитых странах мира. 

Понятие «инклюзия» (включение) было 

введено в оборот в США в 80-е годы XX 

века. Оно употреблялось в значении си-

туации активного участия каждого 

субъекта в совместном обучении. В 

1994 году в городе Саламанка (Испания) 

была проведена Всемирная конферен-

ция по образованию лиц с особыми по-

требностями, на которой официально 

было введено в международный обиход 

понятие «инклюзия» и провозглашено 

инклюзивное образование [4]. 

Инклюзивное образование – это 

такая форма обучения людей с особыми 

потребностями, которая предполагает 

включение их в педагогический процесс 

массовой общеобразовательной школы. 

Теперь ребенок не подгоняется под тре-

бования образования, а вся система об-

разования подстраивается под него.  

Согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», инклюзивное 

образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых об-

разовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей» [2]. Любой ребе-

нок может получать образование в неза-

висимости от физических и умственных 

особенностей, культурной принадлежно-

сти, национальности, социального проис-

хождения и других отличий. 

В зависимости от критерия иссле-

дователи разработали различные типо-

логии детей с отклонениями в развитии. 

Рассмотрим типологию, предложенную 

В.В. Лебединским [5]. 

 – дети с сенсорными нарушения-

ми: (слабослышащие, глухие дети, сле-

пые дети, слабовидящие дети, дети с ре-

чевыми нарушениями, дети с тяжелыми 

двигательными расстройствами);  

– дети с задержкой психического 

развития; 

– дети с искаженным развитием; 

– дети с поврежденным психиче-

ским развитием;  

– умственно отсталые; 

– дети с дисгармоническим раз-

витием. 

Итак, дети с ОВЗ – это такие дети, 

жизнь которых характеризуется какими-

либо ограничениями или отсутствием 

способности самостоятельно осуществлять 

жизненно важные действия, характерные 

для нормального человека, а поэтому ну-

ждаются в помощи, в создании специфи-

ческих условий для социализации. 

В.В. Коркунов в своей типологии 

отразил степень обучаемости детей с 

нарушениями в развитии [6]. Он выде-

ляет такие группы, как: 

– дети с низкими учебными спо-

собностями и развитыми адаптивными 

и коммуникативными качествами; 

– дети с низкими учебными спо-

собностями и неразвитыми средствами 

коммуникации в сочетании с нарушен-

ной адаптацией; 

– умственно отсталые дети с со-

хранными адаптивными свойствами; 

– умственно отсталые дети с нару-

шениями эмоционально-волевой сферы 

и неадаптивным поведением. 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

17 

Данные приведенных типологий 

свидетельствуют о необходимости изме-

нения отношения общества к пробле-

мам социализации детей с особенностя-

ми развития и необходимостью осуще-

ствления серьезных изменений в обра-

зовательных учреждениях (обновление 

материально-технической базы, повы-

шение квалификации кадрового соста-

ва, внедрение инновационных методов 

работы) для создания специфических 

условий для инклюзии.  

В особенности вышесказанное от-

носится к дошкольным образователь-

ным учреждениям. Дошкольное детство 

(в частности возраст с 3 до 7 лет) – боль-

шой и ответственный период развития 

ребенка. Это возраст первоначального 

фактического формирования личности. 

Как показывают современные исследо-

вания, на протяжении дошкольного пе-

риода у ребенка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, 

формируются сложные виды деятельно-

сти, например игра, общение со взрос-

лыми и сверстниками, но и закладыва-

ется фундамент познавательных спо-

собностей. В личностной сфере форми-

руются иерархическая структура моти-

вов и потребностей,  дифференциро-

ванная самооценка, элементы волевой 

регуляции поведения. Активно усваи-

ваются нравственные формы поведения. 

Нарушение любого из звеньев или ме-

ханизмов психологической структуры 

развития дошкольника может решаю-

щим образом сказаться на всем ходе раз-

вития ребенка [7]. 

В новых Федеральных государст-

венных стандартах дошкольного образо-

вания учитываются индивидуальные по-

требности ребенка, связанные с его с со-

стоянием здоровья, определяющие осо-

бые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Развитие ребенка зависит от усло-

вий, которые созданы для всестороннего 

развития личностных и индивидуальных 

качеств. Однако на сегодняшний день 

инклюзивное образование в российских 

ДОУ переживает период становления. 

Несмотря на то что в массовых детских 

садах сегодня довольно много детей с от-

клонениями в развитии, большинство 

современных дошкольных учреждений 

не приспособлены для инклюзии, не го-

товы к переходу на новые стандарты.  

Обычно дети с ограниченными воз-

можностями здоровья и дети-инвалиды 

попадают в данные учреждения по раз-

ным причинам. В целом можно выделить 

несколько групп таких детей: 

– дети, чьи отклонения в развитии 

не были своевременно выявлены; 

– дети, чьи отклонения в развитии 

выявлены вовремя, однако родители по 

разным причинам хотят, чтобы в до-

школьных учреждениях они воспитыва-

лись и обучались на общих основаниях; 

– дети, которые благодаря качест-

венной коррекционной деятельности 

родителей и специалистов подготовлены 

для воспитания и обучения в дошколь-

ных учреждениях на общих основаниях; 

– дети, воспитывающиеся в спе-

циализированных коррекционных или 

инклюзивных группах, созданных в 

комбинированных детских садах [8].  

Для перехода на новые стандарты 

и создания условий для инклюзивного 

образования необходимо ориентиро-

ваться на ряд принципов. Главным в ра-

боте с «особыми детьми» является, на 

наш взгляд, принцип индивидуального 

подхода. Данный принцип предполага-

ет выбор форм, методов и средств обу-

чения и воспитания с учетом индивиду-

альных потребностей каждого ребенка.  
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Принцип поддержки самостоя-

тельной активности направлен на фор-

мирование социально активной лично-

сти ребенка. Данный принцип позволя-

ет ребенку-инвалиду и ребенку с огра-

ниченными возможностями максималь-

но реализовать свои ресурсы, подгото-

виться к жизни в обществе, а родителям 

не рассчитывать только на государст-

венную поддержку и деятельность спе-

циалистов, но и самим использовать 

собственный потенциал для помощи 

ребенку в социализации. 

Принцип междисциплинарного 

подхода предполагает совместную дея-

тельность таких специалистов, как педаго-

ги, психологи, социальные педагоги, лого-

педы, дефектологи и другие специалисты 

по диагностике, разработке и реализации 

индивидуальной траектории развития 

для каждого конкретного ребенка.  

Принцип вариативности в орга-

низации процессов обучения и воспи-

тания позволяет создать вариативную 

развивающую среду (различные разви-

вающие и дидактические пособия, раз-

нообразные методы и средства) посред-

ством включения в инклюзивную груп-

пу детей с различными особенностями 

развития. В частности, в реабилитаци-

онной деятельности могут использо-

ваться такие социально-педагогические 

технологии, как сказкотерапия, песоч-

ная терапия, игротерапия, трудотера-

пия, музыкотерапия, изотерапия, теат-

ральная терапия. При этом могут при-

меняться такие формы работы, как 

праздники и развлечения, экскурсии, 

беседы, кон-курсы, выставки, акции [9]. 

Принцип партнерского взаимо-

действия с семьей является чрезвычай-

но значимым в организации инклю-

зивного образования, так как семья яв-

ляется основным субъектом в процессе 

социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья и ре-

бенка-инвалида. Часто родители нега-

тивно реагируют, когда специалист 

говорит о проблеме ребенка и, недо-

оценивая сложность ситуации, стара-

ются скрыть от педагогов и других со-

трудников ДОУ настоящий диагноз. 

При этом заболевание часто прогрес-

сирует, инклюзивное образование не 

достигает положительных результатов. 

Работа с родителями ребенка с осо-

бенностями в развитии должна быть 

осторожной и деликатной, им необхо-

дима поддержка специалистов, веря-

щих в возможность помощи ребенку с 

любыми нарушениями, знакомых с 

практикой социально-психологи-

ческой и социально-педагогической 

поддержки семьи. Необходимо убе-

дить родителей, что их ребенок отли-

чается от здоровых детей. У него дру-

гой язык, другая система восприятия, 

другие ценности и мотивы. При этом 

самым важным в работе с таким ребен-

ком является принятие его самого как 

особой, но, безусловно, уникальной 

личности с альтернативными возмож-

ностями. Это должны осознать и роди-

тели. Поэтому в работе с ними должны 

использоваться инновационные фор-

мы и методы. В частности, инклюзив-

ное образование может осуществляться 

посредством организации консульта-

ционного центра, круглых столов, по-

сещения семей на дому. При этом дан-

ная деятельность не может ограничи-

ваться индивидуальными и групповы-

ми консультациями, но должна вклю-

чать разработку специальных методи-

ческих пособий для родителей, прове-

дение мастер-классов, направленных 

на обучение их эффективному взаи-

модействию с ребенком с особенно-

стями в развитии [10]. 

Принцип динамического развития 
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образовательной модели учреждения 

должен реализовываться комплексно. 

Необходимо постоянно развивать ре-

сурсную базу учреждения в соответст-

вии с требованиями внешних (управ-

ленческих структур, организаций-

партнеров) и внутренних (воспитанни-

ков, родителей, администрации, педаго-

гов) субъектов образовательного процес-

са. Причем речь идет обо всех видах ре-

сурсов; финансовых, материально-

технических, кадровых. Для развития 

финансовых ресурсов ДОУ может ис-

пользовать такие возможности, как ока-

зание платных образовательных услуг, 

участие в грантовых конкурсах разного 

уровня. Заработанные средства, в свою 

очередь, позволяют создать материаль-

но-технические и кадровые условия для 

внедрения новых Федеральных государ-

ственных стандартов. В частности, для 

реализации новых методов инклюзив-

ного обучения и воспитания, как указы-

валось выше, нужны новые развиваю-

щие и коррекционные средства (посо-

бия, игры, комплексы и т.п.). Например, 

для успешной инклюзивной деятельно-

сти детей с особенностями в развитии 

необходимо наличие оборудования для 

реализации специализированных мето-

дик, фитобара, физиокабинета, сенсор-

ной комнаты, экологической комнаты, 

спортивного зала со специализирован-

ным покрытием пола и реабилитацион-

ным оборудованием т.д. 

Процесс инклюзивного образова-

ния должен осуществляться квалифи-

цированными специалистами, компе-

тентными в решении развивающих и 

коррекционных задач. Поэтому сегодня 

актуализируется проблема подготовки 

кадров (педагогов, психологов, социаль-

ных и специальных педагогов). Специа-

лист нового типа должен не только вла-

деть соответствующими профессио-

нальными психолого-педагогическими 

умениями, но и обладать высокой нрав-

ственной культурой. По мнению иссле-

дователей, основная ответственность по 

созданию в образовательном учрежде-

нии специальных условий, которые по-

зволяют удовлетворить особые образо-

вательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов без ущемления прав и 

свобод их самих и их родителей, ложит-

ся на педагогов. Однако большинство 

современных педагогов ДОУ плохо ори-

ентируются в особенностях развития 

данных категорий детей, не понимают 

их индивидуального своеобразия и осо-

бых образовательных потребностей [11]. 

Решение обозначенной проблемы ос-

ложняется еще и тем, что в детских са-

дах не хватает психологов, социальных 

педагогов и других специалистов – 

профессионалов в области инклюзивно-

го образования (в некоторых учрежде-

ниях для них даже отсутствуют ставки в 

штатном расписании, в некоторых – не 

могут найти компетентных специали-

стов). Следовательно, возникает острая 

необходимость в развитии кадрового 

потенциала ДОУ посредством повыше-

ния квалификации педагогов, измене-

ния штатного расписания, привлечения 

к работе новых сотрудников.  

В заключение хотелось бы еще раз 

сказать, что любой ребенок, несмотря на 

свои физические, психические, умствен-

ные, социальные и иные особенности, 

должен быть включен в общую систему 

образования, воспитываться в семье и его 

родители вправе выбирать любое подхо-

дящее образовательное учреждение. 

Инклюзивное образование не только по-

вышает в обществе статус ребенка с осо-

быми образовательными потребностями 

и его семьи, но и способствует развитию 

толерантности и социального равенства. 
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Summary. The article presents the development of career counseling in domestic pedagogy 

and education. According periodization the factors influencing the development and decline 

of career-oriented theory and practice, especially the evolution of career counseling at the con-

ceptual and methodological levels at different stages of history examine.  
 

Какую профессию выбрать? Как не 

ошибиться в этом ответственном выбо-

ре? Кто может помочь в выборе профес-

сии? Вот вопросы, которые неизбежно 

встают перед каждым молодым челове-

ком, обучающимся в старших классах 

или оканчивающим общеобразователь-

ную школу [1]. Ответить на эти вопросы 

призвана помочь профориентационная 

деятельность. Поэтому реализовывать ее 

необходимо на высоком уровне. Этим 

должны заниматься подготовленные 

специалисты. Сегодня в отечественной 

педагогической науке и практике дан-

ному вопросу уделяется огромное вни-

мание. Однако так было не всегда. В 

данной статье представлен генезис 

профориентационной деятельности в 

нашей стране в различные историче-

ские периоды.  

Для начала определимся с поняти-

ем профориентационной деятельности. 

В Большом Российском энциклопедиче-

ском словаре профориентация рассмат-

ривается как «система мер, направлен-

ных на оказание помощи молодым лю-

дям в выборе профессии» [2]. В педаго-

гической энциклопедической литерату-
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ре профориентация трактуется как 

«практическая деятельность семьи, 

учебных заведений, государственных, 

общественных и коммерческих органи-

заций, обеспечивающих помощь насе-

лению в выборе, подборе или перемене 

профессии с учетом индивидуальных 

интересов каждой личности и потребно-

стей рынка труда» [3] и как «… сообще-

ние молодежи знаний о разных профес-

сиях, их особенностях, воспитание ус-

тойчивых и глубоких интересов к опре-

деленной профессии или группе про-

фессий, с учетом личных склонностей 

учащихся» [4]. 

В современной педагогике термин 

«профориентация» рассматривается как 

целенаправленная социально-

психологи-ческая и педагогическая дея-

тельность, направленная на подготовку 

молодежи к сознательному и обосно-

ванному выбору профессии, в соответ-

ствии с личными склонностями, интере-

сами, способностями, а также общест-

венными потребностями в определен-

ных профессиях, и представляющая со-

бой единство практической деятельно-

сти и междисциплинарной теории. Та-

ким образом, практически все опреде-

ления выделяют такие признаки проф-

ориентационной деятельности, как: 

– целенаправленность; 

– ориентация на оказание помощи 

в выборе профессии; 

– социальная значимость. 

Если рассмотреть профориента-

цию с точки зрения генезиса, то надо 

отметить, что как психолого-

педагогическая деятельность, направ-

ленная на оказание помощи учащимся в 

выборе профессии, она имеет длитель-

ную историю становления и развития. В 

конце XIX – начале XX века впервые ста-

ли осуществляться теоретические иссле-

дования по проблемам профориента-

ции. Прежде всего, это было связано с 

бурно развивающейся мануфактурой и 

крупной машинной индустрией. Посте-

пенно повышались требования профес-

сии к человеку. Большой экономиче-

ский ущерб наносили ошибки при под-

боре кадров, подготовка низкоквалифи-

цированных работников, отсев неспо-

собных. Погоня за прибылью, конку-

ренция побуждали работодателей ис-

кать новые пути эффективности ис-

пользования рабочей силы. Анализируя 

эти факты, ученые и общественные дея-

тели конца XIX – начала XX века при-

шли к мысли, что молодежи необходима 

помощь в выборе профессии. Так воз-

никла идея научного обоснования ра-

ционального выбора профессии моло-

дежью и организованной помощи ей в 

форме профориентации и профессио-

нальной консультации. Высказанную 

мысль подтверждают литературные ис-

точники: в Петербурге была издана 

книга профессора Н.И. Кареева «Выбор 

факультета и происхождение универси-

тетского курса» [5].  

Параллельно с теорией профори-

ентации развивалась и практика. С кон-

ца XIX века практическая работа по 

проблемам профориентации стала осу-

ществляться и в России. В истории раз-

вития отечественной системы профес-

сиональной ориентации сложилась оп-

ределенная периодизация, которая от-

ражает своеобразие решения исследуе-

мой проблемы. Выделяют пять этапов 

становления профориентации. 

Первый этап (конец XIX – начало 

XX века) – зарождение и становление 

профориентации. 

Второй этап (начало 20-х – середина 

1930-х годов) – поиск форм и методов ор-

ганизации профориентационной рабо-

ты, осмысление накопленного экспери-

ментального и практического материала. 
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Третий этап (конец 30-х – начало 

1950-х годов) – «эпизодическое» функ-

ционирование профориентации, уход 

от решения проблем, связанных с про-

фессиональным самоопределением. 

Четвертый этап (конец 50-х – сере-

дина 1980-х годов) – активный поиск 

эффективных форм и методов работы 

по решению задач профориентации, 

обусловленный процессами реформи-

рования в образовании. 

Пятый этап (конец 1980-х годов по 

настоящее время) – смещение акцентов 

в профориентационной работе в сторо-

ну развития личности, оказания дейст-

венной помощи в самоопределении, са-

мореализации в профессиональной дея-

тельности [6]. 

Данная периодизация показывает, 

что истоки профориентационной дея-

тельности в нашей стране закладыва-

лись еще в дореволюционной России и 

были связаны, прежде всего, с появлени-

ем службы по «приисканию» работы. 

Первая такая служба появилась в России 

в 1897 году, но только в годы Первой 

мировой войны эти службы приобрели 

государственный статус. Фактически это 

была еще не профориентация, а трудо-

устройство. До революции в России из-

давались журналы, в которых содержа-

лась информация о профессиональных 

учебных заведениях: «Студенческий 

альманах», «Адрес-календарь». Еще до 

революции в Санкт-Петербурге профес-

сор Н.И. Кареев безвозмездно помогал 

молодым людям в выборе факультета и 

специализации в университете, а чуть 

позже педагоги-методисты М.А. Рыбни-

кова и И.А. Рыбников перенесли эту 

инициативу в некоторые гимназии.  

Профориентационная диагности-

ка впервые была осуществлена в педаго-

гическом музее при Московском учи-

тельском доме в начале XX века. Работ-

ники музея предприняли ряд исследо-

ваний, которые касались вопроса выбо-

ра профессии учащимися различных 

типов школ. В трудах ученых того вре-

мени выбор профессии рассматривался 

как единовременный, стихийный акт, 

который не связывался с целостным раз-

витием личности и решался довольно 

примитивно. Дети почти всегда выби-

рали профессию родителей, хотя 

склонности и способности их не всегда 

отвечали требованиям выбранной сфе-

ры труда. Главным фактором, который 

определял общественный статус и про-

фессиональное будущее ребенка, был 

фактор социального положения роди-

телей. В целом, в дореволюционной Рос-

сии профориентации как самостоятель-

ного научно-практического направле-

ния еще не было, но условия для этого 

создавались успешно. 

Качественно новый второй этап 

(начало 20-х – середина 1930-х годов) в 

решении проблемы профессионального 

самоопределения наступает с распро-

странением психотехнических исследо-

ваний. Проблемы профориентации ста-

ли разрабатываться во Всеукраинском 

институте труда (Харьков), в лаборато-

рии по выбору профессии при психо-

физиологическом отделении Казанского 

бюро научной организации труда, в 

Московском институте профзаболева-

ний им. Обухова и в других местах. 

Ф.Р. Дунаевским, одним из ведущих со-

трудников Всеукраинского института 

труда, занимавшегося исследователь-

скими проектами в области оптималь-

ной организации труда и управления, 

психологии интеллекта и профессио-

нального отбора, была сделана попытка 

научного обоснования профориента-

ции. К решению задач по изучению 

профориентации и организации дан-

ной деятельности в системе образования 
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привлекаются школьные учителя, кото-

рые изучают личность учащегося, орга-

низуют научные профконсультации.  

В 20-30-е года XX столетия проф-

ориентационная деятельность приобре-

ла ярко выраженную гуманистическую 

направленность. При Центральном ин-

ституте труда (ЦИТе), открытом в 1921 

году по прямому указанию В.И. Ленина, 

были организованы первые лаборато-

рии и профконсультационные бюро, 

работавшие преимущественно в на-

правлении профотбора с использовани-

ем данных социологии, психологии, пе-

дологии, психотехники. В 1922 году в 

некоторых школах вводятся профукло-

ны по педагогике, медицине, технике, 

конторскому делу. В это же время (1922 

год) была открыта лаборатория про-

мышленной психотехники, целью кото-

рой было изучение профессий с пози-

ций психологии и создание профессио-

грамм. Работа этой лаборатории была 

подготовительным этапом по созданию 

в стране различного рода профконсуль-

тационных бюро.  

Первое бюро профессиональной 

консультации появилось в 1927 году при 

Ленинградской бирже труда и институ-

те по изучению мозга. Деятельность бю-

ро была направлена на предварительное 

ознакомление школьников с видами 

производительного труда. Особое вни-

мание обращалось на «профессиоведче-

скую» работу в школах фабрично-

заводского ученичества, школах-

мастерских. Сотрудниками бюро был 

подготовлен ряд методических пособий, 

например, «Профконсультационная 

карточка», представляющая собой ори-

ентировочную схему изучения личности 

и включающая 40 вопросов, на основе 

которых составлялось предварительное 

заключение о направлении учащегося на 

подготовку по определенному профес-

сионально-учебному плану. Эти вопросы 

были сгруппированы по следующим 

разделам: социальное положение отца и 

других членов семьи (общественная ха-

рактеристика, профессиональная дея-

тельность); общественная работа учаще-

гося; профнаправленность (педагогиче-

ская характеристика «специальных 

склонностей») [7]. На основании прово-

димых исследований бюро давали за-

ключение о психофизиологической при-

годности подростков к определенному 

виду труда. Только на основании этих 

заключений они принимались на работу 

на промышленные предприятия и на 

учебу в фабрично-заводские школы. 

Проблемы труда, трудовой подго-

товки, а в дальнейшем и профориента-

ции стали важнейшими темами маркси-

стской идеологии. Советские деятели на-

родного образования П.П. Болонский, 

Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, С.Т. Шац-

кий разработали идею «трудовой поли-

технической школы», где рассматрива-

лось решение проблемы профориента-

ции в неразрывной связи с организаци-

ей единой, общеобразовательной, тру-

довой, политехнической школы [8]. По-

является термин «профессиональная 

проба», который подразумевал практи-

ческую работу, состоящую из части тру-

довых действий какого-либо специали-

ста, которую можно осуществить в 

школьных мастерских. Однако к сере-

дине 1930-х годов в стране устанавлива-

ется тоталитарный режим, ужесточается 

партийный контроль во всех сферах 

жизнедеятельности общества, в том чис-

ле в системе образования. 

Таким образом, характерной чер-

той данного этапа можно считать про-

тиворечивость. С одной стороны, появ-

ляются позитивные черты – начинает 

формироваться традиция профессио-

нальной диагностики, практической 
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пробы сил в профессии. С другой – не-

гативные – ограничения педагогических 

поисков жесткими рамками партийно-

прави-тельственных директив [6]. 

Сокращением исследований по 

профориентации, разрушением сло-

жившейся к тому времени системы 

профориентационной деятельности оз-

наменован третий этап (конец 30-х – на-

чало 1950-х годов). В 1936 году вышло 

печально известное Постановление ЦК 

ВКП(б) «О педологических извращениях 

в системе Наркомпроса». Данным по-

становлением были упразднены все уч-

реждения, лаборатории и центры 

профконсультации в стране. В 1937 году 

было отменено преподавание ручного 

труда в школе, ликвидированы школь-

ные мастерские, литература по проф-

ориентации изъята, психологические 

лаборатории закрыты. Работа по рас-

сматриваемому направлению была све-

дена к профинформации и осуществля-

лась профсоюзами, которые сообщали 

населению информацию о потребно-

стях в рабочей силе на хозяйственных 

объектах страны [9].  

Четвертый этап (конец 50-х – сере-

дина 1980-х годов) характеризуется 

оживлением профориентационной ра-

боты, вызванным реформированием как 

в социально-экономической сфере, так и 

в системе образования. Начало этому 

было положено принятием Закона «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народно-

го образования в СССР» (1958 г.), возоб-

новлением практических и теоретиче-

ских исследований в области профори-

ентации. В конце 1950-х годов появляют-

ся первые диссертации по проблемам 

школьной профориентации, в советских 

журналах – статьи, посвященные теории 

и практике профориентации.  

В 1960-е годы, в период хрущевской 

«оттепели» активизируются исследова-

ния в рассматриваемом направлении: 

– под руководством профессора, 

А.Н. Волковского была организована 

группа профориентации в НИИ теории 

и истории педагогики Академии педа-

гогических наук СССР;  

– открыта лаборатория профори-

ентации в НИИ психологии в Киеве под 

руководством Б.А. Федоришина;  

– был организован Научно-

исследовательский институт трудового 

обучения и профориентации при Ака-

демии педагогических наук СССР – ру-

ководитель A.M. Голомшток.  

Особую роль в развитии идей 

профориентационной работы сыграли 

П.Р. Аутов и В.А. Поляков, изучившие 

роль и место трудовой подготовки уча-

щихся в профессиональном выборе [10] 

и др. Возросший интерес к проблеме 

«профессионально ориентированного 

обучения» подтверждается многообра-

зием исследований в различных сферах 

социогуманитарного знания. Так, в пе-

дагогике был обоснован принцип про-

фессиональной направленности обуче-

ния; получили широкое распростране-

ние «инженерная психология», «психо-

логия труда» и «психология деятельно-

сти». Были опубликованы учебные по-

собия для студентов педагогических ву-

зов, в частности А.Д. Сазонова, 

Н.Н. Чистя-ковой и др., которые широко 

использовались и специалистами кон-

сультационных пунктов Госкомтруда 

СССР [11, 12]. 

Экономическим, социальным, ми-

ровоззренческим кризисом в стране ха-

рактеризуется пятый этап (80-е годы 

прошлого столетия – по настоящее вре-

мя). В это время возрождаются рыноч-

ные отношения, конкуренция, в том 

числе на рынке труда. Эти кризисные 

явления обострили до предела пробле-
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мы социальной значимости профессио-

нального самоопределения. Появилась 

потребность в существенных изменени-

ях в системе образования вообще и в 

профориентационной деятельности в 

частности. В 1984 году вышло Постанов-

ление ЦК КПСС «Основные направле-

ния реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы», где особое 

место уделялось развитию трудового 

обучения и профориентации молодежи. 

В 1980-е годы в большинстве круп-

ных городов нашей страны появились 

центры профориентации молодежи. 

Это были специализированные межот-

раслевые научно-методические центры, 

которые управлялись и финансирова-

лись Министерством образования и 

Министерством труда. Центры проф-

ориентации объединяли высококвали-

фицированных психологов, решавших 

практические задачи. В практической 

педагогике тоже появились нововведе-

ния, позитивно повлиявшие на развитие 

профориентации в школе. В частности, 

для учащихся 8–11 классов было органи-

зовано факультативное изучение ряда 

предметов физико-математического, 

химико-биологического и общественно-

гумани-тарного циклов с целью помощи 

старшеклассникам в изучении выбран-

ных предметов по профилю. Учащиеся 

10–11 классов стали получать трудовую 

подготовку по ряду профессий.  

В целом в период «перестройки» в 

направлении развития профориентаци-

онной деятельности было сделано до-

вольно много. 

• Создано более 60-ти региональ-

ных Центров профессиональной ори-

ентации молодежи, а в районах – 

множество пунктов профконсульта-

ции (в Госкомтруде СССР эту работу 

курировал О.П. Апостолов [13], много 

сделавший для возрождения отечест-

венной профориентации). 

• На базе Госкомтруда началась 

активная подготовка профконсультан-

тов (заметим, что в СССР практических 

психологов в массовом порядке еще не 

готовили). 

• В школах ввели курс «Основы 

производства. Выбор профессии». 

Наметился переход к более качест-

венной работе (хотя опыта было мало, 

но он быстро накапливался). 

В 1986 году была создана реальная 

государственная служба профориента-

ции молодежи с перспективой даль-

нейшего совершенствования. Специали-

сты Ленинградского городского центра 

профориентации молодежи под науч-

ным руководством сотрудников факуль-

тета психологии Ленинградского уни-

верситета не только непосредственно 

занимались профориентацией школь-

ников, но и разрабатывали новые под-

ходы в организации и методике проф-

консультирования. Ленинградский 

центр профориентации стал главной 

экспериментальной и учебной базой 

профориентационного направления в 

стране. В нем учились и повышали ква-

лификацию многие психологи-проф-

консультанты, работающие впоследст-

вии по всей стране. Таким образом, яв-

ный рост свободы в обществе вызвал 

резкое возрождение и развитие школь-

ной профориентации. 

В 1991 году вышел закон «О заня-

тости населения», согласно которому 

функцией профориентации были на-

делены службы занятости, появившиеся 

в этот период. При этом согласно зако-

ну «Об образовании» (1992 г.) резко со-

кратилось финансирование школы. В 

связи с этим школьной профориента-

ции стало уделяться гораздо меньше 

внимания, а в Минтруда РФ и в подчи-

ненных ему службах занятости населе-
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ния «работа с молодежью» обознача-

лась как «дополнительная услуга» (по 

принципу: «школа не в нашем веде-

нии»). В этот же период времени проф-

ориентация стала осуществляться в 

коммерческих структурах в виде 

«профотбора персонала», что привело 

к примитивизации данной деятельно-

сти.  

В середине 1990-х годов стали появ-

ляться Межшкольные учебные комбина-

ты (МУК). Перед ними была поставлена 

задача индивидуализации профессио-

нального самоопределения в условиях 

продуктивного обучения. Сложившиеся 

в этот период социально-экономические 

условия способствовали быстрому разви-

тию новых разнообразных профессий. 

На смену монопрофессионализму при-

ходит полипрофессионализм. 

Таким образом, в этот период, с 

начала 1990-х годов происходит измене-

ние направленности профориентаци-

онной деятельности с удовлетворения 

общественных потребностей на профес-

сиональные и социальные интересы и 

запросы личности. 

Бурное развитие профориентации 

в последние годы обусловило появление 

новой научной дисциплины – профори-

ентологии. Данная научная дисциплина 

находится на стыке философии, психо-

логии и педагогики, экономики и ме-

неджмента, изучает факты, механизмы 

и закономерности профессионального 

становления личности. Основными раз-

делами профориентологии как интегра-

тивной дисциплины являются методо-

логия профессионализации, профес-

сиональное самоопределение, диффе-

ренцированное профессиографирова-

ние и профессиональная ориентация 

[14]. 

Таким образом, более чем за сто лет 

профориентация в отечественной педаго-

гической теории и практики прошла не-

сколько этапов, характеризующихся взле-

тами и падениями. Следует отметить, что, 

несмотря на рассвет профориентации на 

современном этапе, остается еще много 

проблем, привлекающих внимание уче-

ных и практиков. Это связано с тем, что 

профориентационная деятельность зави-

сит от изменяющихся социально-

экономических условий и должна менять-

ся вместе с модернизирующейся системой 

образования как на концептуальном, так 

и на методическом уровнях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития кадрового потенциала в ус-

ловиях малого города. Приводится опыт МКДОУ № 38 г. Сысерть по разработке и реа-

лизации программы «Школа профессионального мастерства – Лесенка успеха», наце-

ленной на развитие творческой компетенции педагогов ДОУ. Особое внимание уделя-

ется самовоспитанию, как обязательному условию повышения профессионального мас-

терства педагогов ДОУ малого города. 
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CREATIVE ACTIVITY AS THE PRIMARY MEANS OF HUMAN RESOURSES 
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION OF A SMALL CITY 

 
Keywords: creative activities, human resources, small town, preschool teachers professional 

readiness, self-education, self-management.  

 
Summary. This article discusses the development of human capacity in a small town. Experi-

ence of municipal state-owned preschool number '38 of Sisert in the development and imple-

mentation of the "School of Professional Excellence - Ladder of Success" aimed at the devel-

opment of the creative competence of teachers preschool presents. Particular attention is given 

to self-education as a prerequisite to improve the professional skills of teachers of preschool in 

small town. 

 

Для современного этапа развития 

общества характерно становление прин-

ципиально новых приоритетов в обра-

зовательной сфере, важнейшим из кото-

рых является повышение качества обра-

зования. Сегодня особые требования к 

профессиональной деятельности педа-

гогов предъявляются как со стороны 

правительства РФ (от 26.12.2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Постановление Пра-

вительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «О 

Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», приказ Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стан-



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

30 

дарта») так и со стороны самих воспи-

танников и их родителей.   

В то же время, как показывает 

практика, подход к развитию дошколь-

ного образования и требования к педа-

гогам в малом городе существенно от-

личается и от сельской местности, и от 

крупного города.  

В чем же специфика малого горо-

да? В первую очередь, стиль жизни, 

культурные стереотипы, ценностные 

ориентации несут на себе отпечаток 

сельского образа жизни. В частности, 

здесь особенно ценятся стабильность, 

устойчивость, положительная репута-

ция. Жители малого города стараются 

придерживаться родственных и сосед-

ских связей. При этом они ориентиро-

ваны и на такие ценности большого го-

рода, как высокий уровень образования, 

престижная профессия. 

Основными факторами, опреде-

ляющими в настоящее время направле-

ния функционирования и развития 

ДОУ, являются преобразования, проис-

ходящие в стране (социально-эконо-

мические, политические, социокультур-

ные), а исходя из этого и в малом городе 

формирование рынка образовательных 

услуг происходит как в контексте мо-

дернизации, так и с учетом специфиче-

ских местных условий. 

Исследователи отмечают, что мо-

дель процесса управления качеством 

дошкольного образовательного учреж-

дения включает в себя: 

– проблемы и задачи, которые 

должны быть решены; 

– образовательный, воспитательный 

потенциал дошкольной образовательной 

организации и окружающей среды; 

– готовность педагогов, родителей, 

специалистов к управлению качеством в 

ДОУ [1]. 

Для малого города, где финансо-

вые и материальные ресурсы обычно не 

столь значительны, как в крупных горо-

дах, целесообразнее, на наш взгляд ис-

пользовать кадровый потенциал, тем 

более, учитывая ценностные характери-

стики педагогов, как специфические 

особенности малого города. Так, педаго-

ги ДОУ должны быть профессионально 

готовы к реализации образовательной и 

воспитательной деятельности в соответ-

ствии с требованиями новых Федераль-

ных стандартов. В данном случае под 

профессиональной готовностью педаго-

гов ДОУ понимается совокупность 

сформированных общекультурных, 

профессиональных и общепрофессио-

нальных компетенций, необходимых 

для качественной продуктивной дея-

тельности с дошкольниками [2]. Среди 

общепрофессиональных компетенций 

можно выделить когнитивную, комму-

никативную, управленческую, инфор-

мационно-компьютерную, в ценностно-

смысловой и гражданско-общественной 

деятельности, в здоровьесбережении, 

креативную.  

Однако проводимые социологами 

исследования выделяют следующий 

круг проблем дошкольного образования 

в малых городах в России: 

– недостаток у некоторых педаго-

гов опыта и знаний по дошкольной пе-

дагогике; 

– неготовность некоторых педаго-

гов к инновационной деятельности; 

– недостаточная активность боль-

шинства педагогов в профессиональном 

развитии и передаче своего опыта рабо-

ты коллегам;  

– низкий уровень статуса профес-

сии воспитателя; 

– отсутствие у некоторых педаго-

гов профессионального образования по 

дошкольной педагогике; 

– низкий уровень осознания цен-
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ности личной принадлежности к мало-

му городу; 

– проблема роста асоциальных 

проявлений в малом городе (показате-

ли алкоголизации, наркотизации, 

криминализации). 

Данные проблемы осложняют раз-

витие кадрового потенциала ДОУ малых 

городов. Это, в свою очередь, определяет 

специфику кадрового менеджмента, 

проводимого здесь. На наш взгляд, для 

решения большинства из перечислен-

ных ранее проблем необходимо разви-

вать творческий потенциал педагогов.  

Однако и здесь есть некоторые 

трудности, прежде всего связанные с 

определением понятия «творчество» и 

его производных. Творчество, с точки 

зрения исследователей, является ситуа-

тивно нестимулированной активностью, 

проявляющейся в стремлении выйти за 

пределы заданной проблемы [3]. Со-

гласно еще одной позиции, творчество – 

это способность человека или группы 

«находить информацию, анализировать 

ее, делать оригинальные выводы, на ос-

нове знаний, компетенций, воображе-

ния, интуиции создавать качественно 

новые материальные и духовные ценно-

сти». Оно характерно для людей, кото-

рые способны отказаться от стереотипов, 

имеют развитое мышление, легко гене-

рируют новые идеи [4]. Именно такими 

качествами должны обладать педагоги 

модернизирующейся системы дошколь-

ного образования. 

Отсутствие критериев для опреде-

ления творческой деятельности на дан-

ный момент общепризнано. Многие ис-

следователи видят сущность творческой 

деятельности «в реорганизации имею-

щегося опыта по формированию на его 

основе новых комбинаций», как созида-

ние нового в ситуации, когда проблема-

раздражитель вызывает образование 

доминанты, вокруг которой концентри-

руется необходимый для решения запас 

прошлого опыта как создание с помо-

щью действия нового продукта» [5]. 

К. Роджерс определил внутренние 

и внешние условия творческой деятель-

ности. К внутренним условиям он отно-

сил: 1) экстенсиональность (открытость 

новому опыту); 2) внутренний локус 

оценивания; 3) способность к необыкно-

венным сочетаниям. Внешними усло-

виями являются: 1) психологическая 

безопасность и защищенность (призна-

ние безусловной ценности индивида, 

создание обстановки, в которой отсутст-

вует внешнее оценивание); 2) психоло-

гическая свобода самовыражения. Со-

путствующими компонентами творче-

ского акта можно считать считал эмоции 

(эстетические, эвристические, коммуни-

кативные, «отъединенности») [5]. 

Для понимания творческой дея-

тельности необходимо принимать во 

внимание не только мыслительные про-

цессы, но и динамические силы, приво-

дящие эти процессы в действие для про-

изводства чего-то нового. Некоторые 

ученые решающую роль отводят мотиву 

достижения, т.е. стремлению к успеху, к 

достижению цели. Так же  причинами, 

повышающими силу мотива творческой 

деятельности, могут быть соревнователь-

ность и даже зависть. Мотивом творче-

ской деятельности может быть «удоволь-

ствие, доставляемое работой мысли» [6]. 

Таким образом, несмотря на неко-

торую неопределенность в подходах к 

определению понятий, можно выделить 

условия, необходимые для развития 

кадрового потенциала ДОУ. В частно-

сти, необходимо создавать механизмы 

для стимулирования педагогов к разви-

тию творческой деятельности.  

Изучив теоретические аспекты, мы 

начали работу на опытно-эксперимен-
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тальной базе (МКДОУ № 38 г. Сысерть) 

и выяснили с помощью психодиагно-

стики творческого мышления, что не все 

педагоги могут проявить себя в новой 

или изменившейся ситуации. Поэтому 

перед нами стояли следующие задачи: 

– Развитие у педагогов ДОУ лич-

ных качеств, направленных на профес-

сиональное самосовершенствование для 

достижения целей перспективного раз-

вития учреждения. 

– Создание условий для обеспече-

ния профессионального развития педа-

гогов и формирования творчески рабо-

тающего коллектива педагогов-едино-

мышленников. 

– Повышение мотивации педаго-

гов для участия в конкурсном движении 

(профессионального мастерства). 

– Активизация творческого потен-

циала педагогов по обобщению передо-

вого педагогического опыта и его рас-

пространения. 

– Совершенствование навыков са-

моанализа и самоконтроля педагогов.  

– Выявление,  обобщение и  внедре-

ние  передового педагогического опыта.  

– Приобщение педагогов к иссле-

довательской деятельности.  

Для решения поставленных задач 

была разработана программа развития 

творческой деятельности педагогов 

«Школа профессионального мастерст-

ва – Лесенка успеха» (см. рис. 1.).

 

 

Рис. 1. Программа развития творческой деятельности педагогов «Школа про-
фессионального мастерства – Лесенка успеха» 

 
В основе организации школы ле-

жит принцип дифференциации педаго-

гов по уровню педагогического мастер-

ства. Отсюда 4 вида «Школы профес-

сионального мастерства», каждый из ко-

торых предполагает реализацию ряда 

условий. Первым педагогическим усло-

вием развития профессионального мас-

терства педагога ДОУ является включе-

ние педагогов ДОУ в творческую дея-
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тельность, обеспечивающую развитие и 

саморазвитие профессиональной на-

правленности воспитателей ДОУ. 

Вторым педагогическим условием 

является совершенствование профес-

сиональных знаний и умений педагогов 

через разнообразные формы методиче-

ской работы. Пополнение их теоретиче-

ских знаний и практических умений 

осуществляется с помощью использова-

ния интерактивных форм и методов. 

Ценность такого подхода состоит в том, 

что он обеспечивает обратную связь, от-

кровенный обмен между мнениями, а 

также формирует положительное обще-

ние между сотрудниками. Благодаря та-

ким формам и методам осуществляется 

достижение таких важных целей, как: 

стимулирование интереса и мотивации 

к самообразованию, повышение уровня 

активности и самостоятельности, разви-

тие навыков анализа и рефлексии своей 

деятельности, развитие стремления к 

сотрудничеству. 

К числу наиболее эффективных 

форм работы с кадрами можно отнести 

групповую работу, в том числе и малых 

группах, творческие мастерские, мастер-

классы, «круглые столы», дискуссии, 

проектные семинары, кейс-технологии, 

ролевые и деловые игры и др. 

Третье педагогическое условие – 

это совершенствование умений в облас-

ти педагогической техники. Педагоги-

ческая техника – это совокупность навы-

ков, которая необходима для эффектив-

ного применения системы методов пе-

дагогического воздействия на отдельных 

воспитанников и коллектив детей в це-

лом (умение выбрать правильный стиль 

и тон в общении, умение управлять 

вниманием, чувство такта, навыки 

управления и др.). Педагогическая тех-

ника охватывает все сферы воспита-

тельной деятельности педагога ДОУ и 

оказывает непосредственное влияние на 

решение любой воспитательной задачи. 

Четвертым педагогическим усло-

вием развития профессионального мас-

терства педагога ДОУ является стиму-

лирование педагогов к развитию их пе-

дагогических способностей, что предпо-

лагает использование методов поощре-

ния, выявление затруднений воспитате-

лей и проектирование действий по соз-

данию режима развития, побуждая пе-

дагогов к самоанализу деятельности.  

Основной направленностью таких 

форм и методов является активизация 

педагогов, развитие их креативного 

мышления, ориентация на нестандарт-

ный выход из проблемной ситуации. 

Но в сфере педагогического труда 

свои особенности и влияние имеет и мо-

ральная регуляция, неотъемлемым эле-

ментом которой является нравственное 

самовоспитание. «Процесс самовоспита-

ния выстраивается от социальных требо-

ваний к личности через самопознание, 

планирование работы над собой, реали-

зацию программы, самоконтроль и само-

коррекцию, вновь через самопознание; в 

конце происходит возврат к социальным 

требованиям личности» [7].  

По сути, данные компоненты дея-

тельности педагогов ДОУ соответствуют 

основным компонентам самоменеджмен-

та (мотивация, целеполагание, планиро-

вание, принятие решения, рефлексия, 

коррекция). В процессе целеполагания 

необходимо выработать навыки соотне-

сения личных целей и профессиональ-

ных, долгосрочных, среднесрочных, 

краткосрочных, текущих. Планирование 

предполагает умение проектировать 

трудовой процесс на определенный 

промежуток времени. В рамках принятия 

решений педагогам необходимо уметь 

устанавливать приоритетность целей и 

организовывать работу в соответствии с 
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выбранными приоритетами, выявлять 

факторы, влияющие на принятие реше-

ний, просчитывать риски и т.п. [8]. 

В процессе реализации программы 

«Школы профессионального мастерст-

ва – Лесенка успеха» педагоги понима-

ют, что профессиональное мастерство, 

креативность – это необходимой компо-

нент в воспитании ребенка. Но самое 

главное, не следует забывать, что усилия 

педагога тогда достигнут цели, когда 

дети примут его как личность, которая 

обладает своей неповторимостью и ин-

дивидуальностью. 

Исходя из этого, в процессе разви-

тия творческой деятельности педагога в 

малом городе необходимо обратить 

внимание на соблюдение ряда социаль-

но-психологических и педагогических 

условий. К ним относятся: постоянный 

мониторинг состояния социальной и 

воспитательно-образовательной сфер 

малого города, развитие локальных вос-

питательных систем воспитательно-

образовательных учреждений. И конеч-

но же, самым главным условием являет-

ся повышение ценностной значимости 

статуса педагога и обращение должного 

внимания на проблемы, помощь в по-

вышении квалификации с использова-

нием разнообразных форм и методов. 

Как показывает современный 

опыт некоторых малых городов, актуа-

лизация проблем, а также поиск их 

конструктивного решения способны во 

многом изменить основные показатели 

уровня жизни населения. Одно из на-

правлений этой деятельности – нала-

живание комплексной социально-

педагогической деятельности, заинте-

ресованность в которой могут прояв-

лять все городские структуры, так или 

иначе озабоченные состоянием и дина-

микой развития малого города. 
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Аннотация. В статье описана актуальность занятия научно-методической деятельностью 
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Summary. The article describes the relevance of scientific and methodological activities of the 

teaching staff of preschool educational institution. It also highlights the directions of scientific 

and methodological activities and presents a model of the organization of scientific and meth-

odological activities of teaching staff of preschool educational institution. 

 

Современная ситуация в образова-

нии ставит педагогических работников 

дошкольных образовательных учрежде-

ний в принципиально новые условия, для 

которых характерны отсутствие жесткой 

регламентации профессиональной дея-

тельности, обилие педагогических кон-

цепций и технологий, программ дошко-

льного образования, изменение характера 

традиционных функций методической 

деятельности от нормативно-

исполнительской к исследовательской и 

инновационной, научно-методической. 

В соответствии с изменениями в за-

конодательстве в области образования, 

введением Федерального государственно-

го стандарта, Профессионального стан-

дарта педагога, а также требования, 

предъявляемые к порядку аттестации пе-

дагогических работников, и должностные 

инструкции педагогов ДОУ гласят, что на-

учно-методическая деятельность перехо-

дит в ряд обязанностей, становясь одним 

из важных требований к воспитателю или 
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специалисту, работающему в дошкольной 

образовательной организации.  

Согласно ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» педагогические ра-

ботники – это физические лица, состоя-

щие в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обя-

занности по обучению, воспитанию обу-

чающихся и (или) организации образова-

тельной деятельности [19]. 

Свой потенциал педагогические ра-

ботники реализуют в профессиональной 

деятельности, которая, по мнению Э.Ф. 

Зеера, представляет собой социально зна-

чимую деятельность, выполнение которой 

требует наличия специальных знаний, 

умений и навыков, а также профессио-

нально обусловленных качеств личности в 

зависимости от содержания труда (предме-

та, цели, средств, способов, условий) [6: 175]. 

Педагогическая деятельность отно-

сится к числу таких видов профессио-

нальной деятельности, которые наклады-

вают отпечаток на всю личность человека 

и часто становятся для него тем, что опре-

деляет тот образ мира, через который пре-

ломляются его внешние факторы [13: 9]. 

Профессиональная деятельность пе-

дагогических работников дошкольных об-

разовательных учреждений включает в се-

бя ряд требований, предъявляемых к лич-

ности педагога со стороны общества и го-

сударства, к ним относятся компетенции и 

личностные качества, а также выполнение 

трудовых профессиональных функций. 

На первый план сегодня выходят сле-

дующие компетенции и личностные каче-

ства педагогических работников дошколь-

ного образовательного учреждения [16]:  

– четкое видение современных задач 

дошкольного образования; 

– ценностное отношение к ребенку, 

культуре, творчеству; 

– гуманная педагогическая позиция; 

– умение заботиться об экологии 

детства, сохранении духовного и физиче-

ского здоровья детей; 

– проявление заботы о развитии ин-

дивидуальности каждого ребенка; 

– умение создавать и постоянно обо-

гащать культурно-информационную и 

предметно-развивающую образователь-

ную среду; 

– умение работать с содержанием 

обучения и разнообразными педагогиче-

скими технологиями, придавая им лично-

стно-смысловую направленность; 

– умение осуществлять эксперимен-

тальную деятельность по внедрению субъ-

ективно и объективно новых подходов, и 

технологий, оценивать их соответствие 

принятым на государственном уровне це-

лям образования, задачам гуманизации 

образовательного процесса, возможностям 

и потребностям детей; 

– способность к самообразованию, 

самовыращиванию личностных структур 

сознания, придающих гуманный смысл 

деятельности педагога. 

Перечень основных направлений 

деятельности и трудовых функций, вклю-

ченных в профессиональную деятельность 

педагогов ДОУ, отражены в Едином ква-

лификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-

ния», утвержденном Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации №761н от 26 

августа 2010 года, который служит основой 

для составления Должностных инструк-

ций педагогических работников [5]. 

Проанализировав требования к 

профессиональной деятельности педаго-

гических работников дошкольного обра-

зовательного учреждений, можно выде-
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лить основные общие направления дея-

тельности педагогических работников 

ДОУ, к которым относятся:  

– воспитательно-образовательная 

деятельность; 

– коррекционно-развивающая 

деятельность;  

– здоровьесберегающая деятель-

ность; 

– развивающая деятельность; 

– научно-методическая деятельность. 

Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений, 

утвержденный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации от 24 

марта 2010 года № 209, указывает на сле-

дующее требование к аттестующимся пе-

дагогическим работниками: «…личный 

вклад в повышение качества образования 

на основе совершенствования методов 

обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоение новых образова-

тельных технологий и активно распро-

страняют собственный опыт в области по-

вышения качества образования и воспита-

ния» [14]. Профессиональная деятельность 

педагогов ДОУ должна осуществляться с 

использованием современных информа-

ционных технологий для разработки 

учебно-методических материалов, исполь-

зования компьютерных технологий в про-

цессе непосредственно образовательной 

деятельности, а также распространения пе-

дагогического опыта и взаимосвязи с субъ-

ектами образовательного процесса [15: 34]. 

Основываясь на выше сказанном, мы 

можем сделать вывод, что научно-

методическая деятельность в настоящий 

момент становится одним из направлений 

работы педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений. 

Современные дошкольные образова-

тельные учреждения напрямую заинтере-

сованы в содействии профессиональному 

росту своих сотрудников, повышению их 

профессиональной компетентности, соз-

данию оптимальных условий для их рабо-

ты. До настоящего времени данную задачу 

решала методическая работа, как одно из 

старейших направлений в области образо-

вания дошкольников. Но в связи с изме-

нившимися требованиями, социально-

экономическими условиями большое зна-

чение стала приобретать научная работа, 

что послужило их слиянию и выделению 

такого вида деятельности как научно-

методическая.  

Научно-методическая деятельность, 

как утверждает Н.А. Скворцова – это сис-

тема организованной и координируемой, 

проектируемой и обеспечивающей дея-

тельности педагогического коллектива, 

направленную на целостное развитие всех 

компонентов педагогической системы [10]. 

Рассмотрим составляющие понятия 

научно-методической деятельности: на-

учная деятельность и методическая дея-

тельность. 

Научная деятельность – специфиче-

ский вид когнитивной активности, пред-

метом которой является множество любых 

возможных объектов (эмпирических и 

теоретических), целью – производство на-

учного знания о свойствах, отношениях и 

закономерностях этих объектов, средства-

ми – различные методы и процедуры эм-

пирического и теоретического исследова-

ния [9: 219]. 

Выделяют два вида научной дея-

тельности: индивидуальную научную дея-

тельность (как процесс научной работы 

отдельного исследования) и коллективную 

научную деятельность (как деятельность 

всего сообщества ученых, работающих в 

данной отрасли науки) [11]. 

В.П. Дуброва, Е.П. Милошевич дают 

следующее определение методической 
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работе – это целостная, основанная 

на достижениях науки и передового 

педагогического опыта система взаимосвя-

занных мер, направленных на всесторон-

нее повышение квалификации и профес-

сионального мастерства каждого педагога, 

развитие и повышения творческого по-

тенциала педагогического персонала, а, в 

конечном счете – на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного 

процесса, рост уровня образованности, 

воспитанности и развития обучающихся и 

воспитанников [3: 3]. 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении имеет не-

сколько преимуществ: носит непрерыв-

ный, постоянный характер; идет в живом, 

конкретном, развивающемся коллективе в 

ходе практической деятельности педагога; 

организаторы методической работы име-

ют возможность более глубоко и в течение 

длительного времени изучать деятель-

ность педагога, выявлять недостатки и за-

труднения в их деятельности, определить 

зачатки передового новаторства, способст-

вовать росту педагогического мастерства, 

делать этот процесс управляемым [18: 51]. 

Проанализировав основные аспекты 

научной и методической работы мы мо-

жем дать определение научно-методи-

ческой деятельности.  

На наш взгляд, научно-методичес-

кая деятельность – это непрерывная сис-

тема мероприятий, направленных на про-

изводство научных знаний и передачу пе-

редового педагогического опыта для об-

новления содержания образования, по-

вышения профессионального мастерства 

педагогических работников, и выстраивае-

мая исходя из конкретных условий, запро-

сов и потребностей общества и педагогов. 

Предметом научно-методической 

работы выступают не только средства 

профессионально-педагогической (управ-

ленческой) коммуникации (формы, мето-

ды, приемы, средства), но и содержание 

обучения (учебные материалы) и содер-

жание управленческого воздействия 

(управленческие решения в виде приказов, 

распоряжений, программ и проч.), а также 

возможные средства трансляции опыта 

педагогической деятельности [2: 37]. 

Научно-методическую деятель-

ность необходимо выстраивать по прин-

ципам [1: 169]: 

– научность. Поиски и разработки 

педагогов должны иметь прочную мето-

дологическую основу с опорой на универ-

сальные научные теории, законы гумани-

тарного и психолого-педагогичес-кого 

знания, основы профессиональной дея-

тельности и др.; 

– системность. Планирование и реа-

лизация всех ступеней научной и практи-

ческой разработки проблемы: диагностика 

и анализ качества образовательного про-

цесса, выявление проблем, осмысление 

теоретических основ проблемы, выдвиже-

ние задач, конструирование схем их ре-

шения, реализация решения, разработка и 

продвижение методических рекоменда-

ций и иных материалов; 

– актуальность. Направленность на 

профессионально значимые, касающиеся 

отдельного педагога проблемы в области 

обучения или воспитания. 

Анализ научной литературы позво-

лил выделить следующие направления 

научно-методической деятельности педа-

гогов дошкольного образовательного уч-

реждения: получение высшего профес-

сионального образования или профессио-

нальная переподготовка кадров, прохож-

дение курсов повышения квалификации, 

трансляция педагогического опыта через 

публикации и участие в профессиональ-

ных конкурсах, участие в научно-

практических конференциях, повышение 
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методического обеспечения ДОУ. 

Как любой вид деятельности научно-

методическая деятельность педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений нуждается в организации.  

Применительно к научно-

методической деятельности организация 

представляет собой процесс. Процесс ор-

ганизации – это совокупность действий, 

ведущих к образованию и совершенство-

ванию взаимосвязей между частями цело-

го (процесс организовывания); например, 

процесс создания работоспособного кол-

лектива. Также она выступает одной из 

функций управления [4: 51]. Организация 

как процесс регулируется законами о тру-

де [17], уголовным кодексом [18]. 

Процесс организации научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ мы представляем в 

виде ряда взаимосвязанных этапов: 

1. Этап целеполагания. Данный этап 

предполагает постановку целей и задач по 

организации научно-методической дея-

тельности педагогических работников ДОУ. 

2. Диагностический этап. Он вклю-

чает в себя определение внешних и внут-

ренних ресурсов педагогических работни-

ков, потребностей в занятии научно-

методической деятельностью, а также изу-

чение противоречий ситуации; выделение 

направлений научно-методи-ческой дея-

тельности, характерных для дошкольных 

образовательных учреждений, определе-

ние реализации их в ДОУ. 

3. Этап планирования. На данном 

этапе происходит формулировка страте-

гий решения обозначенной проблемы, со-

ставление плана мероприятий. 

4. Деятельностный этап реализуется 

в ходе организационной работе подготов-

ки педагогических работников ДОУ к на-

учно-методической деятельности. Он 

предполагает реализацию плана меро-

приятий через различные формы и мето-

ды, а также включение научно-методи-

ческой деятельности в профессиональную 

деятельность педагогических работников 

ДОУ как одного из направлений.  

5. Контрольно-оценочный этап. В 

процессе данного этапа происходит кон-

троль и оценка результатов научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ. 

Процесс организации научно-

методической деятельности педагогов до-

школьного образовательного учреждения 

представляется нам как система взаимо-

связанных и последовательных структур-

ных блоков, объединенных для реализа-

ции обозначенных целей и задач, и опи-

сывается как структурно-содержа-тельная 

модель, в основе которой лежат выше обо-

значенные этапы организации научно-

методической деятельности. 

Модель организации научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников ДОУ состоит из четырех 

взаимосвязанных блоков: целевого, содер-

жательного, организационно-процес-

суального и результативного (рис. 1).  

Целевой блок модели представлен 

единством цели и обусловленных потребно-

стью организации научно-методи-ческой 

деятельности задач, комплексное решение 

которых обеспечивает их достижение. 

Именно целевой блок создает предпосылки 

для объединения других блоков в целост-

ное единство, их целенаправленного под-

бора и развития. Он разрабатывается в со-

ответствии с в соответствии с социальным 

заказом Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Профессиональным стандартом педагога, а 

также потребностями личности педагоги-

ческого работника и включает направле-

ния научно-методической деятельности. 
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Рис. 1 Модель организации научно-методической деятельности 
педагогических работников ДОУ 

Мотивационный Информационно-
когнитивный 

Деятельностный Рефлексивный 

Методы: 
Проблемные методы; 
Кейс-метод; 
Деловая игра; 
Тренинг; 
Метод проектов; 
Педагогический совет; 
Совещание. 

Формы: 
Лекция; 
Упражнение; 
Семинар; 
Дискуссия; 
Конференция; 
Круглый стол. 

Потребности личности педагогического 
работника в личностном росте, самореали-
зации, повышении конкурентоспособности 

Социальный заказ ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, Профессиональный стандарт 
педагога 

Цель: организовать научно-методической деятельности педагогических работников ДОУ по 
выделенным направлениям  

Задачи: 
1. Повысить уровень образования педагогов ДОУ средствами получения высшего профес-
сионального образования, прохождение профессиональной переподготовки, похождение 
курсов повышения квалификации; 
2. Способствовать повышению активность педагогов участия в профессиональных конкур-
сах, трансляции педагогического опыта; 
3. Расширять методическое обеспечение ДОУ; 
4. Содействовать в повышении квалификационного уровня педагогов; 
5. Повышать качество образовательных услуг ДОУ. 
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• Повышение уровня образования средствами получения высшего профессионального обра-
зования (профессиональной переподготовкой), прохождения курсов повышения квалифика-
ции; 
• Рост активности участия в профессиональных конкурсах, научно-практических конферен-
циях; 
• Увеличение числа трансляций педагогического опыта; 
• Расширение методического обеспечения МБДОУ. 
• Повышение уровня квалификации педагогических кадров ДОУ. 

Социальный заказ 

Изучение готовности педагогов ДОУ к занятию  научно-методической деятельностью 
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Содержательный блок предпола-

гает диагностические процедуры по 

изучению готовности педагогических 

работников к научно-методической 

деятельности; определение направле-

ний научно-методической деятельно-

сти, характерной для дошкольных об-

разовательных учреждений: получение 

высшего профессионального образова-

ния или профессиональная переподго-

товка кадров, прохождение курсов по-

вышения квалификации, трансляция 

педагогического опыта через публика-

ции и участие в профессиональных 

конкурсах, участие в научно-

практических конференциях, повыше-

ние методического обеспечения ДОУ. 

Организационно-процессуальный 

блок включает в себя организационную 

работу поэтапной подготовки педаго-

гических работников ДОУ к организа-

ции научно-методической деятельно-

сти (табл. 1).  

Данный блок также включает в себя 

и раскрывает педагогические методы и 

формы, способствующие организации 

научно-методической деятельности пе-

дагогов ДОУ.  

 Таблица 1. 
Этапы подготовки педагогических работников ДОУ 

к научно-методической деятельности 

№ 
п/п 

Название этапа Деятельность по организации научно-
методической деятельности 

1 Мотивационный Формирование внешней и внутренней положи-
тельной мотивации педагогов, направленную на 
организацию научно-методической деятельности, а 
также потребность педагогических работников к 
саморазвитию. 

2 Информационно-
когнитивный 

Становление системы знаний, необходимых педагогу 
ДОУ в профессиональной деятельности, а также зна-
комство и внедрение новых образовательных техно-
логий и инновационных подходов. 

3 Реализации 
деятельности 

Непосредственное осуществление научно-
методической деятельности педагогами ДОУ; разви-
тие творческих способностей педагогических работ-
ников, формирование профессионально значимых 
качеств личности педагога; организация научно-
методического совета ДОУ. 

4 Рефлексивный Контроль и анализ результатов научно-методи-
ческой деятельности педагогических работников 
ДОУ, удовлетворенность научно-методической дея-
тельностью, изменение качества предоставляемых 
услуг ДОУ, повышение ДОУ в рейтинге образова-
тельных учреждений. 
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Завершающим блоком модели ор-

ганизации научно-методической дея-

тельности педагогических работников 

ДОУ является результативный, который 

создает предпосылки для качественной 

оценки данного процесса, который заме-

ряется с помощью изменений числа уча-

стия педагогических работников в на-

правлениях научно-методической дея-

тельности ДОУ (в количественном и ка-

чественном соотношении). 

Результатом реализации модели 

организации научно-методической дея-

тельности педагогических работников 

ДОУ мы видим: 

1. Повышение уровня образования 

средствами получения высшего профес-

сионального образования (профессио-

нальной переподготовкой), прохождения 

курсов повышения квалификации. 

2. Рост активности участия в про-

фессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях. 

3. Увеличение числа трансляций 

педагогического опыта. 

4. Расширение методического обес-

печения МБДОУ. 

5. Повышение уровня квалифика-

ции педагогических кадров ДОУ. 

Разработанная модель организации 

научно-методической деятельности пе-

дагогических работников ДОУ основы-

вается на организации и реализации 

следующих педагогических условий: 

– нормативно-правовое обеспечение 

процесса организации научно-методи-

ческой деятельности педагогических ра-

ботников ДОУ (соответствие деятельно-

сти законодательству Российской Феде-

рации, разработка внутренних норма-

тивных документов ДОУ, регламенти-

рующих данный вид деятельности); 

– совокупность мер воздействия на 

педагогических работников ДОУ (отра-

жение данного вида деятельности как 

направления профессиональной дея-

тельности в Должностных инструкциях 

педагогов, внешняя мотивация педагогов 

через материальное поощрение и мо-

ральное стимулирование); 

– материально-технические усло-

вия (создание уголка педагога, оснащен-

ного необходимой техникой и выходом в 

сеть Интернет, обновление научно-

методической литературы в ДОУ); 

– готовность педагогических работ-

ников к занятию научно-методической 

деятельностью (состояние личности пе-

дагога, демонстрирующее обладание оп-

ределенными ценностями, знаниями, 

умениями, навыками и личностными ка-

чествами, дающими возможность моби-

лизовать себя для выполнения данного 

вида деятельности).Модель организации 

научно-методической деятельности пе-

дагогических работников ДОУ является 

целостной, потому что все составляющие 

компоненты взаимосвязаны и работают 

на конечный результат. 

Такими образом, организация на-

учно-методической деятельности – это 

процесс ведущий к образованию и со-

вершенствованию системы взаимосвя-

занных и последовательных структур-

ных блоков, объединенных для реали-

зации обозначенных целей и задач, ос-

нованных на этапах целеполагания, ди-

агностическом, планирования, дея-

тельностном, контрольно-оценочном, 

отраженных в о взаимосвязанных бло-

ках модели; направленных на произ-

водство научных знаний и передачу 

передового педагогического опыта для 

обновление содержания образования, 

повышения профессионального мас-

терства педагогических работников, и 

выстраивается исходя из конкретных 

условий, запросов и потребностей об-

щества и педагогов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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общего образования. 

 
Аннотация. В рамках реализации ФГОС НОО учебный процесс должен стать более ин-

тересным и продуктивным, эта задача выводит нас на категорию методов обучения, а 

именно интерактивных методов обучения, которые предполагают взаимодействие обу-

чающихся друг с другом, при этом учитель является организатором учебного процесса. В 

статье рассматривается возможность применения интерактивных методов в начальной 

школе, которые в свою очередь являются средством формирования универсальных учеб-

ных действий (УУД).  

 
Shishkina E.А. 

Yekaterinburg  
 

INTERACTIVE TEACHING METHODS AS MEANS OF FORMATION  
OF UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN  

 
Keywords: teaching methods, universal learning activities, interactive teaching methods, the 

federal state educational standard of primary education. 

 
Summary. As part of the GEF primary basic education learning process must become more in-

teresting and productive, this problem brings us to the category of learning methods, namely, 

interactive teaching methods, which involve the interaction of students with each other, while 

the teacher is the organizer of the training process. The possibility of interactive methods in el-

ementary school, which in turn are a means of creating universal educational actions, presents.  

 

В настоящее время в рамках реали-

зации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в начальной школе 

произошли глобальные изменения: пе-

ресмотрены прежние ценностные при-

оритеты, целевые установки и педагоги-

ческие средства. Современная начальная 

школа ориентирована на формирование 

у обучающихся способности самостоя-

тельно ставить учебные цели, проекти-

ровать пути их реализации, контролиро-

вать и оценивать свои достижения, иначе 

говоря – формирование умения учиться 

вместо простой передачи знаний, уме-

ний и навыков от учителя к ученику, как 

это было раньше [1]. Учащийся сам дол-

жен стать «архитектором и строителем» 
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образовательного процесса. Достижение 

этой цели становится возможным, благо-

даря формированию системы универ-

сальных учебных действий (УУД).  

Овладение универсальными учеб-

ными действиями дает учащимся воз-

можность самостоятельного успешного 

усвоения новых компетенций на основе 

формирования умения учиться. Эта воз-

можность обеспечивается тем, что УУД – 

это обобщенные действия, порождаю-

щие мотивацию к обучению и позво-

ляющие учащимся ориентироваться в 

различных предметных областях позна-

ния. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний, включая и организа-

цию самого процесса усвоения. Универ-

сальные учебные действия – это навыки, 

которые надо закладывать в начальной 

школе на всех уроках. Универсальные 

учебные действия можно сгруппировать 

в четыре блока: личностные, регулятив-

ные, познавательные и коммуникатив-

ные. Интеграция, обобщение, осмысле-

ние новых знаний, увязывание их с жиз-

ненным опытом ребенка на основе фор-

мирования умения учиться [2]. 

Сегодня перед педагогами началь-

ной школы стоит важнейшая проблема: 

переход к стандартам второго поколения. 

Это, в свою очередь, ставит ряд вопросов. 

Как изменить процесс обучения, чтобы 

он стал еще более интересным и продук-

тивным, чтобы в него были вовлечены 

практически все учащиеся, чтобы повы-

сить уровень мотивации к обучению? Как 

создать на уроке такие условия, при кото-

рых каждый ученик чувствовал бы свою 

успешность, свою интеллектуальную со-

стоятельность? Поиск ответов на эти и 

подобные вопросы выводит нас на кате-

горию методов обучения.  

Исследователи обычно определяют 

понятие «метод обучения» как способ тео-

ретического и практического овладения 

учебным материалом, исходящий из задач 

образования, воспитания и развития лич-

ности [3]. По одной из классификаций 

среди методов обучения выделяются пас-

сивные, активные и интерактивные. 

В свою очередь активные методы 

подразделяются на имитационные (де-

ловая игра, кейс-метод и др.) и неимита-

ционные методы (проблемный, дискус-

сия и др.) [9; 10]. 

В своей работе педагоги использу-

ют разные методы обучения: пассивные, 

когда педагог играет центральную роль 

и при этом преобладает монологичный 

режим обучения; активные – здесь педа-

гог является главным источником ин-

формации, но учащиеся активно вклю-

чаются в обсуждение вопросов, решение 

задач. Интерактивные методы, ориенти-

рованные на более широкое взаимодей-

ствие обучающихся не только с учите-

лем, но и друг с другом и на доминиро-

вание активности учащихся в процессе 

обучения. При использовании данных 

методов, педагог теряет центральную 

роль, он становится организатором обра-

зовательного процесса, а так же заботит-

ся о том, чтобы их усилия были направ-

лены на положительный результат [4].  

По мнению Е.В. Коротаевой, инте-

рактивные методы обучения направлены 

на решение следующих задач: 

1. Учебно-познавательную, кото-

рая связана с непосредственной учеб-

ной ситуацией. 

2. Коммуникативно-развивающую, 

в процессе которой вырабатываются ос-

новные навыки общения внутри и за 

пределами данной группы. 

3. Социально-ориентационную, 

воспитывающую гражданские качества, 
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необходимые для адекватной социализа-

ции индивида в обществе[5].  

В ходе исследования мы проанали-

зировали психолого-педагогическую ли-

тературу по проблеме поиска эффектив-

ных интерактивных методов обучения, 

которые могут быть использованы педа-

гогами для достижения целей современ-

ной начальной школы, а так же являются 

средством формирования УУД. Резуль-

таты данного анализа представлены ни-

же в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Интерактивные методы обучения 
как средства формирования универсальных учебных действий  

 
Название интерактивного 

 метода обучения и его характеристика 
Формируемые УУД 

Групповые (парные) упражнения – это со-

вместная деятельность детей и учителя, где 

реализуются все виды взаимодействий: учи-

тель – ученик, ученик- ученик, ученик – 

группа, ученик – учитель, где на смену ре-

продуктивной деятельности приходит ис-

следовательская, поисковая, коллективно-

распределенная деятельность. 

Групповую работу характеризует непосред-

ственное взаимодействие между учащимися, 

их совместная согласованная деятельность. 

Коммуникативные  

– допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера выска-

зывания, учитывающие, что партнер зна-

ет и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– адекватно использовать речевые средст-

ва для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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Продолжение таблицы 1 

 Личностные  

– участвовать в творческом, созидатель-

ном процессе; 

– осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества; 

– способность к самооценке своих дейст-

вий, поступков.Регулятивные  

– принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные  

– осознавать познавательную задачу; 

– извлекать нужную информацию, а так-

же самостоятельно находить ее в мате-

риалах учебников, рабочих тетрадей. 

Дискуссия – коллективное обсуждение ка-

кой-либо проблемы, темы и т.п., повышаю-

щее интенсивность и эффективность учеб-

ного процесса за счет активного включения 

обучаемых в коллективный поиск истины. 

Существуют различные виды дискуссии, в 

частности: «Мозговой штурм», «Вертуш-

ка», «Аквариум», «Эстафета», «Круглый 

стол» [6: 52]. 

Регулятивные 

– умение решать проблемы.  

Коммуникативные  

– ученик учится отвечать на вопросы;  

– ученик учится задавать вопросы;  

– ученик учится вести диалог;  

– вступать в учебный диалог с учите-

лем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила рече-

вого поведения; 

– задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других,  

–формулировать собственные мысли;  

– высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

– строить небольшие монологические вы-

сказывания. 
Познавательные  

–извлекать информацию, делать логиче-

ские выводы и т.п.; 

– строить логическое рассуждение, вклю-

чающее установление причинно-

следственных связей; 

– осознавать познавательную задачу; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

49 

Продолжение таблицы 1 

Метод проектов – это способ организации 

процесса познания, основанный на целена-

правленной самостоятельной деятельности 

исследовательского характера учащегося или 

группы учащихся для достижения предпола-

гаемых результатов, имеющих практиче-

скую, теоретическую или познавательную 

значимость [7]. 

Личностные  

– в случае если ставилась проблема нрав-

ственной оценки ситуации, гражданского 

выбора; 

– участвовать в творческом, созидатель-

ном процессе.Регулятивные  

– умение ставить цель, определять зада-

чу; соотносить поставленную цель и ус-

ловия ее достижения; планировать дей-

ствия в соответствии с собственными 

возможностями; 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

– контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые кор-

рективы. 

Познавательные  

– умение использовать предметные зна-

ния для реализации цели;  

– добывать, перерабатывать и представ-

лять информацию;  

– оформлять результаты исследования и 

представлять его; 

– осознавать познавательную задачу; 

– извлекать нужную информацию, а так-

же самостоятельно находить ее в мате-

риалах учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные 

– планировать учебное сотрудничество и 

согласовывать свои действия с партнера-

ми; строить речевые высказывания и ста-

вить вопросы. 

Личностные  

– различать виды ответственности внутри 

своей учебной работы; 

– осваивать новые виды деятельности. 
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Продолжение таблицы 1 

Игровой метод, включающий различные ви-

ды игр. Деловые игры – метод обучения, в 

которой моделируются предметный и соци-

альный аспекты содержания определенной 

области. 

Творческая игра – это метод всестороннего 

развития детей, связан со всеми видами их 

деятельности. 

Коммуникативные  

– вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками;  

– участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

– формулировать собственные мысли;  

– высказывать и обосновывать свою точку 

зрения.  

Познавательные 

– осознавать познавательную задачу; 

– извлекать нужную информацию, а так-

же самостоятельно находить ее в мате-

риалах учебников, рабочих тетрадей; 

– ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения задач; 

– осуществлять для решения учебных за-

дач операции анализа, синтеза, сравне-

ния, классификации;  

– устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

Личностные  

– положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности; 

– участвовать в творческом, созидатель-

ном процессе. 

 

Итак, модернизация образования, 

его движение к новому качественному 

состоянию требует развития инноваци-

онной деятельности, что предполагает 

разработку новых идей, их обоснова-

ние, технологизацию и внедрение [8]. 

Одним из средств формирования и раз-

вития личности учащегося, соответст-

вующей требованиям нового времени 

являются интерактивные методы обу-

чения. Это методы группового взаимо-

действия. Восприятие и усвоение учеб-

ной информации происходит путем 

межличностного познавательного об-

щения и взаимодействия всех его уча-

стников. Нами рассмотрены ведущие 

интерактивные методы обучения, с по-

мощью которых формируются универ-

сальные учебные действия. При этом 

следует учитывать специфику предме-

та и особенности применения данного 

метода в начальной школе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются задачи, принципы, функции, структурные ком-

поненты внутришкольного контроля, как одного из базовых направлений управления 

качеством образования. Представлены недостатки современного внутришкольного кон-

троля и способы их преодоления. Проблема повышения эффективности контроля актуа-

лизируется в условиях модернизации образования и внедрения новых образовательных 

стандартов.  
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INTRASCHOOL CONTROL AS A TOOL FOR QUALITY MANAGEMENT 
OF EDUCATION IN THE IMPLEMETNTATION OF NEW EDUCATIONAL STANDARTS 

 
Keywords: intraschool control, the educational process, quality, quality management, new edu-

cational standards. 
 
Summary. The article considers the objectives, principles, functions, structural components of 

intraschool control as one of the basic directions of quality management of education. Disad-

vantages of modern intraschool control and ways to overcome them presented. The problem of 

increasing the effectiveness of the control is updated in the conditions of modernization of edu-

cation and the introduction of new educational standards.  
 

Организация внутришкольного 

контроля – один из самых сложных ви-

дов деятельности руководителя образо-

вательного учреждения, требующий 

глубокого осознания миссии и роли 

этой функции, понимания ее целевой 

направленности и овладения различ-

ными технологиями ее реализации. При 

этом контроль является одним из обяза-

тельных компонентов управленческой 

деятельности в школе. Это подтвержда-

ется, во-первых, новыми нормативными 

документами, такими, например, как 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральные государст-

венные стандарты начального и основ-

ного общего образования. Согласно 

этим документам, образовательные уч-

реждения переходя в статус автоном-

ных, получают больше самостоятельно-
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сти, а следовательно, руководителям 

приходится самостоятельно выбирать 

наиболее эффективные организацион-

ные методы, в том числе и мониторин-

говые, в частности методы контроля. В 

основу организации образовательного 

процесса положен системно-деятель-

ностный подход, который опять же ак-

туализирует проблему использования 

эффективных методов внутришкольно-

го контроля в управленческой деятель-

ности [1].  

Вo-вторых, контроль является обяза-

тельным компонентом управления обра-

зовательным процессом. Так, современное 

качественное образование рассматривает-

ся с позиций целостности содержания, 

технологий обучения, методов контроля 

и оценки результатов, соответствия раз-

вития личности ее жизненному самооп-

ределению и требованиям общества. Оно 

выступает одной из важнейших характе-

ристик, определяющих конкурентоспо-

собность отдельных учебных заведений и 

отечественной системы образования [2]. 

Если под управлением качеством образо-

вания понимать целенаправленную дея-

тельность, в которой ее субъекты (органы 

управления образованием) посредством 

предоставления образовательных услуг и 

(или) решения управленческих задач 

обеспечивают совместную деятельность 

потребителей образовательных услуг 

(воспитанников, педагогов, родителей и 

др.), ее направленность на качественное 

удовлетворение их образовательных по-

требностей [3], то внутришкольный кон-

троль можно рассматривать как одно из 

направлений управления качеством обра-

зования. 

В-третьих, внутришкольный кон-

троль является необходимым звеном, по-

средством которого начинает работать 

функция регулирования, осуществляю-

щая необходимые коррективы и в анали-

тическом процессе, и в процессе плани-

рования и организации действия. Функ-

ция контроля диктует цель, содержание 

и методы коррекционных действий в 

процессе управления. Выявляя несоот-

ветствие нормам и требованиям, она по-

ставляет информацию о том, где, что, как 

и когда необходимо привести в надле-

жащий порядок. Таким образом, выбо-

рочность и точность действия функции 

регулирования зависит от качества про-

ведения внутришкольного контроля. 

В-четвертых, если регулирование 

поможет в оперативном порядке устра-

нять выявленные несоответствия, то для 

принятия решений на стратегическом и 

тактическом уровне необходимо полу-

чить информацию о состоянии системы 

и происходящих процессах и затем 

53проанализировать эти данные. Таким 

образом, внутришкольный контроль 

становится тем необходимым звеном, 

благодаря которому можно осуществ-

лять функцию анализа, добиваясь ее ка-

чественного проведения. В контексте 

реализации аналитической функции 

внутришкольный контроль выступает в 

роли основного поставщика необходи-

мой для управления информации. Ин-

формация, полученная в ходе контроля, 

является основой для принятия управ-

ленческих решений. 

Однако однозначного толкования 

сущности и назначения внутришкольно-

го контроля ни в теории, ни в практике 

сегодня нет. Так, под внутришкольным 

контролем можно понимать: 

– оказание методической помощи 

педагогам с целью совершенствования и 

развития  мастерства; 

– взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, ориентиро-

ванное на повышение эффективности 
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образовательного процесса; 

– вид деятельности руководителей 

совместно с педагогическим коллективом 

и общественностью по установлению со-

ответствия качества образования общего-

сударственным требованиям на диагно-

стической основе. 

– вид деятельности, направленный 

на оценивание состояния всех систем, 

компонентов, ступеней УВП, выявление 

причин достижений и недостатков в ра-

боте, т.е. выявление проблем, изменение 

условий (коррекция) деятельности того 

или иного объекта [4]. 

Как указывалось выше, внутришко-

льный контроль тесно связан со всеми 

функциями управленческого цикла, осо-

бенно эта связь заметна с функцией пе-

дагогического анализа, так как инфор-

мация, полученная в ходе внутришколь-

ного контроля, становится предметом 

педагогического анализа.  

Контроль дает богатую, системати-

зированную информацию, показывает 

расхождение между целью и получен-

ным результатом, в то время как педаго-

гический анализ направлен на выявле-

ние причин, условий этих различий и 

отклонений.  

Особенность внутришкольного 

контроля состоит в его оценочной функ-

ции – направленности на личность учи-

теля. Если это молодой учитель, то он 

сказывается на его профессиональном 

становлении; если это учитель со ста-

жем – на укреплении или ослаблении его 

профессиональной позиции и авторите-

та в школе. Поэтому в осуществлении 

контроля так важен профессионализм и 

компетентность проверяющего. Совре-

менный инспектор или директор школы, 

выполняющий инспекторские функции, 

должен быть личностью. Их задача не в 

«подлавливании» и нагнетании страха, а 

в объективной оценке состояния дел, 

оказании методической помощи, под-

держке, стимулировании педагогической 

деятельности.  

Задачами внутришкольного кон-

троля являются получение объективной 

информации о состоянии педагогиче-

ского процесса в школе и о реализации 

управленческих решений; установление 

степени соответствия фактического со-

стояния педагогического процесса в 

школе к программируемому; коррекция 

выявленных недостатков. Без этого вести 

речь о развитии школы невозможно. 

Основными принципами внутри-

школьного контроля можно считать: 

– планомерность (проект плана 

внутришкольного контроля нарабатыва-

ется в течение всего текущего года, темы 

контроля намечаются на основании 

предшествующих инспектирований и 

решений (выводов) по ним. Планомер-

ность внутришкольного контроля обес-

печивает создание комфортных психоло-

гических условий для развития всех объ-

ектов ОУ); 

– обоснованность (четкое представ-

ление, понимание о том, что контроли-

ровать, когда и во имя чего); 

– полнота (охват всех компонентов, 

направлений системы жизнедеятельно-

сти школы, а также результативность их 

взаимодействия в достижении постав-

ленных целей и задач; 

– теоретическая и методическая 

подготовленность (достаточный уровень 

компетентности тех людей, кто готовится 

к предстоящему инспектированию); 

– открытость (это один из самых 

важных принципов внутришкольного 

контроля. Каждый непосредственный 

участник учебно-воспитательного про-

цесса должен знать, в каком «состоянии» 

он находится, с целью дальнейшего пла-
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нирования своего будущего развития); 

– результативность (принятое ре-

шение (вывод) должно быть выполни-

мым, конкретным, направленным на по-

ложительные изменения, рост); 

– перманентность – непрерывность 

(особенно важен этот принцип при от-

слеживании результатов труда учителя, 

что делает процесс формирования его 

профессиональной компетентности не-

прерывным) [5]. 

Исследователи выстраивают раз-

личные классификации внутришкольно-

го контроля. Так, можно выделить сле-

дующие формы контроля: 

– административный (инициатор и 

организатор администрация); 

– взаимоконтроль (инициатор ад-

министрация, а организатор-педагог 

(руководитель проблемно-методической 

группы) или инспектор по охране труда, 

профком и т.д.); 

– самоконтроль (инициатор и орга-

низатор педагог) [6].  

Данные виды контроля являются 

взаимодополняющими, все они необхо-

димы для реализации эффективного 

управления в различных ситуациях. 

Исходя из того, что в качестве субъ-

ектов и объектов контроля чаще всего вы-

ступают люди, выделяют такие виды кон-

троля, как разрушающий и созидатель-

ный. Эффективным в данном случае 

можно считать только созидательный, так 

как он представляет собой разновидность 

системной диагностики педагогической 

деятельности, нацеленной на определе-

ние затруднений и воспитание успешно-

сти администратора, педагога, ученика. 

В зависимости от задач, которые 

решаются в учебно-воспитательном про-

цессе, могут осуществляться такие виды 

контроля, как: 

– классно-обобщающий (изучается 

поведение учащихся в школе, их актив-

ность на уроках, взаимоотношения уче-

ник – учитель – родитель – школа; про-

веряется освоение стандартов. Инспек-

торами являются администрация, класс-

ный руководитель, психолог); 

– фронтальный или предметный 

(изучение состояния преподавания како-

го-либо предмета по причине очень низ-

кого или высокого качества знаний; но-

вого предмета или работы классного ру-

ководителя); 

– тематический (самая распростра-

ненная форма контроля. Имеет место в 

связи с конкретно выявленной пробле-

мой в ОУ); 

– персональный контроль (прово-

дится с целью оказания методической 

помощи конкретному учителю, изуче-

ния системы работы учителя, внедряю-

щего новые технологии) [4]. 

По приоритетным направлениям 

внутришкольный контроль можно раз-

делить на следующие компоненты: 

1. Базовый, который обслуживает 

стабильные структуры управленческой 

системы ОУ. Это тот контроль, который 

сохраняет целостность учебно-

воспитательного процесса школы, гаран-

тирует государственный стандарт обра-

зования. Базовый контроль обеспечивает 

функционирование образовательного 

учреждения. 
2. Инновационный, дающий воз-

можность поиска оптимальных вариан-

тов выполнения программы развития 

образования, технологизации учебно-

воспитательного процесса, повышение 

конкурентоспособности образователь-

ных услуг, т.е. который обеспечивает 

развитие образовательного учреждения. 

Возможен третий компонент кон-

троля, вызванный сложившейся ситуа-

цией – ситуативный блок. 
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Такое разделение на компоненты по-

зволяет отслеживать управленческие про-

цессы параллельно и оценивать их взаимо-

зависимость. Безусловно, лишь полное вы-

полнение базового компонента позволяет 

разворачивать инновационную деятель-

ность. При этом контролируемые объекты 

и направления могут перемещаться из ин-

новационного блока в базовый, когда ин-

новация становится традицией. 

Результативность внутришкольно-

го контроля зависит и от правильно по-

добранных методов в зависимости от це-

ли, назначения и вида контроля. Наибо-

лее распространенными являются: 

– наблюдение (чаще всего за ходом 

урока или внеклассного мероприятия); 

– изучение документации (учителя, 

классного руководителя, ученика, об-

щешкольной); 

– опрос-беседа по программе или 

контрольные срезы различного вида; 

– тестирование (анкетирование); 

– оперативный разбор сразу после 

посещенного урока или мероприятия; 

– диалог – такой метод контроля 

возможен с учителем, который увлечен 

новой идеей, у которого наработан свой 

творческий багаж. Эта форма изучения 

работы учителя, способ оказания ему 

помощи, пожалуй, самый демократич-

ный метод с психологической точки зре-

ния. Это индивидуальный, деликатный 

контроль. Навязчивый контроль лишает 

педагога социальной и творческой моти-

вации, заставляет его защищаться, выби-

рая тактику поиска «психологической 

ниши», когда главная задача не быть 

пойманным [7]. 

Внутришкольный контроль должен 

быть мотивированным и стимулирую-

щим, основанным на знании возможно-

стей и интересов всех участников учеб-

но-воспитательного процесса. С одной 

стороны, его результатом должно быть 

качественное улучшение отношений 

внутри отдельной группы и между ними, 

с другой – степень профессионального 

роста педагогов и успехов учащихся. 

Однако в современных отечествен-

ных школах существующая практика 

внутришкольного контроля не лишена 

некоторых недостатков. Среди них: 

– отсутствие системы контроля, ко-

гда нет распределения объектов контро-

ля среди директора и его заместителей, 

когда контроль организуется во имя от-

чета и набора количества посещенных 

уроков или занятий;  

– формализм в организации кон-

троля, когда нет четко поставленной це-

ли проводимого контроля, отсутствуют 

или не используются объективные кри-

терии оценки;  

– односторонность внутришкольно-

го контроля, понимаемого как проведе-

ние контроля какой-либо одной стороны, 

одного направления педагогического 

процесса. Например, контролируется 

только учебный процесс или только уро-

ки русского языка и математики и др.  

– участие в контроле только долж-

ностных лиц, без привлечения опытных 

учителей, методистов, или, наоборот, не-

большое участие представителей ад-

министрации. 

Большинство учителей восприни-

мает процедуры внутришкольного кон-

троля как оценку деятельности одного 

человека другим. При этом грамотно 

спроектированный контроль – это 

управляющая система, выстроенная по 

принципу кластерной сети, где в каждом 

узле происходит накопление, переработ-

ка, осмысление и выдача информации, 

необходимой для поддержания высокого 

уровня качества всего образовательного 

процесса. Часто вся информация, соби-
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раемая в школе, оказывается разрознен-

ной, логически не связанной. Получается 

не система контроля качества, а механи-

ческая сумма данных. Это не дает воз-

можности выявить причинно-

следственные связи и закономерности 

процессов, а, следовательно, грамотно 

выстроить корректирующие действия, 

направленные на улучшение, повыше-

ние качества образовательного процесса. 

Для повышения качества управле-

ния образованием посредством органи-

зации внутришкольного контроля, важ-

но знать некоторые общие требования. К 

числу таких требований относятся: 

– систематичность – данное требо-

вание направлено на регулярное прове-

дение контроля, на создание в школе сис-

темы контроля, позволяющей управлять 

всем ходом педагогического процесса; 

– объективность – проверка дея-

тельности учителя или педагогического 

коллектива должна проводиться в соот-

ветствии с требованиями государствен-

ных стандартов и образовательных про-

грамм, на основе выработанных и согла-

сованных критериев; 

– действенность – результаты про-

веденного контроля должны привести к 

позитивным изменениям, к устранению 

выявленных недостатков; 

– компетентность проверяющего – 

она предполагает знание предмета кон-

троля, владение методикой контроля, 

умение увидеть достоинства в работе и 

возможные недостатки, прогнозировать 

развитие результатов контроля. 

В специальных памятках, инструк-

циях, рекомендациях, подготовленных 

инспектирующими органами или адми-

нистрацией школы, конкретизируется 

каждое указанное требование. 

Важным условием эффективности 

контроля является информированность 

всех участников образовательного про-

цесса о его содержании (планирование), 

сроках, результатах и планируемых ре-

шениях. В любой школе есть учителя, 

чья компетентность, добросовестность, 

самокритичность проверена практикой и 

неоднократно подтверждалась высокой 

результативностью различных срезов, 

добротными знаниями учеников. Для 

повышения качества внутришкольного 

контроля к нему нужно привлекать та-

ких учителей. Вовлечение педагогов во 

внутришкольный контроль: в частности, 

по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности и т.д., а 

теория и практика оперативного и эф-

фективного управления П.И. Треть-

якова способствует максимальному при-

влечению опытных педагогов к исследо-

ваниям выявленных проблем на диагно-

стической основе.  

Администрация школы, планируя 

внутришкольный контроль, должна ис-

ходить из существующих проблем. Целе-

сообразным считаем контроль, цели ко-

торого вытекают из целей деятельности 

школы, средства – из принципов дея-

тельности и контроля, а результат – из 

целей контроля. Эффективность кон-

троля зависит от рационального распре-

деления времени, нацеленности на ре-

зультат, подбора методов с учетом чело-

веческого фактора, отношений между 

участниками процесса, развитие профес-

сионализма учителей, обученности уча-

щихся и т.д. 

Полноценный контроль должен охва-

тывать все объекты системы образования: 

– качество знаний и воспитания; 

– уровень здоровья; 

– качество организации методиче-

ской работы; 

– программно-методическое обес-

печение; 
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– работа с родителями; 

– ученическое самоуправление; 

– безопасность жизнеобеспечения 

образовательного процесса; 

– психологическое состояние и ус-

ловия. 

Внутришкольный контроль должен 

осуществляться системно по следующим 

направлениям: - дидактическая деятель-

ность учителя; 

– воспитательная деятельность 

учителя; 

– развитие учащихся средствами 

учебного предмета; 

– уровень педагогического мастерства; 

– работа с документацией (учебной, 

нормативной и т.д.); 

– выполнение санитарно-гигиени-

ческого режима; 

– организационно-управленческая 

деятельность. 

По каждому из направлений уста-

навливается сфера ответственности и ком-

петенции субъектов контроля. Естествен-

ными в инспектировании образователь-

ной системы школы являются условия, оп-

ределяющие его объем, широту и направ-

ленность – это ресурсы времени, кадров, 

материально-техническая база. Сюда 

можно отнести и компетентность руково-

дителей, отдаленность школы от органов 

управления образования, сложившуюся 

практику взаимоотношений с ними, уро-

вень развития учащихся и т.д. [8]. 

Сложные процессы, происходящие 

в современной школе, не могут проте-

кать без анализа результатов деятельно-

сти, оценки и самооценки труда учителя, 

учащихся, родителей, руководителей ОУ 

как единого школьного сообщества. 

Каждый руководитель школы дол-

жен иметь четкое представление о том, 

как развивается школа, как совершенст-

вуется образовательный процесс. Иными 

словами, нужна информированность обо 

всех сферах жизни и деятельности кол-

лектива, необходима постоянная обрат-

ная связь. Полную достоверную инфор-

мацию можно получить только с помо-

щью хорошо налаженного внутришко-

льного контроля. 

Инспектирование имеет как тео-

ретическое, так и практическое значе-

ние, поскольку на его основе фиксиру-

ются недостатки в управлении, успехи в 

развитии. Результаты контроля имеют 

смысл и влияют на эффективность 

школьной деятельности, если сами 

подвергаются контролю: анализируется 

правильность выбора критериев оцен-

ки того или иного вида деятельности, 

ищутся пути сопоставления и сравне-

ния полученных данных, разрабатыва-

ются направления и этапы коррекции 

выявленных недостатков. 

Система внутришкольного контро-

ля должна стать эффективным инстру-

ментом управления качеством образова-

тельного процесса в период реформиро-

вания, внедрения новых государствен-

ных стандартов начального и основного 

общего образования. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема необходимости повышении педагогиче-

ской культуры родителей с целью повышения воспитательного потенциала семьи. Рас-

сматриваются формы и методы, которые можно успешно использовать в дошкольных 

образовательных учреждениях для повышения педагогической культуры родителей до-
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Summary. The article is updated problem of having to raise pedagogical culture of parents in 

order to increase the educational potential of the family. Deals with the forms and techniques 

that can be used successfully in preschool educational institutions to improve pedagogical cul-

ture of parents of preschool children present.  
 

Стратегические цели модерниза-

ции образования могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимо-

действия образовательной системы с 

представителями национальной эконо-

мики, науки, культуры, здравоохране-

ния, всех заинтересованных ведомств и 

общественных организаций, с родителя-

ми. Осуществление модернизации обра-

зования затрагивает практически каж-

дую российскую семью. Суть изменений 

в образовании, их цели, направления, 

методы должны регулярно разъясняться 

населению, а результаты общественного 

мнения должны пристально изучаться 

органами управления образованием и 

руководителями образовательных учре-

ждений и учитываться при проведении 

модернизации образования.  

Согласно Концепции модернизации 

образования, активными субъектами об-

разовательной политики должны стать 

все граждане России, семья и родитель-

ская общественность, федеральные и ре-
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гиональные институты государственной 

власти, органы местного самоуправления, 

профессионально-педагогическое сооб-

щество, научные, культурные, коммерче-

ские и общественные институты [1]. 

На сегодняшний день дошкольное 

образование является обязательной на-

чальной ступенью общего образования, 

где родители выступают в роли  полно-

правных субъектов образовательного 

процесса, что регламентируется рядом 

нормативно-правовых документов. 

В частности, Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» уста-

навливает среди обязательных уровней 

образования – дошкольное [2: 10]. 

И закон «Об образовании в РФ» и 

«Семейный кодекс» возлагают ответст-

венность за обучение и воспитание ре-

бенка на родителей и лиц их заменяю-

щих. «Родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающих-

ся… обязаны заложить основы физиче-

ского, нравственного и интеллектуально-

го развития личности ребенка» [2: 64]. 

«Родители несут ответственность за вос-

питание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и нравст-

венном развитии своих детей» [3: 63]. 

В свою очередь, «дошкольное обра-

зование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эсте-

тических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятель-

ности, сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы до-

школьного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошко-

льного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ началь-

ного общего образования, на основе ин-

дивидуального подхода к детям дошко-

льного возраста и специфичных для де-

тей дошкольного возраста видов дея-

тельности…» [2: 64]. 

Эти цитаты из нормативных доку-

ментов доказывают, что дошкольное уч-

реждение и семья имеют общие воспита-

тельные и образовательные цели. Однако 

родители далеко не всегда в достаточной 

мере подготовлены к выполнению воз-

ложенных на них законодательством 

обязанностей, так как обладают низким 

уровнем педагогической культуры. Пе-

дагогическая культура родителей (в ши-

роком социально-педагогическом смыс-

ле) – это составная часть общей культуры 

человека, в которой отражается накоп-

ленный человечеством за всю его исто-

рию опыт воспитания детей в семье. Под 

педагогической культурой родителей (в 

узком педагогическом смысле) понима-

ется такой уровень их педагогической 

направленности, который отражает сте-

пень их зрелости как воспитателей и 

проявляется в процессе семейного и об-

щественного воспитании. С одной сто-

роны, педагогическая культура отражает 

уровень усвоения человеком в обществе 

социально-педагогического опыта, с дру-

гой – использования этого опыта в повсе-

дневной деятельности. 

Истоки педагогической культуры 

семьи лежат в глубинах народной педа-

гогики. Педагогическая культура в семье 

развивается за счет традиций, норм и 

правил, устоявшихся в народной педаго-

гике. Семья выступает главным носите-

лем и хранителем национальных тради-

ций и стереотипов поведения. Она же 
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главный агент их передачи, т.е. основное 

звено в механизме трансляции социаль-

ного опыта. 

Основные критерии для выделения 

того или иного типа педагогической 

культуры семьи включают в себя три по-

казателя: 

1) социально-педагогический, т.е. 

осознание того, что субъектом воспита-

ния выступает каждый человек; 

2) аксиологический, т.е. отношение 

к знаниям как к ценности; 

3) дидактический, показывающий, 

каковы принципы воспитания – прину-

ждение ребенка или умение заинтересо-

вать его [4]. 

По широте воздействия на воспи-

туемого семье нет равных, только она 

формирует человека во всех без исклю-

чения сферах его жизни. Поэтому педа-

гогическая культура семьи является тем 

фактором, который в конечном итоге 

определяет педагогическую культуру и 

всего общества. В условиях, когда боль-

шинство семей озабочено решением 

проблем экономического, усилилась 

тенденция самоустранения многих ро-

дителей от решения вопросов воспита-

ния и личностного развития ребенка. 

Родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой 

осуществляют воспитание вслепую, ин-

туитивно. Все это, как правило, не при-

носит позитивных результатов. 

Среди специфических особенно-

стей семейного воспитания можно выде-

лить следующие:  

1. Воспитание в семье носит глубо-

ко эмоциональный интимный характер. 

2. Семья представляет собой разно-

возрастную группу, отсюда различия в 

ценностях, идеалах, убеждениях, что от-

ражается на процессе воспитания, вместе 

с тем, семья в силу своей разнородности 

наиболее полно соответствует требова-

ния постепенного приобщения ребенка 

к социальной жизни и поэтапного рас-

ширения его кругозора и опыта.  

3. Семейное воспитание тесно свя-

зано с жизнедеятельностью ребенка, ре-

бенок естественным образом включается 

вовсе жизненно важные виды деятельно-

сти.  

4. Постоянство и длительность вос-

питательных воздействий членов семьи в 

разнообразных жизненных ситуациях, их 

повторяемость изо дня в день. 

5. Огромное влияние на развитие 

ребенка (обеспечение чувства безопасно-

сти снижение тревожности; усвоение и 

воспроизведение ребенком поведения 

родителей; усвоение жизненного опыта 

родителей; усвоение правил поведения в 

обществе, нравственных норм, приобре-

тение навыков общения с другими 

людьми; психическое и физическое раз-

витие ребенка, формирование личности 

ребенка) [4].  

Как было указано выше, каждая се-

мья обладает собственным педагогиче-

ским потенциалом. Воспитательный (пе-

дагогический) потенциал семьи – это осо-

бенности семьи, которые определяют ее 

воспитательные предпосылки и могут в 

большей или меньшей степени обеспечить 

успешное развитие и воспитание ребенка.  

На воспитательный потенциал се-

мьи оказывают влияние различные фак-

торы. В частности: 

– социально-культурный (своеобра-

зие нравственно-психологического в се-

мье, социальные ценности семьи, личное 

и педагогическая культура ее членов);  

– социально-экономический (мате-

риальные возможности, которые исполь-

зуются для развития и воспитания детей);  

– технико-гигиенический (место и 
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условия проживания семьи;  

– демографический фактор – 

структура и состав семьи);  

– социально-педагогический (исполь-

зование социально-педагогических воз-

можностей семьи в воспитании детей) [5]. 

Таким образом, воспитательный 

потенциал семьи может быть представ-

лен как обусловленная общественными 

отношениями и социальной средой сте-

пень развития ее возможностей в фор-

мировании личности, реализующихся 

через все стороны ее деятельности. При 

этом, как правило, он включает в себя: 

– личный пример родителей, их 

социальный статус, авторитет, основан-

ный на активной гражданской позиции; 

– образ жизни семьи, ее уклад, тра-

диции, внутрисемейные отношения; 

– эмоционально-нравственный 

микроклимат; 

– разумная организация свободного 

времени и досуга семьи [6]. 

Педагогическая культура родите-

лей является важнейшим элементом вос-

питательного потенциала семьи. Ее низ-

кий уровень часто приводит к возникно-

вению ряда проблем в воспитании детей. 

Среди проблем современных семей мож-

но выделить: 

– безответственный подход к пла-

нированию семьи, рождение нежелан-

ных детей; 

– перенос заботы с воспитания де-

тей на удовлетворение их материальных 

потребностей; 

– сокращение времени на общение 

с ребенком, увеличение времени, прово-

димого ребенком перед телевизором и за 

компьютером; 

– преобладание в общении настав-

лений, запретов, упреков, окриков, кото-

рые либо подавляют инициативу ребен-

ка, либо вызывают протестное поведение; 

– изменение в структуре семьи 

(отец перестает быть главой семьи; дети 

живут с одним родителем, не имеют 

братьев и сестер; бабушки и дедушки 

живут отдельно или дистанцируются от 

внуков; молодые родители не хотят пе-

ренимать опыт воспитания детей от 

старшего поколения). 

Чаще всего последствия низкой пе-

дагогической культуры родителей про-

являются, когда дети достигают подрост-

кового возраста. Однако корнями они 

уходят в дошкольное детство. Дошколь-

ное детство (от рождения до 7 лет) – уни-

кальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье, осуществляется 

развитие личности [7]. В то же время это 

период, в течение которого ребенок на-

ходится в полной зависимости от окру-

жающих взрослых – родителей, педаго-

гов. Поэтому надлежащий уход, пове-

денческие, социальные и эмоциональные 

проблемы, возникающие в этом возрасте, 

приводят к тяжелым последствиям в бу-

дущем [8]. 

Становится очевидным, что педаго-

гическую культуру родителей дошколь-

ников нужно повышать, «родительскому 

труду по воспитанию детей нужно 

учить». Данная функция может быть ус-

пешно реализована в дошкольных обра-

зовательных учреждениях. Согласно «За-

кону об образовании в РФ», «родители 

(законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся, обеспечиваю-

щие получение детьми дошкольного об-

разования в форме семейного образова-

ния, имеют право на получение методи-

ческой, психолого-педагогической, диаг-

ностической и консультативной помощи 

без взимания платы, в том числе в до-

школьных образовательных организаци-

ях и общеобразовательных организаци-

ях, если в них созданы соответствующие 
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консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации» [2: 64]. 

В то же время «Концепция долго-

срочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» предполагает необ-

ходимость повышения гибкости и мно-

гообразия форм предоставления услуг 

системы дошкольного образования, 

обеспечения поддержки и более полно-

го использования образовательного по-

тенциала семей [9]. 

В соответствии с Федеральными го-

сударственными образовательными 

стандартами дошкольного образования, 

одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом является обеспечение пе-

дагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (за-

конных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей через сотрудничество 

Организации с семьей [10]. 

Вышесказанное подтверждает не-

обходимость организации целенаправ-

ленной деятельности дошкольных обра-

зовательных учреждений по повышению 

педагогической культуры родителей. 

Для этого могут применяться следующие 

формы работы: 

– традиционные родительские соб-

рания;  

– консультационный центр;  

– круглые столы; 

– посещение семей на дому; 

– праздники и развлечения; 

– экскурсии;  

– беседы; 

– конкурсы, выставки, акции [11: 42]. 

Среди методов, которые можно с 

успехом применять в описываемой дея-

тельности, можно выделить метод кор-

рекции, обратной связи, групповой дис-

куссии, тренинги и др. [12: 33]. 

В нашем ДОУ наиболее часто ис-

пользуемой формой работой с родите-

лями являются выставки, праздники и 

развлечения.  

Значение выставок велико как для 

детей, так и для родителей. Это их совме-

стное творчество, которое не только обо-

гащает семейный досуг, но и объединяет 

детей и взрослых в общих делах. Бывает 

так, что час совместной творческой дея-

тельности, живой интерес родителей и 

общие впечатления остаются в памяти 

ребенка на всю жизнь. Ребенок чувствует 

свою значимость в процессе совместной 

работы, гордость за своих родителей, а 

папы и мамы – ответственность, так как 

не могут подвести свое чадо, оставив без 

внимания организованную выставку. 

 Такие праздники и развлечения, 

как «Праздник Осени», «День Здоровья», 

«День Без Опасности», «День Матери», 

«Веснянка», «День семьи», «День защиты 

детей» объединяют, сплачивают родите-

лей с детьми, родителей с педагогами, 

родителей с родителями. Позволяют ро-

дителям увидеть изнутри проблемы сво-

его ребенка, трудности во взаимоотно-

шении; посмотреть как это делают дру-

гие, т.е. приобрести опыт и взаимодейст-

вия не только со своим ребенком, но и 

родительской общественностью в целом.  

 Среди методов работы с родителя-

ми, используемых в нашем ДОУ, можно 

выделить анкетирование. С помощью 

анкеты мы получаем данные, информа-

цию о какой-либо стороне семейного 

воспитания одновременно от большого 

количества родителей. Через анкеты вы-

являем степень вовлеченности семей в 

образовательный процесс. Уровень ро-

дительских требований, уровень педаго-
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гической культуры семьи. Анкеты быва-

ют разные по темам. Отвечая на вопросы, 

родители пишут о методах воспитания в 

семье, о стиле общения между взрослыми 

и детьми, о том, как проводят досуг, ка-

кие книги читают детям, в какие игры 

они играют и др. Проанализировав отве-

ты, мы делаем выводы о взглядах роди-

телей на воспитание детей. Нам важно 

знать, над чем работать в течение года, 

опыт каких семей пригодится. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз 

отметить, что семья, являясь основным 

институтом социализации ребенка, 

должна грамотно выполнять возложен-

ные на нее воспитательные функции. 

Ведь в семье ребенок растет, с первых лет 

своей жизни усваивает нормы общежи-

тия, человеческих отношений, впитывая 

из семьи и хорошее, и плохое. Семья – это 

социальный институт, который должен 

обеспечивать всестороннее и гармонич-

ное развитие личности, сохранение и ук-

репление физического, нравственного и 

психического здоровья ребенка. А следо-

вательно, повышение педагогической 

культуры родителей и организация дея-

тельности дошкольных образовательных 

учреждений по ее повышению являются 

сегодня одной из важнейших проблем 

отечественной педагогики и образования.  
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Summary. This article refers to the possibility of using individual training plans as a means of 

implementing of the GEF in educational institutions. The requirements of normative documents 

for the individualization of the educational process in the school in accordance with the re-

quirements of the new standards of general education present. Experience seems to be the use 

of individual learning plans in the practice of IMEI school № 116 of the city of Yekaterinburg.  
 

Система российского образования 

осуществляет переход к новым образова-

тельным стандартам на всех уровнях об-

разования. В соответствии с Федераль-

ным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 

обеспечивают: 

– единство образовательного про-

странства Российской Федерации; 

– преемственность основных обра-

зовательных программ; 

– вариативность содержания обра-

зовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность фор-

мирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направ-

ленности с учетом образовательных по-

требностей и способностей обучающихся; 

– государственные гарантии уровня 
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и качества образования на основе един-

ства обязательных требований к усло-

виям реализации основных образова-

тельных программ и результатам их ос-

воения» [1: 11]. 

На сегодняшний день разработаны 

и утверждены стандарты для всех ступе-

ней общего образования [2; 3; 4]. Одной 

из характеристик данных документов 

является их методологическая направ-

ленность, которая отражается, прежде 

всего, в новых терминах и понятиях. В 

частности, в Стандартах обозначены та-

кие понятия, как «компетенция», «ком-

петентность», «универсальные учебные 

действия», «результаты освоения учеб-

ной программы: личностные, метапред-

метные и предметные» [5: 75–76]. 

При этом личностный результат 

понимается как готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и лично-

стному самоопределению, как сформи-

рованность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной дея-

тельности, как система значимых соци-

альных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметный результат включа-

ет в себя освоенные обучающимися меж-

предметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, позна-

вательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагога-

ми и сверстниками, построение индиви-

дуальной образовательной траектории. 

Особенность предметного резуль-

тата заключается в том, что он включает 

в себя освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, фор-

мирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых тео-

риях, типах и видах отношений, владе-

ние научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Достижение подобного результата 

требует серьезных изменений в содержа-

нии и организации образовательного 

процесса в основной школе, введение и 

развитие различных видов деятельности, 

форм и технологий организации образо-

вательного процесса, внесения измене-

ний в систему оценки результата. 

Несмотря на то, что знания остают-

ся важнейшим компонентом современ-

ной парадигмы образования, своеобра-

зие ее в том, «что акценты переносятся 

на ценностно-ориентированный компо-

нент, связанный с самостоятельностью в 

выборе ценностей, лежащих в основе са-

мореализации личности» [7: 116]. И од-

ним из способов реализации данного 

компонента в образовании является ор-

ганизация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС на основе ин-

дивидуальных учебных планов, реализа-

ция которых предусмотрена на всех трех 

школьных ступенях общего образования.  

Под индивидуальным учебным 

планом понимается «учебный план, 

обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индиви-

дуализации ее содержания с учетом осо-
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бенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося» [1: 2]. 

С 01.09.2012 МАОУ гимназия № 116 

Верх-Исетского района города Екатерин-

бурга внедряет Федеральные государст-

венные стандарты основного общего об-

разования. Являясь пилотной площадкой 

в городе по введению ФГОС, ООО адми-

нистрация гимназии посчитала, что наи-

более важно в условиях реализации 

ФГОС организовать образовательный 

процесс в основной школе на основе 

ИУП, т.к. именно в этот момент интересы 

и потребности учащихся становятся более 

разнообразными, чем в начальной школе. 

В связи с этим в образовательном учреж-

дении на ступени основного образования 

необходимо создание условий для выбо-

ра, самоопределения, самостоятельной 

деятельности, для решения практических 

задач, для превращения образования в 

личностно значимый процесс, для макси-

мального удовлетворения индивидуаль-

ных образовательных потребностей, реа-

лизации способностей, учета возможно-

стей, создания условий для максимально-

го развития каждого и обеспечение каче-

ства результатов освоения основной обра-

зовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В настоящий момент коллективом 

гимназии № 116 реализуется научно-

образовательный проект «Индивидуаль-

ная образовательная траектория как усло-

вие обеспечения качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», на-

правленный на решение проблемы – как 

превратить образование в личностно зна-

чимый процесс и сформировать ответст-

венность всех его субъектов за качество об-

разования на основной ступени. 

Цель проекта: обеспечить качество 

образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС общего образования через 

разработку и реализацию индивидуаль-

ных образовательных траекторий в ос-

новной школе  

Задачи проекта: 

1. Изучить индивидуальные способ-

ности учащихся, возможности и образова-

тельные потребности учащихся и их роди-

телей при переходе в основную школу. 

2. Разработать учебный план гим-

назии, включающий разноуровневые 

подходы к изучению различных предме-

тов в основной части учебного плана и 

вариативные предметы и модули в части, 

формируемой участниками образова-

тельного процесса.  

3. Разработать и реализовать систе-

му проектной и исследовательской дея-

тельности как пространства для развития 

творческих и интеллектуальных инди-

видуальных потребностей. 

4. Определить и апробировать раз-

личные формы и способы индивидуаль-

ного дозирования и распределения 

учебной нагрузки, определения соответ-

ствующего индивидуальным возможно-

стям учащегося уровня сложности зада-

ний, индивидуального темпа работы и 

выбора видов учебной деятельности. 

5. Разработать и апробировать раз-

личные варианты индивидуальных 

учебных планов путем предоставления 

учащимся и родителям широкого спек-

тра выбора. 

6. Определить наиболее эффектив-

ные способы оказания помощи ученику и 

осуществления необходимой коррекции в 

случае отставания при его движении по 

индивидуальному учебному плану. 

7. Разработать и апробировать сис-

тему мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы с 

целью определения индивидуальной 

динамики образовательных достижений.  

В плане реализации проекта 
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предполагается переход от начального 

образования к основному общему в со-

временном школьном укладе. В силу 

объективных и субъективных причин 

он сопровождается достаточно резкими 

переменами в жизни школьников. По-

этому необходимо обеспечить плавный, 

постепенный переход школьников с 

уровня начального к основному обще-

му образованию. 

В основной школе можно выделить 

следующие проблемы организации об-

разовательного процесса:  

– ориентация на традиционно сло-

жившийся набор предметных областей, 

не учитывающий индивидуальных пред-

почтений учащихся, не обеспечивающий 

возможностей индивидуализации; 

– монополия классно-урочной сис-

темы, отсутствие поляризации образова-

тельных пространств; 

– недостаточность школьных форм 

организации образовательного процесса 

для решения индивидуальных задач 

взросления, самоорганизации, самостоя-

тельного выбора, индивидуального дей-

ствия подростков в школе. 

Решение этих проблем планирует-

ся через разработку вариантов индиви-

дуальных учебных планов начиная с пя-

того класса. Построение индивидуаль-

ных образовательных траекторий начи-

нается с выбора в сфере внеурочной дея-

тельности, в области проектной и иссле-

довательской деятельности, в области 

домашних заданий, с выбора предметов 

части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, а затем – уровня 

и темпа изучения предметов обязатель-

ной части учебного плана.  

На этапе основной общего образо-

вания необходимо изучение эффектив-

ности и результативности разнообразных 

вариантов таких траекторий, выявление 

необходимых изменений в школьном 

расписании и учебном планировании, 

диктуемых индивидуализацией образо-

вания. Особое внимание должно быть 

уделено поиску и отработке форм и спо-

собов оказания помощи ребенку в случае 

его отставания от своих сверстников, вы-

явления тех коррекционных методик и 

технологий, которые могут наиболее ус-

пешно решать детские проблемы.  

В основной школе планируется 

осуществление и анализ широкого вне-

дрения методик и технологий обучения 

учащихся делать выбор, как в учебном, 

так и в личностном плане. Могут быть 

выделены следующие потенциальные 

поля выбора:  

– выбор формы обучения; 

– выбор учебной программы; 

– выбор предмета и объема изучае-

мого материала; 

– выбор вида и способа деятельности, 

способа освоения учебного материала; 

– выбор форм, методов и темпа 

обучения; 

– выбор заданий; 

– выбор формы отчетности 

Выделение полей выбора требует 

их взаимосвязи с другими элементами 

учебного процесса как системы (проект-

ные формы, модульное и концентриро-

ванное обучение, индивидуальные обра-

зовательные маршруты). 

На сегодняшний день полностью 

завершен первый этап – подготовитель-

ный (2012-2013 учебный год), на котором 

главное внимание уделялось психологи-

ческой и профессионально-педагоги-

ческой подготовке кадров к организации 

образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов через 

серию педагогических советов, семина-

ров и круглых столов. 

Особая роль при этом отводилась 
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работе с родителями, информированию 

их о сущности, перспективах, рисках реа-

лизации научно-образовательного проекта 

через серию собраний и круглых столов. 

Результатами данного этапа являет-

ся повышение квалификации педагогов, 

в том числе по вопросам индивидуаль-

ных особенностей и образовательных по-

требностей учащихся основного уровня 

образования в гимназии, апробация мо-

дели проектной и исследовательской 

деятельности, программы и плана вне-

урочной деятельности, проектирование 

возможных индивидуальных учебных 

планов для учащихся основной школы. 

На втором этапе (2013–2014 гг.) эта-

пе старт-проекта в основной школе пре-

обладала организационно-содержатель-

ная деятельность: 

– по разработке и согласованию 

индивидуальных учебных планов для 

учащихся основной школы (5–6 классы); 

– по осуществлению психологиче-

ского сопровождения процесса выбора и 

реализации индивидуальных учебных 

планов;  

– по реализации их отдельных эле-

ментов через внеурочную и проектную 

деятельность; 

– по осуществлению мониторинго-

вых процедур индивидуализации обра-

зовательного процесса и успешности 

обучающихся. 

Третий этап (2014–2016 гг.) пред-

полагает реализацию проекта в основ-

ной школе в полном масштабе, органи-

зация образовательного процесса на 

основе индивидуальных учебных пла-

нов в 5–7 классах (учащихся на основе 

ФГОС общего образования), подведе-

ние промежуточных итогов и описание 

результативности реализации научно-

образовательного проекта. 

Организация образовательного 

процесса на основе индивидуальных 

учебных планов в основной школе тре-

бует подобной организации в старшей 

школе. Если на ступени начального и 

общего образования индивидуальный 

учебный план рассматривается как воз-

можная форма организации образова-

тельного процесса «для развития потен-

циала обучающихся» и «обеспечения об-

разовательных потребностей и интересов 

обучающихся» [2, п.19.3; 3, п. 18.3.1], то в 

старшей школе обучение по ИУП рас-

сматривается как альтернатива про-

фильному обучению.  

В учебные планы могут быть вклю-

чены дополнительные учебные предме-

ты, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательным учреж-

дением (например: «Астрономия», «Ис-

кусство», «Психология», «Технология», 

«Дизайн», «История родного края», 

«Экология моего края») в соответствии со 

спецификой и возможностями образова-

тельного учреждения. 

Образовательное учреждение пре-

доставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учеб-

ных планов, включающих учебные 

предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы «Естествознание», 

«Обществознание», «Россия в мире», 

«Экология», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся. 

«Учебный план профиля обучения 

и (или) индивидуальный учебный план 

должен содержать 9–10 учебных предме-

тов и предусматривать изучение не ме-

нее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной на-

стоящим Стандартом, в том числе об-

щим, для включения во все учебные пла-

ны являются учебные предметы: «Рус-
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ский язык и литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Фи-

зическая культура», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» [6]. 

В учебном плане должно быть пре-

дусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Следует отметить, что право обу-

чаться на основе индивидуальных учеб-

ных планов, было зафиксировано и в 

предыдущем Законе об образовании и в 

ГОС 2004. В соответствии с этими поло-

жениями гимназия на протяжении 7 лет 

осуществляет организацию образова-

тельного процесса в старшей школе на 

основе индивидуальных учебных пла-

нов. За это время в образовательном уч-

реждении накоплен определенный опыт, 

в частности выстроена этапность разра-

ботки и реализации индивидуальных 

учебных планов. 

Первым шагом на организацион-

ном этапе при составлении индивиду-

альных учебных планов учащихся 10–11-

х классов является ежегодный анализ ре-

сурсного обеспечения ОУ по удовлетво-

рению образовательных запросов: кадро-

вых, организационных, информацион-

ных, нормативно-правовых, программно-

методических, материально-технических 

и финансовых. 

Далее следуют: изучение образова-

тельных запросов будущих десятикласс-

ников и их родителей посредством ан-

кетных опросов, собеседования, тестиро-

вания; психолого-педагогические кон-

сультирование учащихся и их родите-

лей; разработка проекта учебного плана. 

Исходя из двухуровневого (базового и 

профильного) принципа построения 

федерального базисного учебного плана 

для 10–11 классов [6], учебные предметы 

представляются в учебном плане образо-

вательного учреждения и/или выбраны 

для изучения обучающимся либо на ба-

зовом, либо на профильном уровне.  

Выбирая различные сочетания ба-

зовых и профильных учебных предметов 

и учитывая нормативы учебного време-

ни, установленные действующими сани-

тарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, каждый учащийся фор-

мирует собственный учебный план. 

Составление индивидуальных 

учебных планов учащихся осуществляет-

ся с опорой на: 

– компетенции, сформированные у 

них на более ранних ступенях обучения, 

в частности навыков самоопределения, 

самоорганизации, саморефлексии; 

– использование соответствующих 

разделов учебных предметов, специаль-

ных предметов (в основной школе «Ос-

новы психологии», «Мой выбор – жиз-

ненный успех»); 

– включение учащихся в исследова-

тельскую деятельность. 
Отличительной чертой выбора 

предметов для изучения на профильном 

уровне в гимназии является отсутствие 

конкретного профиля обучения. Так, 

учащиеся, которые не определились в 

дальнейшем направлении обучения, мо-

гут выбрать для профильного изучения 

предметы «Физика» и «Обществозна-

ние», или «Химия» и «Математика», 

«Биология» и «Литература».  

Следующий этап деятельности об-

разовательного учреждения по органи-

зации обучения на основе ИУП – это: 

– комплектование профильных 

групп и разработка и утверждение учеб-

ного плана ОУ (определение учебных 

групп по количеству учащихся, выбрав-

ших тот или иной предмет и распреде-

ление их согласно выбору); 
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– разработка учебного плана стар-

шей школы в соответствии с запросами 

учащихся и родителей; 

– составление расписания. 

Таким образом, накопленный в 

МАОУ гимназия № 116 Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга за семь лет 

реализации индивидуальных учебных 

планов в старшей школе опыт показыва-

ет результативность данной деятельно-

сти, высокий уровень потребностей уча-

щихся и запросов родителей в индиви-

дуализации обучения и воспитания, а, 

следовательно, необходимость использо-

вания ИУП на разных уровнях школьно-

го образования.  

 
Библиографический список 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс] – Режим доступа  http:// 

www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 373 от 22.12.2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 177856 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=959. 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 1897 от 17.12.2010, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644 [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержден Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении», зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 07.06.2012 № 24480 [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408. 

5. Галагузова, М.А. Понятийно-терминологические проблемы внедрения ФГОС 

ООО в образовательные учреждения / М.А. Галагузова, Т.С. Дорохова, 

С.А. Миниханова // Педагогическое образование и наука. – 2013. - № 4. – С. 74–79. 

6. Беляева, Л.А. Методологический статус компетентностного подхода / 

Л.А. Беляева // Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. ; отв.ред. 

Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова. – Вып.7. – Екатеринбург : СВ–96, 2012. – С. 109–117. 

7. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»// Документ предоставлен некоммерческой интернет-версией системы Кон-

сультантПлюс – Режим доступа www.consultant.ru.  

 
Статью рекомендует канд. пед. наук, доцент Дорохова Т.С. 

 

 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

74 

УДК 378.147:371.125.8:37.013.42 

ББК 74.489.86 

  

ГСНТИ 14.35.07 

 

Код ВАК 13.00.02; 13.00.08 

 

Дегтерев В.А.  

Екатеринбург 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ –  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: практика, студент, специалист социальной сферы, вуз. 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности практической подготовки будущих спе-

циалистов социальной сферы на примере Института социального образования, направ-

ленных на развитие личностных, социально и профессионально-значимых качеств, при-

обретение знаний, умений, навыков, формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. 

 

Degterev V.А.  

Yekaterinburg 
 

ORGANIZATION OF PRACTICAL TRAINING FOR STUDENTS -  
HE FUTURE PROFESSIONALS OF THE SOCIAL SPHERE 

IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Keywords: practical training, a student, a professional of the social sphere, university. 

 
Summary. The article describes the features of the practical training of future professionals of 

the social sphere (Institute of Social Education as an example), aimed at the development of 

personal, social and professionally significant qualities, the acquisition of knowledge and skills, 

the formation of common cultural and professional competencies. 

 

Практическая подготовка – одна из 

важнейших составляющих профессио-

нальной подготовки любого специали-

ста. Однако для будущих специалистов 

социальной работы, этап практического 

обучения имеет особое значение, так как 

студенты учатся работать с разными ка-

тегориями населения, решать проблемы 

социального, психологического, эконо-

мического характера, применять раз-

личные социальные технологии. 

Мы понимаем практическую под-

готовку будущих специалистов социаль-

ной сферы как непрерывную, последова-

тельную, самостоятельную, учебную, на-

учно-исследовательскую и внеучебную 

деятельность студентов в полифункцио-

нальном пространстве вуза, направлен-

ную на развитие личностных, социально 

и профессионально-значимых качеств, 

приобретение знаний, умений, навыков, 

формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

В Институте социального образова-

ния Уральского государственного педаго-

гического университета подготовка спе-

циалистов по социальной работе нача-

лась с 1991 года. В Институте задейство-
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ван ряд дополнительных возможностей 

по развитию профессиональной компе-

тентности студентов, в частности, при-

влечение студентов к подготовке и прове-

дению научно-практических конферен-

ций, обучающих и методических семина-

ров, круглых столов и др. В целях повы-

шения эффективности практической 

подготовки студентов, Институтом раз-

работаны целостная концепция и учебно-

методическое обеспечение процесса 

практической подготовки студентов в ус-

ловиях многоуровневого образования.  

Практическая подготовка в Инсти-

туте социального образования Уральско-

го государственного педагогического 

университета ведется по следующим на-

правлениям: 

– теоретическое (изучение дисцип-

лин базовой и вариативной частей стан-

дарта); 

– практическое (организация раз-

личных видов практик);  

– научно-исследовательское (науч-

ная работа под руководством преподава-

телей, участие в конференциях, круглых 

столах – деятельность, которая преду-

сматривает участие студентов в научных 

мероприятиях вуза, написание тезисов и 

статей, выполнение исследований в рам-

ках курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ, участие в конкурсах 

проектов, например, «Общее дело», 

«Моя инициатива в образовании», 

«Профессиональный дебют», «Педагоги-

ческий дебют» и т.д.); 

– общекультурное (внеучебная ра-

бота, организация дополнительного об-

разования и т.д. – кураторство команд, 

участвующих в мероприятиях, которые 

организует институт и студенческая ака-

демия наук, например, «Земли ураль-

ской самородки»; участие в добровольче-

ском движении, например, фестиваль 

«10 тысяч добрых дел» и др.). 

В рамках теоретического направле-

ния реализуются все блоки и модели со-

держания профессиональной подготовки, 

составляющие федеральный государст-

венный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования. 

Практическое направление пред-

ставлено разными видами практики: оз-

накомительной, учебной, производст-

венной, стажерской. Программы соответ-

ствующих видов практики отличаются 

друг от друга степенью сложности по-

ставленных перед студентами задач. Так 

на I курсе студент в процессе практики 

выступает в роли волонтера, на II курсе в 

роли вожатого, организатора временного 

детского коллектива в условиях летнего 

отдыха, на III курсе студент уже является 

помощником специалиста, на IV курсе — 

дублером специалиста и на V – стаже-

ром. Таким образом, с каждым после-

дующим курсом на будущего специали-

ста социальной работы или социального 

педагога возлагается больше ответствен-

ности, обязанностей и функций. 

Так, если в процессе практики на I 

курсе студенты приобретают новые зна-

ния, умения, навыки, компетенции, то в 

процессе практики II, III, IV, V курсов 

студенты не только приобретают, но и со-

вершенствуют накопленные знания, 

умения и навыки, приобретенные ком-

петенции проверяются в практической 

деятельности. Если в процессе практики 

на I курсе студенты принимают участие в 

деятельности специалистов, то в процес-

се практики на II, III, IV, V курсе студен-

ты осуществляют самостоятельную про-

фессиональную деятельность под руково-

дством преподавателей и специалистов-

сотрудников учреждений-мест практики.  

Студенты младших курсов в про-

цессе практики осваивают современные 
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технологии, различные формы и методы 

социальной и социально-педагогической 

деятельности с различными категориями 

населения, а на практике студенты III, IV, 

V курсов уже самостоятельно ориенти-

руются в социальной среде, квалифици-

рованно проводят социальную диагно-

стику и участвуют в разработке и реали-

зации различных технологий, форм и 

методов социальной и социально-

педагогической деятельности.  

Также немаловажно, что в процессе 

практики студенты III, IV, V курсов выра-

батывают творческий и исследователь-

ский подходы к профессиональной рабо-

те, проводят научные исследования, ре-

зультаты которых оформляют в виде кур-

совых и выпускных квалификационных 

работ. В процессе прохождения практики 

важно не только развивать профессио-

нальную компетентность, но и, как гласит 

один из принципов социальной работы, 

«не навредить» клиентам.  

Практика у студентов IV, V курсов 

создает условия для интегрированного 

применения студентами знаний, умений, 

компетенций, приобретенных в процессе 

изучения курсов психологии, педагогики, 

социальной педагогики, теории и техно-

логии социальной работы и др. 

Практика способствует самоопре-

делению студентов, дает возможность 

проведения опытно-поисковой работы 

по теме исследования на выпускном кур-

се в условиях социального учреждения, 

готовит студентов к практической дея-

тельности социального педагога и спе-

циалиста по социальной работе, способ-

ствует адаптации выпускников вуза на 

рабочих местах, закреплении молодых 

специалистов, стимулирует к профес-

сиональному самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

В современном образовательном 

пространстве выделяют ряд проблем, 

связанных с организацией практической 

подготовки: 

– практически нет устойчивой свя-

зи между вузом, социальными учрежде-

ниями и государственными органами; 

– отсутствует четкая система фи-

нансирования; 

– практическая подготовка не регу-

лируется государственным образова-

тельным стандартом, в котором содер-

жатся следующие предписания: «…в ка-

ждом вузе должна быть разработана своя 

система практик, которая бы содержала 

программу и принципы проведения 

практики». 

Все виды практики направлены на 

ознакомление студентов с важнейшими 

видами и средствами практической пси-

холого-педагогической и социально-

педагогической деятельности с детьми, 

подростками и семьями, приобретение 

новых умений и навыков.  

Практика ориентирует студентов 

на профессиональное и личностное раз-

витие с целью разрешения их собствен-

ных внутренних проблем и активизации 

их личностных ресурсов, формирование 

профессиональной позиции и ключевых 

компетенций. 

Основополагающей целью практи-

ческого обучения является формирова-

ние профессиональных умений и лично-

стных качеств специалиста нравственно-

гуманистической направленности и на их 

основе — овладение видами профессио-

нальной деятельности, соответствующей 

квалификации. 

В организации практической под-

готовки студентов имеется ряд проблем, 

которые мы стараемся смягчить. Во-

первых, это сроки практики (у специали-

стов социальной работы – 24 недели), что 

значительно меньше, чем в западных мо-
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делях подготовки, где практика будущих 

социальных работников занимает до 

50 % от всего времени обучения в вузе. 

В связи с этим Институтом задейст-

вован ряд дополнительных возможно-

стей по развитию профессиональной 

компетентности студентов, в частности, 

привлечение студентов к подготовке и 

проведению научно-практических кон-

ференций, обучающих и методических 

семинаров, круглых столов и др. В целях 

повышения эффективности практиче-

ской подготовки студентов Институтом 

разработаны целостная концепция и 

учебно-методическое обеспечение про-

цесса практической подготовки студентов 

в условиях многоуровневого образования. 

В тематику дипломных работ включаются 

актуальные проекты, социально-

значимые для региона. Организован мо-

ниторинг эффективности производст-

венной практики старшекурсников со-

вместно с представителями баз практик. 

Введена в Институте инновацион-

ная форма, так называемая доброволь-

ческая практика, направленная на фор-

мирование у будущих специалистов 

опыта волонтерской, благотворительной 

деятельности. 

Важнейшим аспектом практики яв-

ляется то, что в этот период студент мо-

жет хорошо себя проявить, что зачастую 

приводит к приглашению на работу. 

Такая многопрофильность позво-

ляет осуществлять исследование наибо-

лее актуальных вопросов, касающихся 

социальных проблем нашего региона: 

социальной безопасности, здоровьесбе-

режения, социализации, социально-

педагогической реабилитации, абилита-

ции, адаптации наиболее уязвимых кате-

горий граждан, профилактики социаль-

ного эксклюзива, социальной интегра-

ции на основе диалога культур. 

В каждом виде практики ставятся и 

решаются конкретные цели и задачи, с 

каждым последующим курсом практика 

становится сложнее и охватывает больше 

функций, происходит усложнение роле-

вого репертуара будущего специалиста.  

В результате прохождения произ-

водственной и стажерской практики сту-

дент получает представление о методо-

логических и теоретических основаниях 

деятельности социального педагога, спе-

циалиста по социальной работе в реаль-

ной практической деятельности, знако-

мится с нормативно-правовой докумен-

тацией конкретных учреждений, в кото-

рых проходит практика.  

Научно-исследовательское направ-

ление раскрывает организационные ос-

новы научно-исследовательской дея-

тельности в системе профессиональной 

подготовки, в соответствии с которыми 

она может быть встроенной в учебный 

процесс, дополняющий его или парал-

лельной ему. 

Выделяют следующие формы науч-

но-исследовательской работы студентов: 

научные кружки, научные лаборатории, 

конференции, семинары, научные сту-

денческие информы, встречи с ведущими 

учеными, создание научной продукции 

(эссе, тезисы, статьи и т.п.), олимпиады, 

конкурсы научных работ и т.д. [3: 87]. За-

нимаясь научно-исследовательской дея-

тельностью, участвуя в научно-

практических мероприятиях, студенты 

углубляют имеющиеся знания, развивают 

научное мышление [2: 147].  

Общекультурное направление 

представлено различными видами орга-

низованной деятельности: культурно-

досуговой, профориентационной, граж-

данско-правовой, патриотической, ин-

формационно-познавательной, здоровь-

есберегающей. 
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Включение студента во все виды 

деятельности в рамках процесса его 

профессиональной подготовки способст-

вует не только развитию у него позитив-

ного отношения к деятельности, к при-

обретению и усвоению соответствующих 

знаний и умений, но и осознанию цен-

ностей, мотивов, на основе которых бу-

дет строиться его поведение, как в про-

фессиональной деятельности, так и в 

обычной жизнедеятельности [там же]. 

Опыт нашей, более чем 20-летней 

подготовки специалистов социальной 

сферы, доказывает, что в процессе прак-

тической профессиональной деятельно-

сти студента происходит развитие взаи-

модействия и духовного общения субъ-

ектов образовательного процесса, обога-

щение набора ценностных ориентаций; 

преобразование потребностей, интере-

сов, уточнение целей совместной дея-

тельности. Творческая активность сту-

дентов-практикантов и соответственно, 

результаты студенческой практики су-

щественно зависят от выбора приорите-

тов и формирования навыков самостоя-

тельной работы студентов, от индиви-

дуализации процесса обучения, от опо-

ры на личностно-деятельностный опыт 

каждого обучающегося. 
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Духовная сфера жизни общества ох-

ватывает различные формы и уровни об-

щественного сознания, которые, будучи 

воплощены в реальном процессе жизни 

общества, образуют то, что принято назы-

вать духовной культурой. Такими форма-

ми общественного сознания являются 

нравственное, научное, эстетическое, ре-

лигиозное, политическое, правовое созна-

ние. В рамках каждой из этих форм обще-
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ственного сознания формируются отдель-

ные элементы, которые, будучи взяты в 

совокупности, составляют духовную куль-

туру общества: нормы, правила, образцы, 

модели поведения, законы, обычаи, тра-

диции, символы, мифы, знания, идеи, 

язык. Все эти элементы являются продук-

тами духовного производства. 

Духовная культура играет важную 

роль в жизни общества, выступая средст-

вом аккумуляции, хранения и передачи 

накопленного людьми опыта. Распад Со-

ветского Союза сопровождался глубоким 

кризисом, охватившим практически все 

сферы общественной жизни. Его прояв-

ления можно наблюдать и в области ду-

ховной культуры (смена духовных ценно-

стей; снижение общего культурного 

уровня населения; низкий уровень госу-

дарственного финансирования культур-

ных и научных центров; слабость право-

вой базы, которая была бы призвана рег-

ламентировать культурные процессы). 

Снижение уровня духовной культу-

ры особенно характерно для молодежной 

среды. Слова «патриотизм», «верность», 

«преданность» для многих сегодня ниче-

го не значат. Между тем, невозможно по-

настоящему ценить свою страну, тру-

диться на ее благо, если не любить свою 

родину, не знать ее истории. В свою оче-

редь, умение ценить страну, в которой 

живешь, позволяет молодежи нормально 

социализироваться. Под социализацией в 

данном случае можно понимать процесс 

и результат усвоения индивидом истори-

ческого, культурного и социального опы-

та страны, в которой он живет, превра-

щение его на основе данного опыта в 

личность в личность и позитивную само-

реализацию личности [1]. 

На одном из уроков обществозна-

ния учащимся 10 класса Негосударст-

венного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

“Индра”» было задано написать сочине-

ние о своей малой родине. Как ни стран-

но, большинство учеников писали не о 

городе Екатеринбурге, как предполага-

лось, а о микрорайоне ЖБИ, в котором 

живут. Однако сочинение сводилось к 

простой констатации своей любви к ма-

лой родине, без аргументации и прояв-

ления каких-либо знаний о ней. Даль-

нейшее изучение знаний учащихся о 

культуре и истории микрорайона вы-

явило низкий уровень этих знаний.  

Между тем, учитывая специфику 

подросткового возраста (развитие Я-

концепции; стремление к самоиденти-

фикации, взрослости, самостоятельно-

сти; появление собственной жизненной 

позиции), именно в этом возрасте необ-

ходимо обращать особое внимание на 

духовно-нравственное воспитание уча-

щихся, формирование у них граждан-

ской активности, патриотизма. Большую 

часть информации современные подро-

стки получают посредством Интернета, 

что является характерной чертой ин-

формационного общества. 

Введение в научный оборот понятия 

«информационное общество» приписы-

вают Ю. Хаяши, профессору Токийского 

технологического института в 60-х годах 

ХХ века. Но наиболее разработанный его 

вариант представлен Э. Тоффлером в ра-

ботах «Шок будущего» и «Третья волна 

цивилизации». Это общество, где инфор-

мационные данные являются общедос-

тупными, а информационные ресурсы 

играют огромную роль в социализации 

личности [2]. Исходя из вышесказанного, 

для решения указанных задач духовно-

нравственного воспитания подростков 

было бы логично использовать информа-

ционные ресурсы, в частности создать со-

ответствующий сайт.  
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Под информационными ресурсами 

можно понимать совокупность инфор-

мационных технологий и баз данных, 

доступных при помощи этих технологий 

и существующих в режиме постоянного 

обновления [3]. Разновидностью инфор-

мационных ресурсов являются интернет-

ресурсы, которые, в свою очередь, опре-

деляют, как информацию, расположен-

ную на компьютерной сети и представ-

ляющую собой информационные объек-

ты, существующие в виде логически за-

вершенных записей или файлов. К ин-

тернет-ресурсам можно отнести и сайты. 

Интернет быстро нашел примене-

ние в науке, образовании, средствах 

массовой информации. Ресурсы Интер-

нета активно используются школьными 

учителями, преподавателями ссузов и 

вузов, учениками и студентами [6]. 

В области проектирования совре-

менных информационно-управляющих 

систем и программного обеспечения ЭВМ 

при анализе и синтезе сложных систем все 

большее применение находит так назы-

ваемый объектно-ориенти-рованный подход. 

Если рассматривать сайт, как систему, то 

для более определенной и точной харак-

теристики системы необходимо иметь ее 

модель, преобразуя имеющиеся сведения 

так, чтобы вычленить существенные ее 

стороны, такие как взаимосвязи, соподчи-

ненность и т.д. [4]. Под моделью мы будем 

понимать мысленно представляемую или 

материально реализованную систему, ко-

торая, отображая или воспроизводя объ-

ект исследования, способна замещать его 

так, что ее изучение дает новую инфор-

мацию об этом объекте. 

Для построения модели сайта мик-

рорайона ЖБИ города Екатеринбурга 

использовались данные анализа анкетно-

го социологической литературы и опроса 

жителей микрорайона ЖБИ. В социоло-

гии принято разделять структуру обще-

ства на политическую, экономическую, 

социальную и духовную (культурную) 

сферы, поэтому мы приняли за основу 

сайта перечисленные составляющие.  

Анализ данных Интернета показал, 

что в Сети имеются лишь разрозненные 

сведения о микрорайоне ЖБИ. Исходя из 

этого было решено объединить и систе-

матизировать на сайте наиболее акту-

альную информацию о микрорайоне в 

соответствии с заявленной структурой. 

Чтобы сайт был не только информатив-

ным, но и эргономичным, на наш взгляд, 

было бы нецелесообразно загружать его 

лишней информацией обо всех много-

численных учреждениях микрорайона. 

Гораздо удобнее в краткое описание уч-

реждения ввести ссылку на его сайт, тем 

самым дав возможность посетителям бы-

стро и без особых трудностей познако-

миться с полной информацией об учре-

ждении.  

По результатам опроса мы выясни-

ли, что жители микрорайона ЖБИ горо-

да Екатеринбурга плохо знают историю 

своей малой родины, при этом их инте-

ресует, где и как можно провести досуг, 

решить те или иные социальные про-

блемы (выбрать учебное заведение, най-

ти поликлинику, разрешить проблемы 

ЖКХ). Мы решили данные вопросы 

представить в предложенных структур-

ных компонентах: культурная характе-

ристика микрорайона и социальная ин-

фраструктура микрорайона.  

Что касается административной 

характеристики микрорайона ЖБИ, то 

кроме административного устройства и 

ссылки на сайт администрации Киров-

ского района, здесь представлены назва-

ния улиц, описание их месторасположе-

ния и краткая характеристика людей и 

событий, в честь которых улицы назва-
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ны. Избирательная комиссия представ-

лена на сайте из-за своей активной дея-

тельности, в том числе социальной и об-

разовательной. Наконец, на данной 

странице можно найти герб микрорай-

она ЖБИ, разработанный учащимися 

НОУ СОШ «Индра». Размещение герба 

на сайте даст возможность посетителям 

обсудить его и либо предложить свои ва-

рианты, либо утвердить имеющийся. 

Возможно, именно благодаря этому у 

микрорайона ЖБИ появится свой утвер-

жденный герб. 

Экономическая характеристика 

микрорайона представлена описанием 

основного промышленного предпри-

ятия, давшего имя микрорайону – заво-

да ЖБИ (ныне завод «БЕТФОР») и су-

пермаркета «Кировский» (первого в се-

ти супермаркетов Екатеринбурга). 

Кроме того, посетители смогут быть 

всегда в курсе различных акций, про-

ходящих в микрорайоне, благодаря 

экономическим новостям.  

Для привлечения внимания подро-

стков и молодежи кроме культурных но-

востей планируется создание на сайте 

творческой странички с названием «Же-

байка», где планируется размещение 

игр, видеороликов, песен, стихов, рисун-

ков, комических случаев, освещающих 

прошлое, настоящее и будущее микро-

района ЖБИ. Разработчиками данной 

страницы могут стать подростки, кото-

рые смогут представлять администрато-

рам на конкурсной основе свои творче-

ские проекты. Однако создание данной 

страницы в связи с длительностью раз-

работки творческих материалов плани-

руется в перспективе. 

В последнее время в нашей стране 

проблема благотворительности и добро-

вольческой (волонтерской) деятельности 

становится все актуальнее. С каждым го-

дом становится все больше людей, зани-

мающихся этим благородным делом, и в 

нашем микрорайоне тоже есть волонте-

ры, принимающие участие в отдельных 

акциях, являющихся членами добро-

вольческих обществ и т.д. Однако об их 

деятельности практически ничего неиз-

вестно (в СМИ она почти не отражается). 

Координирующего органа не создано. 

Все вышесказанное побудило нас внести в 

модель сайта ЖБИ еще одну страницу – 

«Волонтер», ориентированную также 

преимущественно на молодежную целе-

вую аудиторию. Планируется: 

– размещать здесь объявления о про-

блемах, требующих участия волонтеров;  

– обобщить информацию об 

имеющихся в микрорайоне волонтер-

ских ресурсах;  

– отражать деятельность волонте-

ров, тем самым пропагандируя данное 

движение.  

Учитывая, что сайт должен дать по-

сетителям возможность обсудить насущ-

ные проблемы, еще одним компонентом 

сайта будет гостевая книга.  

Сайт будет выполнять информаци-

онную, обобщающую, координацион-

ную, образовательную и коммуникатив-

ную функции. Для управления им пред-

лагается создать рабочую группу в соста-

ве: авторов-разработчиков сайта, пред-

ставителя Избирательной комиссии Ки-

ровского района города Екатеринбурга, а 

также представителей отдела связей с 

общественностью супермаркета «Киров-

ский» и КОСКа «Россия». 

Подводя итог вышесказанному, 

еще раз подчеркнем необходимость ак-

тивизации деятельности образователь-

ных учреждений по организации и реа-

лизации духовно-нравственного воспи-

тания подростков и использования для 

этого информационных технологий. В 
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частности, Национальная доктрина об-

разования Российской Федерации на 

период до 2025 года как основопола-

гающий государственный документ, ус-

танавливающий приоритеты в государ-

ственной образовательной политике, 

также акцентирует внимание на необ-

ходимости повышения качества образо-

вания и воспитания подрастающего по-

коления в условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких 

технологий [5: 123]. В этом плане воз-

можности сайта как средства воспита-

ния у детей и молодежи гражданской и 

социальной активности, патриотизма на 

данный момент используются недоста-

точно, а значит, тема, поднятая в статье, 

чрезвычайно актуальна. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает вопросы взаимодействия эмоциональ-

ной сферы школьников и их учебной деятельности. Известно, что эмоции выступают од-

ним из ведущих механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведе-

ния человека, поэтому в учебной деятельности учителю очень важно ориентироваться на 

то, чтобы ученики испытывали положительный эмоциональный настрой в процессе за-

нятий. Учение должно приносить радость, удовлетворение и воодушевление, то есть со-

провождаться успехом.  

Автор анализирует такие понятия, как «успех», «ситуация успеха», «успешность», 

при этом детально описывает отличие успешности субъективной от объективной. Также 

в статье говорится и о соотношении успеха и счастья, успеха и самооценки человека. Сле-

дуя одному из законов диалектики единства и борьбы противоположностей, понятие 

«успех» автор рассматривает в паре с понятием «неуспех», поскольку считает, что полно-

стью ограждать ребенка от отрицательных эмоций нет необходимости. А изобилие одно-

типных эмоций рано или поздно формирует отрицательное отношение к учению и при-

водит к обезличиванию отношений в системе «учитель-ученик».  

 

Larionova I.A. 

Yekaterinburg 

SITUATION OF SUCCESS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT 
OF RELATIONS OF COOPERATION IN TRAINING ACTIVITIES 

 

Keywords: success, successful, the situation of success, cooperation, training activities. 
 
Summary. In this article the author examines the interaction of the emotional sphere of school-

children and their training activities. It is known that emotions are the one of the leading mech-

anisms of internal regulation of mental activity and behavior, so in the learning activity it is 

very important for the teacher to focus on the fact that students should experience a positive 

emotional state during the lessons. Training should bring joy, satisfaction and enthusiasm, that 

is be accompanied by success.  

The author analyzes the concepts such as «success», «the situation of success», «successful», and 

describes the difference between the subjective success and the objective success in details. Also, 

the article tells us about the relationship between success and happiness, success and self-

esteem. Following one of the laws of the dialectic of unity and struggle of opposites, «success» 

the author examines in tandem with the concept of «failure», as she believes that it is not neces-
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sary to fully protect the child from negative emotions. A plethora of similar emotions sooner or 

later forms a negative attitude toward learning and leads to the depersonalization of relations in 

the «teacher-student» system. 

 

Проблемам эмоционального со-

стояния человека посвящено множество 

работ, так как эмоции выступают од-

ним из главных механизмов внутрен-

ней регуляции психической деятельно-

сти и поведения. Эмоции человека 

сложны и многогранны, поскольку в 

них находят свое выражение не только 

самовыражение в физиологическом 

смысле, но и общественные связи чело-

века, его миропонимание, мировоззре-

ние, его отношение к поступкам и вы-

сказываниям других людей. Поскольку 

эмоциональное насыщение организма 

является его важной врожденной и 

прижизненно развивающейся потреб-

ностью, то и в учебной деятельности 

школьника следует опираться на его 

эмоциональную сферу. 

Кроме того, в простейшей структу-

ре личности эмоции и отношения явля-

ются рядоположенными явлениями: 

Ч 

 

 

 

 

 

    С      П  

где с – сознание; ч – чувства; о – от-

ношения; п – поведение, то воспитание 

отношений удобнее было бы осуществ-

лять через развитие чувственной (эмо-

циональной сферы). 

В процессе учения у школьника 

возникают различные эмоции и чувства. 

Одни обогащают деятельность, усили-

вают интерес к ней, другие – вызывают 

равнодушие и неприязнь к делу. Непо-

сильные трудности, постоянные неудачи 

и промахи, обидные замечания не только 

огорчают и разочаровывают ученика, но 

и могут привести к полной потере инте-

реса к школе. Безусловно, учитель дол-

жен главным образом ориентироваться 

на положительное подкрепление учеб-

ной деятельности школьника, на то, что-

бы вызвать и поддержать у него положи-

тельный эмоциональный настрой в про-

цессе учебной работы. 

Учение только в том случае прино-

сит удовлетворение, радость, воодушев-

ление, если оно сопровождается успехом. 

Поэтому педагог должен позаботиться о 

том, что организуемая деятельность 

скрывала в себе ситуацию успеха. 

Американский психолог У. Глассер, 

имеющий многолетний опыт работы с 

детьми-«неудачниками», пишет: «Неза-

висимо от количества прошлых неудач, 

происхождения, культуры, цвета кожи 

или уровня материального благосостоя-

ния, человек никогда не преуспеет в 

жизни в широком смысле слова, если од-

нажды не познает успеха в чем-то для 

него важном… Если ребенку удается до-

биться успеха в школе, у него есть все 

шансы на успех в жизни» [ 5: 17–18]. 

Автором феномена «ситуация ус-

пеха» является А.С. Белкин, который 

разводит понятия «успех» и «ситуация 

успеха» следующим образом: «Ситуация 

успеха – это сочетание условий, которые 
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обеспечивают успех, а сам успех – ре-

зультат подобной ситуации» [3: 30]. С пе-

дагогической точки зрения ситуация ус-

пеха – это такое целенаправленное, ор-

ганизованное сочетание условий, при 

которых создается возможность достичь 

значительных результатов деятельности 

как отдельно взятой личности, так и кол-

лектива в целом» [там же: 31]. 

Эмоции успеха в учебной деятель-

ности школьников имеют огромную си-

лу, на что указывают высказывания мно-

гих педагогов: 

«Успех окрыляет ребенка, способ-

ствует выработке у него инициативы, 

уверенности в своих силах, обеспечивает 

впоследствии формирование характера 

борца, верящего в свои силы» 

(Ю.Е. Лукоянов) [8: 62]. 

«…Даже разовое переживание ус-

пеха может коренным образом изменить 

психологическое самочувствие ребенка, 

резко изменить ритм и стиль его дея-

тельности, взаимоотношения с окру-

жающими…» (А.С. Белкин) [3: 30]. 

Н.Е. Щуркова: «Переживание успе-

ха приходит тогда, когда сумеешь пре-

одолеть себя, свое неумение, незнание, 

неопытность. Личность ребенка словно 

вырастает в успехе, в то время как неуда-

чи заставляют его скукоживаться, свора-

чиваться, замыкаться от сознания своей 

второсортности» [20: 38].  

«…Успех в деятельности воодушев-

ляет и окрыляет человека, усиливает ин-

терес к ней» (Э.Ш. Натанзон) [12: 54]. 

«Успех в учении – единственный 

источник внутренних сил ребенка, рож-

дающих энергию для преодоления труд-

ностей, желание учиться (В.А. Сухо-

млинский) [15: 158]. 

«Успех, радость – витамины уче-

ния. Конечно, и без них ребенок может 

учиться, но приносит ли такое учение 

пользу, усваивается умственная пища?» 

(Ш.А. Амонашвили) [1: 213]. 

Так, ситуация успеха – это такое 

целенаправленное сочетание психолого-

педагогических приемов, которые спо-

собствуют осознанному включению каж-

дого учащегося в активную деятельность 

в зависимости от индивидуальных воз-

можностей, обеспечивают положитель-

ный эмоциональный настрой учащихся 

на выполнение учебной задачи и адек-

ватному восприятию результатов своей 

деятельности. 

В конечном счете, «успех в труде – 

это основа взаимопонимания между учи-

телем и учениками, между родителями и 

детьми, учителями и родителями, а зна-

чит, единства действий и воспитатель-

ных усилий школы и семьи» [9: 170]. 

Таким образом, поскольку межлич-

ностные отношения опосредованы дея-

тельностью, ее ценностями, содержанием 

и организацией, то, несомненно, успеш-

ная деятельность является залогом раз-

вития отношений высокого порядка, т.е. 

отношений сотрудничества. 

В данном случае необходимо ввести 

уточнение по поводу использования 

термина «успешность». Мы выделяем 

субъективную и объективную успеш-

ность деятельности. 

Можно быстро и качественно вы-

полнить заданное упражнение, блестяще 

решить задачу, виртуозно исполнить му-

зыкальное произведение и не затратить 

при этом минимальных усилий. Такая 

деятельность будет иметь объективную 

успешность, так как высокий результат 

деятельности отмечен только сторонним 

наблюдателем. Легкий успех не приносит 

удовлетворения. «Неудача порождает 

большую беспомощность, чем успех. Но 

даже успех, который не получает внут-

реннего объяснения, может привести к 
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проявлению выученной беспомощности 

вплоть до эмоционального дефицита – 

появления тревоги» [19: 120]. Таким обра-

зом, объективная успешность деятельно-

сти не является ситуацией успеха, так как 

качественность исполняемого не есть ре-

зультат физического и психического на-

пряжения субъекта деятельности.  

Успех не должен достигаться слиш-

ком быстро, без достаточных усилий, а 

главное – успех не должен быть полно-

стью гарантирован еще до начала всяких 

усилий, ибо такая гарантия убивает по-

исковую активность. Достижение цели 

должно быть связано с преодолением 

препятствий, но сами они должны быть 

преодолимы. 

О значении приложения усилий 

учащимися к учебной деятельности не-

однократно говорил В.А. Сухомлинский: 

«В юной душе не должна даже зародить-

ся мысль о том, что учение – легкое де-

ло». Ежедневно, на каждом уроке, ученик 

должен что-то добывать своими усилия-

ми – это не только правило дидактики, 

но и важнейшая закономерность воспи-

тания. У лучших учителей желание пи-

томцев узнать и знать никогда не угасает 

потому, что они всегда чувствуют себя 

добывателями знаний, переживают чув-

ство гордости от того, что они, думая, 

работают» [11: 187]. 

Одни дети учатся легче, быстрее и 

успешнее, с меньшей затратой сил, дру-

гие – несмотря на серьезные усилия и 

большое прилежание, учатся с трудом, 

не всегда могут усвоить новые знания. 

Естественно, что способные дети на-

ходят в учебе радость, и к своим успехам 

они относятся, как к закономерному яв-

лению. Однако им может угрожать опас-

ность, так как из-за легкости освоения 

учебного материала они могут отвыкнуть 

от напряжения воли, от усилий, зака-

ляющих внимание, особенно необходи-

мых в старших классах школы. И тогда 

менее одаренные, но более прилежные, 

можно сказать натренированные одно-

классники обгонят их даже по любимым 

ими предметам. Это может случиться из-

за того, что подростки, воспринимающие 

все легко, порой не умеют распоряжаться 

своими благоприятными данными. 

Итак, «…ситуация успеха достигает-

ся только тогда, когда сама личность оп-

ределяет этот успех. Нет ситуации успеха 

без собственных усилий ученика» [20: 37]. 

Деятельность будет иметь субъективную 

успешность, если ученик сумел преодо-

леть свой страх, затруднение, растерян-

ность, неорганизованность, лень и другие 

негативные факторы. Далее в нашей ста-

тье речь пойдет только о субъективной 

успешности. 

Необходимо помнить, когда успех 

достигается ценой особых усилий, воз-

можно появление усталости. Когда 

школьник сталкивается со слишком 

трудной работой, не может с ней спра-

виться и терпит неудачу, это может при-

вести не только к угасанию интереса, но и 

к более серьезным отрицательным по-

следствиям. «Нападая на неопредолимые 

по возрасту трудности», – писал 

К.Д. Ушинский, – дитя может потерять 

веру в свои собственные силы, и эта не-

уверенность в нем так укоренится, что 

надолго замедлит его успехи в ученье. Не 

одно талантливое, нервное и впечатли-

тельное дитя сделалось тупым и ленивым 

именно потому, что в нем преждевремен-

ными попытками подорвана уверенность 

в своих силах, столь необходимая для че-

ловека при всяком деле» [17: 245]. 

Таким образом, непременным ус-

ловием реализации ситуации успеха в 

деятельности учащихся являются сле-

дующие положения: 
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– учащийся должен приложить 

усилия для преодоления своего неуме-

ния, незнания, неопытности; 

– предложенное для выполнения за-

дание должно быть доступным, а трудно-

сти должны нарастать постепенно (шаг за 

шагом, по мере уверенного выполнения 

учащимися предыдущего задания); 

– учитель должен верить в ученика, в 

его возможности и способности, в оптими-

стическую перспективу его развития; 

– предлагаемая деятельность долж-

на приносить удовлетворение, а для это-

го необходимо, чтобы она скрывала в се-

бе элементы творчества как созидатель-

ного усилия; 

– затраченные учеником усилия 

непременно должны быть оценены учи-

телем, а ученик должен быть уверен в 

своих возможностях и способностях. 

Необходимо особо остановиться на 

следующем условии. Это снятие страха 

перед деятельностью, т.е. освобождение 

ребенка от психологического зажима. 

Непременным сопровождением деятель-

ности ребенка должны стать слова учи-

теля: «Не получится – ничего страшного. 

Давай попробуем – не получится, попы-

таемся сделать задание другим способом. 

Это несложно, у тебя получится …» – то-

гда ребенок освобождается от навязчиво-

го состояния неудачи. К сожалению, в 

школе чаще происходит нагнетание об-

становки: «Это трудная контрольная… С 

заданием смогут справиться немногие… 

Этот предмет очень сложный…» и т.п. 

Чтобы не обмануть ожидания ре-

бенка, ориентируя его на достижение 

желаемого результата, кроме выполне-

ния вышеуказанных условий, «педагог 

обязан сопровождать предложенное для 

исполнения ясной инструкцией, давая 

совет, как лучше всего выполнить пла-

нируемое [20: 39]. 

При максимальной активности ка-

ждого ученика результаты все же будут 

различны, но задача педагога в том и со-

стоит, чтобы дать возможность каждому 

работать в силу своих способностей и 

индивидуальности.  

Важную роль в обеспечении пере-

живания успеха каждым школьником иг-

рает педагогическая оценка результата 

исполненного. Нет необходимости оце-

нивать удачно выполненную работу в це-

лом, оцениванию должна подлежать 

только одна деталь: интересный прием, 

необычный способ, оригинальное 

оформление, самостоятельный поиск и 

т.д. в этом и будет заключаться истинная 

заслуга учащегося, его индивидуальность. 

Обращаясь к «Словарю русского 

языка» С.И. Ожегова, устанавливаем, что 

успех – это: 1) удача в достижении чего-

нибудь; 2) общественное признание; 3) 

хорошие результаты в работе, учебе [13: 

686]. В данном случае на лицо сущность 

и содержание проблемы успеха: желание 

человека не только слиться с общностью, 

стать единым с нею, но и быть отмечен-

ным и признанным в ней, получить 

оценку своих действий. 

Таким образом, главное противоре-

чие проблемы успеха состоит в том, что 

«преобладающей среди всех человеческих 

потребностей и интегрирующей их явля-

ется потребность слиться с социумом и 

одновременно выделиться в нем, стать 

родовым существом и одновременно 

уникальным» [16: 122]. Успех как единство 

признанности и выделенности предстает 

в таком понимании его природы основ-

ной предпосылкой осознания личностью 

своей собственной значимости. 

Еще В. Джемсом выведена форму-

ла, по которой самооценка личности оп-

ределяется как величина, прямо пропор-

циональная успеху как внешнему соци-
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альному признанию и обратно пропор-

циональная уровню притязаний лично-

сти [6: 143]. Это соотношений выглядит 

так: 

 
 

С «формулой Джемса» переклика-

ются слова Л.Н. Толстого о том, что ощу-

щение человеком счастья прямо пропор-

ционально тому, что сам человек думает о 

себе. Соотношение счастья и успеха в 

«формуле Джемса» дано довольно упро-

щенно: человеку для счастья нужно либо 

добиваться ощутимых жизненных ре-

зультатов и благ (стремление к успеху), 

либо снизить уровень собственных при-

тязаний, найти себе тихие радости и на 

том успокоиться. Но спокойная разме-

ренная жизнь противоречит самой при-

роде подростка, активного и энергичного. 

Именно через успехи школьники могут 

доказать и себе и другим свою значи-

мость. Положительные результаты в уче-

бе дают молодому человеку основание 

для самоуважения (поскольку доказывают 

ему, что его ум, способности, трудолюбие 

достаточно высоко ценятся окружающи-

ми) и одновременно выступают для него 

средством достижения уважения этих ок-

ружающих. Таким образом, достижение и 

признание – два очень важных фактора 

удовлетворенности учебой. 

Однако общеизвестно, что явлени-

ям действительности присущ полярный 

характер, и в любом из них можно найти 

противоположности. Следуя одному из 

основных законов диалектики единства и 

борьбы противоположностей, понятие 

«успех» будем рассматривать в паре с 

понятием «неуспех». «…Подкласс эмо-

ций успеха-неуспеха… служит в качестве 

того «подсобного» механизма, который 

подключается по мере необходимости к 

процессу регуляции деятельности и кор-

ригирует на основе учета фактических 

достижений ее протекание в конкретной 

ситуации» [4:  118]. 

Нет необходимости полностью ог-

раждать ребенка от отрицательных пе-

реживаний. Их возникновение в учебной 

деятельности может сыграть и позитив-

ную роль. Эмоции с отрицательной мо-

дальностью, например, неудовлетворен-

ность, неудовольствие учат преодолевать 

трудности, приобщают к поиску новых 

способов работы, к выдвижению новых 

задач, учат анализировать свою деятель-

ность, воспитывают волю. 

Нельзя забывать, что такие отрица-

тельные эмоции, как обида, зависть, 

страх, боязнь – производные «неуспе-

ха» – не только дезорганизуют учебную 

деятельность, но и способствуют разви-

тию угнетенности, апатии, а в конечном 

счете – возникновению неврозов. Эти 

эмоции поддерживают у ученика устой-

чивую «мотивацию избегания». 

Постоянные неудачи в учебе сни-

жают самооценку школьника, убеждая 

его в том, что он неспособный, бестолко-

вый, нерадивый. Однако в этом случае в 

действие вступают защитные механизмы. 

Это может быть снижение значимости 

учения вообще («мне это не нужно, я в 

институт не собираюсь», «девушке учеба 

не нужна, я выйду замуж сразу после 

школы» и т.д.). В этом случае, если уче-

нику не дается какой-либо один предмет, 

обесцениванию подвергается именно он 

(«кому нужна эта история…»). Очень 

распространен также прием «сваливания 

вины на учителя» («он ко мне придира-

ется», «он не умеет объяснять») и выдви-

жение своих достоинств в противовес 

школьным неуспехам («зато я не зубрила 
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и не подхалим», «я способный, но лени-

вый»). Самооценку таким образом удает-

ся сохранить, но свою значимость прихо-

дится доказывать другими способами. 

Примером этому могут служить роли, 

которые школьники принимают во 

внутренней иерархии класса («принцес-

са», «гад», «пижон», «силач» и др.) [2].  

Мы уже говорили о той опасности, 

которая подстерегает учеников, ориен-

тированных на получение только поло-

жительных эмоций, похвалу, эмоцио-

нальное благополучие. Это приводит к 

«прекращению роста учащихся, к застою 

в учебной работе, к «закрытию» их для 

развития» [10: .23]. 

Таким образом, изобилие однотип-

ных эмоций рано или поздно формирует 

отрицательное отношению к учению, к 

школе и приводит к обезличиванию от-

ношений в системе «учитель-ученик». 

Поэтому «ребенку (как и взрослому) не-

обходим динамизм эмоций, их разнооб-

разие, но в рамках оптимальной интен-

сивности [18: 115]. 

Эмоции успеха-неуспеха были под-

вергнуты детальному анализу В.К. Вилю-

насом. Он выделил три подгруппы дан-

ных эмоций: 

1) констатируемый успех-неуспех 

(устанавливает наличие в деятельности 

реального успеха-неуспеха); 

2) предвосхищаемый успех-неуспех 

(«возникает при одном восприятии усло-

вий, служивших причиной радости и 

огорчений в прошлом, сигнализирует 

субъекту о вероятном исходе действий до 

реального их совершения»); 

3) обобщенный успех-неуспех 

(«опыт многочисленных радостей и 

огорчений в прошлом актуализируется в 

виде предвосхищающих эмоций, по мере 

накопления обобщается») [4: 117–121]. 

Данная классификация составлена с уче-

том ожиданий личности. 

В зависимости от интенсивности 

эмоции успеха-неуспеха могут быть 

кратковременными – длительными, ус-

тойчивыми – непостоянными, значи-

тельными – несущественными. 

В зависимости от возрастных осо-

бенностей наиболее выраженными будут 

эмоции у младших школьников, наиболее 

содержательными – у старшеклассников. 

Чем старше становится ребенок, тем 

важнее соблюдать соотношение между ус-

пехом и неуспехом: «Комфортные, разне-

живающие условия, удовлетворение всех 

желаний без поиска не менее вредно, чем 

постоянные удручающие неудачи. Необ-

ходимо помнить об опасностях болезней 

достижения» [14: 34].  

А.К. Марков, Т.А. Матис, А.Б. Ор-

лов дают четыре типа объяснения успеха 

или неуспеха в учебной деятельности. 

Это способности, сложность задания, 

приложенные усилия и везение. Наибо-

лее продуктивным и способствующим 

внутреннему росту ученика является 

объяснение успеха или неуспеха доста-

точностью или недостаточностью его 

усилий. Успех, объясняемый внешними 

факторами (легкость задачи, везение) вы-

зывает, как правило, гораздо меньшее 

чувство удовлетворения и гордости дос-

тигнутым, чем успех, приписываемый 

действию внутренних факторов (способ-

ности и усилия). При внешнем приписы-

вании неуспеха эмоциональные пережи-

вания стыда и раскаяния уменьшаются, а 

при внутреннем, напротив, возрастают. 

Учителя в индивидуальной работе с 

учащимися должны умело использовать 

эти эмоциогенные особенности воспри-

ятия школьниками успеха-неуспеха. 

На восприятие учащимися успеха-

неуспеха большую роль оказывает моти-

вация их учения, уровень притязаний, 
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пол, возраст, тип культуры [10; 18]. 

Уточним содержание понятия «ус-

пех» на каждом этапе взаимодействия 

учителя и учащихся. На первом этапе 

(ему соответствует тип отношений «опе-

ка») успех выступает как фактор поиско-

вой деятельности учащихся. Для уча-

щихся важен сам факт получения одоб-

рения, похвалы, высокой оценки, прино-

сящей личности некоторую психологи-

ческую свободу. Для учителя важным 

является то, чтобы ученик ощутил вкус 

победы после многочисленных неудач. 

Учащийся может быть сориентирован на 

достижение высокого результата либо 

ценной подсказки, списывания, зубреж-

ки, случайно удачного ответа, либо бла-

годаря достаточно развитым природным 

особенностям «схватывания на лету», 

либо добросовестным кропотливым тру-

дом. Первый этап является своеобразным 

«поисковым», когда успех для каждого 

учащегося обретает ту форму, которая 

приносила бы удовлетворение. Опас-

ность данного этапа состоит в том, что 

успех может обрести негативные формы, 

когда высокий результат достигается 

«любой ценой».  

По мере становления личности, 

развития самооценки и самосознания 

школьник уже не может довольствовать-

ся «результативным» успехом, его не 

столько интересует успех «вообще», 

сколько признание его заслуг авторитет-

ными лицами: конкретными учителями, 

родителями, друзьями. Оказывается дос-

тижение успеха (или неуспеха) не всегда 

оказывают на человека однозначно сти-

мулирующее воздействие. И похвала, и 

порицание могут способствовать как 

снижению, так и повышению самооцен-

ки и самоуважения школьника. Решаю-

щим моментом является не сам факт по-

хвалы или порицания, а авторитетность 

тех, от кого они исходят. Слова именно 

авторитетного лица вселяют в учащихся 

уверенность в их силах, желание спра-

виться с трудностями. Уважение к учите-

лю вызывает желание прислушаться к 

его советам и принять его помощь. Атмо-

сфера, создаваемая действиями автори-

тетной личности, стимулирует стремле-

ние к творческой деятельности. Поэтому 

на втором этапе взаимодействия, кото-

рому соответствует тип отношений «на-

ставничество», успех будет выражаться в 

значимом для личности признании. 

Однако успех как признание и 

одобрение является лишь механизмом 

подкрепления и закрепления усилий са-

мой личности в процессе ее самореали-

зации, раскрытия ее творческого потен-

циала. Для формирования и развития 

личности важен не только успех – при-

знание результатов ее деятельности (в 

том числе и авторитетными лицами), но 

и успех-преодоление. Именно преодоле-

ние трудностей и составляет опыт чело-

века, обусловливает его самооценку и са-

моуважение. Человек только в этом слу-

чае начинает осознавать свои возможно-

сти, верить в свои способности. Поэтому 

успех-преодоление особенно важен для 

молодого человека. Таким образом, ус-

пех-преодоление является важным фак-

тором становления и развития личности, 

выступая не только в качестве преодоле-

ния каких-либо внешних проблем, но и 

как самопреодоление, самостановление 

личности. Поэтому на третьем этапе 

взаимодействия, которому соответствует 

тип отношений «партнерство», успех 

реализует функцию преодоления труд-

ностей, прежде всего самопреодоления и 

самоутверждения. 

От уровня к уровню «нарастает 

личностный фактор мотивации» [16: 

143]. Если на первом уровне осознание 
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личностью успеха результатов ее дея-

тельности полностью определяется  

внешним окружением («опека»), то на 

четвертом – эти внешние результаты и 

их оценка окружением практически вы-

тесняются самоценностью деятельности 

(«сотрудничество»). «Если на первых по-

рах своего становления личность ориен-

тируется на внешние факторы жизне-

деятельности, на ее социальное одобре-

ние или порицание, то по мере социали-

зации, усвоения социальных ценностей и 

норм, принятия или отвержения их лич-

ность находит в себе самой эти социаль-

ные ориентиры, реализуя себя как инди-

видуализированное социальное сущест-

во» [там же: 45]. Таким образом, на чет-

вертом этапе взаимодействия учителя и 

учащихся успех выступает как фактор 

удовлетворения самой деятельностью и 

для учащегося приобретает форму «ус-

пех – осуществление назначения» (или 

«успех – реализация призвания»). См. 

табл. 1. 

Таблица 1 
Этап взаимодейст-

вия 
Форма успеха для учащегося Функции ситуации успеха 

Опека  Успех – признание результата Успех как фактор поисковой 

деятельности учащихся 

Наставничество  Успех – признание «значимы-

ми» другими 

Успех как фактор подкрепления 

и закрепления усилий самой 

личности 

Партнерство  Успех – преодоление 

трудностей 

Успех как фактор самопреодо-

ления и саморазвития 

Сотрудничество  Успех – осуществление 

назначения  

Успех как фактор удовлетворе-

ния самой деятельностью 

 

Остановимся на детальном рас-

смотрении путей создания учителем си-

туации успеха в учебной деятельности 

учащихся. Для того, чтобы разработан-

ная нами система мер приобрела пол-

ный, завершенный характер, обратимся 

к теории деятельностного подхода, кото-

рый требует изучать педагогические 

процессы в логике целостного рассмот-

рения всех основных компонентов дея-

тельности: ее целей, мотивов, действий, 

операций, способов регулирования, кор-

ригирования, контроля и анализа дос-

тигнутых результатов. Поэтому предло-

женные нами приемы по созданию си-

туации успеха распределяются в соответ-

ствии с выполняемой задачей на три эта-

па: 1) стимулирующе-мотивационный; 2) 

операционно-деятельностный; 3) оце-

ночно-результативный. Исходя из задач 

(назначения) каждого этапа учебной дея-

тельности, определим задачи педагога по 

созданию ситуации успеха на каждом 

этапе его взаимодействия с учащимися. 

Стимулирующее-мотивационный 

этап. Задачи этапа заключаются в стиму-

лировании интереса учащихся, потреб-

ности в решении поставленных задач, 

настрое на работу. 

Этап опеки.  

Задачи учителя: пробудить лю-

бопытство, снять эмоциональное на-

пряжение (неуверенность, страх), оп-

ределить задачи урока, предусмотреть 

возможные трудности. 

Этап наставничества.  

Задачи учителя: пробудить любо-

знательность, создать обстановку дове-
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рия, совместно с учащимися определить 

задачи урока, возможные трудности 

предстоящей работы. 

Этап партнерства.  

Задачи учителя: поддержать позна-

вательный интерес, пробудить чувство 

ответственности, вселить веру в свои 

возможности, определить план работы с 

активным участием учащихся. 

Этап сотрудничества. 

Задачи учителя: совместно с уча-

щимися обсудить задачи урока, пред-

стоящей деятельности, проанализиро-

вать условия и пути их достижения, соз-

дать творческую атмосферу. 

Итог первого учебного этапа – снятие 

эмоционального напряжения, психоло-

гический настрой на работу. 

Операционно-деятельностный 

этап. Задачи этапа сводятся к организа-

ции процесса познания, осваивания со-

держания задания и овладения учебны-

ми действиями и операциями. 

Этап опеки. 

Задачи учителя: обеспечить уча-

щихся заданиями, способствующими 

«заражению» успехом, обучить элемен-

там совместной учебной работы. 

Этап наставничества. 

Задачи учителя: обеспечить уча-

щихся заданиями, дающими ощущение 

«вкуса победы», обучить способам совме-

стной учебной работы, организовать по-

мощь в подборе дополнительной работы 

для выполнения задания. 

Этап партнерства. 

Задачи учителя: создать «поле» для 

самопреодоления, побуждать самостоя-

тельное обращение учащихся к слова-

рям, энциклопедиям, другой справочной 

литературе, поддержать инициативу 

учащихся в организации совместной 

учебной деятельности. 

Этап сотрудничества. 

Задачи учителя: помочь овладеть 

учащимся саморегуляцией своей дея-

тельности, дать учащимся возможность 

самостоятельного поиска путей успеш-

ного выполнения задания, стимулиро-

вать внутреннюю потребность учащихся 

в привлечении справочного материала, 

оперирование вариантами совместной 

учебной работы довести до свободного. 

Итог второго учебного этапа – ин-

теллектуальное насыщение, овладение 

учебными действиями и операциями, 

направленными на развитие познава-

тельного интереса, совершенствование 

эмоциональной сферы, отработку навы-

ков самостоятельной и коллективной ра-

боты, активизации учебной деятельно-

сти в целом, в зависимости от этапа взаи-

модействия учителя с учащимися. 

Оценочно-результативный этап. За-

дачи этапа состоят в оценке педагогами и 

самими учениками достигнутых резуль-

татов, выявлении причин обнаруживае-

мых отклонений. 

Этап опеки.  

Задачи учителя: подробно обосно-

вать учащимся оценку результата их 

деятельности, выделит те критерии, по 

которым идет оценивание. 

Этап наставничества. 

Задачи учителя: организовать ана-

лиз результатов деятельности учащихся 

и их оценки с привлечением к этой про-

цедуре самих учащихся. 

Этап партнерства. 

Задачи учителя: организовать не-

значительную помощь учащимся в оцен-

ке результатов их деятельности, включе-

ние учащихся в рефлексивную деятель-

ность. 

Этап сотрудничества.  

Задачи учителя: создать атмосферу 

адекватного восприятия оценки деятель-

ности учителем и самооценки, ориенти-
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ровать учащихся на самостоятельное вы-

явление причин обнаруживаемых от-

клонений в учебе. 

Итог учебного этапа – эмоцио-

нальное подкрепление учащихся для 

включения в последующую деятель-

ность, приобретение навыков адекват-

ного восприятия и оценивания резуль-

татов деятельности. 

В соответствии с выполняемыми за-

дачами приемы по созданию ситуации 

успеха распределяются по этапам учеб-

ной деятельности следующим образом. 

Стимулирующе-мотивационный этап. 

Этап взаимодействия «опека»: за-

дания-разминки с необычным содержа-

нием, нетрадиционное начало урока, 

«поглаживающее» общение, убеждение, 

проявление доброты и заботы. 

Этап взаимодействия «наставниче-

ство»: «эмоциональные подкрепления», 

прием персональной исключительности, 

необычное начало урока и т.д. 

Этап взаимодействия «партнерст-

во»: использование «контрактов», «спор» 

с педагогом, «озадачивание» и др. 

Этап взаимодействия «сотрудниче-

ство»: «советы» с учащимися по поводу 

организации деятельности. 

Операционно-деятельностный этап. 

Этап взаимодействия «опека»: «даю 

шанс», задания по цепочке, облегченный 

вариант задания, двойные задания, зада-

ния по желанию ученика, «человек рассе-

янный», сокращение объема работы и др. 

Этап взаимодействия «наставничест-

во»: в качестве наставников выход к более 

младшим школьникам с устным журна-

лом, с частичным проведением уроков, 

задания на выбор, «заражение», использо-

вание внешних опор, тактика превентив-

ных действий, «скрытая помощь» и др. 

Этап взаимодействия «партнерст-

во»: консультирование одноклассников 

по одному из разделов учебного предме-

та, подбор пособий к уроку, поисковые 

задания, работа в парах, упражнения на 

«редактирование» и др. 

Этап взаимодействия «сотрудниче-

ство»: проблемные задания, принцип 

Хаджи Насреддина, поддержание со-

стояния «позволительности», создание 

противоречий в процессе изучения ново-

го, ассистирование учителю и др. 

Оценочно-результативный этап. 

Этап взаимодействия «опека»: тихий 

опрос, «авансированная отметка», «от-

сроченная отметка», фронтальный опрос 

без отметок, метод хоровых ответов, отказ 

от отрицательных отметок и др. 

Этап взаимодействия «наставниче-

ство»: ответ с опорами, карточками-

консультациями, авансирование лично-

сти, «скрытая помощь», нетрадиционные 

проверки домашнего задания (кроссвор-

ды, ребусы, стихи по теме), «вербальная 

ориентация», введение отметки за твор-

ческий поиск и др. 

Этап взаимодействия «партнерст-

во»: рецензирование ответа однокласс-

никами, магнитофонный опрос, «спор» с 

педагогом и др. 

Этап взаимодействия «сотрудниче-

ство»: взаимный опрос-диалог, собеседо-

вание, дискуссия и др. 

Каждый этап должен заканчиваться 

приемами стимулирования, снимающи-

ми наступившее утомление школьников: 

физкультминутка, игра, веселый мини-

рассказ и др. 

Анализируя комплексы психолого-

педагогических приемов по созданию 

ситуации успеха, устанавливаем, что на 

стимулирующе-мотивационном и оце-

ночно--результативном этапах урока 

большая роль отводится приемам, дейст-

вующим на эмоционально-волевую сфе-

ру, на операционно-деятельност-ном – 
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на интеллектуальную сферу. 

Для наиболее успешной реализа-

ции приемов по созданию ситуации ус-

пеха в работе педагога необходимо ис-

пользовать сквозные меры: проявление 

доброты, внимания и заботы; доброже-

лательность интонации; фиксирование 

малейших удач школьника в учебной 

деятельности; проявление большого 

терпения; оказание помощи в очень де-

ликатной форме, щадящей самолюбие 

ученика; отказ от поспешных выводов о 

знаниях ребенка по случайно неудач-

ным ответам. Кроме того, не злоупот-

реблять попреками, замечаниями, 

«двойками»; не преувеличивать неудачи 

школьника и приписывать им личност-

ный характер, стыдить перед одно-

классниками, вызывать родителей; 

сравнивать успехи учащегося только с 

его прежними результатами, а не успе-

хами других одноклассников. Значи-

тельная роль принадлежит социальному 

подкреплению. Она состоит в одобре-

нии и поддержании учащегося родите-

лями, одноклассниками, друзьями. 

Родители должны помнить, что 

учение ребенка полно неожиданностей. 

Но только спокойное и деловое отноше-

ние к трудностям поможет преодолеть 

их. Волнение, беспокойство, стремление 

как можно быстрее устранить все ослож-

нения, не вникая в их подлинные при-

чины, приводит к длительным неприят-

ностям. Большая роль в коррекции от-

ношений родителей к учебной деятель-

ности ребенка отводится встречам – кон-

сультациям родителей с учителями. 

Специфическая особенность при-

менения проанализированных методов 

заключается в том, что они должны по-

могать ученику переживать радость ус-

пеха, почувствовать веру в свои силы, в 

преодоление встречающихся трудностей 

и в самопреодоление и пробудить твор-

ческое начало в каждом школьнике. 

Итогом реализации приемов по 

созданию ситуации успеха в учебной 

деятельности будет считаться: 

•  на этапе взаимодействия «опе-

ка» – снятие чувства страха, приобрете-

ние элементарных навыков самостоя-

тельной работы, пробуждение пытливо-

сти, приобретение элементарных навы-

ков совместной деятельности → чувство 

эмоционального удовлетворения от при-

знания результата деятельности → жела-

ние повторить успех; 

•  на этапе взаимодействия «настав-

ничество» – стабилизирование эмоций, 

возникновение чувства уверенности в 

своих силах, устойчивость интересов, ак-

тивизация навыков самостоятельной и 

коллективной работы → чувство эмо-

ционального удовлетворения от призна-

ния «значимыми другими» затраченных 

усилий → желание упрочить успех; 

•  на этапе взаимодействия «парт-

нерство» – широта интересов, чувство 

уверенности в своих способностях, ус-

тойчивость эмоциональной сферы, со-

вершенствование умений и навыков со-

вместной работы → радость победы над 

преодоленными трудностями → желание 

реализовать свои индивидуальные воз-

можности в достижении успеха; 

•  на этапе взаимодействия «со-

трудничество» – совершенствование 

эмоционально-волевой сферы, действен-

ность интересов, умение самостоятельно 

организовать условия себе и однокласс-

никам для успешной деятельности, 

творческой активности → радость по-

знания нового → наслаждение процес-

сом и содержанием деятельности. 

В этом и заключается суть поэтап-

ного развития отношений сотрудничест-

ва через организацию специфических 
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приемов создания ситуации успеха.  

Таким образом, ситуация успеха 

только тогда становится эффективным 

средством развития отношений сотруд-

ничества между учителем и учащимися, 

когда она: 

– представлена всем многообразием 

приемов и способов ее создания; 

– реализуется на каждом этапе 

взаимодействия учителя и учащихся, с 

одной стороны, и каждом этапе учебной 

деятельности, с другой; 

– усложняет учебные и воспитатель-

ные задачи, стоящие на каждом этапе; 

– реализуется с учетом особенно-

стей и возможностей каждого учащего-

ся при организации познавательной 

деятельности; 

– способствует переводу учебного 

процесса с уровня педагогического воздей-

ствия и влияния на уровень личностного 

взаимодействия с учащимися, т.е. приня-

тию учащимися субъектной позиции в со-

вместной с учителем деятельности. 

Ситуация успеха способствует пе-

реводу учебного процесса на уровень 

личностного взаимодействия, т.е. приня-

тию учащимися субъектной позиции в 

совместной с учителем деятельности, ес-

ли помогает стабилизации эмоций у уча-

стников взаимодействия → подкрепляет 

и закрепляет усилия самой личности → 

становится фактором самопреодоления 

и саморазвития → приносит удовлетво-

рение от самой деятельности. 

Так, являясь средством развития 

отношений сотрудничества между учи-

телем и учащимися в учебной деятель-

ности, ситуация успеха одновременно 

становится условием активного вклю-

чения последних в социальные отно-

шения в целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития гражданского самосознания студен-

тов высших образовательных учреждений на примере деятельности Института социаль-
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частично реализованного на базе ИСОбр УрГПУ в 2014 году. 
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Summary. The article discusses the development of civic consciousness of students of higher 

educational institutions on the example of the Institute of Social Education of federal state edu-

cational institution of higher professional education "Ural State Pedagogical University." The 

main components of the project "Our memory", developed, partially implemented and based on 

Institute of Social Education USPU in 2014 presented.  

 

Решение проблемы патриотиче-

ского воспитания и гражданского ста-

новления молодого поколения – сегодня 

одна из актуальных задач государства, 

общества и образовательных учрежде-

ний нашей страны. За последнее время 

вследствие обострения кризисных явле-

ний в социально-экономической, поли-

тической, культурной сферах общест-

венной жизни произошел резкий спад в 

деятельности по воспитанию подрас-

тающего поколения, от которого во 

многом зависит будущее России. Боль-

шую тревогу вызывает одно из ключе-

вых направлений этой деятельности, 

связанное с созданием условий для вос-

питания и развития личности гражда-

нина и патриота России, готового и спо-

собного отстаивать ее интересы. 

Акценты в социально-нравст-

венных ориентирах значительной части 

общества, особенно молодежи, резко 

сместились в сторону прагматизма и 

конъюнктуры с ярко выраженными про-

явлениями эгоистичного, антисоциаль-

ного и антигуманного характера. Тен-
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денция девальвации патриотизма как 

ценности у российской молодежи отчет-

ливо прослеживается со времени распада 

СССР и характеризуется разрушением 

«...системы традиционных ценностей и 

традиционного механизма социализации 

поколений», возрастания у них безду-

ховности, прагматизма, индивидуализма 

и других негативных качеств.  

Данные факторы оказывают влия-

ние на процесс формирования правового 

и гражданского поведения молодежи. 

Политические, экономические и соци-

альные изменения в 1990-е годы оказали 

и оказывают противоречивое влияние на 

положение и развитие российской моло-

дежи. Ю.А. Зубок отмечает следующие 

проявления нарушения процесса разви-

тия молодежи: 

• нарушение воспроизводства жиз-

ненных сил (т.е. самого человека). Отсут-

ствие достаточных условий для эффек-

тивного физического развития молоде-

жи, для охраны ее здоровья и безопасно-

сти оборачивается распространением 

хронических заболеваний, что означает 

повышение риска отрицательного демо-

графического воспроизводства; 

• неопределенность возможностей 

жизненного старта молодежи: чем ниже 

статус молодых людей, унаследованный 

от родителей, тем больше неопределен-

ность возможностей для выбора ими сво-

его жизненного пути. Происходит это из-

за отсутствия целенаправленной соци-

ально-правовой политики, необходимых 

гарантий и защиты молодежи; 

• неопределенность возможностей 

самореализации молодежи: здесь сказы-

вается недостаточная социальная под-

держка и появляется нисходящая мо-

бильность молодежи;  

• ценностно-нормативная неопре-

деленность, связанная с девальвацией 

общественных ценностей, вытеснением 

их групповыми ценностями, отвержени-

ем новых ценностей или невозможно-

стью их реализации. Следствием этого 

выступает усиление риска социальной 

дезориентации, разрыва с социальными 

институтами и общества в целом [7]. 

Данная проблема особенно акту-

альна в Свердловской обрасти. По ин-

формации, представленной Росвоенцен-

тром, Свердловская область уступает 

другим регионам Российской Федерации 

в достижении обобщенных оценочных 

показателей, установленных государст-

венной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2011–2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от     05.10.2010 № 795 «О 

государственной программе «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы» [1].  

Одним из главных направлений 

данной программы является развитие сис-

темы патриотического воспитания граж-

дан, формирование у них патриотическо-

го сознания, верности Отечеству, готовно-

сти к выполнению конституционных обя-

занностей. На основании этого преду-

сматривается модернизация содержания и 

форм патриотического воспитания моло-

дежи как условие участия их в мероприя-

тиях историко-патриотической, героико-

патриотической, военно-патриотической 

направленности. Особое внимание уделя-

ется организации патриотического воспи-

тания среди обучающихся в образователь-

ных и молодежных организациях. Студен-

там педагогического ВУЗа как будущим 

специалистам в социальной сфере, сфере 

культуры и образования предстоит актив-

но участвовать в становлении личности 

будущего гражданина, обладающего по-

зитивными ценностями и качествами, спо-
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собного проявить их в созидательном про-

цессе во имя интересов Отечества. Все это 

актуализирует проблему развития граж-

данского самосознания у студентов педа-

гогического вуза.  

Под гражданским самосознанием 

мы будем понимать осознание человеком 

себя как гражданина своей страны и как 

члена гражданского общества, правиль-

но понимающего свои права и обязанно-

сти [2]. Усложнение образовательных 

систем и стоящих перед ними задач тре-

бует новых средств управления. Обяза-

тельным условием современной системы 

управления качеством в образовании яв-

ляется постоянный мониторинг. В Ин-

ституте социального образования (струк-

турном подразделении Уральского госу-

дарственного педагогического универси-

тета) систематически проводятся мони-

торинги ресурсов, продуктов, результа-

тов, эффективности образования и вос-

питания [3]. Для определения уровня 

гражданского самосознания студентов 

ИСОбр были проведены исследования, 

включавшие выявление: 

– уровня знаний по истории Рос-

сии, Урала, Екатеринбурга, Педагогиче-

ского университета, своей семьи;  

– умений дать объективную оценку 

культурным и историческим событиям и 

явлениям;  

– готовности принимать участие в 

гражданских проектах, реализуемых в вузе. 

Результаты исследования выявили 

средний и ниже среднего уровень знаний 

истории у большинства студентов Инсти-

тута социального образования. При этом 

хуже всего студенты знают локальную ис-

торию (историю родного края, вуза, се-

мьи). Уровень знаний истории России 

снижается к старшим курсам, что объясня-

ется необходимостью изучать историю в 

качестве учебного предмета на первом 

курсе. После сдачи экзамена резко снижа-

ется мотивация к изучению истории. Не-

достаточность знаний по истории не по-

зволяет студентам объективно оценивать 

культурные и исторические события и яв-

ления. Несмотря на то что студенты обу-

чаются в социальном вузе, уровень соци-

альной и гражданской активности боль-

шинства из них также средний или ниже 

среднего. Многие уже с первого курса на-

чинают работать и не желают участвовать 

во внеучебных мероприятиях, проводи-

мых в вузе. Таким образом, пролонгиро-

ванные исследования, проводимые в вузе в 

период с 2011 по 2013 год показали, что в 

Институте социального образования есть 

острая необходимость организации дея-

тельности, нацеленной на повышение 

гражданского самосознания студентов.  

Следует также отметить, что данная 

цель согласуется с необходимостью раз-

вития у студентов ключевых компетент-

ностей, предусмотренных стандартом 

профессионального образования по на-

правлению подготовки 050100 «педаго-

гическое образование (квалификация 

бакалавр). Среди данных компетенций 

можно выделить: 

– когнитивную или познаватель-

ную (владение культурой мышления, 

способность к анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели, выбору пу-

тей ее достижения; способность анали-

зировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские 

проблемы);  

– коммуникативную (способность 

логически верно выстраивать устную и 

письменную речь; использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики);  

– управленческую или социально-

организационную (готовность к взаимодей-

ствию с коллегами, к работе в коллективе);  
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– компетентность в ценностно-

смысловой ориентации (способность по-

нимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руково-

дствоваться в своей деятельности базо-

выми культурными ценностями, совре-

менными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества);  

– компетентность в гражданско-

общественной деятельности (готов-

ность к толерантному восприятию со-

циальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отноше-

нию к историческому наследию и куль-

турным традициям; способность пони-

мать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека 

в историческом процессе, политиче-

ской организации общества);  

– креативную компетентность и 

компетентность в сфере культурно-

досуговой деятельности [4: 121]. 

Для реализации базовой цели – 

развития гражданского самосознания 

студентов был выбран проектный метод. 

Под проектным методом в рамках обра-

зовательных и внеурочных программ об-

разовательного учреждения здесь пони-

мается самостоятельная работа студентов 

над разрешением проблемы, получение 

конкретного результата и его публичное 

предъявление [5: 15]. Социальное проек-

тирование дает возможность студентам 

соотнести общие представления, полу-

ченные в ходе учебных занятий, с реаль-

ной жизнью, в которую вовлечены они 

сами, их друзья, семья, преподаватели, а 

также с жизнью общественной, с собы-

тиями, происходящими в масштабах го-

рода, области, страны в целом.  

Идея создания проекта «Наша па-

мять» в рамках гражданско-патрио-

тического воспитания зародилась в Ураль-

ском государственном педагогическом 

университете в период подготовки к ме-

сячнику Защитника отечества в сотворче-

стве преподавателей и студентов Института 

социального образования. В дальнейшем 

она нашла поддержку у студентов – пред-

ставителей общественных объединений 

университета. Таким образом, целевой ау-

диторией проекта стали студенты Инсти-

тута социального образования: 15 человек 

активных представителей проектной груп-

пы и до 300 человек участников мероприя-

тий, реализуемых в рамках проекта. 

Цель проекта «Наша память» – 

формирование у студентов Института 

социального образования активной гра-

жданской позиции; развитие общекуль-

турных компетенций; создание условий 

для творческой и профессиональной са-

мореализации студентов. 

Задачи проекта: 

– развивать креативное мышление, 

творческие и интеллектуальные способ-

ности студентов  ВУЗа; 

– привлекать обучающихся к ин-

терактивным формам внеучебной дея-

тельности; 

– расширять культурный кругозор 

студентов вуза; 

– прививать любовь молодежи к 

культурному и историческому наследию 

своей страны; 

– прививать и закреплять у участ-

ников проекта навыки работы в команде, 

основы коллективного планирования и 

социального проектирования; 

– создавать мотивацию для актив-

ного участия студентов в мероприятиях 

своего подразделения, вуза и межвузов-

ских мероприятиях; 

– содействовать в создании порт-

фолио для групп и индивидуального 

портфолио студентов.  

Этапы проектной деятельности 

представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Этапы проектной деятельности 

 
Этапы Наименование мероприятия Период 

I этап 

 

Постановка проблемы, выработка идеи проекта. 

Предварительная беседа с заинтересованными лицами: 

обсуждение идеи и возможности запуска проекта, 

включение его в план мероприятий. 

До 20.01.2014 

Занятия представителей группы проекта в Школе про-

ектной деятельности УрГПУ. 

Сбор инициативной группы – группы проекта. Метод 

учебного проекта – основные положения. Погружение в 

проект (формулировка проблемы, обсуждение ситуа-

ции, цели и задачи проекта, раздача методического ма-

териала, получение обратной связи). 

27.01.2014,  

03.02.2014 

 

 

28.01.2014 

Организация деятельности по теме проекта:  

– составление графика сборов по проекту;  

– методическая, информационная поддержка проекта; 

– создание условий для подготовки к мероприятиям в 

рамках проекта;  

– организация рабочих групп;  

– организация деятельности по решению задач проекта;  

– обсуждение возможных форм работы по проекту и 

презентации результатов.  

Январь 2014  

II этап  Осуществление деятельности, проведение мероприятий 

в рамках проекта, поддержка, контроль, консультации. 

Февраль – май 

2014, сентябрь – 

ноябрь 2014 

III этап Итоговое мероприятие проекта. Отчет-презентация, ре-

зюмирование, мониторинг.  

Ноябрь 2014 

 

Для реализации данных задач в 

рамках проекта были запланированы 

следующие мероприятия: 

• Литературно-музыкальная гости-

ная «У войны не женское лицо»; 

• Квест «Мобильник» – интерак-

тивная интернет–игра, посвященная 

юбилейным датам военных событий; 

• Квест «Связной» – игра-экскурсия, 

посвященная 80-летию Свердловской 

области; 

• Фотовыставка по итогам квеста 

«Связной» на тему «Связь»; 

• Дискуссионный киноклуб «Вос-

хождение» ко Дню победы советского 

народа во Второй мировой войне; 

• Мастер-классы по народным про-

мыслам; 

• Литературно-музыкальная гости-

ная «Сорок первый» (к 100-летию завер-

шения Первой мировой войны); 

• Исследовательская деятельность 

студентов и фотовыставка ко Дню учи-

теля «Наша память»; 

• Выездные мероприятия в школы 

города рамках профориентационной 

деятельности в соответствии с заданной 

тематикой проекта; 
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• Итоговая презентационная инте-

рактивная программа. 

Проект «Наша память» является се-

тевым многоуровневым проектом и пред-

полагает не только создание проектной 

группой своих мини-проектов, но и под-

ключение студентов к участию во внутри-

вузовских, городских и областных меро-

приятиях гражданско-патриотической и 

военно-патриотической направленности. 

Первый цикл мероприятий проекта 

«Наша память» планировалось осущест-

вить в течение 2014 года. При подготовке 

и реализации мероприятий по проекту 

использовались инновационные методы 

обучения: метод анализа конкретных си-

туаций, ролевые и деловые игры, метод 

кейсов, мозгового штурма, игровое проек-

тирование, метод проигрывания ролей 

(инсценировки), групповые дискуссии. 

Было запланировано проведение меро-

приятий в разных формах: фотовыставок, 

литературно-музыкальных гостиных, ин-

тернет-викторин, игровых экскурсион-

ных программ.  

В рамках подпроекта «Живая исто-

рия» осуществлялось: 

– посещение музея УрГПУ и муни-

ципального музея памяти героев-

интернационалистов «Шурави»; 

– участие в фестивале патриотиче-

ской песни; 

– проведение на уроков мужества, 

фотовыставок; 

– организация литературно-

музыкальных гостиных и киноклуба; 

– подготовка собственных подпро-

ектов на патриотическую тематику для 

участия во внутривузовских, городских и 

областных конкурсах; 

– создание действующих Интернет-

ресурсов проекта. 

Особый интерес у студентов вызва-

ли такие мероприятия, как квесты «Мо-

бильник» и «Связной». Квест «Связ-

ной» – интерактивная игра-экскурсия, 

посвященная 80-летию Свердловской об-

ласти. В рамках мероприятия от каждой 

учебной группы были сформированы 

команды по 6 человек, которые двигались 

по заданному маршруту в центр связи, 

проходя при этом испытания. Характерно 

то, что перед маршрутом команды про-

шли предварительный этап подготовки, 

во время которого изучали историю род-

ного города. При движении по маршруту, 

указанному на выданной каждой команде 

карте, учитывались скорость и качество 

ответов, а также скорость перемещения от 

объекта к объекту, что придало игре осо-

бую остроту. Результатом мероприятия 

стала фотовыставка, где студенты пред-

ставили фотографии, сделанные во время 

передвижения по маршруту по теме 

«Связь». Презентуя данный подпроект, 

студенты-инициаторы мероприятия 

пришли к выводу, что можно и о серьез-

ных темах говорить языком игры, повы-

шая уровень знаний участников по исто-

рии родного города, воспитывая любовь к 

малой родине.  

Эффективность мероприятий, про-

водимых в рамках проекта, оценивалась 

по таким параметрам, как: 

– степень вовлеченности целевой 

группы в мероприятия проекта;  

– количество и качество подготов-

ленных и проведенных мероприятий; 

– разнообразие видов деятельности 

по проекту;  

– уровень подготовленной доку-

ментации по проекту (пресс-релизы, 

пост-релизы, эссе, статьи, положения по 

мероприятиям);  

– степень пополнения проектной 

группы новыми участниками; 

– отзывы участников проекта о 

проведенных мероприятиях. 
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Результаты проекта могут быть от-

ражены в публикациях студентов в изда-

ниях вуза, в частности, в журнале «Вест-

ник социально-гуманитарного образова-

ния и науки [6].  

Для оценки результативности про-

екта проводился мониторинг деятельно-

сти, который осуществлялся в форме ан-

кетирования, устных опросов участников 

проекта, была произведена экспертиза 

проекта. Оценка результативности про-

водилось на всех трех этапах проекта. По 

результатам мониторинга запланировано 

внести коррективы и конструктивные из-

менения в проект с целью его дальнейше-

го осуществления с учетом возможности 

расширения географии проекта, освое-

ния новых видов деятельности, осуществ-

ления и внедрения инновационных форм 

проведения мероприятий. 
Результатом деятельности по проек-

ту может стать повышение уровня граж-

данского самосознания студентов, что бу-

дет выражаться в повышении их уровня 

знаний по истории, активизации граж-

данская позиции, а, в конечном счете, 

развитии ключевых компетентностей бу-

дущих специалистов социальной сферы.  
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ДОРОХОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
 

 
        

Дорохова Т.С. начала свою профессиональную деятельность в 1993 году в качест-
ве учителя истории и обществознания Негосударственного образовательного учреж-
дения средняя школа «Индра» города Екатеринбурга. Защитив в 2000 году кандидат-
скую диссертацию на тему «Генезис истории социальной педагогики в России в 20-е гг. 
XX в.», с 2000 по 2007 годы работала доцентом Уральского института социального об-
разования филиала российского государственного социального университета.  

С сентября 2007 года Дорохова Татьяна Сергеевна продолжила педагогическую 
деятельность в Уральском государственном педагогическом университете в должности 
доцента кафедры социальной педагогики (сегодня – кафедры психологии и социаль-
ной педагогики). Общий педагогический стаж работы составляет более 21 года, науч-
но-педагогический стаж более 14 лет. 

В 2008–2009 годах Дорохова Т.С. возглавляла научное направление в работе Ин-
ститута социального образования. Успешно руководя научной работой ИСОбр, Тать-
яна Сергеевна сохранила высокий уровень организации научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава подразделения: Институт со-
циального образования продолжил устойчиво лидировать в этой области в рейтинге 
аккредитационных показателей среди подразделений вуза. Под руководством Дорохо-
вой Т.С. и с ее участием было  организовано и проведено на базе Института социаль-
ного образования более 50 научных мероприятий различного уровня – международ-
ного, всероссийского, регионального, вузовского, издано более 10 сборников научных 
трудов по проблемам социального образования. Дороховой Т.С. на протяжении не-
скольких лет успешно организуется и проводится хоздоговорная деятельность подраз-
деления, научная работа по грантам, в т.ч. региональным. Благодаря ее организатор-
ской деятельности возросло число магистрантов, соискателей на кафедрах Института. 

Научные интересы Дороховой Т.С. связаны с проблемой истории социальной 
педагогики и формирования на ее основе ценностей, присущих будущим работникам 
социальной сферы. Данная тема является чрезвычайно актуальной для современной 
социально-педагогической теории и практики.  Закончив в 2013 году докторантуру на 
базе ФГБОУ ВПО УрГПУ Татьяна Сергеевна готовится к защите докторской диссерта-
ции по специальности 13.00.01 на тему «Ментальный подход в истории социальной 
педагогики». Активный участник многих, в том числе и международных научных 
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конференций, Дорохова Т.С. опубликовала 145 научных и учебно-методических тру-
дов, среди которых 3 коллективных монографии; 1 учебник и 3 учебных пособия, из  
которых 1 («История социальной педагогики: хрестоматия учебник») было рекомен-
довано к использованию в вузах Министерством образования и науки РФ; 15 статей в 
рецензируемых ВАК журналах. Дорохова Т.С. неоднократно становилась лауреатом 
различных конкурсов, в частности Всероссийского конкурса электронного журнала 
«Концепт» «Лучшая научная статья года» (2014), конкурса УрГПУ на лучшую учебную 
книгу (2013), организованного среди преподавателей вузов в номинации «Педагогика 
и психология» за книгу «История социальной педагогики.  

Дорохова разработала и сертифицировала несколько программ, по которым чи-
тает курсы, в том числе «История социальной педагогики», «Профессиональная дея-
тельность социального педагогики в различных сферах жизнедеятельности общества», 
«Социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательных учреждениях». Лекции Татьяны Сергеевны отличает глубина подачи ма-
териала, опора на взаимосвязь социально-педагогической теории и практики общест-
венной жизни, умелое использование мультимедийных средств обучения, владение 
приемами ораторского мастерства, виртуозное применение педагогической техники. 
Умение создать творческую атмосферу на занятиях вместе с высоким уровнем дисцип-
лины позволяют Дороховой Т.С. поддерживать внимание студентов к учебному пред-
мету и вызывают у них интерес к выбранной специальности. Как опытный методист 
Дорохова Т.С. проводит семинарские занятия по предметам с использованием инте-
рактивных форм обучения, информации, размещенной на учебном портале. Она на 
высоком уровне руководит процессом подготовки и защиты курсовых, дипломных ра-
бот и магистерских диссертационных исследований на актуальные социально-
педагогические темы, вдохновляя студентов и магистрантов на практическую и науч-
ную деятельность по выбранной специальности. Студенты, магистранты Дорохо-
вой Т.С. неоднократно принимали участие в работе научно-практических конферен-
ций и публиковали свои труды в научных сборниках различного уровня. Под ее руко-
водством студенты ИСОбр неоднократно одерживали победы в конкурсах региональ-
ного, всероссийского и международного уровней, в частности олимпиады по педаго-
гике, организованной МАНПО. Татьяна Сергеевна является опытным руководителем 
практики студентов – будущих социальных педагогов. 

Дорохова Т.С. систематически и успешно повышает квалификацию на самых 
различных уровнях, применяя полученные знания в педагогической практике. За по-
следние пять лет она прошла обучение по программам «Инновационные образова-
тельные технологии и методы их реализации», «Мультимедиа технологии в учебном 
процессе с использованием интерактивной доски», «Научно-методическое сопровож-
дение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования», «Современные технологии образовательного процесса», «Студенческая 
олимпиада по педагогике как гуманитарная образовательная технология», «Инфор-
мационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза».  

Дорохова Т.С. неоднократно награждалась благодарностями Университета, в 
том числе:  

• за плодотворный труд по подготовке педагогических и научных кадров, ус-
пехи в организации и совершенствовании учебного процесса (Приказ 2/КД-1401 от 
16.08.2010);  

• за активное участие в организации и проведении региональных олимпиад 
учащихся учреждений общего. Начального и среднего профессионального образова-
ния (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013); за помощь в организации и проведении научных 
мероприятий всероссийского и международного уровня для преподавателей и студен-
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тов (2010, 2011, 2012, 2013, 2014); за активное участие в организации и проведении кон-
курса «Педагогический дебют – 2012». 

На региональном уровне педагогические, научные и творческие успехи 
Дороховой Т.С. также неоднократно поощрялись, в том числе благодарственным 
письмом начальника управления образования г. Екатеринбурга за научное 
руководство работ победителей городского конкурса «Мы выбираем будущее» (2011), 
благодарностями заместителя Председателя Правительства Свердловской обрасти – 
Министра общего и профессионального образования Свердловской области за 
высокий профессионализм в оценке конкурсных научных работ студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального образования (2011), за 
многолетнее сотрудничество по вопросам профилактики правонарушений, 
противодействия экстремизму и терроризму в образовательных учреждениях 
Свердловской области (2012), за многолетнее сотрудничество по вопросам 
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, формирования 
здорового жизненного стиля обучающихся образовательных организаций 
Свердловской области (2013). 

За активное участие в деятельности МАНПО, поддержку и развитие студенче-
ского творчества и науки Дорохова Т.С. награждена дипломом Международной ака-
демии наук педагогического образования (2010). 

По совокупности педагогических достижений за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифицированных специалистов Дорохова Т.С. награждена 
Почетной грамотой Екатеринбургской городской думы (2013) и благодарностью Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области (2014). 

Признание заслуг Дороховой Т.С. коллегами на различных уровнях выразилось в 
том, что в 2012 году она стала лауреатом Всероссийского информационного интернет-
портала «Доска почета учителей России»; ей присвоено звание члена-корреспондента 
Международной Академии наук педагогического образования.  

На протяжении многих лет Дорохова Т.С. осуществляет научные и методические 
связи с образовательными, социальными, научными, общественными организациями, 
административно-властными структурами Свердловской области и города Екатерин-
бурга, углубляя, расширяя спектр сотрудничества Института социального образова-
ния, что подтверждается благодарственными письмами ректора КузГПА за поддержку 
инициативы МАНПО и сотрудничество в проведении олимпиады в КузГПА (2011); 
администрации ГБОУ СПО «Екатеринбургский колледж транспортного строительст-
ва» за участие в V Межрегиональной научно-практической студенческой конферен-
ции (с международным участием) «Наука, творчество, молодежь – СПО 2012»; руково-
дства ГКО СО «Екатеринбургский специальный детский дом для детей с ОВЗ №7» за 
подготовку педагогических кадров (2012); администрации ГБОУ СПО СО «Камышлов-
ский педагогический колледж» за активное участие в проведении областного семина-
ра «Изменяющееся воспитание в изменяющейся России» (2013); администрации ГБОУ 
СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» за активное участие во Всерос-
сийских педагогических чтениях, посвященных 125-летию со дня рождения 
А.С. Макаренко (2013); начальника Управления образования г. Каменск-Уральского за 
многолетнее плодотворное сотрудничество по обучению руководящих и педагогиче-
ских работников (2014).  

За годы работы в УрГПУ Дорохова Т.С. внесла существенный вклад в качествен-
ную подготовку будущих социальных педагогов, в процесс формирования научного 
потенциала кадрового состава и повышения научной квалификации преподавателей 
и сотрудников вуза. 
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ПРОЕКТ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
 

Пояснительная записка 
Актуальность: каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способно-

стей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая 

необходимость в понимании их проблем, уважении и признании их прав на дошколь-

ное образование, желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать 

за стенами специального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и наблюдаю-

щим за сверстниками. 
Система образования пока еще слабо приспособлена к нуждам детей-инвалидов, 

общество не готово принять инвалида как равноправного члена социума, не готовы 

все: дети, педагоги, родители. 

Проблемой является и ограничение доступа детей-инвалидов к полноценным обра-

зовательным услугам. Как следствие социальная изоляция детей и их семей, которая усу-

губляется материальными затруднениями и ощущением отсутствия перспектив для даль-

нейшего развития. 

В то же время в Национальном стандарте Российской Федерации установлен ком-

плекс социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов, определено право детей-

инвалидов на помощь в получении достойного и полноценного образования. Но к со-

жалению, на сегодняшний день дети-инвалиды получают лишь специализированную 

медицинскую и психологическую помощь, но не имеют доступа к посещению обычных 

дошкольных учреждений. 

Наличие данных проблем, социально-экономическая и демографическая ситуации 

подтверждают целесообразность и необходимость проведение работы, связанной с орга-

низацией с улучшением положения детей-инвалидов, улучшения их качества жизни. 

После изучения документов рабочей группой дошкольного учреждения были раз-

работаны локальные акты, в том числе положение о группе кратковременного пребыва-

ния и программа – «Аленький цветочек» для детей с ОВЗ, сетка занятий, распорядок дня. 

В группу зачислены 9 детей с двумя и более диагнозами. Режим пребывания детей 12- ча-

совой с 7.00–19.00, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни. Работа в группе 

строится на основе нормативно-правовых, финансово-экономических и организационно-

правовых документов. Занятий с детьми с особыми потребностями проводятся индивиду-

ально и малыми подгруппами.  

Цель программы: оказание систематической психолого-медико-педагогической по-

мощи детям-инвалидам, формирование у них предпосылок к учебной деятельности, со-

циальной адаптации, содействие родителям в организации воспитания и обучения детей. 

Задачи:  
1.Обеспечение первичной адаптации в группе сверстников. 
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3.Создание новой образовательной среды с учетом потребностей детей с особыми 

образовательными потребностями.  

4.Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Предполагаемый результат: 
1. Полное вовлечение ребенка с особенностями развития в жизнь образователь-
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ного учреждения.  

2. Создание единой образовательной и воспитательной среды для детей, имею-

щих разные стартовые возможности 

3. Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности 

в образовательном процессе, изменения в характере детско-родительских отношений.  

4. Повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с разными 

стартовыми возможностями. 

 

Содержание и структура программы 
Программа «Аленький цветочек» рассчитана на детей 5–7 лет, построена в соответ-

ствии с современными требованиями к воспитанию и обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Непосредственно образовательная деятельность проводится 

малыми группами по 2–3 ребенка и индивидуально, длительностью не более 15–20 минут. 

В проектирование воспитательно-образовательного процесса входит игровая деятель-

ность, непосредственно-образовательная по следующим направлениям: физическое раз-

витие, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое.  

Педагогические условия: 
1. Соответствие направлений и форм работы целям и задачам программы. 

2. Отбор педагогических приемов и средств с учетом стартовых возможно-

стей воспитанников. 

3. Привлечение специалистов. 

4. Единство требований во взаимоотношениях с воспитанниками 

Психологическое сопровождение: 

1. Создание социально-психологических условий для эффективного психическо-

го развития в группе кратковременного пребывания. 

2.  Систематическая психологическая помощь детям с нарушением в развитии, в 

виде психокоррекции, психологической поддержки. 

3. Систематическая психологическая помощь родителям и родственникам детей с 

проблемами в развитии в виде консультирования, обсуждения, бесед. 

4. Организация жизнедеятельности ребенка в группе с учетом его психических и 

физических возможностей. 
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В работу с 
детьми 

включены 

педагог по 
изодеятель-

ности 

 учитель – 
логопед, 
дефекто-

лог. 

педагог доп. 
образова-

ния 

заведую-
щий 

инструк-
тор по 

физкуль-

воспитате-
ли 

музыкаль-
ный руко-
водитель  

 педагог-
психолог 

Условия реализации программы 
Субъекты воспитательной деятельности 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые условия: 
Материально-технические условия. 
• 2 Музыкальных зала; 2 физкультурных зала;  

• фито-бар; физиокабинет; 

•  кабинет-психолога; 

•  кабинет учителя-логопеда; 

•  сенсорная комната; 

•  компьютерный класс; 

•  музей «Боевой славы»; 

•  «Русская горница»; 

•  уголок «Люблю тебя мой край Югорский, большой России малый островок»; 

• Экологическая комната ( черепаха, улитки, попугаи, амадины, рыбки); 

• подборка песен, мультфильмов, интерактивная доска. 

 
Этапы реализации программы 

2011-2012 учебный год – I этап (организационно-подготовительный): 

• Изучение методических рекомендаций по данной теме. 

• Разработка локальных актов. 

• Написание программы. 

• Сбор анамнестических данных на основе анализа документации вновь посту-

пающих детей, бесед с родителями, анкетирование.  

• Составление индивидуального плана коррекции с каждым ребенком. 
2012-2013 учебный год – II этап (внедренческий)  

• Создание предметно-развивающей среды. 
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• Отработка взаимодействия с воспитателями и узкими специалистами. 

• Подведение промежуточного анализа работы с детьми.  

• Организация ежедневных индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, 

логопедом, в рамках ведущей деятельности дошкольного возраста – игре. 

2013-2015 учебный год – II этап (заключительный)  

• Анализ работы по данному разделу. 

• Корректировка и утверждение перспективного планирования. 

• Банк конспектов и пособий по данной теме. 

 
Концептуальные основы  программы « Аленький цветочек» 

В настоящее время в России насчитывается более 2 миллионов детей с ограничен-

ными возможностями (8 % всей детской популяции), из них около 700 тысяч составляют 

дети-инвалиды. Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности.  

Назрела острая необходимость в понимании их проблем, уважении и признании 

их прав на дошкольное образование, желание и готовность включить их в детское со-

общество, а не спрятать за стенами специального учреждения или оставить дома, си-

дящим у окна и наблюдающим за сверстниками. В последнее десятилетие в системе 

образования в России усилиями ученых и практиков складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в воспитательно-образовательном процессе в психоло-

го-педагогическом сопровождении. Концепция сопровождения как новая образова-

тельная технология в нашей стране разработана Е.И. Казаковой. Согласно этой техно-

логии определяются задачи по восстановлению индивидуально-личностного статуса 

ребенка-инвалида.  

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инва-

лидов, согласно которой Россия не только признает право инвалидов на образование, 

но и должна обеспечивать образование детей-инвалидов на всех уровнях, в том числе 

дошкольном. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организуются группы компенсирующей и комбинированной направленности в до-

школьных организациях любого вида, в которых обеспечиваются необходимые усло-

вия для организации коррекционной работы.  

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означа-

ет равноправное включение личности во все возможные и необходимые сферы жизни со-

циума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в 

нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об 

образовании» Российской Федерации. Основой жизненной позиции общества должна стать 

толерантность. Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так 

как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегриро-

ваться в среду здоровых сверстников. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь 

при условии организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, за-
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формы и методы 

Непосредственно- 
образовательная 

деятельность 

Праздники, 
развлечения  

Трудовая дея-
тельность 

Экскурсии  

Беседы  

Песочная 
терапия  

Игротерапия 

Сказкотера-
пия 

данных характером нарушения их психического развития (Н.Н. Малофеев, 

О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская). Для успешности воспитания и обуче-

ния детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых об-

разовательных потребностей. Обеспечение равноправных и равных возможностей для ре-

бенка с отклонениями в развитии, прежде всего, означает возможность быть рядом с обыч-

ными сверстниками, возможность получить образование. Коллектив нашего дошкольного 

образовательного учреждения разработал и внедряет комплексную программу для детей с 

ОВЗ « Аленький цветочек» 

 
Реализация программы строится на следующих принципах: 

1. Принцип индивидуального подхода – предполагает выбор форм, методов и 

средств воспитания и обучения с учетом индивидуальных потребностей каждого из 

детей группы риска. 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка – важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоя-

тельной активности ребенка. 

3. Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участни-

ков – предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

4. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания –

включение в группу детей с различными особенностями в развитии предполагает на-

личие вариативной развивающей среды. 

5. Принцип партнерства взаимодействия с семьей – установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, договорится о совмест-

ных действиях. 

Механизм реализации программы 
Формы и методы работы с детьми 
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Модели интеграции 
Педагогический коллектив отработал и использует следующие модели интеграции: 

• полной интеграции, когда ребенок с проблемами в развитии воспитывается в 

массовой группе. Овладеть программой обучения помогают специалисты, воспитатели;  

• временной интеграции. В рамках временной интеграции дети объединяются 

для проведения совместных музыкальных, спортивных праздников. Ежегодно органи-

зуются новогодние праздники, где главным участником становится ребенок;  

• частичная интеграция, когда ребенок по состоянию здоровья посещает лишь 

некоторые занятия и другие мероприятия проводимые в ДОУ. 

В структуре коррекционно-развивающей работы можно выделить следующие 

этапы: 

1. Диагностический – сбор анамнестических данных на основе анализа докумен-

тации вновь поступивших детей, бесед с родителями, педагогами, анкетирования. По-

лученные сведения фиксируются в комплексной диагностической карте психического 

развития ребенка. В содержании карты отражаются анамнестические данные, харак-

теристика познавательной сферы – уровень развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи; показатели двигательного развития – общая и мелкая моторика, осо-

бенности социально-эмоциональной сферы. В заключение определяется уровень пси-

хического развития, отмечаются рекомендации специалистов.  

На основе этих данных составляется индивидуальный план коррекции с каждым 

ребенком на небольшой временной период – 3–4 месяца. В индивидуальном плане от-

ражаются основные направления коррекции и конкретные задачи по формированию 

умений и навыков на предстоящий период по ведущим линиям развития (социальное, 

физическое, познавательное развитие и т.д.); определяется программа обучения и вос-

питания с учетом уровня интеллектуального развития, которая рекомендуется реше-

нием ПМПконсилиума и утверждается на педсовете учреждения. Предусмотрена воз-

можность внесения корректив в построение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы. По истечении установленного срока действия индивидуального 

плана коррекции подводится итог работы, указывается количество проведенных с ре-

бенком занятий в каждом месяце и рекомендации по дальнейшей работе. 

2. Коррекционно-развивающий – предполагает организацию ежедневных инди-

видуальных занятий с учителем-дефектологом, логопедом. Занятия проводятся в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом. Воспитатели групп тесно сотрудничают с 

учителем-дефектологом, выполняя его рекомендации по каждой теме, зафиксирован-

ные в тетради взаимосвязи.  

Коррекционный процесс строится в рамках ведущей деятельности – предметно-

практической в раннем возрасте, игровой – в дошкольном возрасте. Учитель-

дефектолог отслеживает посещаемость и результативность каждого занятия с ребен-

ком, отмечая успешность выполнения заданий в календарном планировании. 

3. Итоговый (контрольный) этап предполагает определение динамики развития ка-

ждого ребенка по критериям наблюдения. Количественные и качественные показатели от-

ражаются в личной папке ребенка. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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Взаимодействие с родителями 
Цель: помочь родителям не стеснятся своего ребенка, воспринимать таким, какой 

есть. Помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать познавательную деятельность, 

и эмоционально – волевую сферу.  

 
Формы и методы работы с родителями 

 

                                   Круглые столы 

                                   Консультативный центр 

                                   Посещение на дому 

                                   Участие в праздниках, развлечениях.  

                                   Совместные экскурсии       

                                   Беседы    

                                   Участие в конкурсах, выставках, акциях. 

                                   Анкетирование, консультирование по вопросам 

                                            воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

 

Планирование деятельности группы полного дня для детей 
с ограниченными возможностями образовательная область «Познание» 

 
Тема Цель Средства Срок 

1. Овощи 1. Познакомить с названиями 
отдельных овощей (помидор, 
огурец) 
2.  Познакомить с названиями 
отдельных овощей (морковь, ка-
пуста) 
3.  Научить узнавать овощи в их 
натуральном виде 
4.  Способствовать умению раз-
личать овощи на вкус 
5.  Научить узнавать овощи на 
картинке 
6.  Сформировать понятия 
«овощи» 
7.  Расширить знания о пользе 
овощей (для чего нужны овощи) 
8.  Научить различать по внеш-
нему виду, вкусу овощи и назы-
вать их 
9.  Закрепить знания об овощах, 
уточняя их форму, величину, 
цвет 
10. Развивать умение узнавать 

Дидактические игры: 
«Угадай на вкус», «Чу-
десный мешочек», 
«Найди и назови овощи 
на картинке» 
Тематические картинки: 
«Что выросло на огоро-
де», «Занимательная кор-
зинка», «Покупка ово-
щей», «Наш огород», 
«У бабушки Арины в 
огороде» 
Художественные произ-
ведения: Юман Тувми 
«Овощи», К. Ушинский 
«Умей обождать» 
Игровые приемы и 
фольклорные сюжеты: 
«Огуречик-огуречик», 
«Морковь-девица в тем-
нице, а коса - на улице», 
«Капуста – много одежек 
и все без застежек», «По-

Сентябрь 

Р 
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овощи в натуре и на картинке 
11. Учить находить овощи на 
ощупь, называть их 

мидор – словно красный 
светофор» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Покупки на рынке», Ма-
газин «Овощи» 

2. Фрукты 1. Познакомить с названиями 
отдельных фруктов (яблоко, 
груша, банан, апельсин) 
2. Учить узнавать фрукты в их 
натуральном виде 
3. Способствовать умению раз-
личать фрукты на вкус 
4. Учить узнавать в изображе-
нии на картинке знакомые 
предметы из числа фруктов, на-
зывать их 
5. Познакомить со значением 
слова «фрукты» 
6. Расширить знания о пользе 
фруктов (для чего нужны) 
7. Научить различать по внеш-
нему виду, вкусу фрукты и на-
зывать их 
8. Закрепить знания о фруктах, 
уточняя их форму, величину, 
цвет 
9. Учить показывать настоящие 
фрукты и соотносить их с соот-
ветствующими картинками 
10. Учить различать фрукты на 
ощупь 

Дидактические игры: 
«Угадай на вкус», «Наш 
сад», «Угадай фрукты на 
ощупь», «Чудесный ме-
шочек» 
Целевая прогулка: «Что 
где растет?» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Что купили на рынке?», 
Магазин «Фрукты» 
Тематические картинки 
из серии «Фрукты» 
Художественные произ-
ведения: К. Ушинский 
«Умей обождать» 
Игровые приемы и 
фольклорные сюжеты 
 

Сентябрь 

3. Домаш-
ние живот-
ные и пти-
цы 

1. Познакомить с «домашними 
животными и птицами» (кошка, 
собака, корова, лошадь, коза, 
свинья, петушок, курочка, гусь, 
голубь и их детеныши) 
2. Развивать речевой слух и спо-
собность к звукоподражанию 
домашним животным и птицам 
3. Учить воспринимать изобра-
жение домашних животных и 
птиц на картине 
4. Формировать понятия «до-

Настольный театр: 
«Курочка Ряба», «Репка» 
Игра-инсценировка по 
сказкам: «Курочка Ряба», 
«Репка» 
Потешки: «Петушок и 
его семья», «Как у нашего 
кота» 
«Козушка-
Белоногоушка», «Коза-
хлопота», «Киска, киска, 
киска, брысь!», «Бу-бу-бу 

Октябрь 
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машние животные и птицы», 
подчеркнуть их значение для 
человека 
5. Учить узнавать знакомых до-
машних животных и птиц на 
картинке, называть их, отличать 
характерные особенности, от-
личительные признаки, подра-
жать их «речи» 
6. Закрепить и расширить зна-
ния о домашних животных и 
птицах, познакомить с их дете-
нышами 
7. Учить различать взрослых 
животных и их детенышей 
8. Понакомить с фольклорными 
произведениями, в которых рас-
сказывается о «братьях наших 
меньших», воспитывать доброе 
отношение к ним 
9. Познакомить с художествен-
ными произведениями про до-
машних животных и птиц, по-
мочь понять содержание, воспи-
тывать интерес 
10. Учить разыгрывать сценки с 
помощью игрушек для домаш-
них животных и птиц, исполь-
зуя фольклорные тексты 
11. Вызывать интерес к сказке, к 
ряжению, побуждать использо-
вать отрывки из сказки в собст-
венной игре 
12. Создавать благодатное, доб-
рое настроение, побуждать обе-
регать все живое 

– я рогатый!», «Курочка» 
Дидактические игры: 
«Кто что услышит», «Кто 
как кричит», «Позови 
цыпленка», «Кто с нами 
рядом живет» 
Речевые игры: «Лошад-
ки», «Петушки и цыплят-
ки», «Утенок и гусенок», 
«Собачка лает», «Загорел-
ся Кошкин дом», «Кто что 
ест?» 
Пальчиковые игры: «Ко-
за», «Как у нашего кота» 
Подвижные игры: «Ло-
шадки», «Птичка», «на-
седка и цыплята», «Ко-
шечка крадется», «Кот и 
мыши», «Собачка», «Гу-
си», «Вот сидит наш пес 
Барбос» 
Сюжетные картинки на 
тему: «Как живут до-
машние животные», 
«Птицы», «Дети кормят 
курицу и цыплят», «Таня 
кормит голубей» 
Картинки из серии: «До-
машние животные» (ав-
тор С. Веретенникова), 
«Скотный двор» 
Художественная лите-
ратура: К. Ушинский 
«Гуси», М. Клокова «Бе-
лые гуси», А. Барто «Ло-
шадка», «Бычок», Н. В. 
Куприянова «Про кури-
цу», Е. Чарушин «Куроч-
ка», Т. Волина «Гав-гав» 
Рассматривание игрушек  

4. Дикие 
животные и 
птицы 

1. Сформировать первоначаль-
ное представление о лесе и его 
обитателях 
2. Познакомить с «дикими жи-
вотными и птицами» (лиса, за-
яц, медведь, волк, воробей, во-
рона) 
3. Развивать речевой слух и спо-
собность к звукоподражанию 
диким животным и птицам 
4. Учить воспринимать изобра-

Дидактические игры: 
«Кто как кричит», «Как 
мы птичек кормили», 
«Заяц и волк - лесные жи-
тели» 
Подвижные игры: «Птич-
ка», «У медведя во бору», 
«Заинька», «Хитрая ли-
са», «Вороны» 
Рассматривание картин 
на тему: «Как живут ди-

Ноябрь 
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жение диких животных и птиц 
на картине 
5. Формировать реалистическое 
представление о диких живот-
ных и птицах 
6. Учить выделять у диких жи-
вотных наиболее яркие, харак-
терные особенности 
7. Закрепить и расширить зна-
ния о диких животных и птицах, 
познакомив их с детенышами 
8. Учить различать и называть 
взрослых животных и их дете-
нышей 
9. Познакомить с художествен-
ными произведениями про ди-
ких животных и птиц, помочь 
понять содержание, воспиты-
вать интерес 
10. Учить слушать сказку про 
диких животных до конца, 
учить различать животных по 
внешнему виду (в настольном 
театре и др.), правильно назы-
вать их 
11. Побуждать участвовать в 
драматизации сказки с участием 
диких животных, способствовать 
воспитанию любви к животным 
12. Вызывать радость от наблю-
дения за живым объектом, же-
лание оберегать его и ухаживать 
за ним  

кие звери», «Птицы» 
Художественная лите-
ратура: Б. Заходер 
«Ежик», И. Токмакова 
«Медведь», Л. Н. Толстой 
«Была в лесу белка», рус-
ские народные сказки 
«Колобок», «Теремок», 
«Маша и медведь», стихо-
творение «Воробей живет 
под крышей», Г. Лагэдень 
«Зайка, зайка, попляши», 
А. Блок «Зайчик», Л. Н. 
Толстой «Три медведя» 
Пальчиковая гимнасти-
ка: «Стоит в поле тере-
мок», «Пальчики в лесу», 
«Зайка», «Белочка» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Зайчик в гостях у детей» 
Игра-инсценировка: «Про 
девочку Машу и Зайку - 
Длинное ушко» 
Наблюдение за птичкой 
Настольный театр, ку-
кольный театр, игра-
драматизация сказок: 
«Колобок», «Теремок», 
«Маша и медведь», «Три 
медведя» 

5. Времена 
года 

1. Познакомить с временами го-
да (осень, зима, весна, лето) 
2. Учить определять и называть 
состояния погоды (холодно, те-
пло, жарко, идет дождь, идет 
снег) 
3. Сформировать первоначаль-
ное представление о временах 
года: 

• Осень – пасмурно, дождливо. 
Листья желтеют, краснеют, па-
дают на землю. Птицы собира-
ются в стаи и улетают. В садах и 
огородах люди собирают овощи 
и фрукты 

• Зима – стало холодно, вода 
замерзла, превратилась в лед, 
идет снег. Деревья без листьев. 

Дидактические игры: 
«Водичка», «Листочек, 
лети ко мне», «Кап-кап-
кап», «Дует ветер», «Сне-
жинки», «Как мы птичек 
кормили», «Снег», «По-
бродим по лужам», «Где 
солнечные зайчики?» 
Подвижные игры: Осень – 
«Листопад», «Птички и 
дождик»; Зима – «Бере-
гись, заморожу!», «Сне-
жинки и ветер», «Снеж-
ная карусель», «Дед Мо-
роз», «Снег кружится», 
«На елку», «Зайка, выйди 
в сад»; Весна, Лето– «Сол-
нечные зайчики», «Птич-

Декабрь 
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Люди надевают теплую одежду 
и обувь. Дети катаются на сан-
ках, лыжах, коньках, лепят сне-
говиков 

• Весна – солнце светит ярко, 
становится тепло, снег тает, те-
кут ручьи, появляются первые 
цветы, трава, распускаются ли-
стья на деревьях. Птицы громко 
поют, воробьи купаются в лу-
жах. Появляются бабочки, жуки. 
Люди заменяют зимнюю одежду 
на более теплую, начинают по-
садки на участке 

• Лето - солнце светит ярко и 
сильно греет, появляется много 
цветов. Вода в реке теплая, в ней 
можно купаться. В садах, в лесу 
поют разные птицы 
4. Учить понимать сюжет кар-
тинки, развивать умение слу-
шать пояснения взрослого, вы-
сказываться по поводу изобра-
женного 
5. Учить узнавать явления при-
роды на рассматриваемых кар-
тинках. 
6. Продолжать знакомство с ма-
лыми фольклорными жанрами, 
отражающими элементы народ-
ного быта 

ка, раз!», «Птичка, два!», 
«Веселый воробей», «Зай-
ка серый» 
Рассматривание картин 
с пейзажами времен года. 
Картины из серии «Наша 
Таня» (осень, зима, весна, 
лето), «Катаемся на сан-
ках» (серия «Мы игра-
ем»), «Что делают люди 
зимой (осенью, весной, 
летом)?» 
Чтение и разыгрывание-
потешек 
Художественная лите-
ратура: Осень – песенка 
«Дождик», Б. Заходер 
«Дождик», В. Мирович 
«Листопад», М. Ивенсен 
«Падают листья», 
А. Плещеев «Осенью». 
Зима – И. Токмакова 
«Медведь», А. Барто 
«Снег кружится», 
М. Клокова «Зима при-
шла», О. Высотская «Кто 
мяукнул у дверей?», 
Н. Павловская «На земле 
снежок лежит», М. По-
знанская «Снег идет», 
З. Рождественская «Звез-
дочка-малютка», 
Н. Саконская «Где мой 
пальчик», И. Токмакова 
«Как на горке – снег, 
снег». 
Весна – А. Бродский 
«Солнечные зайчики», 
Г. Бойко «Солнышко», 
Л.Н. Толстой «Лодочка», 
М. Полянская «Одуван-
чик», О. Бедарев «На лу-
гу». 
Лето – З. Александрова 
«Арбуз», П. Золотов «Ля-
гушата», детская песенка 
«По малину», белорус-
ская песенка «Радуга-
дуга» 
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6. Мебель 1. Познакомить с предметами 
мебели (кровать, стол, стул, 
кресло, диван) 
2. Учить правильно называть 
предметы мебели 
3. Формировать понимание 
обобщенного названия предме-
тов: мебель 
4. Учить рассматривать предме-
ты, выделять детали 
5. Учить названия части предме-
тов 
6. Способствовать развитию 
умения применять приемы зри-
тельского обследования предме-
тов мебели 
7. Учить находить сходство 
предметов мебели 
8. Учить находить предметы ме-
бели на ощупь 
9. Способствовать формирова-
нию умения обследовать формы 
предметов мебели 
10. Учить фиксировать внима-
ние на форме предметов мебе-
ли, понимать слово «такой», «не 
такой» 
11. Учить находить предметы 
мебели по характерным при-
знакам 
12. Учить сравнивать совокуп-
ность предметов по качеству и 
количеству 
13. Закрепить названия предме-
тов мебели 
14. Способствовать формирова-
нию практических умений и на-
выков, побуждать принимать 
посильное участие в труде 
15. Учить воспринимать изо-
бражение на картинке 
16. Учить находить знакомые 
картинки и называть их 
17. Знакомить с художественны-
ми произведениями, помочь по-
нять содержание 
18. Побуждать к общению 
19. Напомнить содержание зна-
комой сказки, побуждать их к 
проговариванию и повторению 
вслед за взрослым отдельных 

Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек», 
«Найди и назови мебель 
на картинке», «Разложи 
предметы на группы», 
«Строим кукле комнату», 
«Кто внимательнее» 
«Принеси и покажи», 
«Поручения», «Что изме-
нилось?», «Чего не ста-
ло?», «Что это такое?» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«В гости звери к нам 
пришли», «Устроим кук-
ле Кате комнату», «Мага-
зин мебели» 
Рассматривание карти-
нок из серии «Мебель» 
Художественная лите-
ратура: Л. Славина 
«Кровать куклы», 
Л.Н. Толстой «Три медве-
дя» 
Настольный театр: 
«Три медведя» 
Пальчиковая гимнасти-
ка: Л. В. Савина «Стуль-
чик» 

Январь 
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слов и фраз, воспитывать лю-
бовь к художественной литера-
туре 
20. Закрепить представления о 
функциональном назначении 
каждого предмета мебели с по-
мощью игрового сюжета 
21. Учить эмоционально отзы-
ваться на происходящее  

7. Игрушки 1. Формировать знания об иг-
рушках, действиях с ними и их 
назначении 
2. Формировать понимание 
обобщающего слова: игрушки 
3. Учить сравнивать и группи-
ровать предметы по назначе-
нию, цвету, форме, величине, 
материалу 
4. Учить рассматривать предме-
ты, выделять детали 
5. Учить на ощупь узнавать иг-
рушки 
6. Учить сопоставлению один к 
одному 
7. Учить узнавать картинку по 
нескольким характерным осо-
бенностям изображения 
8. Учить выражать словами об-
щие признаки игрушек, изо-
браженных на картинке 
9. Закрепить знания о знакомых 
игрушках 
10. Развивать умение играть в 
мяч 
11. Обучать игре с куклой 
12. Учить разыгрывать с помо-
щью игрушек небольшие фраг-
менты сказок 
13. Учить умению общаться ме-
жду собой 
14. Развивать умение различать 
музыкальные игрушки на слух 
по их звучанию 
15. Знакомить с новыми художе-
ственными произведениями по 
теме «Игрушки», помочь понять 
содержание 
16. Знакомить с малыми фольк-
лорными формами 
17. Закрепить знание цвета, 
формы, величины 

Дидактические игры: 
«Магазин игрушек», 
«Угадай, что принесли?», 
«Игрушки для Маши», 
«Найди такую же», «Что 
подарим маме?», «Что мы 
купили в магазине?», 
«Чудесный мешочек», 
«Разложи в коробки», 
«Кто быстрее соберет», 
«Помоги Матрешке най-
ти свои игрушки», «Уга-
дай на чем играю?» 
Подвижные игры: «Пока-
ти мяч ко мне», «Кидаем 
мячики», «Мяч», «Кто 
попадет», «Собачка», 
«Кот и мыши», «Птичка», 
«Собираем шарики», 
«Пчелка», «Гуси», «Спря-
чу куклу Машу», «Насед-
ка и цыплята» 
Игра-инсценировка: «О 
чем рассказала игрушка» 
Игровая ситуация: 
«Угощение игрушек» 
Литературный калейдо-
скоп сказок 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин игрушек» 
Рассматривание: игру-
шек, серии предметных 
картинок «Игрушки» 
Рассматривание  елки, 
украшенной игрушками 
Художественная лите-
ратура: Л. С. Славина 
«Кораблик», «Шарик», А. 
Барто «Игрушки», И. 
Токмакова «Медведь», В. 
Берестов «Больная кук-
ла», Л. Толстой «была у 

Февраль 
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18. Учить действовать с игруш-
ками 
19. Развивать умение переносить 
знакомые действия с игрушками 
в новые игровые ситуации 
20. Учить подбирать игрушки 
для игры 
21. Учить использовать игрушки 
в качестве партнера 

Насти кукла» 
Потешки: «Петушок», 
«Коза», «Курочка», «Пе-
тушок и его семья», «Бу-
бу-бу, я рогатый», «Кис-
ка, киска, киска, брысь!» и 
др. 

8. Одежда 
 

1. Формировать представление 
об одежде и ее назначении 
2. Формировать понимание со-
бирательного слова «одежда». 
Продолжать развивать функ-
цию обобщения 
3. Учить понимать назначение 
отдельных предметов и их изо-
бражений на картинках (одежда 
мальчика и девочки в последо-
вательном предъявлении) 
4. Ввести в речь детей сочетания 
слов: «одежда для мальчика», 
«одежда для девочки» 
5. Учить называть предметы 
одежды общеупотребительны-
ми словами 
6. Формировать обобщенное 
понятие: «одежда для улицы 
(верхняя)» 
7. Учить находить предметы 
одежды, называть их, группиро-
вать 
8. Учить воспринимать изобра-
жение на картинке 
9. Расширить представления о 
предметах одежды 
10. Познакомить с новой потеш-
кой, учить понимать содержание 
11. Развивать интерес к совмест-
ным действиям со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
радостных сопереживаний 
12. Учить внимательно наблю-
дать за работой взрослых, рас-
сказывать об этом, принимать 
посильное участие в труде 

Дидактические игры: 
«Оденем куклу Катю», 
«Кукла Катя идет на про-
гулку», «Что купим (тебе) 
в магазине, чтобы ты был 
нарядным?», «Для чего 
нам это надо?», «Одежда 
для Маши и Миши», 
«Магазин одежды», 
«Подбери по цвету», 
«Найди и назови одежду 
на картинке», «Оденем 
куклу после сна», «Со-
шьем кукле Маше новое 
платье», «Поручения» 
Рассматривание карти-
нок из серий: «Одежда», 
«Наша Таня» (сезонные 
изменения в одежде) 
Потешка«Обновка» 

Март 

9. Транс-
порт 

1. Познакомить с транспортом 
как средством передвижения 
2. Формировать понятие 
«транспорт» 
3. Учить различать транспорт по 

Дидактические игры: «На 
чем люди ездят?», «На 
чем ты ездил с мамой?», 
«Автомобиль», «Паро-
воз», «За рулем», «Угадай, 

Апрель 
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внешнему виду» 
4. Формировать обобщение 
предметов по существенному 
признаку (автобус, троллейбус, 
автомобиль, поезд, самолет) 
5. Познакомить с основными 
частями машины (кабина, кузов, 
колеса) 
6. Учить выбирать знакомые 
картинки (по просьбе взрослого) 
7. Учить слушать небольшие ху-
дожественные произведения по 
данной теме 
8. Обучать двигаться друг за 
другом 

на чем еду?», «Принеси и 
покажи», «Самолетики» 
Подвижные игры: «По-
езд», «Мы на транспорт 
сели», «Самолет» 
Рассказ педагога «На чем 
люди ездят» 
Рассматривание карти-
нок из серии «Транспорт» 
Художественная лите-
ратура: Т. Волина «Па-
ровоз», Л.Н. Толстой «Ло-
дочка», Л.С. Славина 
«Кораблик», Я. Тайц «По-
езд», Э. Мошко-вская 
«Мчится поезд» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Поездка в автобусе», 
«Едем на поезде» 

10. Посуда  1. Сформировать представление 
о посуде, ее назначении и дей-
ствиях с ней 
2. Познакомить с собиратель-
ным значением слова «посуда» 
3. Ввести в речь детей понятия 
«чайная посуда», «столовая по-
суда» 
4. Научить различать посуду и 
называть некоторые ее свойства 
5. Учить подбирать и группиро-
вать предметы посуды по фор-
ме, цвету, величине 
6. Способствовать формированию 
умения обследовать формы пред-
мета 
7. Учить в игре правильно ис-
пользовать предметы посуды 
8. Учить находить посуду на 
ощупь 
9. Учить узнавать на картинке 
знакомые предметы посуды 
10. Учить приему сопоставления 
один к одному 
11. Учить умению общаться ме-
жду собой 
12. Закреплять желание забо-
титься о кукле 
13. Способствовать проявлению 
интереса к взрослым, их дейст-
виям 

Дидактические игры: 
«Что в буфете у куклы 
Кати?», «Магазин посу-
ды», «Что для чего нуж-
но?», «Наша посуда», 
«Чудесный мешочек», 
«Чего не стало?», «Разло-
жи предметы на группы», 
«Поручения» 
Игровая ситуация: 
«Угощение игрушек», 
«Накорми куклу Машу» 
Рассматривание посуды 
Рассматривание книжки-
игрушки С. Капутикян 
«Маша обедает» 
Рассматривание карти-
нок из серии «Посуда» 
Художественная литера-
тура: З. Александрова 
«Утром», «Вкусная каша», 
В. М. Федлевская «По-
мощники» 

Апрель 
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11. Предме-
ты 
быта и оде-
жды 

1. Учить правильно называть 
предметы быта и труда (часы, 
утюг, щ етка, телефон, лопата, 
лейка, ведро, грабли) 
2. Формировать обобщенное 
представление о функциональ-
ном назначении предметов 
3. Дать представление о при-
надлежности предметов быта и 
труда к определенному виду 
деятельности человека 
4. Учить правильно использо-
вать предметы быта и труда 
5. Учить узнавать и называть 
изображения знакомых предме-
тов быта и труда и объяснять их 
назначение  
6. Учить группировать изображе-
ния знакомых предметов, исходя 
из задачи, поставленной взрос-
лым: что нужно для работы на 
огороде и что необходимо в доме 

Дидактические игры: 
«Что для чего нужно?», 
«Что выбрал Петрушка», 
«Что это такое?», «Отга-
дай, что в мешочке?», 
«Узнай по звуку», «Часы 
тикают», «Поручения», 
«Что мы купим в магази-
не?» 
Рассматривание игрушек 
и картинок из серии 
«Предметы быта и труда» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Дом» 

Май 

3. Человек 1. Формировать представление о 
«близких людях» (мама, папа, 
бабушка, дедушка, брат, сестра 
и их участии в жизни ребенка) 
2. Формировать представление о 
самом себе (своем имени, внеш-
нем виде, действиях в окру-
жающем мире, самочувствии, 
желаниях) 
3. Расширить знания о человеке 
(его внешнем виде, физических 
особенностях, о его физических 
и эмоциональных состояниях) 
4. Формировать представление о 
деятельности близких ребенку 
людей («Мама моет пол», «Ба-
бушка вяжет») 
5. Познакомить с некоторыми 
профессиями людей (врач, повар) 
6. Учить узнавать на картинках 
предметы труда врача, повара 
7. Учить восприятию сюжетных 
картинок, отражающих знако-
мые ребенку ситуации («На 
приеме у доктора») 
8. Учить осознавать собственные 
мышечные и эмоциональные 
ощущения 

Дидактические игры: 
«Мой портрет», «Что есть 
у игрушки?», «Веселые 
колокольчики», «Кто что 
делает», 
«Угадай друзей на 
ощупь» 
Подвижные игры: «Цветы 
и пчелки», «Развеселим 
дедушку», «Курица и 
цыплята», Хороводная 
игра «Кто у нас хоро-
ший» 
Драматизация «Наша 
Маша маленькая» 
Рассматривание сюжет-
ных картин из серии 
«Профессии людей» 
Выразительное движение 
«Любящие родители», 
«Бабушкины ладони», 
«Запачкался» 
Рассказ педагога «Что 
делают наши мамы и па-
пы», «О работе доктора, 
повара» 
Художественная лите-
ратура: И. Сельвинский 
«Как кого зовут?» 
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Дополнительный материал 

15. Сад и 
огород 

1. Продолжать формировать 
представления об огородных 
культурах, овощах как результа-
тах труда человека на огороде 
2. Закрепить знания о предметах 
труда на огороде: лейка, лопата, 
грабли 
3. Закрепить понятие «урожай 
овощей» 
4. Учить узнавать по вкусу 
фрукты и овощи, называть их 
5. Учить находить знакомые 
овощи и фрукты в последова-
тельном и парном предъявле-
нии, сортировать и группиро-
вать по принципу принадлеж-
ности к овощам или фруктам 
6. Формировать представление о 
фруктах как садовых культурах 
(растут в саду на деревьях) 
7. Формировать представление о 
фруктах как результатах труда 
человека в саду 

Дидактические игры: 
«Покупка овощей», «Наш 
сад», «Узнай на вкус», 
«Подбери по цвету» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«У бабушки Арины на 
огороде», «У бабушки 
Арины в саду» 
 

 

16. Неживая 
природа 
(элементы 
эксперимен-
тирования) 

1. Закрепить первоначальное 
представление о явлениях нежи-
вой природы, в частности о воде 
2. Формирование представления 
о целительных свойствах воды 
посредством игры с водой 
3. Познакомить со свойством во-
ды: ее окрашивание, через игро-
вую ситуацию  
4. Показать в процессе экспери-
ментирования свойство воды: при 
охлаждении превращение ее в лед  
5. Познакомить со свойствами 
снега: сыпучий или липкий, при 
согревании его таение, исполь-
зуя игровую ситуацию  
6. Продемонстрировать свойство 
предметов: одни предметы (лег-
кие) на воде держатся, другие 
(тяжелые) тонут, используя игро-
вую ситуацию 
7. Познакомить со свойствами 
магнита 
8. Показать свойства песка: мо-
жет быть сыпучим или влаж-
ным, липким 

Дидактические игры: 
«Ловись, рыбка, большая 
и маленькая!», «Плыви, 
плыви, кораблик!», 
«Снежные фигурки», 
«Чей шарик?», «Умываем 
куклу» 
Рассматривание репро-
дукции к потешке «Во-
дичка-водичка» 
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вместимого редактора. 

• Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, кеглем (высота букв) 14pt, междустроч-
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ный интервал «полуторный»; начертание обычное; формат – А4; все поля – 2 см; абзацный отступ – 1,0.  

• Обозначениям единиц измерения различных величин, сокращениям типа «г.» (год) должен 

предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка» - «Символы»), отмечающий наложение 

запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова, то же самое относится к на-

бору инициалов и фамилий. 

• При использовании в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки  («»). 

• Тире обозначается символом « – » (короткое тире с пробелами); дефис «-» (без пробелов). 

• Все сокращения при первом употреблении должны быть полностью расшифрованы, за ис-

ключением общепринятых сокращений.  

• Информация о грантах и благодарностях приводится в виде сноски в конце первой страницы статьи. 

• Картинки располагаются в тексте в необходимом месте, а также присылаются отдельными 

файлами в формате jpg. 

• Все ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках через запятую (указы-

ваются номер источника, номер страницы), например: [1, с. 98]. Ссылки на литературу приводятся в 

конце статьи под названием «Библиографический список» в алфавитном порядке. Оформление спи-

ска литературы производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись». 

 

Материалы присылаются на электронный адрес редакции журнала:  

s-h_vestnik@rambler.ru в файле расширения doc, docx, rtf. 

Для публикации статьи необходимо представить в редакцию:  
• Текст статьи в печатном и электронном варианте с приложением сведений об авторе.  

• Заявку (на русском и английском языках), заполненную в соответствии с формой, предложен-

ной ниже (Приложение). 

• Отзыв-рекомендацию научного руководителя, заверенный печатью – для магистрантов, ас-

пирантов, докторантов и соискателей.  

Публикация статьи платная. Договор, счет, акт выполненных работ высылается автору редак-

цией после принятия материалов к публикации. 
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