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НЕ ПОДМЕНЯЙТЕ УЧЕБНУЮ ЦЕЛЬ 
СРЕДСТВАМИ

Остапенко Андрей Александрович, 
главный редактор, доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного 
университета

НА ВОПРОС: «КАКОВА ЦЕЛЬ ВАШЕЙ РАБОТЫ?» — УЧИТЕЛЯ СЕГОДНЯ ОТВЕЧАЮТ НЕ ТАК, КАК ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
НАЗАД. ЕСЛИ РАНЬШЕ ОНИ СТРЕМИЛИСЬ «ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА», «СФОРМИРОВАТЬ ВСЕСТО-
РОННЮЮ ЛИЧНОСТЬ», ТО СЕГОДНЯ ИМ НАДО НАРАБОТАТЬ КОНКРЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТАЛИ 
ВОСПРИНИМАТЬСЯ УЧЕБНЫМИ ЦЕЛЯМ. НО ЛЮБОЕ УМЕНИЕ — ЭТО СРЕДСТВО, И ОНО НЕ ДОЛЖНО СТАНО-
ВИТЬСЯ ЦЕЛЬЮ.

• цели и средства начального образования • игровые и контекстные методы • произвольные 
и непроизвольные процессы

Совершенно очевидно, что в предметном 
содержании образования начальной школы 
традиционно доминируют умения и навыки: 
чтения, каллиграфии, письма, грамотности, 
счёта. Даже уроки в расписании когда-то 
назывались «чтение», «письмо», «арифме-
тика». В системе житейских ценностей 
ребёнка эти крайне важные умения высту-
пают в качестве жизненных средств. В шко-
ле же наработка этих навыков как жизнен-
но необходимых средств вдруг становится 
целью. 

Привычно слышать в начальной школе:

— Дети, тема сегодняшнего урока «Право-
писание безударных гласных в корне 
слов».

Или:

— Тема сегодняшнего урока «Сложение 
в столбик с переходом через десяток». 

Цель занятия — отработать этот крайне не-
обходимый для жизни навык счёта. Для 
этого необходимо каждому из вас решить 
n-е количество примеров, потому что навык 
этот осваивается только путём его много-
кратного повторения.

В классе заметно, что ни безударные глас-
ные, ни сложение в столбик жизненно 
не волнуют учеников. Сформулированная 
учителем тема и цель воспринимаются без-

различно. После объявления такой темы 
не услышишь «Ух ты, интересно!»

И после объявления темы и краткого объяс-
нения начинается процедура нарешивания 
примеров или работа над упражнением 
с пропущенными буквами. Вряд ли такой 
урок вызовет восторг у школьников. Ско-
рее всего, он пройдёт рутинно и обыденно. 
Темп освоения навыка будет скромным, 
мотивация — низкой.

Однажды я стал свидетелем (а отчасти 
и автором) урока, учебной целью которого 
была та же отработка навыка сложения 
в столбик с переходом через десяток, 
но проходил он потрясающе живо и инте-
ресно.

Учитель, войдя в класс, не объявляя темы 
урока и не сообщая учебной цели, сразу 
заинтриговал учеников тем, что он в неко-
тором месте обнаружил потерянную пира-
тами карту-шифровку, разобравшись с ко-
торой, можно найти клад и стать его обла-
дателем. Но для этого надо расшифровать 
то, что на ней написано. Учитель быстро 
делит класс на команды-экипажи. Каждой 
команде даёт часть шифровки. Выясняет-
ся, что для её прочтения необходимо рас-
шифровать спрятанные буквы и слова. 
Каждой букве соответствует некое число, 
которое можно вычислить путём сложения 
в столбик чисел. Работа по расшифровке 
летит «со свистом». Примеры решаются 
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с неимоверной скоростью. А ведь их очень 
много. Гораздо больше, чем в учебнике. 
Срабатывает необходимость распределить 
примеры между членами экипажа. Это де-
лают сами дети, беря на себя инициативу 
по распределению заданий между члена-
ми команды в зависимости от сложности. 
Кто-то решает в одиночку, кто-то в паре. 
Удивительнейшая самоорганизация. 
А темп!

Наконец-то искомое слово (или предложе-
ние) расшифровано и становится ясно, что 
трудности только начинаются. Расшифро-
ванное слово указывает, куда надо дви-
гаться команде дальше. Все стремглав бе-
гут (вот вам и физкультминутка) в указанное 
место (например, к указанному дереву 
в школьном саду или к комнатной пальме 
в школьной столовой), обнаруживают там 
новое подобное задание. Новый этап — но-
вые трудности. Опять срабатывает самоор-
ганизация и без напряжения распределя-
ются задания между членами экипажа. 
Опять решаются так нужные для отработки 
числительного навыка примеры. И так да-
лее…

…Клад найден и... съеден, ибо им оказался 
сладкий приз! Все возбуждены и счастли-
вы! Никто даже не вспоминает о математи-
ке, никто и не думает о сложении. Но ведь 
навык-то отработан! Причём значительно 
эффективнее, чем в первом примере. 
О чём будут дети рассказывать дома: 
о том, как они решали примеры, или о том, 
как искали клад и помогали друг другу? 
Ответ очевиден.

А вся ведь разница в том, что в первом 
случае отработка навыка сложения осу-
ществляется в режиме произвольного дей-
ствия, а во втором — в режиме действия 
непроизвольного. Разницу чувствуете?

Вспоминаю слова Алексея Михайловича 
Кушнира, которые он был готов бесконеч-
но повторять на встречах с учителями, рас-
сказывая им о своей технологии обучения 
чтению и письму. «В любом учебнике пси-
хологии найдётся детальный разбор поня-
тий произвольности и непроизвольнос-
ти. Произвольный режим деятельности 
характеризуется энергоёмкостью и трудо-
затратностью. Другое дело непроизволь-
ные процессы. В непроизвольном режиме 

человек работает, не замечая времени, 
не чувствуя усталости.

Чтобы представить себе норму соотноше-
ния произвольности и непроизвольности 
в деятельности, понаблюдаем за полным 
сил мастером, который делает своё дело. 
Оценим, сколько времени мастер действу-
ет в произвольном режиме и сколько — 
в непроизвольном. Наблюдатель, имеющий 
дело с мастером, обнаружит очевидный 
факт: львиную долю времени он работает 
в непроизвольном режиме. То есть в ком-
фортном и экономичном.

А теперь перенесём наше наблюдение 
в школьный класс. И ужаснёмся: наша 
школьная машина вынуждает ребёнка ра-
ботать более 80 процентов времени в про-
извольном режиме. У ребёнка нет шансов 
остаться здоровым! Разве педагогика, ис-
поведуй она принцип природосообразнос-
ти, допустила бы такое чудовищное наси-
лие над неокрепшими ещё психикой 
и организмом?» [3, с. 106].

А ведь эта закономерность зависимости 
освоения навыка от произвольности и не-
произвольности прописана почти в лю-
бом вузовском учебнике педагогической 
психологии.

Для того чтобы резко интенсифицировать 
процесс освоения ребёнком (да и взрос-
лым) навыка, его необходимо перевести 
в режим непроизвольного действия. А для 
этого навык нельзя делать для ученика це-
лью урока. Навык для него есть и всегда 
будет жизненным средством. Для учителя 
он должен остаться учебной целью. Но для 
того, чтобы эту цель реализовать эффек-
тивно (а значит, непроизвольно, между де-
лом), её надо спрятать от ученика. А для 
этого необходимо использовать методы 
обучения со спрятанной (закрытой) учеб-
ной целью.

Такие методы, согласно предложенной мной 
совместно с профессором В. В. Гузеевым 
классификации, называются неявными. «Не-
явными называются методы образователь-
ной деятельности с закрытыми предполага-
емыми результатами образования» [2, 
с. 118], то есть целями. К таким методам от-
носятся две группы методов: игровые и кон-
текстные (термин А. А. Вербицкого [1]). 
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Но если контекстные в большей степени 
применялись к профессиональному образо-
ванию, то игровые замечательно существу-
ют в начальной школе.

Примером контекстного обучения может 
служить пребывание человека в иноязыч-
ной среде, в результате чего он непроиз-
вольно осваивает азы разговорного чужого 
языка, или курации студентов-медиков, 
когда они месяцами находятся в «живых» 
клиниках, непроизвольно пропитываясь 
медицинским «духом». И при игровом, 
и при контекстном методе обучение проис-
ходит как бы неспециально, а обучаемый 
«между делом» становится компетентным 
в том или ином ремесле или науке. Одним 
словом, такое обучение становится непро-
извольным действием. Оно и должно доми-
нировать в начальной школе.

Таким образом, сформулируем вывод. Ес-
ли учебная цель (предполагаемый резуль-
тат) урока предполагает отработку учебно-
го навыка (счёта, письма, чтения и т. д.), то 
она не должна выноситься в тему урока. 
Учебная цель должна быть спрятана, тогда 
её достижение будет происходить в режи-
ме непроизвольного действия.

И если кто-то думает, что этот вывод каса-
ется только учебного процесса в начальной 
школе, то он глубоко заблуждается. 

«К числу наиболее общих закономерностей 
человеческой природы можно отнести тот 
факт, что успешный, комфортный для чело-
века режим деятельности характеризуется 
доминированием непроизвольных процес-
сов по отношению к произвольным. Это со-
отношение в норме составляет примерно 
80 % к 20 %. Такое соотношение и следует 
закладывать в общих педагогических тех-
нологиях» [4, с. 760]. Так писал Г. К. Селев-
ко в своей знаменитой «Энциклопедии об-
разовательных технологий», характеризуя 
природосообразные технологии обучения, 
изобретённые А. М. Кушниром.
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Введение

Гуманитаризация образования

Современная педагогическая наука позво-
ляет выстроить новые подходы к образова-
тельному процессу в контексте гуманитар-
ной парадигмы: пониманию ребён ка-уче-
ни ка как субъекта жизни и как субъекта 
учения; пониманию идеала и целей обра-
зования, определяющих педагогическую 
систему, пониманию образования как ком-
муникативного действия и пониманию ме-
ханизмов освоения культуры. Основная 
идея этого подхода может быть выражена 
суждением: «Каждый человек уникален», 
определяющим следующие положения, 
позволяющие глубже проникнуть в мир че-
ловека:

человек целостен и должен изучаться • 
в его целостности;
каждый человек уникален, поэтому ана-• 
лиз отдельных случаев не менее оправ-
дан, чем статистические обобщения;

человек открыт миру, переживания чело-• 
веком мира и себя в мире являются глав-
ной психологической реальностью;
человеческая жизнь должна рассматри-• 
ваться как единый процесс становления 
и бытия человека;
человек обладает потенциями к непре-• 
рывному развитию и самореализации, ко-
торые являются частью его природы; 
человек обладает определённой степе-• 
нью свободы от внешней детерминации 
благодаря смыслам и ценностям, которы-
ми он руководствуется в своём выборе;
человек есть активное интенциональное • 
творческое существо [25].

Гуманитарно образованный — значит вы-
страивающий свою антропологию, свою 
целостность, свою культуру, своё самосо-
знание [8]. Поэтому в гуманитарном под-
ходе образование понимается как обрете-
ние собственных личностных смыслов 
в процессе познания и самопознания. 
И тогда знания сливаются с ценностями, 
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информация — с личностными смыслами. 
Тогда содержание образования выступает 
основой жизнестроительства личности 
и развития сущностного потенциала чело-
века.

Гуманитаризация образования как принцип 
направлена на поворот образования к це-
лостной картине мира и прежде всего мира 
культуры, мира человека на очеловечива-
ние знания, на формирование гуманитарно-
го мироощущения как основы нравственной 
ответственности человека перед другими 
людьми, обществом, природой. Таким обра-
зом, гуманитарность не есть знание, а это 
масштаб и степень самоопределения чело-
века в культуре, в разных культурных прак-
тиках: инженерия, проектирование, дизайн 
и т. д., то есть виды человеческой деятель-
ности, направленные на воспроизводство 
культуры, в том числе и в образовании. 

Основная часть

Основные гуманитарные векторы 
в образовании

Определим основные гуманитарные векто-
ры в образовании.

Первый вектор — гуманитаризация содер-
жания школьного образования. Существу-
ют различные направления гуманитариза-
ции. Так, в диссертационном исследовании 
О. Б. Даутовой доказано, что переструкту-
рирование содержания образования может 
происходить за счёт большего наполнения 
содержания образования культурными 
и историческими параллелями и контекс-
тами. В работах О. Н. Журавлевой опреде-
лены цели гуманитаризации: гуманитари-
зация направлена на изменение смыслово-
го центра мира — с мира природы на мир 
человека — и связана прежде всего с со-
держанием образования, которое должно 
быть ориентировано на выявление личнос-
тного смысла деятельности с помощью гу-
манитарного знания. Она является одним 
из важных условий достижения нового ка-
чества образования [9].

Второй вектор — гуманитаризация мето-
дов преподавания. Изменение типа куль-
турной коммуникации ставит нас перед не-
обходимостью либерализации методов 
преподавания, сегодня уже не признаётся 

авторитет учителя как носителя значимой 
обучающей информации, сегодня сущест-
вует разнообразие авторитетных источни-
ков, включая Интернет, всевозможные 
курсы, новые молодёжные журналы и др. 
Соответственно, нужны новые методы по-
иска и обработки информации как на ин-
дивидуальном, так и на групповом уровне 
в цифровой образовательной среде. Обра-
щённость к интерактивным методам обу-
чения вызывает субъектность, а значит, 
и развитие образовательной мотивации 
в целом, изменение форм обучения, пере-
ход к нелинейному обучению. Обращён-
ность именно к форме обучения, так как 
форма обучения, по мнению современных 
социологов, оказывает большее влияние, 
чем содержание предметов. Переход к не-
линейным стратегиям обучения связан 
с тем, что в качестве единицы учебно-поз-
навательной деятельности обучающегося 
выделяется образовательная ситуация, ко-
торая осознаётся и формулируется учени-
ком самостоятельно (или с помощью педа-
гога) как учебная задача, отражающая 
личностные и предметные цели, для вы-
полнения которых школьник сам или с по-
мощью учителя выбирает временные, про-
странственные, информационные, комму-
никативные и технологические ресурсы, 
что создаёт предпосылки для перераста-
ния учебно-познавательной деятельности 
школьника в познавательную или самооб-
разовательную деятельность.

Важнейший вектор становления идей гу-
манитарной педагогики — реализация гу-
манитарных образовательных технологий, 
являющихся альтернативой традиционным 
моделям обучения. В настоящее время 
уже практически всеми исследователями 
признаётся корректность использования 
термина «гуманитарные технологии» в об-
разовании. Греческие корни слова «техно-
логии» — tεχυη (искусство, мастерство) 
и λογος (учение) позволяют трактовать по-
нятие технологии как искусство учения.

Контексты технологизации

Технологии в системе образования — тема 
не новая, но актуальная. Феномен «совре-
менных педагогических технологий» про-
должает свой путь как в научно-педагоги-
ческой сфере, так и в практике педагогов. 
Технологии в обучении прошли долгий путь 
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от становления понятия «педагогические 
технологии» в 60-е годы XX в., от эпохи 
знакомства и популярности отдельных тех-
нологий в обучении в российской педагоги-
ческой практике в 80–90-е до устойчивого 
интереса к отдельным педагогическим тех-
нологиям на рубеже XX–XI вв. 

Спектр технологий, встречающийся в науч-
ной, методической литературе, в материа-
лах школ и педагогов, — это многообразие 
используемых технологий, что связано и 
с трактовкой понятия «технология». Напри-
мер, под определение технологии в самом 
общем виде: «Педагогическая техноло-
гия — это воспроизводимый способ орга-
низации учебного процесса с чёткой ориен-
тацией на диагностично заданную цель» 
[6], подходят многие целенаправленные пе-
дагогические действия, отдельные методи-
ческие приёмы. Уточняя понятие «педаго-
гические технологии»,  обратимся 
к следующему определению: педагогичес-
кая технология, по определению И. А. Ко-
лесниковой, — осознанная, практически 
освоенная система целенаправленных опе-
раций, объективно дающая в рамках за-
данных условий проектируемый результат, 
независимо от индивидуальных особеннос-
тей субъектов, которые её используют. Та-
кая трактовка понятия «педагогические 
технологии» не противоречит идее гумани-
зации образования, его человекоцентрист-
ской идее, но задаёт определённые рамки 
и условия использования данного педаго-
гического инструментария.

Гуманитарные технологии — это инстру-
менты, методы, способы и алгоритмы со-
циокультурного действия, которые приме-
няются в процедурах перевода теории 
в практику, теоретических моделей — 
в конструирование живого процесса. В та-
ком контексте понятию «технэ» возвраща-
ется его греческий смысл: так в античности 
именовали искусство. Гуманитарные тех-
нологии строятся «от субъекта» (антроп-
ный, гуманитарный контекст) и предстают 
в трёх ипостасях: 

как способы понимания (чувственно-оце-• 
ночного и интеллектуального освоения) 
мира и человека в нём;
как технологии (система методов) гума-• 
нитарного исследования, теоретического 
конструирования моделей социокультур-
ных процессов;

как искусство практической работы • 
с людьми [3]. Автор напоминает нам, что 
«разрабатывая гуманитарные техноло-
гии и приступая к образовательным про-
граммам подготовки специалиста в этой 
области, важно понять, что главная за-
дача — уберечь и возвысить именно гу-
манитарную сущность его подготовки, по-
нять, что инструмент вторичен по отноше-
нию к объекту, а выбор и применение 
технологий обоснованы духовно-нравс-
твенными критериями, определяются гу-
манитарными целями субъекта — гумани-
тарного технолога» [3].

Основой гуманитарных образовательных 
технологий является организация процес-
са трансформации знаний в личностно-
деятельный опыт учащихся при разреше-
нии различного типа проблем и решении 
задач.

Признаки гуманитарных образовательных 
технологий

Признаками гуманитарных технологий вы-
ступают: а) рефлексивность (как отраже-
ние процессов самопознания, самосозна-
ния, самовыражения личности), то есть её 
направленность на развитие рефлексив-
ных компетенций как у тех, в отношении 
кого используется эта технология, так 
и тех, кто её использует; б) вовлечённость 
субъекта в процесс принятия решения (как 
единственный способ эффективного влия-
ния на человека, по мнению П. Г. Щедро-
вицкого, то есть направленность техноло-
гии на развитие субъектной позиции тех, 
в отношении кого используется эта техно-
логия; в) ориентация на освоение гумани-
тарной культуры, отражённой в «тексте» 
(слове, знаке, символе, образе) и выража-
ющейся через текст, то есть через «осо-
бые» нематериальные элементы: различ-
ного типа знания, идеи, схемы, конструкты, 
знаковая среда (реклама, продукты СМИ 
и др.), квалификации, человеческая психи-
ка, время, доверие, ответственность, авто-
ритет, авторское право и т. п. (составляю-
щие гуманитарной технологии, согласно 
В. В. Мацкевичу и П. Г. Щедровицкому) 
[7].

Таким образом, под гуманитарными техно-
логиями будем понимать «технологии вли-
яния (мягкого воздействия), направленные 
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на формирование у субъектов положи-
тельных целей и мотивации, продуктивных 
жизненных планов и стратегий, ориентиру-
ющих на позитивные достижения и успех. 
Противоположная ей жёсткая алгоритми-
зированная организация процесса может 
препятствовать возникновению взаимо-
действия или привести к его низкой резуль-
тативности» [14]. Гуманитарные технологии 
основаны на принципах взаимопринятия, 
взаимоуважения, возможности взаимообо-
гащения и взаимоизменения субъектов как 
результата обмена деятельностями, пози-
циями, ценностями, опытом, знаниями, 
убеждениями. 

Есть и более узкое понимание гуманитар-
ных технологий как «последовательности 
действий педагога, специально организо-
ванных для конкретной педагогической 
ситуации и обеспечивающих такое взаи-
модействие с учащимися или воспитан-
никами, которое оказывает целенаправ-
ленное влияние на их поведение за счёт 
использования ресурсов, связанных с гу-
манитарными знаниями о личности (пот-
ребности, интересы, мотивы), что приво-
дит к повышению эффективности решае-
мой в данный момент педагогической за-
дачи (обучения, воспитания, развития 
и т. п.)» [12]. 

Важным аспектом гуманитарного вектора 
в образовательном процессе является ре-
ализация принципа рефлексивности. Имен-
но способность к рефлексии даёт возмож-
ность человеку формировать образы и 
смыслы жизни, способность управлять 
собственной активностью. Педагогическая 
рефлексия как отображение системы «учи-
тель — ученик». Она проявляется в уме-
нии учителя встать на позицию ученика, 
понять его и вести рассуждение с его точ-
ки зрения, оценивать свои действия и мыс-
ли, планировать деятельность, выбирать 
стратегию обучения (учения или препода-
вания), самостоятельно оценивать свою 
деятельность. Рефлексивные умения, с по-
мощью которых происходит осмысление, 
конструирование и оценка реальной де-
ятельности, управление ею, называют 
метакогнитивными умениями. «Научить 
рефлексии» — вот декларируемая в этом 
контексте задача. Вышесказанное позво-
ляет нам говорить о двух основных груп-
пах технологий.

1. Технологиях стандартного характера, 
где главный результат выражается в фор-
мировании известных знаний, умений и на-
выков, а рефлексивные процессы (анализ, 
осмысление, оценка) лишь используются 
человеком в качестве средств (естествен-
но, необходимых и желаемых) для решения 
задач определённого содержания по тому 
или иному учебному предмету. 

2. Технологиях рефлексивного характера, 
целью и конечным результатом которых 
является овладение субъектом способами 
самого рефлексивного мышления, надпре-
дметными когнитивными умениями, кото-
рые в дальнейшем входили бы в интеллек-
туальный аппарат личности и применялись 
в процессе самостоятельных поисков и от-
крытий [10]. 

Всплеск интереса к технологическому об-
разованию вновь возник в связи с введе-
нием федерального государственного стан-
дарта (с 2009 г.). ФГОС НОО и ООО (2021) 
подчёркивают значимость системно-де-
ятельностного подхода. ФГОС устанавли-
вает, что «единство обязательных требова-
ний к результатам освоения программ 
основного общего образования реализует-
ся во ФГОС на основе системно-деятель-
ностного подхода, обеспечивающего сис-
темное и гармоничное развитие личности 
обучающегося, освоение им знаний, ком-
петенций, необходимых как для жизни 
в современном обществе, так и для успеш-
ного обучения на следующем уровне обра-
зования, а также в течение жизни» [10]. 
Важной является не столько декларация 
перспектив реализации образовательных 
программ, но и методов, с помощью кото-
рых эти результаты станут достижимы.

Гуманитарные образовательные 
технологии метапредметного 
характера

Как нам кажется, одним из путей, которые 
помогут учителю сегодня выйти на декла-
рируемые стандартом результаты освое-
ния основных образовательных программ, 
становятся современные педагогические 
технологии. Это связано с ключевой идеей 
стандарта общего образования — поняти-
ем «метапредметность», которая заявлена 
в стандарте (второго и третьего поколе-
ния) как «метапредметные результаты». 



ДАУТОВА О. Б. и др. ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ10

Сам стандарт можно рассматривать как 
метатехнологию, так как планируемые ре-
зультаты освоения основных образова-
тельных программ сформулированы 
в стандарте и как цель, и как результат ор-
ганизации образовательного процесса. 
Современной школе предлагается доста-
точно большое число технологий. Наибо-
лее эффективными в современном обра-
зовательном процессе являются опре-
делённые технологии, формирующие 
культуру мышления, его самостоятель-
ность. Можно определить эти технологии 
как метакогнитивные, а на языке стандар-
та говорить о метапредметных технологи-
ях, то есть о технологиях, формирующих 
интеллектуальные умения и усиливающих 
рефлексивные механизмы в образова-
тельной деятельности, способствующих 
развитию мотивации, коммуникации, уме-
нию управлять собственной образова-
тельной деятельностью, развитию в це-
лом способности к самообразованию. Це-
ли этих технологий в самом общем виде 
можно сформулировать как овладение 
учеником надпредметными когнитивными 
и коммуникативными умениями, которые 
в дальнейшем входили бы в интеллекту-
альный аппарат личности и применялись 
в процессе самостоятельных поисков 
и открытий, а педагога вооружали бы це-
лым спектром современных методов 
обучения.

Современные образовательные техноло-
гии, такие как метод проектов, педагоги-
ческие мастерские, «дебаты», ТРИЗ, ис-
следовательские и дискуссионные техно-
логии, кейс-метод, технология портфолио, 
технологии развития критического мышле-
ния, развивающего диалога, в полной ме-
ре могут быть отнесены к метапредмет-
ным технологиям. Они различаются по де-
кларируемым задачам, по организации 
процесса обучения, одни в большей степе-
ни направлены на развитие творческого 
мышления, другие — на развитие комму-
никативных способностей, но цели и ко-
нечный результат этих технологий можно 
в самом общем виде описать как форми-
рование метапредметных умений (на язы-
ке стандарта), направленных на развитие 
универсальных умений и компетенций. Мы 
можем рассматривать эти универсальные 
технологии в русле гуманизации совре-
менного образовательного процесса. 

Формирование читательской грамотности 
как образовательная технология 
гуманитарного и метапредметного 
характера

Обратимся к примеру, взяв для него систе-
му работы образовательной технологии 
по формированию у учащихся читатель-
ской грамотности. Именно в последние го-
ды тема понимания читаемого текста лю-
бой природы занимает всё больше 
внимание учёных-педагогов, педагогов-
практиков, и это не случайно. 

Трудно добиться положительной динамики 
в достижении образовательных результа-
тов учащихся, если часть класса, группы 
«на старте» уже не понимает задачи, 
не может выстроить событийную ткать пе-
редачи информации, определить, чему 
посвящён параграф учебника. Именно 
формирование читательской грамотности 
может при последовательной работе ре-
шать эту проблему.

Непосредственно к гуманитарным техноло-
гиям примыкает актуальная нынче техно-
логия по формированию у школьников чи-
тательской грамотности (далее — ЧГ). Эта 
технология, точнее, формируемый на на-
ших глазах ряд алгоритмов, требующих 
воплощения в методическом комплексе, 
в методическом подходе, носит гуманитар-
ный метапредметный характер и относится 
к технологиям рефлексивного характера. 

Суть и причина необходимости формиро-
вания ЧГ у школьников лаконично и пре-
дельно ясно сформирована идеологами 
данного направления [5, 13]. 

Фактически сегодняшняя актуализация 
вопроса о понимании школьниками читае-
мого текста разного формата подытожива-
ет старания методистов-педагогов не од-
ного столетия обратить внимание учителя 
прежде всего на понимание, рефлексию 
и возможность практического применения 
учениками материла, изложенного в текс-
те. Так, К. Д. Ушинский в книге «Родное 
слово. Книга для учащихся. Советы роди-
телям и наставникам о преподавании род-
ного языка по учебнику „Родное слово“» 
отмечал главенствующую идею обучения: 
«Изучение каждого предмета передаётся 
ребёнку, усваивается им и выражается 
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всегда в форме слова. Дитя, которое не 
привыкло вникать в смысл слова, темно 
понимает или вовсе не понимает его насто-
ящего значения и не получило навыка рас-
поряжаться им свободно в изустной и пись-
менной речи, всегда будет страдать 
от этого коренного недостатка при изуче-
нии всякого другого предмета» [22, c. 286]. 
В словах педагога-классика звучит мысль 
о том самом гуманитарном метапредмет-
ном характере, что сегодня заставляет пре-
подавателей различных дисциплин обра-
щаться к поискам алгоритма формирования 
ЧГ у школьников.

О точном, буквальном, не приблизитель-
ном понимании прочитанного заботился 
предшественник К. Д. Ушинского — педа-
гог Ф. И. Буслаев. Методистам-словесни-
кам и историкам методики преподавания 
словесности в школе хорошо известен при-
мер работы этого учёного и педагога с уче-
никами над текстом «Сказки о рыбаке 
и рыбке» А. С. Пушкина: «Пришёл невод 
с одною тиной. Кто пришёл? Может ли хо-
дить невод? Что такое тина, грязь, песок, 
глина?» «Он в другой раз закинул невод. 
Кто закинул невод? В первый раз или в тре-
тий?» [2, с. 223–224]. Кажущийся ещё не-
давно излишне дотошным, сегодня в кон-
тексте работы над ЧГ учащихся данный 
способ работы над читаемым со школьни-
ками представляется примером последо-
вательного её формирования, несмотря 
на почти двухсотлетнюю историю при-
ведённого примера. 

Проблема объяснения, пояснения учени-
кам с целью понимания ими прочитанного 
стояла с ХIХ столетия. Так, В. П. Шереме-
тевский в статье «Слово в защиту живого 
слова в связи с вопросом об объяснитель-
ном чтении» задаётся этим вопросом в сле-
дующей логике: «Объяснять — но что имен-
но? Как объяснять? Объяснять нужно, 
конечно, то, что неясно. Но откуда я узнаю, 
что именно неясно и даже совсем темно 
для той или другой головы, когда эта голо-
ва ничем не заявляет о своих потёмках, 
не спрашивает меня» [24, с. 50].

В начальный советский период становле-
ния школьного образования методист-сло-
весник М. А. Рыбникова формулировала 
этот вопрос так: «Однако что истолковы-
вать, как, в какой дозе?» [17, с. 269].

Естественно, вопросом понимания читае-
мого занимались прежде всего учёные, ме-
тодисты-словесники, сегодня же ситуация 
изменилась настолько, что метапредмет-
ный характер работы над формированием 
ЧГ у школьников очевиден. Отсюда — по-
иски практик, алгоритмов, тех подходов 
и способов, которые в совокупности посте-
пенно смогут выстроить технологию 
и со временем методику. Сегодня создают-
ся современные стратегии чтения, связан-
ные с самыми разными ситуациями чтения 
и видами текстов [15]; выстроена работа 
над смысловым чтением [20]; разработана 
методика привлечения к чтению с помо-
щью формирования читательской грамот-
ности школьников на примерах современ-
ных изданий для детей и подростков [19]; 
сформированы методические решения со-
провождения текстовой деятельности 
школьников [18]; научные школы комплекс-
но подходят к теме формирования функци-
ональной грамотности учащихся [16].

Интереснейший и полезный подход со-
здан и апробирован в актуальном для 
школьников формате олимпиады. Авторы 
данной технологии разработали все сту-
пени олимпиады по читательской грамот-
ности для школьников начиная с началь-
ной школы по 11-й класс, учитывая как 
возрастные, так и знаниевые особенности 
и компоненты. Сохраняя известный школь-
никам формат олимпиады как состязания, 
авторы вводят в задания все необходи-
мые для формирования и проверки сфор-
мированности читательской грамотности 
составляющие: «Стремительные измене-
ния в информационном и образователь-
ном пространстве, многообразие форм 
письменных источников и передачи ин-
формации, стратегий их использования 
стимулируют методический поиск спосо-
бов формирования грамотности чтения, 
в том числе новых форматов проведения 
олимпиад по чтению» [21, с. 113].

Поиск подходов к формированию ЧГ 
у школьников носит в наши дни одновре-
менно как метапредметный, так и пред-
метный характер, что не противоречит оп-
ределению ЧГ: «Читательская грамот-
ность — способность человека понимать, 
использовать, оценивать тексты, размыш-
лять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, расширять 
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свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни» [11]. Исследова-
тель И. Е. Брякова задаётся целью изу-
чить возможности урока литературы 
в контексте формирования ЧГ. В статье 
«Стратегия формирования читательской 
грамотности школьников на основе рабо-
ты с литературными и информационными 
текстами» учёный ставит важный вопрос: 
«… как учителю литературы выстроить 
работу с разными видами текстов для чте-
ния (литературными и информационны-
ми) с целью формирования читательской 
грамотности обучающихся и при этом 
не потерять главного — интереса школь-
ников к чтению? Какими приёмами вос-
пользоваться?» [1]. Методист-словесник 
предлагает пути работы с литературными 
и информационными текстами на уроке, 
имея в виду стадиальность изучения тем 
в курсе «Литература». Публикация, явля-
ющаяся итогом серьёзного исследования, 
предлагает систему работы учителя лите-
ратуры с сохранением идеи изучения ли-
тературы в школе и учётом необходимос-
ти работы учащихся с разными видами 
текстов.

Каждый методист, педагог-практик может 
сегодня на основе своих научных исследо-
ваний, наблюдений, практики пополнить 
приёмы, подходы, способы, практики фор-
мирования ЧГ школьников. 

Практические нюансы технологии 
по развитию ЧГ учащихся

Предлагаем вниманию читателя практи-
ческие нюансы технологии по развитию 
ЧГ учащихся, соответствующие теорети-
ческим положениям, изложенным в первой 
части настоящей статьи. 

Представленные ниже практические нюан-
сы, правила выстраивают как логику рабо-
ты учителя в классе с текстом по форми-
рованию ЧГ учеников, так и систему 
действий самих учеников, будучи основа-
ны на логичной последовательности ша-
гов, этапов по освоению и пониманию про-
читанного текста любого вида. В основе 
предлагаемой системы лежит идея, на-
званная и сформулированная в начале 
данной статьи: каждый человек уникален. 
Следовательно, формируя навыки чита-
тельской грамотности, необходимые для 

каждодневной жизни, есть настойчивая 
необходимость сопрягать индивидуальные 
возможности и темпы восприятия инфор-
мации каждого ученика. Для этого, в свою 
очередь, необходимо создать на уроке воз-
можность люфта, когда каждый проходит 
одни и те же этапы работы, но в своём 
темпе и с присущей именно этому ученику 
степенью активности.

Проверка сформированности читательской 
грамотности школьников, как известно, 
ставит своей целью увидеть и оценить уро-
вень следующих навыков и систему прак-
тических читательских действий учеников: 

обнаружить степень развитости внима-• 
тельного чтения базового текста;
понимание учеником смысла прочтённого • 
задания; 
связывания в сознании школьника цели, • 
поставленной в задании, с текстом зада-
ния; 
сформированный навык нахождения ар-• 
гументов для рассуждения в базовом тек-
сте задания; 
связное письменное высказывание, пря-• 
мо отвечающее поставленной в задании 
задаче.

Чтение базового текста и обсуждение ус-
ловий задач, вопросов к нему — один 
из необходимых навыков читательской 
грамотности. Невнимательное чтение воп-
роса приводит в простом задании к ре-
зультатам ниже, чем по задачам повышен-
ного уровня трудности. При чтении задач 
к текстам не все ученики могут опреде-
литься с пониманием не только основной 
мысли, темы, но и вопроса, потому, напри-
мер, выбор неверного ответа из всех пред-
ложенных некоторым ученикам оказывает-
ся труден. Следовательно, с учащимися 
необходимо формировать умения и даже 
алгоритм объяснения «от противного». Для 
этого стоит привлекать в уроки вопросы, 
задания, связанные с вызреванием у уче-
ников предварительных предположений, 
гипотез, которые далее, в процессе рабо-
ты, школьники станут аргументированно 
принимать или отвергать. Начало, алго-
ритм таких заданий находится в школьном 
курсе математики. Несомненно, есть 
смысл организовывать общие заседания 
методических объединений с мастер-клас-
сами преподавателей математики по зада-
чам вышеуказанного типа.
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Кроме того, на уроках разных дисциплин, 
а также в системе дополнительного обра-
зования необходимо увеличить долю уст-
ной речи учеников при освоении и объяс-
нении новой темы, нового материала. 
В этом случае учащиеся при последова-
тельной системе работы привыкнут к про-
говариванию аргументов по отношению 
к верной, доказуемой основным материа-
лом, и неверной, неаргументированной те-
мой урока информации. 

С точки зрения возрастного подхода и пси-
хологии восприятия не только дети — уче-
ники начальной школы, но и младший 
и средний подростковый возраст ещё не от-
личаются способностью к анализу, обоб-
щению и конкретизации [4, 23]. Следова-
тельно, для формирования у школьников 
данных возрастных групп необходимой 
компетенции — читательской грамотности, 
важно пересмотреть и обновить приёмы 
и методы педагогической работы, уходя 
от комментирования и рассказа учителя 
в сторону проблемного анализа, высказы-
вания учениками предположений, устных 
обсуждений нового материала в формате 
текста, импровизационных выступлений 
учеников по тематическим микротекстам/
фрагментам текста. Системообразующая 
активная урочная деятельность приучит 
учеников к формированию своего внятного 
высказывания по теме, предлагаемой учи-
телем или учебным текстом.

Для формирования читательской грамот-
ности учащихся необходимы систематичес-
кие обращения к алгоритмичным заданиям 
на уроках разных дисциплин, начиная 
с первых лет обучения. По карте легко ори-
ентируется опытный путешественник, 
на слух подберёт мелодию тот, кто владеет 
музыкальным инструментом. Точно так об-
стоит дело и с опытом чтения текстов раз-
ных видов и объёмов. Обратимся к после-
довательным этапам, необходимым для 
работы над навыками в области читатель-
ской грамотности с различными группами 
учащихся. Предлагаемые одиннадцать эта-
пов-шагов дадут ощутимый результат при 
соблюдении всех данных ниже условий.

Этап 1. Устно в беседе с классом/группой 
искать один элемент в тексте, располо-
женном на экране или в книге/учебнике/
распечатке перед глазами школьников. 

Этот этап как базовый проводится также и 
в начальной школе для всех учащихся. Пе-
ред поисками — перечитывание условия 
задачи/вопроса к тексту вслух, обсужде-
ние, что мы сейчас будем искать в тексте? 
Как мы будем это делать? Обсуждение 
с классом. Этот вопрос должен сопровож-
дать всякий раз алгоритмическую работу 
как в устной форме, так и перед последу-
ющими письменными выполнениями зада-
ний учениками.

Этап 2. Эта же задача решается в письмен-
ном тексте — нахождение одного элемента 
текста (слово, знак, символ) самостоятель-
но или, если всё ещё присутствуют затруд-
нения у детей, в парах.

Этап 3. Устно в общей беседе поиски в про-
цессе уроков/занятий нескольких элемен-
тов текста / повторяющихся элементов (на-
звание, имя, дата, символ, знаки, особый 
шрифт и т. п.).

Этап 4. Эта же задача решается в письмен-
ном тексте первоначально парами, затем, 
при успешном выполнении, самостоятель-
но, индивидуально. 

Этап 5. Переход к устному общему выбору 
представленных возможных ответов (до че-
тырёх вариантов ответа к одной задаче) 
на поставленный вопрос. Обсуждение: как 
мы определим, какой ответ верный? Опре-
деление в общей беседе системы дейст вий.

Этап 6. Выбор верного/верных ответов 
из большего числа вариантов, до семи. Ус-
тно, затем, при положительной тенденции, 
письменно, самостоятельно, индивидуаль-
но.

Этап 7. Соотнесение заданного вопроса 
с общим замыслом/смыслом текста, напри-
мер: почему авторы учебника/рабочей тет-
ради/данного текста могут поставить перед 
вами такой вопрос? Что в базовом тексте 
даёт авторам такую возможность? Устные 
ответы, предположения и аргументы из со-
держания базового текста.

Этап 8. Какие вопросы ещё можно поста-
вить к этому тексту? Устно, в общей бесе-
де. Выписывание всех толковых вопросов 
на доску, ученики комментируют их и устно 
дают ответы на основе базового текста.
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Этап 9. Учитель предлагает вопросы на по-
вышенный уровень по теме урока/занятия, 
демонстрируя другие способы интерпрета-
ции текста / более сложные вопросы. Уче-
ники устно отвечают, поясняя, обращаясь 
к тексту.

Этап 10. Составление устных диалогов 
в общей беседе (затем — письменных, 
в парах) по теме урока/базовому тексту. 
Коллективное их рассказывание. Учитель 
прерывает диалог и предоставляет желаю-
щим его продолжить, не нарушая логику. 
Комментарии учеников после диалога: уда-
лось ли продолжить логику диалога? Поче-
му это оказалось возможным?

Этап 11. Максимально полные с точки зре-
ния содержания и речевой формы аргу-
менты учеников при устных ответах на аль-
тернативные, затем проблемные вопросы 
по теме урока/базовому тексту. Даётся мо-
дель: «Я считаю, что… потому что… в тек-
сте/теме урока/параграфе учебника…»

Данные выше последовательные этапы, 
правила работы над формированием ЧГ 
школьников базируются: 

на идеях гуманитаризации методов пре-• 
подавания; 
на давно провозглашённых педагогичес-• 
ких истинах о взаимосвязи звучащего 
слова, звучащей речи с пониманием его 
смысла ребёнком [22, с. 239]: «Слух — бо-
лее надёжный контролёр ясности, чисто-
ты и плавности устной речи; ухо самого 
говорящего не потерпит тех сучков и за-
доринок, тех стилистических заноз, кото-
рые пропускает глаз при письменном из-
ложении: бумага всё терпит, но ухо — нет») 
[24, с. 44];
на последовательном формировании уме-• 
ния школьника задавать вопросы к тому 
или иному тексту;
на постоянном взаимодополнении звуко-• 
вого и визуального восприятия читаемого 
учащимися;
на постепенном плавном переходе от кол-• 
лективной работы над текстом к работе 
в парах и затем к индивидуальной работе.

В качестве обобщения-комментария к один-
надцати шагам технологии формирования 
читательской грамотности школьников на-
до добавить, что в работе на первоначаль-
ном этапе формирования ЧГ школьников 

преимущество стоит отдавать несплошным 
текстам, особенно это касается первых пя-
ти этапов. Данное предпочтение не означа-
ет отсутствие сплошных или составных 
текстов в условиях формирования чита-
тельской грамотности школьников. Сплош-
ные и составные виды текстов, несомнен-
но, должны быть в нашей работе, но доля 
их меньше, как и в реальной жизни. 

Кроме урочной работы возможна и эффек-
тивна аналогичная работа перед поездка-
ми классом на экскурсии, в другие города, 
пригороды, на природу. В этом случае не-
обходима пропедевтическая работа с мар-
шрутом и фото/видео новых мест как с не-
сплошным текстом.

Заключение 

В сегодняшнем образовании для учащихся 
наиболее приемлемы цифровые технологи: 
они приближают школьников к тем широ-
ким возможностям, которых они ждут 
в собственной самостоятельной жизни. 
Кроме того, именно цифровые технологии 
близки современной молодёжи. Тем не ме-
нее авторы статьи обратились к гумани-
тарным образовательным технологиям, 
с помощью которых педагоги сумеют раз-
вивать успешно личность ученика и его 
природные склонности в большей степени, 
чем технологии только компьютерные. Роль 
гуманитарных личностно-развивающих 
технологий в системе общего образования 
трудно переоценить, впрочем, об этом шла 
речь в начале данной статьи. Таким обра-
зом, гуманитарный потенциал современ-
ных педагогических технологий заключает-
ся в первую очередь в том, что определённые 
технологии позволяют выйти на деклари-
руемые результаты, способствуют станов-
лению современных компетенций обучаю-
щегося.

Сегодня становится очевидным, что гума-
нитарные векторы в образовании системно 
меняют всю структуру образовательного 
процесса: и содержание, и формы, и мето-
ды, и технологии. Технологии расширяют 
педагогический инструментарий педагога, 
делают процесс учения более эффектив-
ным, субъектным. Важно, чтобы используе-
мые на практике технологии не потеряли 
свой гуманитарный потенциал, системность 
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гуманитарных технологий — их упорядо-
ченность, смысловая взаимосвязь, субор-
динационно-координационная структура — 
обеспечивается личностным «присутстви-
ем» профессионала в изучаемом 
и организуемом процессе, субъекта, кото-
рый руководствуется отчётливыми миро-
воззренческими, ценностными установка-
ми, организуя процессы социокультурного 
характера, осознаёт их сущностные каче-
ства [3]. Выбор технологий — это поиск тех 
оснований, которые позволяли бы педагогу 
сделать выбор в пользу технологий, цели 
и результаты которых соответствуют как 
стратегическим идеям развития образова-
ния, среди которых гуманитарный вектор 
развития остаётся ключевым, так и такти-
ческим задачам школьного образования — 
планируемым результатам обучения. 

Авторы полагают, что структура и содер-
жание статьи дадут завучам, администра-
ции школы, педагогам-предметникам 
не только широкое представление о видах, 
векторах и направленности работы совре-
менных образовательных гуманитарных 
технологий, но предоставят возможность 
выбора способа достижения образователь-
ных результатов сегодня.
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Современное общество переживает непро-
стые времена. Исследователи констатиру-
ют, что в постиндустриальном обществе 
усиливается имущественное и территори-
альное неравенство. Мы живём в эпоху 
усиливающегося разрыва между бедными 
и богатыми странами, и, по нашему мне-
нию, именно эта борьба, противостояние 
усиливают нестабильность, центробежные 
тенденции в мире, обостряя процессы гло-

бализации. В своей докторской диссерта-
ции «Географическая наука в условиях гло-
бализации как важнейшая составляющая 
реформирования географического образо-
вания в России» Владимир Афанасьевич 
Горбанёв отмечает, что в условиях постин-
дустриализма зависимость развитых стран 
от внешней торговли с развивающимися 
ослабевает и не затрагивает важных то-
варных составляющих, в то же время пос-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического 
университета, учитель географии и биологии Новосибирского городского педагогического 
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Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое со-
единение человеческого духа с родной землей, что отор-
ваться от неё ни за что нельзя, и хоть и оторвёшься, так 

всё-таки назад воротишься. … Притом же, подъезжая 
к Эйдкунену, я помню, особенно раздумался я про всё 

наше отечественное, которое покидал для Европы, 
и помню… я именно размышлял на тему о том: каким об-

разом на нас в разное время отражалась Европа и пос-
тоянно ломилась к нам со своей цивилизацией в гости, 
и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас 

счётом до сих пор отцивилизовалось? 
Ф. М. Достоевский. «Зимние заметки 

о летних впечатлениях»

География как наука об организованности сферы жиз-
ни человечества приобретает актуальное значение для 

решения важных проблем, от которых зависит судьба 
нашей цивилизации.

В. М. Котляков, академик РАН, директор Института 
географии РАН, доктор географических наук, почётный 

президент Русского географического общества)
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тиндустриальный мир формируется как за-
мкнутая самодостаточная хозяйственная 
система [3]. Н. Ф. Глазовский считает, что 
в мире в настоящее время существует 
не взаимозависимость, а зависимость раз-
вивающегося мира от США, Европейского 
союза и Японии, причём поляризация мира 
будет усиливаться, что грозит явной неста-
бильностью. Сегодня упомянутые три ос-
новных центра постиндустриального мира, 
где проживает всего 11 % населения мира, 
создают 55 % мирового ВВП, на их терри-
тории начинаются или заканчиваются 80 % 
мировых торговых потоков, здесь сосредо-
точено более 95 % мирового интеллекту-
ального потенциала, обеспечивающего 
90 % производства высокотехнологичных 
товаров [3, с. 12]. 

В связи с этим В. Л. Иноземцев приходит 
к серьёзному выводу о том, что процесс 
глобализации не вполне отражает реаль-
ные процессы, происходящие в современ-
ном мире. Скорее, по его мнению, происхо-
дит раскол цивилизации на постиндустри-
альный мир, где формируется основной 
центр силы — США, Западная Европа, Япо-
ния и остальной мир, ещё далёкий от пос-
тиндустриализма. В. А. Горбанёв высказы-
вает мысль о том, что «не совсем верно 
противопоставлять процессы глобализа-
ции и раскола мира. Оба процесса идут 
в одном русле и не противоречат друг дру-
гу, а скорее отражают известную истину 
единства и борьбы противоположностей. 
Раскол мира на индустриальный и постин-
дустриальный не выходит за рамки всеоб-
щего процесса глобализации» [3, с. 12–13]. 
Мы полагаем, что усиливающееся разо-
бщение между странами Севера и Юга 
во многом стимулированно процессом гло-
бализации. К сожалению, большая часть 
исследователей полагают, что разрыв меж-
ду богатыми и бедными странами в буду-
щем сохранится и будет только усиливать-
ся. А это значит, будет усиливаться проти-
востояние систем, идеологий, ценностей.

В контексте обозначенной проблемы стоит 
раскрыть подробнее смысл понятия глоба-
лизации. Появление в научной литературе 
термина «глобализация» датируется кон-
цом 1960-х годов, однако подлинного рас-
цвета концепция глобализации достигла 
в первой половине 1990-х годов, когда фак-
тически любые экономические и социаль-

ные изменения начали рассматриваться 
под углом зрения её положений. 

Несмотря на то что дискуссия по пробле-
мам глобализации продолжается уже не-
сколько десятилетий, общепринятого оп-
ределения термина «глобализация» не су-
ществует. В научный оборот термин 
«глобализация» впервые был введён из-
вестным американским экономистом, спе-
циалистом в области организации и управ-
ления производством Т. Левиттом. Он 
обозначил этим словом феномен слияния 
рынков отдельных продуктов, производи-
мых крупными ТНК. Возможно, благодаря 
этому большая часть населения идентифи-
цируют содержание термина «глобализа-
ция» преимущественно с экономическими 
процессами. Так, в учебнике по экономике 
Ф.-Й. Кайзера приводится следующее оп-
ределение данного понятия: «Глобализа-
ция — это усиление взаимозависимости 
и взаимовлияния различных сфер обще-
ственной деятельности в области между-
народных экономических отношений» [7, 
с. 202]. 

Однако российский исследователь 
В. И. Кузнецов обращает внимание на мно-
голикость понятия глобализации. «Опре-
делить новую категорию непросто, — пи-
шет он. — Процесс глобализации носит 
всеобъемлющий характер, его различные 
грани входят в предмет изучения почти 
всех общественных научных дисциплин» 
[8, с. 13]. Мы поддерживаем данную точку 
зрения и считаем, что глобализация затра-
гивает все сферы жизни общества, а так-
же сами условия существования челове-
чества. Ф.-Й. Кайзер выделяет следующие 
сферы влияния глобализации без их ран-
жирования по уровню взаимовлияния: эко-
логия, политика, безопасность, социаль-
ная сфера, образ жизни, экономика, 
идеология, культура [7, с. 202]. Нам пред-
ставляется, что существует следующая 
взаимосвязь различных сфер влияния гло-
бализации: политика → безопасность → 
экономика → идеология → культура → со-
циальная сфера → образ жизни → эколо-
гия.

По мнению научного сотрудника Центра 
глобальных и региональных проблем 
ИНИОН РАН Тамары Степановны Кондра-
тьевой, наиболее глубокое определение 



19ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2023

понятия «глобализация» содержится в ра-
ботах М. А. Чешкова: «Этот термин обоз-
начает широкую совокупность процессов 
и структур, которую можно выразить как 
процессы взаимозависимости, взаимо-
проникновения и взаимообусловленности 
самых различных компонентов мирового 
сообщества» [8, с. 16]. Однако нам и это 
понятие не кажется исчерпывающим 
и полным. На наш взгляд, трактовка ис-
следуемого понятия В. Х. Рейнике (США) 
отличается большей чёткостью и конкрет-
ностью в определении первопричин и пос-
ледствий процесса глобализации. Так, 
по мнению учёного, глобализация — «это 
расширение международной экономичес-
кой и финансовой деятельности, ведущей 
к усилению экономической взаимозависи-
мости между странами» [8, с. 15]. 

Также стоит привести весьма интересное 
суждение Ж. Адда, профессора универси-
тета Бар-Илан (Израиль), который видит 
суть глобализации в «распространении ме-
ханизмов рынка на всю планету» [8, с. 15]. 
Думается, распространение механизмов 
рынка на всю планету не только нежела-
тельно, но и весьма опасно, поскольку это 
грозит духовным кризисом и противоречит 
нравственным устоям нашего общества, 
выросшего на таких понятиях, как мило-
сердие, самопожертвование, долг, честь, 
совесть, любовь к ближнему, всепроще-
ние. Предчувствуем, что здесь необходимо 
дать некоторые пояснения.

Что такое рынок с точки зрения западного 
человека? Это получение сверхприбыли 
любой ценой. Полагаем, что такая формула 
идёт вразрез с базовыми национальными 
российскими ценностями, на формирова-
ние которых значительное влияние оказало 
православие. Мы не против рынка и рыноч-
ной экономики вообще, мы лишь настаива-
ем на том, что экономическая деятельность 
в России, равно как и любые другие виды 
деятельности, прежде всего регламентиру-
ются на основе тех базовых национальных 
ценностей, которые веками складывались 
в нашей стране. То есть любая деятель-
ность соизмеряется с божественными нача-
лами, несёт в себе идею служения Богу, 
Отечеству, ближнему и регламентируется, 
в свою очередь, высшими законами добра, 
правды, чести и совести. Сколько примеров 
такого служения Отечеству через самопо-

жертвование, меценатство, благотвори-
тельность явлено нашими великими пред-
ками: членами семьи Романовых, Саввой 
Тимофеевичем Морозовым, Гаврилой Гав-
риловичем Солодовниковым, Саввой Ива-
новичем Мамонтовым, Павлом Михайлови-
чем и Сергеем Михайловичем Третьяковыми, 
Иннокентием Сибиряковым и многими-мно-
гими другими. 

Также хотелось бы акцентировать внима-
ние на одном из весьма тревожных прояв-
лений глобализации. В эпоху расцвета ин-
формационных технологий давление бо-
лее сильных в экономическом плане стран 
и регионов многократно усилено, переве-
дено в различные плоскости, пронизываю-
щие все сферы общественной жизни. 
Именно в абсолютной доступности и пол-
ной свободе передачи информации без 
должной ответственности и следования 
определённым морально-этическим нор-
мам таится огромная угроза обществу. 
В этой связи приведём высказывание кан-
дидата исторических наук, заведующего 
отделом стран СНГ Института востокове-
дения РАН А. С. Панарина: «В целом „от-
крытое глобальное общество“, как оно ин-
терпретируется на Западе, означает откро-
венный соци ал-дар ви низм — глобальное 
пространство ничем не сдерживаемого “ес-
тественного отбора”, в котором более сла-
бые экономики, культуры, этносы обрече-
ны погибнуть, уступив планету сильным 
и приспособленным» [15].

В своей монографии «Национальная иден-
тичность: Постижение смысла» С. В. Корту-
нов полагает, что «поиск Россией своей на-
циональной идентичности и соответственно 
определение национальной стратегии раз-
вития связаны также с происходящими 
в мире весьма противоречивыми процесса-
ми глобализации. Эти процессы неизбежно 
наталкиваются на национальную идентич-
ность как на препятствие своему естест-
венному развитию. Возникает угроза пора-
жения центрального идентификационного 
ядра, хранящего наиболее устоявшиеся, 
накапливающиеся порой тысячелетиями 
и потому наиболее прочные представления 
различных этнонациональных общностей 
о себе самих. Сохранение и укрепление 
этого ядра, как представляется, и состав-
ляет важнейшую задачу национальной 
безопасности, поскольку национальная 
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идентичность является её сущностной ос-
новой и одновременно важнейшим ресур-
сом конкурентоспособности в условиях гло-
бализации» [10, с. 10].

На наш взгляд, интересным представляет-
ся суждение французского учёного Б. Ба-
ди, который понимает глобализацию как 
«жизнь по единым принципам, привержен-
ность единым ценностям, следование еди-
ным обычаям и нормам поведения, стрем-
ление всё универсализировать» [8, с. 15]. 
В связи с этим мы соглашаемся с А. В. На-
гирной, которая под глобализацией пони-
мает «процесс всемирной экономической, 
политической и культурной интеграции 
и унификации» [13, с. 12]. 

Мы считаем такую универсализацию край-
не вредной, поскольку с отказом от своего 
богатейшего культурного наследия нация 
теряет саму себя, она разъединяется, ста-
новится слабой, нежизнеспособной и в ко-
нечном итоге обречена уступить своё мес-
то другим этносам. С точки зрения 
иллюстрации данной позиции приведём от-
личную от принятой в России и постсоветс-
ком пространстве трактовку понятия регио-
на, распространённую в странах Западной 
Европы. Так, регион трактуется как «терри-
тория, представляющая общность с гео-
графической точки зрения, или такая тер-
риториальная общность,  где есть 
преемственность и чьё население разделя-
ет определённые общие ценности и стре-
мится сохранить, развивать свою самобыт-
ность в целях стимулирования культурного, 
экономического и социального прогресса». 
Любопытно, что эта цитата по Regional 
Development Studies, то есть Исследования 
регионального развития за 1966 год, № 25, 
с. 29 [12, с. 57]. Таким образом, мы счита-
ем, что утрата нацией своей самобытности, 
её унификация является препятствием её 
прогрессивного развития и процветания.

На самом деле эти мысли не новы, ещё 
в середине XIX в. они были высказаны 
Ф. М. Достоевским и другими славянофи-
лами. Великий русский писатель не раз го-
ворил о необходимости поиска Россией 
своего пути, о необходимости возвраще-
ния к своим истокам, корням, о необходи-
мости прикрепления русского человека 
к русской «почве». Глубоко убеждённый 
в нашем внутреннем превосходстве перед 

Европой, великий русский писатель счи-
тал, что мы должны перестать быть между-
народной обшмыгой, как выразил мысль 
Достоевский, стать русскими прежде все-
го, а стать русскими — значит перестать 
презирать народ свой. И как только евро-
пеец увидит, что мы начали уважать народ 
наш и национальность нашу, как тотчас же 
начнёт нас самих уважать [1, c. 16; 4]. 

С. В. Кортунов считает, что культурная 
стандартизация, будучи в определённой 
степени следствием информационной от-
крытости, взрывает некогда замкнутые 
культурные идентичности. При помощи 
сверхсовременных информационных техно-
логий, сопротивление которым невозмож-
но, глобализация взламывает казавшиеся 
ранее незыблемыми барьеры между раз-
личными культурами. При этом выживают 
лишь те культуры, которые оказываются 
способными адаптироваться к стремитель-
но меняющемуся миру, воспринимать но-
вейшие достижения мировой цивилизации, 
при этом не теряя своей самобытности. Яр-
кий пример такой адаптации, по мнению 
учёного, — японская культура. Впрочем, 
противоположных примеров гораздо боль-
ше. Менее устойчивыми в этом отношении 
оказались, например, испанская, турецкая, 
мексиканская, аргентинская культуры, 
не выдержавшие натиска культурной уни-
фикации, порождённой глобализацией. 
Массовая культура глобализации в этих 
случаях оказалась сильнее культурных 
ядер национальной идентичности, которые 
в условиях глобализации сохранились 
в значительной степени лишь как культуры 
фольклорные: испанская коррида, турец-
кий ислам, мексиканская кухня, аргентинс-
кое танго. Во всех этих случаях глобализа-
ция частично перемолола культурные ядра 
национальных идентичностей, сделав граж-
дан этих стран «гражданами мира», и оста-
вила от этих ядер видимый набор туристи-
ческих атрибутов.

Очевидно, что вслед за этими странами 
уже идут все без исключения страны Вос-
точной и Центральной Европы (Польша, 
Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Ру-
мыния), страны Балтии, в последнее вре-
мя, похоже, Грузия, Украина и Молдавия 
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан и Узбекистан пока находятся в ор-
бите геокультурного притяжения России). 
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Глобализация подвергает испытанию даже 
такие страны, как Великобритания, Фран-
ция, Германия. Они сопротивляются 
всерьёз, поскольку имеют большую исто-
рическую и культурную глубину. Сами США 
испытывают мощный «испанский вызов» 
со стороны мексиканских эмигрантов, ко-
торые не желают растворяться в амери-
канском «плавильном котле».

И, наконец, самые «крепкие орёшки», 
по мнению С. В. Кортунова, в этом отноше-
нии — это Китай, Индия и Россия, имею-
щие более чем тысячелетнюю культурную 
историческую традицию. Однако слишком 
уповать на это обстоятельство не стоит: 
глобализация перемелет и их, если куль-
турные ядра национальных идентичностей 
этих стран не окажутся достаточно адап-
тивными к происходящим стремительным 
переменам в экономике, технологиях и со-
циальной жизни. До нынешнего момента 
эти три культуры — что признают все 
серьёзные наблюдатели — демонстрируют 
свои высокие адаптационные способности. 
Именно эти три культуры (и только они!) 
рационализировали свою национальную, 
а затем и политическую идентификацию 
всегда, когда они сталкивались с чужерод-
ными культурами, утверждающими иные 
культурные стандарты. Более того, вопрос 
об идентификации в этих трёх культурах 
остро вставал именно в условиях давления 
чужих культурных стандартов, попыток 
других культур навязать им эти чужие стан-
дарты. Отторжение чужих стандартов, то 
есть инородной ткани, «чужой группы кро-
ви», и стимулировало в этих трёх культурах 
процесс собственной культурной иденти-
фикации. В то же время во всех трёх случа-
ях был продемонстрирован поразительно 
высокий адаптационный потенциал: Индия 
«переварила» британскую культуру; Рос-
сия «переварила» западный коммунисти-
ческий проект и сейчас «переваривает» 
либеральный; Китай «переварил» комму-
низм в его советской интерпретации, а сей-
час, похоже, «переваривает» не только за-
падный экономический либерализм, но 
и американский культурный глобализм. 
Сказанное, однако, не означает, что эти 
три страны абсолютно обезопасили себя 
от угрозы культурной стандартизации и об-
ладают стопроцентно надёжными культур-
ными иммунными системами, способны 
противостоять вызову культурной стандар-

тизации. Решающая битва за националь-
ную идентичность ещё впереди. И её исход 
главным образом зависит от того, смогут 
ли эти три культуры противопоставить гло-
бализации более мощные и убедительные 
национальные проекты. Очевидно также, 
что на данном этапе исторического разви-
тия самым слабым и уязвимым звеном 
в этой тройке, по мнению учёного, является 
Россия [10, с. 22–24].

Ранее в своей статье «Проблема поиска 
индикаторов национального самосознания 
(на примере изучения особенностей насе-
ления отдельных стран Азии)» [2] мы со-
вершили попытку выделения индикаторов 
национального самосознания / гражданс-
кой идентичности на примере сравнитель-
ного анализа особенностей населения Рос-
сии, Японии, Китая, Республики Корея, 
Индии. В рамках данной статьи нет воз-
можности привести все статистические 
данные и наши рассуждения целиком, поэ-
тому представим лишь итоговые выводы. 
Считаем нужным сделать одно замечание: 
на момент написания статьи мы использо-
вали понятие «национальное самосозна-
ние» Д. В. Ольшанского [13]. С нашей точ-
ки зрения, данное понятие отражает 
этатическую концепцию нации (когда на-
ция отождествляется с государством) и 
в этом случае может быть тождественно 
понятию «гражданская идентичность». Ём-
кость понятия «национальное самосозна-
ние» определяет сложности определения 
индикаторов, характеризующих его состоя-
ние, уровень сформированности у опре-
делённых национальных общностей. 

Мы полагаем, что ключевыми индикатора-
ми сформированности национального са-
мосознания / гражданской идентичности 
нации на глобальном уровне (когда нужно 
сделать вывод в целом о нации, без приме-
нения индивидуальных диагностических 
процедур) могут выступать: 1) степень уко-
ренённости нации, то есть низкие показа-
тели добровольной эмиграции; 2) привер-
женность к традиционным религиозным 
представлениям и верованиям; 3) ориента-
ция на сохранение, поддержание нацио-
нальных обычаев, традиций, воспроизводс-
тво элементов национальной культуры; 
4) сплочённость, способность нации консо-
лидировать свои силы в период кризисных 
состояний и состояний неопределённости.
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Проанализируем национальные особен-
ности народов Восточной, Южной Азии 
и России с точки зрения данных парамет-
ров. Почему мы выбрали именно данные 
регионы? Потому что считается, что насе-
ление именно этих регионов обладает вы-
соким потенциалом сохранения и воспро-
изводства своей гражданской идентичности. 
А Россия нам интересна, так как это род-
ная страна и хочется глубже понять, осмыс-
лить её особенности.

Предпримем попытку графически предста-
вить результаты исследования по качест-
венной оценке сформированности нацио-
нального самосознания / гражданской иден-
тичности населения отдельных стран Азии 
на основе выделенных нами четырёх крите-
риев (табл. 1).

Таким образом, резюмируя всё вышеиз-
ложенное, можно согласиться с мнением 
С. В. Кортунова, что Россия на сегодняш-
ний день уступает по уровню сформиро-
ванности национального сознания / граж-
данской идентичности населению таких 
стран, как Япония и Индия. Отметим вы-
сокий потенциал жителей Республики Ко-
рея в сохранении гражданской идентич-
ности. 

Мы допускаем возможность, что не все 
характеристики были учтены. Полагаем, 
что перспективы научных изысканий в об-
ласти поиска индикаторов национального 
самосознания / гражданской идентичнос-
ти могут опираться также на исследова-
ния политологии, а именно, нам представ-
ляется, что в будущем, возможно, следует 
совершить попытку оценки сформирован-
ности уровня национального самосозна-
ния / гражданской идентичности посредс-
твом такого критерия, как электоральная 
активность. Данный критерий может быть 
использован в научных исследованиях 
ввиду того, что высшей формой нацио-
нального самосознания / гражданской 
идентичности является сформированная 
политическая культура личности. Отме-
тим лишь, что под натиском глобализации 
наблюдается снижение электоральной ак-
тивности и широкое распространение аб-
сентеизма. Нам представляется, что изу-
чение особенностей проявления полити-
ческой и электоральной активности 
в странах Азии требует серьёзных полито-
логических исследований.

Мы полагаем, что в условиях усиления не-
гативных тенденций глобализации много-
кратно возрастает значение образования, 

Таблица 1

Оценка степени сформированности национального самосознания / гражданской 
идентичности населения отдельных стран Азии

Индикаторы национального 
самосознания

Россия Япония Китай Республика 
Корея

Индия

Степень укоренённости нации, то есть низкие 
показатели добровольной эмиграции

+ – + + – + – + –

Приверженность к традиционным религиоз-
ным представлениям и верованиям

+ – + – +– +

Ориентация на сохранение, поддержание на-
циональных обычаев, традиций, воспроиз-
водство элементов национальной культуры

+ – + + + +

Сплочённость, способность нации консолиди-
ровать свои силы в период кризисных состоя-
ний и состояний неопределённости

+ – + + – + + –

Рейтинг в баллах 2 4 2 3 3

Составлено автором.

Интерпретация условных обозначений:

«+» — критерий выражен достаточно ярко (1 балл);

«+ –» — наряду с положительными характеристиками данного явления прослеживаются и негатив-
ные тенденции (0,5 балла);

«–» — критерий не выражен (0 баллов).
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так как без чётко осознанной, определён-
ной индивидуумом своей гражданской 
идентичности, без чувства Родины и при-
частности к судьбе своего Отечества, его 
прошлому, настоящему и будущему невоз-
можна реализация никаких позитивных со-
циально-экономических, культурных пре-
образований в России. Мы убеждены, что 
вхождение человека в культуру, его нравс-
твенное, интеллектуальное взросление не-
возможны без укоренения в ценностях на-
циональной культуры, без так называемой 
национальной почвы, которая является ба-
зисом, основой, питательным субстратом 
всех новообразований развивающейся 
личности. Мы солидарны с авторитетным 
мнением доктора педагогических наук, 
члена-корреспондента РАО, директора 
московского Центра образования № 109 
Е. А. Ямбурга, который считает, что педа-
гогика — наука с, безусловно, националь-
ной спецификой, она должна соединяться 
с философией, культурологией, медици-
ной, психологией. 

Считаем, что особая роль в решении зада-
чи формирования гражданской идентич-
ности принадлежит географическому об-
разованию. На особую роль географии как 
учебного предмета в формировании граж-
данина своей страны указывал ещё отец 
методики обучения в России К. Д. Ушинс-
кий. Нам видится, что в изменившихся 
геополитических условиях основной це-
лью школьного географического образо-
вания является формирование «не чело-
века мира», а личности будущего гражда-
нина России. Следует всегда помнить, что 
география — наука мировоззренческая. 
Вскрытие , объяснение, прогнозирование 
всех возможных взаимовлияний и взаимо-
зависимостей в природе и социуме разви-
вают мышление, а изучение природы, на-
селения, хозяйства своей Родины и других 
стран мира позволяют проникнуть в исто-
ки своей национальной культуры, дают не-
оценимую возможность переживать 
и глубже понимать своё, родное, исконно 
русское, осознавать себя гражданином 
великой и прекрасной страны, уважаю-
щим культуру других народов. По убежде-
нию доктора географических наук, про-
фессора В. С. Преображенского, вслед 
за веком физики и биологии настанет век 
географии.

Географическая наука занимает уникаль-
ную нишу среди фундаментальных наук: 
это единственная наука, сочетающая ес-
тественную и общественную составляю-
щую. Раскрывая в своём содержании зако-
ны, закономерности, многообразные 
и сложно переплетающиеся причинно-
следственные связи, касающиеся класси-
ческой триады объектов: природа — чело-
век — хозяйство, география формирует 
образ единого и неделимого мира, геогра-
фическое мышление, позволяющее осваи-
вать окружающую среду, географическую 
культуру человека, выраженную в системе 
его этических отношений с природной и со-
циально-экономической средой.

Таким образом, мы видим, что в условиях 
глобального информационного общества 
негативные вызовы, выступающие как аг-
рессоры по отношению к национальным 
культурам, актуализируют исследования 
в области поиска путей формирования, ук-
репления и развития гражданской идентич-
ности. Полагаем, эпоха глобализации как 
никогда раньше обостряет потребность 
в формировании человека-гражданина, 
патриота своего Отечества, со стойкими 
ценностными ориентирами, направленны-
ми на сохранение культурно-исторического 
опыта своего народа. Думается, в реализа-
ции поставленной цели особая роль долж-
на отводиться географическому образова-
нию. 

Географическая наука занимает уникаль-
ную нишу среди фундаментальных наук: 
это единственная наука, сочетающая ес-
тественную и общественную составляю-
щую. Считаем необходимым подчеркнуть, 
что география обладает ничем не замени-
мым развивающим и воспитывающим по-
тенциалом. 

Кроме того, следует особенно подчерк-
нуть, что именно в состав школьного гео-
графического образования включён уни-
кальный по своим образовательным, 
развивающим возможностям и колоссаль-
ному воспитывающему потенциалу курс 
«География России», рассчитанный на 
двухгодичное обучение. В связи с этим 
позволим себе акцентировать внимание 
на том, что «География России», наряду 
с такими курсами, как «История России», 
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русский язык и литература, имеет перво-
степенное значение с точки зрения форми-
рования национального самосознания уча-
щихся, поскольку предметом их изучения 
являются природное, социальное и куль-
турного национальное наследия. 

Геополитические потрясения XX в. в Рос-
сии не могли не затронуть процессы фор-
мирования гражданской идентичности 
у граждан многонационального государс-
тва. К сожалению, можно с уверенностью 
констатировать, что данные изменения но-
сили весьма агрессивный, разрушитель-
ный характер. Становление новой России 
пришлось на время реформ в период эко-
номической, идеологической и духовно-
нравственной ломки. Данные преобразова-
ния ознаменовались распадом Союза 
Советских Социалистических Республик, 
обострением национальных межэтничес-
ких взаимоотношений, что, в свою очередь, 
повысило этнопсихологическую тревож-
ность человека, национальную отчуждён-
ность и в целом способствовало ослабле-
нию педагогических процессов целостного 
воспитания личности, формирования её 
гражданской идентичности [5, с. 3].

Мы глубоко убеждены в том, что в совре-
менных условиях значение школьного гео-
графического образования только усили-
вается. Полагаем, тому способствуют как 
отрицательные последствия глобализации, 
выраженные в стирании национальных 
культурных кодов, так и обострение ло-
кальных, региональных, а также глобаль-
ных проблем человечества. Однако, не-
смотря на то что значение географического 
образования существенно возрастает, 

в настоящее время наблюдается тенден-
ция к снижению роли географического об-
разования в России. 

Эта крайне негативная тенденция просле-
живается, во-первых, в фактическом сни-
жении часов, отводящихся на изучение 
предмета. Так, в своём исследовании 
В. А. Горбанёв отмечает: «В соответствии 
с учебным планом сейчас на изучение гео-
графии выделяется всего 9 в неделю: это 
самый низкий показатель за последние 
100 лет» [3, c. 33]. Для сравнения учёный 
приводит следующие данные: в 1852 г. 
на изучение географии отводилось 12 ч 
в неделю, в 1940 г. — 17,5 ч в неделю, это 
был максимальный показатель за всю исто-
рию развития географического образова-
ния в России (рис. 1). Приведённые значе-
ния позволяют нам провести некую истори-
ческую параллель — в начале 40-х годов 
XX в. уровень гражданского самосознания 
и патриотизма в нашей стране был несрав-
нимо выше. Полагаем, что это можно объ-
яснить неким синергетическим эффектом 
всей системы воспитательной работы шко-
лы, однако, думается, вклад географии был 
весьма значителен в процесс формирова-
ния гражданской идентичности советского 
школьника, поскольку была сильна уроч-
ная, внеурочная и внеклассная работа 
в школе (единство образовательных про-
грамм, централизованный контроль госу-
дарства качества образования, функциони-
ровали разнообразные профильные круж-
ки, факультативы, секции и т. д.).

Сейчас на изучение географии отводится 
10 ч в неделю, но, к сожалению, это при-
нципиально не меняет «ущемления» обра-
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Рис. 1. Изменение количества часов, выделявшихся на изучение географии в России за период 1851–2005 гг. 
(в диаграмме: Годы — с прописной, Часы/нед — с прописной). Источник: [3, c. 34]
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зовательных, развивающих и воспитатель-
ных возможностей нашего предмета. 
Исследователь обращает внимание: «Сов-
ременная школьная география не обеспе-
чивает формирования политической, эко-
номической, экологической, а в конечном 
счёте географической культуры молодёжи, 
слабо развивает географическое мышле-
ние, недостаточно участвует в формирова-
нии личности молодого человека — патри-
ота своей страны» [3, c. 34].

Во-вторых, в снижении качества образова-
ния в России, в том числе и качества гео-
графического образования. Тревожно зву-
чит вывод-предупреждение учёного: «За 
последние полвека, несмотря на отдельные 
кратковременные положительные тенден-
ции, среднее географическое образование 
в России, особенно в последнее десятиле-
тие, катастрофически деградирует, сред-
няя школа выпускает географически негра-
мотное поколение молодёжи, вследствие 
чего есть все основания говорить о насту-
пающей угрозе национальной безопаснос-
ти» [3, с. 33–34].

Автор делится такими неутешительными 
результатами: «Недавно мы провели тести-
рование студентов 1-го курса факультета 
международных отношений МГИМО, то 
есть учащихся, которые закончили изучать 
географию 1,5 года назад. В эксперименте 
участвовали 120 человек. Итоги тестирова-
ния вызывают крайнюю тревогу. Отличных 
работ не было ни одной. Хороших оценок — 
14 %, удовлетворительных — 54 %, неудов-
летворительных — 24 % и плохих — 8 %; 
средний бал составил 2,5 (рис. 2). Такое же 
тестирование было проведено автором 
в одной из средних московских школ в 8-м 
классе, то есть когда заканчивается изуче-
ние физической географии. Результат по-
лучился аналогичным. Особое удивление 
вызывает тот факт, что у подавляющего 
большинства выпускников в аттестате зре-
лости по географии стоят хорошие или от-
личные оценки. Среди них немало и меда-
листов» [3, с. 34].

К сожалению, сегодня мы имеем немало 
примеров того, когда недостаток геогра-
фических знаний приводил к разрушитель-
ным последствиям. Так, катастрофическое 
обмеление Аральского моря-озера было 
связано прежде всего с превышением рас-

хода воды над приходом вследствие боль-
шого изъятия воды из Амурдарьи и Сыр-
дарьи на орошение. С 1961 по 1995 г. 
уровень воды понизился на 17 м, площадь 
водоёма уменьшилась вдвое, глубина 
уменьшилась с 16,0 до 9,0 м. Экологичес-
кие последствия катастрофичны: сущест-
венно возросла солёность воды, изменил-
ся солевой состав вод, термический режим 
водоёма, ледовый режим, нарушилась эко-
система, уменьшилась влажность воздуха, 
увеличилась повторяемость пыльных бурь 
и ранних заморозков, происходит опусты-
нивание Приаралья. 

Так, в октябре 1984 г. К. Черненко предло-
жил проект переброски сибирских рек 
(Обь, Иртыш, Тобол и других) на юг в рес-
публики Средней Азии. К счастью, данный 
проект в связи со смертью генерального 
секретаря ЦК КПСС не был реализован. 
Ещё один пример можно привести — силь-
нейшие пожары в 2010 г. на территории 
Центрального федерального округа. Ос-
новных причин три: аномально жаркое ле-
то, существенное сокращение лесничеств, 
слабая работа государственной лесной ох-
раны, интенсивное осушение болот по пла-
ну ГОЭЛРО в 1920-х годах. Таким обра-
зом, дефицит географических знаний 
может приводить к необратимым последс-
твиям.

Причины такого регресса в образователь-
ной сфере академик РАО, доктор геогра-
фических наук, почётный профессор МПГУ 

двойки
24 %

тройки
54 %

четвёрки
14 %

пятёрки
8 %

Диаграмма обученности по географии 
выпускников средней школы Москвы, 2001 г.

(на примере 120 человек)

Рис. 2. Обученность по географии выпускников 
средней школы.

Примечание*: отличных работ не было. 
Источник: [3, c. 35].
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В. П. Максаковский видел в следующем: 
в явно недостаточном государственном 
финансировании, в бездумно-некритичес-
ком заимствовании западного образова-
тельного опыта (ЕГЭ, двухуровневая систе-
ма высшего образования), в последствиях 
рыночных реформ, в кризисе культуры, 
нравственности и духовности [11, с. 3].

Принимая во внимание усиливающуюся 
потребность перехода к устойчивому раз-
витию в условиях глобализации, можно 
констатировать, что возникает объективная 
необходимость коренного реформирования 
географического образования. Процесс 
формирования гражданской идентичности 
тесно связан с ценностной сферой личнос-
ти, поскольку во многом на знании и приня-
тии истории, традиций своего Отечества 
формируется чувство принадлежности 
к своей стране и народу, чувство глубокого 
уважения к своей культуре. В декабре 
2009 г. в качестве методологической осно-
вы разработки и реализации федерального 
государственного стандарта общего обра-
зования была предложена Концепция ду-
ховно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России [9, c. 4]. 
В данном документе были определены 
и следующие базовые национальные цен-
ности: 1) патриотизм, 2) социальная соли-
дарность, 3) гражданственность, 4) семья, 
5) труд и творчество, 6) наука, 7) традици-
онные российские религии, 8) искусство 
и литература, 9) природа, 10) человечество 
[9, с. 18–19].

География как наука обладает колоссаль-
ным потенциалом духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражда-
нина России. Обратим внимание, что 
из десяти базовых ценностей восемь не-
посредственно связаны с содержанием 
географии. На наш взгляд, через теорети-
ческие географические знания возможно 
формирование большей части базовых 
национальных ценностей (патриотизм, со-
циальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, труд и творчество, наука, 
природа, человечество). Через реализа-
цию межпредметных связей с такими 
предметами, как мировая художественная 
культура, литература, риторика, возможно 
формирование таких ценностей, как ис-
кусство и литература, раскрывающихся 
на основе представлений о красоте, гар-

монии, духовном мире человека, нрав-
ственном выборе, смысле жизни, эстети-
ческом и этическом развитии. 

Каждый географический курс способен 
привнести в процесс формирования граж-
данской идентичности собственное содер-
жание, смысловое наполнение. Подчерк-
нём, что исключительную роль, с точки 
зрения формирования гражданской иден-
тичности, на наш взгляд, играют такие гео-
графические курсы, как «География Рос-
сии» (8–9-й кл.), «География материков, 
океанов и стран» (7-й кл.), «Экономическая 
и социальная география мира» (10-й кл.). 

Итак, в заключение отметим: глобализация 
в целом на школьное географическое об-
разование оказывает двойственное влия-
ние. С одной стороны, повышается откры-
тость образовательных систем, растёт 
общая доступность образования и инфор-
мации, повышается мобильность населе-
ния, увеличивается число форм получения 
образования (формальное, неформальное, 
информальное; очное, заочное, дистанци-
онное), увеличивается спектр средств обу-
чения, в том числе электронных образова-
тельных ресурсов. 

Однако, с другой стороны, процесс глоба-
лизации оказывает негативное влияние 
на географическое образование: снижает-
ся количество часов, слепо заимствуются 
западные модели обучения, снижается ка-
чество обученности учащихся, также гло-
бализация оказывает неблагоприятное 
воздействие на процесс формирования 
гражданской идентичности личности, пос-
кольку способствует распространению за-
падной системы ценностей (процесс вес-
тернизации) и стирает национальные 
культурные особенности. Массированный 
процесс цифровизации ухудшает здоровье 
школьников, замедляет развитие коммуни-
кативных и социальных навыков. 

Образовательная система в России долж-
на учитывать вызовы современности и про-
тивостоять культурной стандартизации, ук-
репляя национальное самосознание 
и культуру народов России. Методика фор-
мирования гражданской идентичности обу-
чающихся средствами географического 
образования требует серьёзных научных 
исследований и изысканий.



27ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2023

Список использованных источников

Беляева, М. В. 1. География в условиях глобали-

зации и проблема формирования националь-

ной идентичности // Сибирский педагогический 

журнал. — 2013. — № 5. — С. 42–46. 

Беляева, М. В. 2. Проблема поиска индикаторов 

национального самосознания (на примере изу-

чения особенностей населения отдельных 

стран Азии). Азия: Глобализация: Влияние 

на страны Азии. Ежегодник — 2015: Сборник 

статей / Под ред. Л. В. Шкваря. — М.: РУДН, 

2015. — С. 11–36.

Горбанёв, В. А. 3. Географическая наука в услови-

ях глобализации как важнейшая составляющая 

реформирования географического образова-

ния в России: автореф. дис.... д-ра геогр. наук: 

(25.00.24) / В. А. Горбанёв; МГИМО (Универси-

тет) МИД России. — Пермь, 2010. — 57 с. 

Достоевский, Ф. М. 4. Зимние заметки о летних 

впечатлениях. Собрание сочинений в 15-ти то-

мах. — Л.: Наука, 1989. — Том 4.

Душина, И. В. 5. Школьная география в период 

модернизации образования: успехи и просчё-

ты // География в школе. — 2009. — № 5. — 

С. 38–41.

Душина, И. В., Беловолова, Е. А., Таможняя, 6. 

Е. А. Школьная география: единство в много-

образии // География в школе. — 2013. — 

№ 4. — С. 41–46.

Кайзер, Ф.-Й.7.  Экономика: Базовый курс для 

10–11 кл. общеобразоват. учрежд. / Ф.-Й. Кай-

зер, А. В. Веткина, А. С. Курмилева. — М.: Ви-

та-Пресс, 2007. — 288 с. 

Кондратьева, Т. С. 8. Что такое глобализация? // 

Преподавание истории в школе. — 2001. — 

№ 5. — С. 13–16.

Концепция духовно-нравственного развития 9. 

и воспитания личности гражданина России. 

Учебное издание. Серия «Стандарты второго по-

коления» / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. — М.: Просвещение, 2009. — 24 с.

Кортунов, С. В. 10. Национальная идентичность: 

Постижение смысла / С. В. Кортунов. — М.: Ас-

пект Пресс, 2009. — 589 с. 

Максаковский, В. П. 11. География остаётся 

за бортом // География в школе. — 2011. — 

№ 5. — С. 3–6.

Медведев, Н. П. 12. Политическая регионалисти-

ка: учебное пособие. — М.: Альфа-М, 2005. — 

447 с.

Нагирная, А. В. 13. Особенности развития гло-

бального информационного общества // Гео-

графия в школе. — 2009. — № 9. — С. 8–13.

Ольшанский, Д. В. 14. Основы политической психо-

логии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 

496 с. URL: http://vocabulary.ru/dictionary/887/

word/nacionalnoe-samosoznanie (дата обраще-

ния: 04.04.2016).

Панарин, А. С. 15. Православная цивилизация 

в глобальном мире. — М.: Эксмо, 2003. — 

544 с.

References

1. Belyaeva, M. V. Geografiya v usloviyah globalizacii 

i problema formirovaniya nacional’noj identichnos-

ti // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. — 2013. — 

№ 5. — S. 42–46. 

2. Belyaeva, M. V. Problema poiska indikatorov naci-

onal’nogo samosoznaniya (na primere izucheniya 

osobennostej naseleniya otdel’nyh stran Azii). 

Aziya: Globalizaciya: Vliyanie na strany Azii. Ezhe-

godnik — 2015: Sbornik statej / Pod red. 

L. V. Shkvarya. — M.: RUDN, 2015. — S. 11–36.

3. Gorbanyov, V. A. Geograficheskaya nauka v uslo-

viyah globalizacii kak vazhnejshaya sostavlyayu-

shchaya reformirovaniya geograficheskogo obrazo-

vaniya v Rossii: avtoref. dis.... d-ra geogr. nauk: 

(25.00.24) / V. A. Gorbanyov; MGIMO (Universitet) 

MID Rossii. — Perm’, 2010. — 57 s. 

4. Dostoevskij, F. M. Zimnie zametki o letnih vpechat-

leniyah. Sobranie sochinenij v 15-ti tomah. — 

L.: Nauka, 1989. — Tom 4.

5. Dushina, I. V. Shkol’naya geografiya v period mo-

dernizacii obrazovaniya: uspekhi i proschyoty // Ge-

ografiya v shkole. — 2009. — № 5. — S. 38–41.

6. Dushina, I. V., Belovolova, E. A., Tamozhnyaya, 

E. A. Shkol’naya geografiya: edinstvo v mnogoob-

razii // Geografiya v shkole. — 2013. — № 4. — 

S. 41–46.

7. Kajzer, F.-J. Ekonomika: Bazovyj kurs dlya 10–

11 kl. obshcheobrazovat. uchrezhd. / F.-J. Kajzer, 

A. V. Vetkina, A. S. Kurmileva. — M.: Vita-Press, 

2007. — 288 s. 

8. Kondrat’eva, T. S. Chto takoe globalizaciya? // Pre-

podavanie istorii v shkole. — 2001. — № 5. — 

S. 13–16.

9. Koncepciya duhovno-nravstvennogo razvitiya i vos-

pitaniya lichnosti grazhdanina Rossii. Uchebnoe 

izdanie. Seriya «Standarty vtorogo pokoleniya» / 

A. Ya. Danilyuk, A. M. Kondakov, V. A. Tishkov. — 

M.: Prosveshchenie, 2009. — 24 s.

10. Kortunov, S. V. Nacional’naya identichnost’: Posti-

zhenie smysla / S. V. Kortunov. — M.: Aspekt 

Press, 2009. — 589 s. 

11. Maksakovskij, V. P. Geografiya ostayotsya za bor-

tom // Geografiya v shkole. — 2011. — № 5. — 

S. 3–6.

12. Medvedev, N. P. Politicheskaya regionalistika: 

uchebnoe posobie. — M.: Al’fa-M, 2005. — 447 s.

13. Nagirnaya, A. V. Osobennosti razvitiya global’nogo 

informacionnogo obshchestva // Geografiya v shko-

le. — 2009. — № 9. — S. 8–13.

14. Ol’shanskij, D. V. Osnovy politicheskoj psiholo-

gii. — Ekaterinburg: Delovaya kniga, 2001. — 

496 s. URL: http://vocabulary.ru/dictionary/887/

word/nacionalnoe-samosoznanie (data obrashche-

niya: 04.04.2016).

15. Panarin, A. S. Pravoslavnaya civilizaciya v global’-

nom mire. — M.: Eksmo, 2003. — 544 s.



28 КАЛИНИНА Н. Н. ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: НОВЫЕ ФОРМАТ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для повышения эффективности професси-
ональной деятельности работников в обра-
зовательной организации использование 
проектного управления является актуаль-
ной технологией. 

Как инициировать проект, разработать его 
план, направленный на инновационное 
развитие образовательной организации, 
на решение проблем, которые уже давно 
назрели, как сформировать проектную ко-
манду, которая будет продуктивно рабо-
тать и сможет реализовать разработанный 
план проекта, какая роль может быть отве-
дена профсоюзу в образовательной орга-
низации? Могут ли стратегические и про-
ектные сессии стать потенциальной 
площадкой коллаборации в сфере соци-
ального партнёрства и формой созидатель-
ной деятельности партнёров проектного 
характера? На эти вопросы мы постара-
лись ответить в наших ранних публикациях 
[1, 2].

Новые форматы, инструментарий образо-
вательных мероприятий и событий, прово-
димых для работников школ, высших учеб-
ных заведений, очень важны для форми-
рования вектора поступательного развития 
образовательных организаций, активного 
внедрения проектной работы. Поэтому да-

лее нами будут рассмотрены элементы 
сценариев и инструментарий стратегичес-
ких сессий, которые проводились с пред-
ставителями различных образовательных 
организаций общего и высшего професси-
онального образования, профсоюзным ак-
тивом и представителями администрации 
в рамках проектного управления.

Стратегическая сессия, будучи особой 
формой организации групповой работы, 
может формировать у участников концеп-
туальное видение профессиональных 
и иных социальных процессов, происходя-
щих в образовательной организации. В то 
же время она может стать новым форма-
том в школах, высших учебных заведениях 
для эффективного инициирования проект-
ной деятельности.

Цели стратегических сессий

Цели, которые ставятся в образователь-
ных организациях на стратегических сес-
сиях, могут быть различны: от формирова-
ния эффективных коммуникаций внутри 
образовательной организации и между её 
структурными подразделениями до разра-
ботки плана по актуализации использова-
ния имеющихся в организации ресурсов 
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на основе выявленных критериев оценки 
эффективности взаимодействия социаль-
ных партнёров.

В Год педагога и наставника стратегичес-
кие сессии проводились с различными це-
левыми установками.

С педагогами-наставниками, финалистами 
конкурса наставников сессия была посвя-
щена определению востребованных на-
правлений развития наставничества в об-
разовательных организациях, на курсах 
повышения квалификации по использова-
нию проектных технологий в наставничест-
ве в рамках системы дополнительного про-
фессионального образования. Целью 
сессии стало структурирование основных 
этапов наставнической деятельности при 
реализации проектных технологий.

С участниками курсов повышения квали-
фикации, где наставничество рассматри-
валось как эффективный инструмент про-
фессионального роста педагогических 
работников, цель сессии была направлена 
на структурирование профессиональных 
компетенций учителей в реализации на-
ставничества. 

Наиболее востребованной темой страте-
гических сессий оказалось «формирова-
ние эффективных коммуникаций в обра-
зовательной организации». После прове-
дения такой сессии проектные инициативы 
участников, как правило, активно вопло-
щаются в практику. В дальнейшем пони-
мание того, что многие нерешённые воп-
росы управления могут быть «проработа-
ны» в рамках проведения стратегических 
сессий, выводят участников на новые це-
левые установки.

Например, с председателями первичных 
профсоюзных организаций работников ву-
зов на ежегодных всероссийских семина-
рах-совещаниях стратегические сессии 
проводились неоднократно. Если первая 
сессия традиционно была посвящена фор-
мированию эффективных коммуникаций, 
то новая целевая установка очередной 
сессии была определена как «совершенс-
твование компетенций участников в об-
ласти менеджмента профсоюзной органи-
зации на основе модели ситуационного 
лидерства». 

Инструментарий открытия сессии

Каждую сессию условно можно разделить 
на несколько этапов: открытие, экспертиза, 
изучение трудностей, поиск и отбор реше-
ний, закрытие. Приведём примеры инстру-
ментов фасилитации по каждому этапу 
стратегической сессии.

На открытии сессии помимо мотивирую-
щей речи ведущего для максимального 
включения участников нужна «входная до-
ска», обсуждение итогов голосования 
на которой поможет участникам сессии 
преодолеть зону дискомфорта.

На популярной сессии по эффективным 
коммуникациям до её начала участникам 
может быть предложено проголосовать за 
те виды коммуникаций, которые они чаще 
всего используют в своей работе: вне-
шние — внутренние; непосредственные 
(лицом к лицу) — опосредованные (теле-
фон, распоряжение, электронное письмо, 
письмо); цифровые — нецифровые; фор-
мальные (организационные каналы, отчё-
ты) — неформальные (основаны на личных 
симпатиях и интересах); коммуникации, 
проходящие по графику (совещания, соб-
рания) — ситуационные; межличностные — 
межгрупповые — организационные. После 
официального открытия сессии следует 
провести анализ итогов голосования.

Для более глубоко погружения в цифровые 
коммуникации участникам сессии, исполь-
зуя входную доску, можно предложить оце-
нить уровень «цифровой зрелости» своей 
организации и проголосовать на специаль-
ной шкале по следующим позициям: нали-
чие контактной информации, развитие 
форм обратной связи, работа «горячих ли-
ний», скорость получения обратной связи. 

Инструментарий этапа 
сессии «Экспертиза»

На этапе сессии «Экспертиза» с участни-
ками стратегической сессии можно органи-
зовать групповую работу над моделью «Ко-
лесо баланса». 

Для анализа развития коммуникаций в сво-
ей образовательной организации участни-
ки сессии в качестве экспертов должны 
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оценить ситуацию по десятибалльной сис-
теме по восьми направлениям: индивиду-
альные коммуникации, индивидуальные 
цифровые коммуникации, горизонтальные 
коммуникации через социальные сети 
и мессенджеры, горизонтальные коммуни-
кации вербальные, невербальные комму-
никации, вертикальные коммуникации, 
массовые коммуникация, внешние комму-
никации. Сначала каждый участник учеб-
ной группы, а на сессии этих групп может 
быть от трёх по десяти, индивидуально за-
полняет «Колесо баланса», затем учебная 
группа обсуждает результаты и представ-
ляет на листе флипчарта общее решение 
по каждому направлению. Далее при ана-
лизе по каждому направлению рассматри-
ваются средние значения экспертных оце-
нок.

«Колесо баланса» является эффективной 
методикой определения того, что происхо-
дит в той или иной сфере деятельности об-
разовательной организации. Эта техноло-
гия является интерактивным тестом, 
который позволяет определить на основе 
экспертных оценок уровень достижения 
равновесия (баланса) по рассматривае-
мым направлениям.

Если средние экспертные оценки по ана-
лизируемым показателям находятся при-
мерно на одном уровне, это говорит о том, 
что организация развивается равномерно 
по всем представленным направлениям. 
Если имеются отдельные низкие оценки, 
то на эти направления необходимо обра-
тить особое внимание (5 и ниже баллов).

В рамках этой же модели можно проанали-
зировать, например, эффективность органи-
зационных коммуникаций. Для этого надо 
оценить от 0 до 0 баллов уровень развития 
по следующим направлениям: система об-
ратной связи, система сбора предложений 
в организации, управленческие действия 
для обмена информацией по вертикали и го-
ризонтали, использование внутриорганиза-
ционных цифровых и нецифровых информа-
ционных систем в своей ежедневной работе. 
Особое внимание во время этого оценива-
ния должно быть уделено регулированию 
информационных потоков.

При работе на стратегической сессии с уже 
действующими проектными командами 

модель «Колесо баланса» «Идеальная ко-
манда» может быть использована для 
оценки степени их приближения к «идеа-
лу». В этом случае голосование идёт по на-
правлениям: эффективный лидер (умеет 
сплотить и координировать действия), чёт-
кие задачи и их выполнение, отслежива-
ние результатов, мотивированность чле-
нов команды, эффективные коммуникации 
внутри команды, члены команды умеют 
признавать и исправлять ошибки, члены 
команды совместно решают непредвиден-
ные проблемы, имеется высокая заинтере-
сованность в достижении общего резуль-
тата.

Этап «Экспертизы» стратегической сес-
сии можно организовать на основе груп-
повой работы участников в специально 
разработанной матрице. Если необходи-
мо проанализировать, например, структу-
ру трудозатрат профорга структурного 
подразделения образовательной органи-
зации, все трудозатраты на его деятель-
ность по представлению и защите прав 
и интересов работников образовательной 
организации принимаются за 100 %. Да-
лее по каждому виду профсоюзной рабо-
ты необходимо определить в процентах 
долю этих трудозатрат в общей структуре 
работ. 

После предварительного общего обсужде-
ния видов профсоюзной работы участни-
кам сессии предлагается сначала зафикси-
ровать своё индивидуальное видение 
распределения трудозатрат за определён-
ный период времени, например год, а за-
тем учебная группа представляет общее 
решение по структуре трудозатрат, кото-
рое выводится на лист флипчарта вместе 
с другими группами.

Приведём пример матрицы «Трудозатраты 
профорга» (табл. 1).

Инструментарий этапа сессии 
«Изучение трудностей»

Этап стратегической сессии «Изучение 
трудностей» может быть построен на осно-
ве метода открытого сбора идей. Всем 
участникам сессии предлагается обсудить 
ключевой вопрос стратегической сессии, 
который в конечном итоге должен вывести 
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их или на структурированное проблемное 
поле, или на видение направлений разви-
тия ситуации, или высветить позиции 
по спорным вопросам.

Каждая учебная группа пишет на модера-
ционных картах свои идеи. Ведущий соби-
рает эти карты и размещает их на фасили-
тационной доске, одновременно группируя. 
Из общего количества предложенных идей 
путём кластеризации и последующего го-
лосования выбираются наиболее важные 
на взгляд участников сессии. 

Затем в специальной матрице идёт голо-
сование по каждому выделенному направ-
лению отдельно: участники сессии произ-
водят индивидуальную оценку развития 
соответствующего направления (ситуа-
ции) от 0 до 10 баллов со своей точки зре-
ния. Проведение средней медианной ли-
нии даёт возможность оценить общую 
ситуацию по изучаемому ключевому воп-
росу и выйти на следующий этап сессии. 

Инструментарий этапов сессии 
«Поиск и отбор решений» 
и закрытие

Этап сессии «Поиск и отбор решений» свя-
зан с оформлением проектных инициатив 
от учебных групп. Согласованная команд-
ная работа именно на этом этапе даёт ре-
зультат, на который была направлена вся 
сессия. По завершении стратегической 
сессии выступающие от каждой проектной 
группы представляют свой план действий. 
Конец сессионного дня является квинтэс-
сенцией стратегической сессии от момен-
та разработки сценария до его практичес-
кого воплощения.

Взаимодействие работников образователь-
ной организации, профсоюзного актива, 
администрации в рамках стратегических 
сессий является высокотехнологичным про-
цессом, отличается наличием высокого 
уровня доверия друг к другу и результатив-
ностью. 

Таблица 1
Трудозатраты профорга

Представление и защита прав и интересов работников, независимо от членства 
в профсоюзах

100 %

КД. Консультирование работников структурного подразделения о дополнительных соци-
альных и трудовых правах работников, прописанных в КД

Комиссии. Участие в работе комиссий в организации

Планирование. Участие в составлении плана работы профсоюзной организации. Плани-
рование работы профгруппы

Профбюро. Проведение совещаний, постановка задач и их выполнение

Защитная функция. Предупреждение, разрешение трудовых споров и конфликтов. Сбор 
и передача информации о необходимости для членов профсоюза получения социальной, 
психологической и профессиональной поддержки

Мотивация. Разъяснительная работа, индивидуальная работа с членами профсоюза. Ин-
формирование о деятельности профсоюзной организации и мероприятиях, проводимых 
для работников

Сбор информации об особых ситуациях и проблемах работников подразделения, о профес-
сиональных достижениях, сфере увлечений и интересов. Содействие получению работника-
ми материальной помощи и выплат к юбилейным датам по стажу и/или по возрасту 

Массовые мероприятия. Привлечение работников к культурно-массовым, спортивным ме-
роприятиям, к участию в общественной жизни образовательной организации

Оздоровление и отдых. Содействие в решении вопросов обеспечения оздоровительными, 
санаторно-курортными и другими путёвками работников и членов их семей

Работа с молодёжью

Работа с ветеранами

Взаимодействие (работа) с профкомом

Другое



КАЛИНИНА Н. Н. ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: НОВЫЕ ФОРМАТ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ32

Стратегические и проектные сессии с за-
ранее определённой тематикой, специаль-
но разработанным сценарием, отвечаю-
щим востребованной проблематике, могут 
стать хорошим дополнением в проведении 
деловых мероприятиях с интерактивной 
программой, которые осуществляются 
в образовательных организациях в рамках 
проектной работы [3]. Поэтому традицион-
ные форматы взаимодействия работников 
образовательной организации и админист-
рации нуждаются в такого рода модерниза-
ции.

Проектный подход в управлении образова-
тельной организацией требует сформиро-
ванных проектных компетенций от работ-
ников, независимо от их педагогической 
или иной специализации. Он является ак-
туальной технологией для повышения эф-
фективности профессиональной деятель-
ности всех специалистов в целом. 

Однако участие работников образователь-
ной организации в стратегических и проек-
тных сессиях не может в полном объёме 
сформировать у них проектные компетен-
ции. Поэтому обучение в рамках дополни-
тельного профессионального образования 
проектным технологиям должно стать до-
полнительным ресурсом для развития этих 
компетенций.

Дидактическая модель обучения 
проектной технологии

Дидактическая модель обучения проект-
ной технологии работников образователь-
ных организаций может быть основана 
на интегрированных модульных курсах, ко-
торые позволят им самостоятельно форми-
ровать траекторию своего профессиональ-
ного и академического развития и выбирать 
те модули, которые соответствуют теку-
щим потребностям и задачам.

Введение в образовательную практику ин-
тегрированных модульных курсов повыше-

ния квалификации 
обеспечивает мо-
бильность образо-
вательной системы 
в целом и является 
инструментом уп-
равления качест-

вом дополнительного профессионального 
образования как части стратегии образо-
вания в течение всей жизни.

Модульность активно становится востребо-
ванным ресурсом индивидуализации обра-
зовательного процесса, преодоления опре-
делённой «узости» тематических планов 
стандартных учебных программ дополни-
тельного профессионального образования. 
Модульный подход при разработке про-
грамм повышения квалификации обеспе-
чивает интеграцию учебных дисциплин для 
эффективного формирования «гибких» 
и профессиональных компетенций, важных 
для всестороннего развития работников 
образовательных организаций.

Модульный курс как часть образователь-
ной программы повышения квалификации 
имеет автономную организационно-мето-
дическую структуру учебной дисциплины. 
Он включает в себя дидактические цель 
и задачи, логически завершённую единицу 
учебного материала, а также методическое 
руководство и систему контроля. Учебный 
модуль позволяет своевременно изменять 
или обновлять содержательный компонент 
обучения. 

Описание программы 
повышения квалификации

Новый формат реализации проектной ра-
боты в образовательных организациях, где 
инициирование проектной деятельности 
происходит на стратегических сессиях, ор-
ганично может быть дополнен программой 
повышения квалификации «Проектное уп-
равление в образовательной организа-
ции», которая состоит из трёх интегриро-
ванных модульных курсов, по 24 ч1.

В первом интегрированном модульном 
курсе «Эффективное управление органи-
зацией» основной акцент сделан на соци-
альном партнёрстве как инструменте по-
вышения эффективности управления в об-
разовательной организации, месте и роли 
первичной профсоюзной организации 
в этом процессе. В этом модуле подробно 
рассматривается модель эффективной 
профсоюзной организации, анализируют-
ся управленческие задачи, которые стоят 
перед первичкой. В программе обращается 

1  Подробное описание курсов и регист-

рация на них возможны на сайте МГО 

Общероссийского профсоюза образова-

ния по адресу: https://mgoprof.ru/?page_

id=27062 в разделе «Курсы повышения 

квалификации».
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внимание на то, что решение управленчес-
ких задач может осуществляться за счёт 
различных технологий, среди которых про-
ектная технология является наиболее пер-
спективной, но не всеобъемлющей. 

Как и где уместнее применять проектные 
технологии, можно узнать в курсе «Исполь-
зование проектных технологий в управле-
нии организацией». После освоения про-
граммы этого интегрированного модуля 
выпускники на основе собственных проект-
ных инициатив составят паспорт проекта 
и будут потенциально готовы к его практи-
ческой реализации. 

Как управлять реализацией проекта, как 
работать с проектной командой, что такое 
современные методологии управления 
проектом — ответы на эти вопросы даёт 
обучение по программе интегрированного 
модуля «Управление проектами: использо-
вание гибкой методологии и онлайн-инс-
трументов».

В этом модуле особое внимание уделено 
гибким методологиям управления проекта-
ми, рассмотрены базовые ценности и ос-
новные принципы Agile, цифровые аналоги 
инструментов Agile.

Основным образовательным результатом 
обучения в рамках модульной интеграции 
«Проектное управление в образователь-
ной организации» станут сформированные 
у выпускников компетенции в сфере проек-
тного управления, которые они смогут ак-
тивно применять в своей профессиональ-
ной и профсоюзной работе.

Второй результат — это социальный эф-
фект, заложенный в каждый разработан-
ный учебный проект, который проявится 
при его реализации.

«Проектная мастерская»

Особенности организации образователь-
ного процесса, связанные с проектной тех-
нологией обучения, предоставят участни-
кам учебных проектных групп возможность 
одновременно и учиться, и реализовывать 
свои проекты в рамках работы «Проектной 
мастерской». На базе «Проектной мастер-

ской» участники учебных проектных ко-
манд смогут получить навыки проектного 
управления через реализацию раннее раз-
работанного учебного плана проекта при 
активном практическом взаимодействии 
с заинтересованными специалистами 
и профсоюзным активом образовательной 
организации.

Работающая де-факто «проектная мастер-
ская» — это уже третий потенциальный ре-
зультат обучения.

«Проектная мастерская» может стать инф-
раструктурной поддержкой реализации 
проектных инициатив работников в образо-
вательной организации. «Проектная мас-
терская» объединит и скоординирует все 
пилотные площадки реализации учебных 
проектов, на которых развёрнутся основ-
ные проектные события и процессы [4]. 

«Проектная мастерская» как продуктив-
ный формат взаимодействия между слу-
шателями модульных интегрированных 
курсов, скрам-мастерами (кураторами) 
и стейкхолдерами учебных проектов ра-
ботников образовательной организации 
может стать ещё и подстраховкой для чле-
нов учебной проектной команды. Органи-
зация и работа «Проектной мастерской» 
будет стимулировать членов учебной про-
ектной команды к активному изменению 
внутренней среды, оказывать им помощь 
при взаимодействии с внешними актора-
ми проектов и социальными партнёрами 
[5]. 

Формат «Проектной мастерской» — это 
креативное проведение проектных и коуч-
сессий, практическая реализация проектов 
на основе использования гибких техноло-
гий управления, актуальных интернет-тех-
нологий и цифровых ресурсов.

Комбинирование интегрированных мо-
дульных курсов повышения квалификации 
по реализации проектной работы в обра-
зовательной организации с проведением 
стратегических сессий, неформальными 
мероприятиями профессионального раз-
вития может дать синергетический эффект 
для профессионального и академического 
развития работников образовательной ор-
ганизации.
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Совершенствование знаний педагогов, на-
правленных на воспитание уважительного 
отношения к этническим культурам много-
национальной страны, становится особен-
но актуальным направлением в школьном 
образовании России начиная с 5-го клас-
са. Особенно важно начать такую работу, 
когда дети приступают к изучению нового 
для них предмета — «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР), который был введён Минис-
терством образования в школьную про-
грамму с 2015 г. В последние годы в школе 
также большое внимание уделяется изуче-
нию различных форм социальной репре-
зентации этнокультурной информации 
в региональном социуме. Это делается 
в различных формах и наиболее ярко про-
является в рамках цикла внеурочных заня-
тий «Разговоры о важном» (с 2022 г.). 

Если понимать, что основной идеей курса 
ОДНКНР в 5-м классе является формиро-

вание у подростка мотивации к осознан-
ному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении этноконфесси-
ональных особенностей многонациональ-
ного народа России, то несложно увидеть 
общие основания этой же идеи в рамках 
внеурочных занятий «Разговоры о важ-
ном». Основной идеей цикла «Разговоры 
о важном» является формирование у школь-
ников гордости за Россию; знакомство с ис-
торией, национальными и религиозными 
традициями и культурным наследием стра-
ны; мотивация детей к самостоятельному 
поиску исторических фактов из истории 
и культурного наследия нашей страны. 
Понимая это, мы определяем важность 
и необходимость интеграции знаний 
в рамках этих занятий. Такая межпред-
метная интеграция возможна через зна-
комство детей с материалами, имеющими 
этнокультурную специфику, поскольку, 
лишь имея достаточный багаж знаний об 
особенностях родной республики, можно 
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ГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ТАКИХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ЗАНЯТИЙ.

• духовно-нравственная культура народов России • цикл занятий «Разговоры о важном» 
• этнокультурное образование • краеведение
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составить представление о многонацио-
нальной России.

В этой связи становится важным дать педа-
гогу возможности и инструменты примене-
ния этнокультурных и краеведческих мате-
риалов не только в рамках внеурочных 
занятий по программе «Разговоры о важ-
ном», но и на занятиях по ОДНКНР в 5-м 
классе. Именно этой теме и будет посвяще-
на наша статья.

Цель нашей статьи заключается в обосно-
вании необходимости выстраивания меж-
предметных связей в цикле занятий «Раз-
говоры о важном» и в рамках курса занятий 
ОДНКНР в 5-м классе с обязательным при-
влечением краеведческой информации 
и знаний этнокультурной специфики Уд-
муртской Республики.

Для достижения цели необходимо опреде-
лить круг задач, направленных, прежде 
всего, на педагогическое сообщество.

1. Выделить перечень тем, которые можно 
раскрывать и в цикле занятий «Разговоры 
о важном», и в рамках курса занятий ОДН-
КНР в 5-м классе с обязательным привле-
чением краеведческой информации и зна-
ний этнокультурной специфики Удмуртской 
Республики.

2. Познакомить педагогов с научными стать-
ями тех исследователей, темы которых соот-
носятся с общей логикой цикла занятий «Раз-
говоры о важном» и курса занятий ОДНКНР 
в 5-м классе. При подборе материалов важно 
акцентировать внимание на своеобразии уд-
муртской, русской и татарской культур как 
доминирующих в Удмуртии и в регионах По-
волжья и Приуралья.

3. Предоставить педагогам актуальную ин-
формацию о современной Удмуртской Рес-
публике, которая имеет отношение к те-
мам занятий «Разговоры о важном» и 
к темам курса ОДНКНР. Материалы необ-
ходимо подбирать таким образом, чтобы 
они могли дополнить региональным и эт-
нокультурным своеобразием конкретную 
тему федеральной составляющей образо-
вательного процесса.

Анализируя перечень тем цикла занятий 
«Разговоры о важном», мы можем выде-

лить те из них, которые тесно соприкасают-
ся с темами курса ОДНКНР, и подробнее 
о них написать.

Наша страна Россия. В рамках этой темы 
дети должны познакомиться не только с по-
литическими и экономическими особеннос-
тями РФ, но и получить знания о региональ-
ном и культурном своеобразии субъектов 
Федерации. Особенный акцент педагог дол-
жен сделать на феномене Удмуртии, опре-
деляя её как территории толерантного эт-
нокультурного диалога. Удмуртские учёные, 
описывая Удмуртию как составную часть 
Российской Федерации, часто рассматри-
вают вопросы формирования современных 
толерантных отношений между финно-угор-
скими, славянскими, тюркскими и другими 
народами Удмуртии, которые в историогра-
фии рассматриваются в контексте регио-
нального феномена. Одной из важных 
предпосылок комплементарных отношений 
между разными культурами они называют 
уникальную конфигурацию контактирую-
щих этносов на территории Удмуртии [10].

День народного единства. Сама тема под-
сказывает необходимость ознакомления 
обучающихся с этнокультурным и этнокон-
фессиональным многообразием нашей 
страны и её регионов. Мы знаем, что День 
народного единства — российский госу-
дарственный праздник, который отмечает-
ся 4 ноября начиная с 2005 г. Для Удмуртии 
эта дата важна ещё и тем, что в этот день 
республика отмечает день своей государс-
твенности. Особенности подготовительной 
работы по созданию Удмуртской автоном-
ной области и особенности её правового 
положения по отношению к другим авто-
номным областям рассматривает в своих 
работах В. Ю. Войтович [5].

Мы разные, мы вместе. В рамках этой те-
мы педагог знакомит детей с общими пред-
ставлениями о федеративном устройстве 
России. Это предполагает знакомство 
с формой её государственно-территори-
ального устройства, в соответствии с кото-
рой наша страна состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автоном-
ных округов как равноправных субъектов 
Федерации. Безусловно, в рамках этой те-
мы важно обратить внимание школьников 
на историю оформления государственности 
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в Удмуртской Республике. Становление 
России на демократических принципах ак-
туализирует академическую и практичес-
кую значимость проблемы совершенство-
вания конституционного статуса её 
субъектов с учётом исторического опыта 
последней четверти XX в. Этим проблемам 
посвящены работы С. Л. Бехтерева [3].

Рождество и семейные праздники. В рам-
ках этой темы кроме рассказа о рождест-
венских празднествах важно познакомить 
детей с традиционной семейной и кален-
дарной обрядностью русских, удмуртов, та-
тар, марийцев, проживающих в Удмуртской 
Республике. Особенности полиэтнической 
культуры народов Поволжья изучает 
Н. В. Розенберг [20]. Взаимовлияние и вза-
имодействие культур народов Урало-По-
волжья рассматривает Ф. В. Даминдарова 
[8]. Этнокультурное взаимодействие рус-
ских и татар раскрывается в исследованиях 
Г. Р. Столяровой [21]. Календарные и се-
мейные обряды удмуртов изучает в своих 
работах Н. И. Шутова [25]. Праздники и об-
ряды финно-угорских народов Урало-По-
волжья рассматриваются у Г. А. Корниши-
ной и О. Н. Пьянзиной [12]. Общее 
и особенное в современной обрядности та-
тарского народа анализируется в материа-
лах Р. Ф. Уразмановой [22]. 

Новый год. Семейные праздники и меч-
ты. Эта тема продолжает знакомство 
школьников с традиционной семейной 
и календарной обрядностью. Традицион-
ные календарные обряды удмуртов в усло-
виях современной деревни рассматривает 
И. В. Пчеловодова [19]. Стратификации 
деревенского общества в удмуртском на-
родном календаре посвящены исследова-
ния Т. Г. Владыкиной и Г. А. Глуховой [4]. 
Традиционную культуру русских в зонах 
активных межэтнических контактов Урала 
и Поволжья изучают А. В. Черных и 
М. С. Каменских [24]. Этнокультурное вза-
имодействие татар и удмуртов в XIX — на-
чале XX в. рассматривается в работах 
Н. В. Пислегина и В. С. Чуракова [17]. Изу-
чением межэтнического и конфессиональ-
ного взаимодействия в этнически смешан-
ных селениях на территории Удмуртии 
занимается Е. В. Попова [18].

Россия и мир. В рамках этой темы детям 
важно дать представления о нашей стране 

как о самостоятельной российской цивили-
зации, которой удаётся сохранить себя 
в веках благодаря толерантному диалогу 
разнообразных этносов и религиозных 
культур. Мониторингу сферы межнацио-
нальных отношений в России и Удмуртии 
посвящены работы Д. А. Черниенко [23]. 
В работах В. С. Воронцова рассматривают-
ся конфессиональные предпочтения жите-
лей, прослеживается корреляция между 
социально-демографическими параметра-
ми населения и уровнем религиозности. 
Определяется оценка респондентами со-
стояния межконфессиональных отношений 
в республике. Обозначаются группы риска 
в межэтнических и межконфессиональных 
отношениях, с которыми органам власти 
необходимо активно работать [6].

Символы России: государственный герб, 
флаг, гимн. Говоря о символах большой 
страны, педагог не должен забывать и 
о символах Удмуртской Республики и рас-
сказать детям об их истории и значении для 
граждан нашей республики. О том, как со-
четание универсальных символов, склады-
ваясь в орнамент, становится одним 
из главных этнических маркеров в удмурт-
ской культуре, пишет Л. А. Молчанова [15].

В качестве примера конкретной поурочной 
разработки мы можем предложить вариант, 
когда информацию можно использовать 
на разных занятиях (ОДНКНР и «Разговоры 
о важном»). Для удобства восприятия инфор-
мации текст разработки даётся курсивом.

Тема занятия: «Символы России: госу-
дарственный герб, флаг, гимн». «Симво-
лы Удмуртии: герб, флаг, гимн». 

Говоря о символах Российской Федерации 
на занятиях по «Основам духовно-нравствен-
ной культуры народов России» (ОДНКНР) и 
в цикле встреч «Разговоры о важном», пе-
дагог не должен забывать и о символах Уд-
муртской Республики. Педагогу важно рас-
сказать детям об их истории и значении для 
граждан нашей республики. 

Тип занятия: открытие и усвоение новых 
знаний в 5-м классе.

Цель занятия: формирование представле-
ний о государственных символах России 
и Удмуртии.
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Задачи:
1) познакомить детей с государственными 

символами России и Удмуртии — фла-
гом, гимном, гербом;

2) научить детей систематизировать мате-
риал, развивать их навыки осознанного 
чтения, развивать навыки их исследова-
тельской деятельности;

3) научить уважительному отношению и 
сформировать чувству гордости за свою 
страну на основе знаний о государствен-
ных символах страны и конкретного 
субъекта Федерации;

4) содействовать воспитанию патриотизма 
и любви к Родине.

Оборудование:
компьютер и мультимедийный проектор, • 
PPT-презентации;
визуальная и текстовая информация о го-• 
сударственных символах: флаг, герб; ау-
диофайлы с гимнами;
на каждой парте размещаются карточки • 
с заданиями.

Понятия: государственные символы, флаг, 
герб, гимн.

Актуализация знаний. Ребята, посмотрите 
внимательно на картинки и скажите, 
на какие две группы их можно разделить 
(предлагаются картинки с изображением 
государственных символов России, ис-
пользуемых на соревнованиях, заседани-
ях, в автопробегах, на стенах госучрежде-
ний, на банкнотах и монетах, на паспорте 
и др. официальных документах). Среди 
прочих встречаются картинки с изображе-
нием удмуртских символов: герб, флаг.

Ребята проводят классификацию изобра-
жений, группируя картинки под заголовка-
ми в два элемента: герб и флаг страны; 
герб и флаг республики.

Изучение новой темы

Учитель. Ребята, как вы думаете, для чего 
нужны государству герб, флаг и гимн?

Дети дают ответы. Например, государс-
твенные символы нужны для того, чтобы 
отличать одно государство от другого. Они 
нужны, чтобы подчеркнуть культурное 
своеобразие той или иной страны или тер-
ритории.

— Прочитаем со слайда значение этих тер-
минов: флаг, герб, гимн. Запишите в тетра-
ди определения терминов.

Далее следует работа с ключевыми терми-
нами.

Государственный флаг — официальный 
отличительный знак государства. Флаги 
в России могут быть не только у страны, но 
и у каждого субъекта Российской Федера-
ции. Например, свои флаги есть у респуб-
лик.

Герб — официальная эмблема государства. 
Гербы в России могут быть не только у стра-
ны, но и у каждого субъекта Федерации. 
Есть гербы у республик, например. Также 
есть свои гербы у городов и районов.

Государственный гимн — торжественное му-
зыкально-поэтическое произведение, при-
нятое как символ государственного единс-
тва. У Удмуртской Республики как у части 
федеративного государства также имеется 
свой текст со своеобразной музыкой и сло-
вами на русском и удмуртском языках.

Запишите тему урока: «Символы России: 
государственный герб, флаг, гимн. Симво-
лы Удмуртии: герб, флаг, гимн».

— Сегодня мы будем изучать государствен-
ные символы нашей страны и республики. 
О важности их значения записано в Консти-
туции РФ и в Конституции Удмуртской Рес-
публики (педагог обращает внимание детей 
на соответствующие пункты конституций).

Например, учитель может зачитать ста-
тью 70 Конституции РФ. 

Просмотр видеоролика об истории россий-
ского герба.

Заполните карточку с заданием.

Задание 1

На гербе изображён ____________ (двугла-
вый орёл). В лапах орла __________ (ски-
петр) и ________ (держава).

Впервые двуглавого орла как символ влас-
ти использовали на печати, во времена 
царствования _______ (Ивана III).
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Официально государственным гербом сим-
вол двуглавого орла стал при ___________ 
(Иване Грозном). На ранних изображениях 
герба всадник, поражающий _______(дра-
кона), олицетворяет образ _______ (Геор-
гия Победоносца) — символ светлого нача-
ла, которое побеждает зло в праведной 
битве.

— Дети, у республик, входящих в состав 
Российской Федерации, также имеются 
свои символы.

Откройте конверт и соберите пазлы, изоб-
ражающие герб и флаг Удмуртии. (Работа 
в парах. Сначала дети собирают картинку 
с гербом УР).

— Что у вас получилось? (Герб Удмуртии).

Далее в парах дети собирают картинку 
с изображением флага УР.

— Что у вас получилось? (Флаг Удмуртии: 
чёрно-бело-красное полотнище с верти-
кальным расположением полос).

Задание 2

Прочитайте информацию о флаге России 
и выполните задание.

Соотнесите цвета и условные символичес-
кие значения российского флага. Можно 
сделать в виде таблицы.

Цвета: белый, синий, красный.

Символическое значение: чистота помыс-
лов и мир, постоянство и вера в лучшее, че-
ловеческие стремления и энергия жизни.

— Какой смысл несёт в себе флаг как госу-
дарственный символ? (Флаг объединяет 
народы Российской Федерации в их стрем-
лении к укреплению страны, к защите наци-
ональных интересов.)

— Какой праздник отмечается 22 августа 
2021 года? (В этот день отмечается День 
Государственного флага Российской Фе-
дерации. Он установлен в соответствии 
с Указом Президента РФ от 20 августа 
1994 года). 

(показ слайда)

Задание 3

Прочитайте информацию о флаге Удмур-
тии, выполните задание. Соотнесите цвета 
и условные символические значения уд-
муртского флага. Можно сделать в виде 
таблицы.

Цвета: чёрный, белый, красный.

Символическое значение: символ плодоро-
дия и стабильности, символ связи с небом 
и чистоты человеческих помыслов, символ 
жизненной энергии и небесных светил.

— Что обозначает восьмиконечный соляр-
ный знак? (Толэзё пужы — восьмиконеч-
ный знак, оберег. Он, по преданию удмур-
тов, оберегает человека от несчастий.)

Далее дети слушают информацию от педа-
гога о гимне России как символе государс-
тва (Сопровождается презентацией и зву-
ковой дорожкой.).

Запись в тетради автора слов и музыки 
гимна России.

Решим тест.

1. Торжественная песнь, восхваляющая 
страну, державу, называется:
а) гимн (+)
б) песня
в) частушка

2. Автор музыки к гимну РФ:
а) А. В. Александров (+)
б) М. И. Глинка
в) П. Дегейтер

3. Автор слов к современному российскому 
гимну:
а) А. С. Пушкин
б) С. В. Михалков (+)
в) Г. Г. Эль-Регистан

4. Современный гимн РФ был принят в:
а) 1944 г.
б) 1991 г.
в) 2000 г. (+)

5. Гимн исполняется (в каких случаях и при 
каких обстоятельствах):
а) на торжественных государственных ме-
роприятиях (+)



КАСИМОВ Р. Н., КОРЕПАНОВА Е. Л.  КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.. .40

б) на официальных церемониях у президен-
та страны (+)
в) на мероприятиях, при поднятии государс-
твенного флага (+)

Проверяем решение теста. Заслушиваются 
ответы.

Далее дети слушают информацию от пе-
дагога о гимне Удмуртии как символе рес-
публики в составе РФ. (Заслушивается ис-
полнение фрагмента гимна Удмуртской 
Республики.)

Запись в тетради автора слов и музыки 
гимна Удмуртии.

Домашнее задание: предлагается неболь-
шая исследовательская работа. 

Темы докладов-сообщений даются на вы-
бор. Учитель озвучивает задание на разви-
тие навыков поисково-исследовательской 
деятельности, предлагая ряд тем. 

Темы для небольших сообщений, которые 
дети должны подготовить дома.

1. Тайны образа человека-птицы на гербе 
Удмуртии.

2.  Использование знако-символьных эле-
ментов удмуртских оберегов и родовых 
знаков, традиционного удмуртского ор-
намента на флаге и гербе Удмуртии.

3.  Удмуртские орнаменты: трансформация 
образов (от родовых знаков-пусов до эле-
ментов государственной символики).

4. Удмуртский традиционный орнамент 
на гербах районов Удмуртии.

5. Значение цветов на флаге и гербе Уд-
муртии. 

Ученики готовятся к защите работ, исполь-
зуя материалы и фрагменты текстов, ссыл-
ки на ресурсы сети Интернет, предложен-
ные им педагогом.

Традиционные семейные ценности. Эта 
тема не будет раскрыта в полной мере, 
если учитель не познакомит школьников 
с традиционным укладом жизни наиболее 
многочисленных народов Удмуртской Рес-
публики (русских, удмуртов, татар, марий-
цев). Работы, посвящённые изучению се-
мейно-родовых праздников и обрядов 
у чувашей и у удмуртов, есть в активе 

у Е. В. Кондратьевой [11]. Анализу семей-
но-брачных отношений в традиционной 
русской культуре Среднего Поволжья пос-
вящены работы Н. Д. Алексеевой [2]. В ра-
ботах Г. И. Макаровой на основе поиско-
вого исследования делается попытка 
выяснить наиболее общий характер влия-
ния этнического фактора на ценности, се-
мейные статусы и практики татар и рус-
ских в регионе Урало-Поволжья, обозначить 
место семьи в системе жизненных приори-
тетов двух народов [13]. Г. Н. Айплатов 
и И. Ф. Ялтаев в своих работах рассматри-
вают обычаи и обряды марийского народа, 
связанные с заключением браков, рождени-
ем ребёнка и наречением его именем, а так-
же похоронно-поминальные обряды [1]. 

Здесь в качестве примера конкретной поу-
рочной разработки мы можем предложить 
ещё один вариант, когда информацию 
можно использовать на разных занятиях 
(ОДНКНР и «Разговоры о важном»). Для 
удобства восприятия информации текст 
разработки даётся курсивом.

Тема занятия: традиционные семейные 
ценности.

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Тема актуальна как в рамках занятий 
по ОДНКНР, так и в рамках бесед «Разго-
воры о важном» в 5-м классе.

Цель: формирование представлений о се-
мейных традициях своего народа и народов 
России, собственной семьи. Важно понимать, 
что эта тема не будет раскрыта в полной ме-
ре, если учитель не познакомит школьников 
с традиционным укладом жизни наиболее 
многочисленных народов Удмуртской Рес-
публики (русских, удмуртов, татар, марий-
цев).

Задачи.
1. Познакомить с информацией о многона-

циональном характере нашего государс-
тва, о взаимосвязях семейных традиций 
и культуры этносов региона Урало-По-
волжья, в частности на территории Уд-
муртии.

2. Развивать читательскую грамотность, 
формировать навыки систематизации 
и обобщения этнографического мате-
риала и информации с этнокультурной 
спецификой.
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3. Научить применять знания специфичес-
ких определений терминов в собствен-
ной речи, при рассказе о своеобразии се-
мейных ценностей и народных традиций.

4. Развивать творческие способности, та-
кие как: умение выступать перед клас-
сом, представлять информацию о свое-
образии семейных ценностей и народных 
традиций.

5. Воспитывать уважительное отношение 
к людям другой национальности и иной 
религиозной культуры.

Оборудование: раздаточный материал — 
ватманские листы формата А3–А4, листы 
текстов с заданиями и картинками по те-
ме, клей; цветные карандаши, презента-
ция в формате PPT, мультимедийный про-
ектор.

Основные понятия: семья, ценности, тради-
ции, культура, многонациональный народ.

Организационный момент.

Приветствие учителя. Деление класса 
на четыре группы (для первой части заня-
тия). Во второй части занятия можно объ-
единить детей в две большие группы для 
закрепления материала.

Актуализация знаний.

— Прочитайте пословицы и скажите, о чём 
будет урок.

На слайде:
Дерево держится корнями, а человек се-
мьёй.
Кто родителей почитает, тот вовек не поги-
бает.
Вся семья вместе, так и душа на месте.

(Предлагаются русские народные послови-
цы о семье и её традициях или похожие 
пословицы других народов.)

— По каким признакам мы можем понять, 
что речь идёт о семье и её традициях? (Жи-
вут под одной крышей, общий быт, взаимо-
помощь и взаимопонимание.)

Слайд с определением (Семья — это союз 
близких родственников, живущих вместе, 
которые дают друг другу любовь, помощь 
и заботу; а через семейные традиции вос-

питывают в своих детях самые хорошие ка-
чества, которые затем проявляются в мен-
талитете народа.)

— Кто сможет объяснить, что такое цен-
ность?

Слайд с определением (Ценность — значи-
мость, полезность чего-либо.)

— Через что могут передаваться ценности 
в семье, в обществе? (Например, через об-
щение в семье, через взаимодействие в об-
щине, через традиционную через культуру.)

Слайд с определением (Культура — это 
всё, что создано человеческим трудом: 
идеи и образы, технические открытия, ма-
териальные ценности и духовные знания, 
обычаи и традиции.)

Записываем тему занятия на доске: «Тра-
диционные семейные ценности».

— Какие ценности относятся именно к се-
мье?

(Дети могут назвать такие слова, как: ува-
жение, взаимопомощь, любовь, дружба, по-
нимание, терпение, сострадание, взаимовы-
ручка, забота, служение, подчинение и пр.)

(В ходе обсуждения ученики записывают 
ответы на листах, а педагог — на доске.)

— Ребята, семейные ценности передаются 
нам по наследству от предков, от бабушек 
и дедушек. Наша задача их сохранить для 
других поколений. Каждая семья является 
представителем отдельного народа и час-
тью большого многонационального госу-
дарства.

— Дети, какие национальности, проживаю-
щие в нашей республике, вам известны? 
(Русские, удмурты, татары, марийцы — 
в основном; башкиры, бесермяне и другие 
народы — в меньшей степени.)

Изучение нового материала.

— На ваших столах есть пакеты с задани-
ями. 

Прочитайте текст и заполните листы ват-
манской бумаги в соответствии с таблицей, 
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подберите из имеющихся картинок те, что 
подходят к теме вашей группы.

Разделение на четыре группы в первой час-
ти занятия.

Первая группа «Своеобразие русских». 
Русские: культура, обычаи, традиции. Да-
ются фрагменты текстов с этнокультурной 
спецификой русских.

Вторая группа «Своеобразие удмуртов». 
Удмуртский народ: культура, обычаи, тра-
диции. Даются фрагменты текстов с этно-
культурной спецификой удмуртов.

Третья группа «Своеобразие татар». Татар-
ский народ: культура, обычаи, традиции. 
Даются фрагменты текстов с этнокультур-
ной спецификой татар.

Четвёртая группа «Своеобразие марий-
цев». Марийцы: культура, обычаи, тради-
ции. Даются фрагменты текстов с этнокуль-
турной спецификой марийцев.

Работа на ватманских листах. Сравнитель-
ная таблица по столбикам, например с учё-
том таких особенностей:

особенности характера народа;• 
популярное национальное блюдо;• 
известные национальные элементы одеж-• 
ды;
особенности традиционного жилища;• 
национальные праздники традиционной • 
культуры;
преобладающие религиозные представ-• 
ления.

Закрепление изученного материала. Уча-
щиеся, пользуясь информацией, которую 
подготовили на ватманах, защищают свои 
работы.

Вторая часть занятия. Творческая работа 
в двух группах, закрепление материала. 
Класс можно разбить на две большие груп-
пы — «креаторов-создателей» и «аналити-
ков-летописцев».

Первая группа «Создаём сувенир». Опи-
шите проект созданного вами сувенира, 
используя знания о культуре народов, на-
селяющих Удмуртию. (В качестве инфор-
мации используются фрагменты текстов 

с этнокультурной спецификой.) Защита ра-
бот, мини-выставка.

Вторая группа «Обобщаем информацию». 
Используя тексты, выделите три общих 
признака и три различия в этнической и ре-
лигиозной культуре данных народов (рус-
ские, удмурты, татары, марийцы). (В каче-
стве информации используются фрагменты 
текстов с этнокультурной спецификой.)

В качестве выводов заслушиваются ответы 
группы, делаются необходимые пояснения 
по сравнительно-сопоставительному ана-
лизу, подводятся итоги.

Вывод: знания о традиционной культуре 
способствуют сохранению традиций и объ-
единению нашей многонациональной стра-
ны в единое государство. На особенности 
культуры народа влияют климат и геогра-
фия региона, религиозно-мифологические 
представления, устоявшиеся модели пове-
дения в региональном сообществе.

Домашнее задание. Можно подготовить не-
сколько вариантов заданий.

1. Подготовьте сообщение об одном из заин-
тересовавших вас обряде одного из мно-
гочисленных народов, проживающих 
на территории современной Удмуртии.

2. Составьте план экскурсии, в ходе кото-
рой вы познакомите группу туристов 
с культурой одного из многочисленных 
народов, проживающих на территории 
современной Удмуртии.

3. Предложите идею и опишите проект 
по созданию вами игрушки-сувенира, 
используя знания о традиционной куль-
туре народов, населяющих Удмуртскую 
Республику.

4. Составьте развёрнутый план статьи для 
местной газеты или журнала, где вы бу-
дете рассказывать об особенностях на-
циональной и религиозной культуры ва-
ших родственников.

5. Пользуясь ресурсами из сети Интернет, 
отметьте на карте современной Удмур-
тии места компактного проживания на-
родов разных национальностей, различ-
ных религиозных культур.

6. Подготовьте доклад и ppt-презентацию 
на тему «Любимые праздники нашей 
семьи».
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Рассматривая каждую тему в отдельности, 
мы увидим, что они находят своё отраже-
ние в темах занятий по ОДНКНР и, безу-
словно, нуждаются в дополнении феде-
рального компонента необходимыми 
знаниями из историко-культурного насле-
дия народов Урало-Поволжья. В нашей 
республике и в целом в регионе Урало-По-
волжья много специалистов, которые пос-
вящают свои работы изучаемым темам. 
Помимо вышеопределённых тем, где точки 
соприкосновения двух школьных предме-
тов очевидны, педагог обнаружит возмож-
ности использования знаний о историко-
культурном наследии народов Удмуртии 
на протяжении всего цикла занятий. При 
грамотной и корректной работе с источни-
ковой базой он сможет сделать качествен-
ные разработки занятий, актуализирующих 
этнокультурную составляющую в гумани-
тарном образовании.

Чаще всего педагог при подборе материа-
лов будет обращаться к сети Интернет, так 
как сегодня достаточно просто получить 
нужную информацию, работая с компьюте-
ром. Кроме научных статей из электронной 
библиотеки «Киберленинка» педагог может 
ориентироваться на справочные материа-
лы и журналистские тексты, размещённые 
в Интернете, от уважаемых в Удмуртии из-
даний, таких как: информационное агентс-
тво «Удмуртия»; республиканская обще-
ственно-политическая газета «Удмуртская 
правда»; сетевое издание «Комсомольская 
правда: Ижевск».

Однако здесь важно не забывать про ин-
формационную безопасность и информа-
ционную гигиену. Тот факт, что информа-
ция влияет не только на степень 
подготовки к занятию, но и на эмоцио-
нальное состояние человека, уже не мо-
жет оспариваться. Многие научные статьи 
будут сложны для детского восприятия, 
и их необходимо адаптировать при подго-
товке занятия. Журналистские материалы 
традиционно проще для восприятия, 
но нуждаются в тщательной перепровер-
ке, так как не сопровождаются ссылоч-
ным аппаратом.

Впрочем, при подготовке к занятию педагог 
может использовать и традиционные опуб-
ликованные источники. Речь идёт о научно-
популярных книгах и справочных издания, 

посвящённых изучению истории и культуры 
Удмуртской Республики [7, 9, 14, 16].

На встречи в рамках реализации курса 
ОДНКНР и «Разговоры о важном» в 5-м 
классе можно приглашать интересных лю-
дей (общественных деятелей, активистов 
национально-культурных объединений, 
представителей науки, культуры и искусст-
ва, членов религиозных организаций). Это, 
безусловно, разнообразит формат занятий 
и сделает их более интересными, но только 
в том случае, когда педагог заранее проду-
мает ход такой встречи и наметит основные 
вопросы для гостя, обговорит с ним детали 
и особенности общения с детьми.

Подводя итог, стоит отметить, что задача-
ми воспитательной и просветительской 
работы с детьми в 5-м классе, направлен-
ной на формирование представлений об 
уникальной российской цивилизации и са-
мобытности её регионов; на предупреж-
дение ксенофобических настроений, 
должны стать:
1) формирование и развитие у детей крае-

ведческих и этнографических знаний 
по историко-культурному наследию рес-
публики и региона; 

2) формирование и практическое закреп-
ление у педагогов и их обучающихся мо-
делей толерантного поведения и граж-
данской ответственности; 

3) формирование этнокультурных компе-
тенций детей в рамках занятий «Разгово-
ры о важном», на занятиях по ОДНКНР 
должно проходить с активным привлече-
нием научного потенциала республики.

Мы можем выделить три общих компонента 
в содержании программ двух анализируе-
мых дисциплин.

Информационно-познавательный. Это ос-
новной компонент, здесь дети получают эт-
нокультурные знания от учителя в готовом 
виде.

Операционно-деятельностный. Здесь фор-
мируются навыки работы с различными 
типами источников (научные статьи, жур-
налистские материалы, публицистика, об-
щение с интересными людьми), формиру-
ется читательская грамотность и навыки 
поисково-исследовательской деятельнос-
ти обучающихся.
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Практико-ориентированный. В рамках это-
го компонента перед педагогом и его обу-
чающимися стоит сложная задача по прак-
тической реализации полученных знаний. 
Это могут быть ученические рефераты 
и исследовательские проекты, участие в ту-
ристско-краеведческом и волонтёрском 
движении.

Список использованных источников

Айплатов, Г. Н., Ялтаев, И. Ф. 1. Семейные обы-

чаи и обряды марийского народа в трудах 

иностранных исследователей XVII–XVIII вв. // 

Вестник Марийского государственного универ-

ситета. Серия «Исторические науки. Юриди-

ческие науки». — 2016. — № 1 (5). URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/semeynye-obychai-i-

o b r y a d y - m a r i y s k o g o - n a r o d a - v - t r u d a h -

inostrannyh-issledovateley-xvii-xviii-vv (дата об-

ращения: 01.10.2023).

Алексеева, Н. Д. 2. Семейно-брачные отношения 

в традиционной русской культуре Среднего 

Поволжья // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. — 2010. — 

№ 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

semeyno-brachnye-otnosheniya-v-traditsionnoy-

russkoy-kulture-srednego-povolzhya (дата обра-

щения: 01.10.2023).

Бехтерев, С. Л. 3. Конституционный процесс в Уд-

муртии: от социалистической демократии к ли-

беральной // Вестник Удмуртского университе-

та. Серия «Экономика и право». — 2015. — 

№ 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

kons t i tu ts ionnyy-pro tsess-v -udmur t i i -o t -

sotsialisticheskoy-demokratii-k-liberalnoy (дата об-

ращения: 01.10.2023).

Владыкина, Т. Г., Глухова, Г. А. 4. Половозраст-

ная стратификация деревенского общества 

в удмуртском народном календаре // Ежегод-

ник финно-угорских исследований. — 2015. — 

№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

polovozrastnaya-stratifikatsiya-derevenskogo-

obschestva-v-udmurtskom-narodnom-kalendare 

(дата обращения: 01.10.2023).

Войтович, В. Ю. 5. Зарождение национальной го-

сударственности в Удмуртии (к 95-летию обра-

зования УАО) // Вестник Удмуртского универ-

ситета. Серия «Экономика и право». — 2015. — 

№ 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

zarozhdenie-natsionalnoy-gosudarstvennosti-v-

udmurtii-k-95-letiyu-obrazovaniya-uao (дата об-

ращения: 01.10.2023).

Воронцов, В. С., Зворыгин, Р. В. 6. Современная 

религиозная ситуация в Удмуртской Республи-

ке: конфессиональная идентификация жителей 

и состояние межконфессиональных отноше-

ний // Вестник Том. гос. ун-та. Философия. Со-

циология. Политология. — 2021. — № 61. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-

religioznaya-situatsiya-v-udmurtskoy-respublike-

konfessionalnaya-identif ikatsiya-zhiteley-i-

sostoyanie (дата обращения: 01.10.2023).

Гостеприимная Удмуртия: информационное 7. 

издание для иностранных граждан из стран 

СНГ, находящихся на территории Удмуртской 

Республики / Гл. ред. А. Е. Загребин; УИИЯЛ 

УрО РАН; НИЦ «Антропология диаспор»; РНЦ 

межнац. и межрелиг. пробл.; РОО нац.-культ. 

развития «Ассамблея народов Удмуртии»; 

[А. А. Арзамазов и др.]. — Ижевск: Изд-

во «Монпоражён», 2015. — 102 с. 

Даминдарова, Ф. В. 8. Взаимовлияние и взаимо-

действие культур народов Урало-Поволжья // 

Вестник ЧелГУ. — 2009. — № 11. URL: https://

cyberleninka.ru/art ic le/n/vzaimovl iyanie- i-

vzaimodeystvie-kultur-narodov-uralo-povolzhya 

(дата обращения: 01.10.2023).

История Удмуртии. От каменного века до эры 9. 

космоса: Книга по краеведению для семейного 

чтения / Сост. Г. Г. Грязев. — Ижевск: Удмур-

тия, 2023. — 256 с.: ил. 

Касимов, Р. Н., Черниенко, Д. А. 10. Историко-куль-

турные основания этноконфессиональной толе-

рантности в Удмуртии // Теория и практика об-

щественного развития. — 2015. — № 21. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kulturnye-

osnovaniya-etnokonfessionalnoy-tolerantnosti-v-

udmurtii (дата обращения: 01.10.2023).

Кондратьева, Е. В. 11. Семейно-родовые праздни-

ки и обряды чувашей и удмуртов // Вестник 

НГУ. Серия: История, филология. — 2016. — 

№ 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

semeyno-rodovye-prazdniki-i-obryady-chuvashey-

i-udmurtov (дата обращения: 01.10.2023).

Корнишина, Г. А., Пьянзина, О. Н. 12. Праздники 

и обряды финно-угорских народов Урало-По-

волжья, связанные с началом и окончанием се-

ва // Финно-угорский мир. — 2016. — № 1 (26). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prazdniki-i-

obryady-finno-ugorskih-narodov-uralo-povolzhya-

svyazannye-s-nachalom-i-okonchaniem-seva (да-

та обращения: 01.10.2023).

Макарова, Г. И. 13. Семейные ценности и практи-

ки в дискурсе татар и русских Татарстана // 

Регионология. — 2021. — № 1. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/semeynye-tsennosti-i-

praktiki-v-diskurse-tatar-i-russkih-tatarstana (дата 

обращения: 01.10.2023).

Многообразие религиозных культур России 14. 

и Удмуртии: научно-информационное изда-

ние / Авт.-сост. Р. Н. Касимов, И. Л. Поздеев, 

Т. Н. Русских. — Ижевск: Издательство «Ал-

кид», 2022. — 91 с.

Молчанова, Л. А. 15. Миф, символ и архетип в ор-

наментации удмуртского костюма // Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana). — 2023. — 

№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mif-

simvol-i-arhetip-v-ornamentatsii-udmurtskogo-

kostyuma (дата обращения: 01.10.2023).

Памятники Отечества. Полное описание Рос-16. 

сии: Удмуртия / Учредители: Всероссийское 

общество охраны памятников истории и куль-

туры, редакция альманаха; гл. ред. С. Н. Раз-

гонов // Иллюстрированный альманах Всерос-

сийского общества охраны памятников исто-

рии и культуры. — 1995. — № 33. — 191 с.



45ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2023

Пислегин, Н. В., Чураков, В. С. 17. Этнокультурное 

взаимодействие татар и удмуртов в XIX — нача-

ле XX века // Иднакар: методы историко-куль-

турной реконструкции. — 2014. — № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnoe-

vzaimodeystvie-tatar-i-udmurtov-v-xix-nachale-xx-

veka (дата обращения: 01.10.2023).

Попова, Е. В. 18. Культовые объекты в этнически 

смешанных селениях: опыт межэтнического 

и конфессионального взаимодействия // Еже-

годник финно-угорских исследований. — 

2010. — № 1. URL: https://cyberleninka.ru/

a r t i c l e / n / k u l t o v y e - o b e k t y - v - e t n i c h e s k i -

smeshannyh-seleniyah-opyt-mezhetnicheskogo-i-

konfessionalnogo-vzaimodeystviya (дата обра-

щения: 01.10.2023).

Пчеловодова, И. В. 19. Традиционные календар-

ные обряды удмуртов в условиях современной 

деревни (на примере Граховского района Уд-

муртской Республики) // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «История и филоло-

гия». — 2015. — № 6. URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/traditsionnye-kalendarnye-obryady-

udmurtov-v-usloviyah-sovremennoy-derevni-na-

pr imere-grahovskogo-rayona-udmurtskoy-

respubliki (дата обращения: 01.10.2023).

Розенберг, Н. В. 20. Особенности полиэтнической 

культуры Поволжья в контексте культуры пов-

седневности // Вестник ТГУ. — 2012. — № 12. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

polietnicheskoy-kultury-povolzhya-v-kontekste-

kultury-povsednevnosti (дата обращения: 

01.10.2023).

Столярова, Г. Р. 21. Этнокультурное взаимодейс-

твие русских и татар (XIX — начало XX ве-

ков) // Известия Общества археологии, исто-

рии и этнографии при Казанском университе-

те. — 2017. — № 4. URL: https://cyberleninka.

ru/art ic le/n/etnokulturnoe-vzaimodeystvie-

russkih-i-tatar-xix-nachalo-xx-vekov (дата обра-

щения: 01.10.2023).

Уразманова, Р. К. 22. Общее и особенное в совре-

менной обрядности поволжских и крымских 

татар // Крымское историческое обозрение. — 

2014. — № 1. URL: https://cyberleninka.ru/

article/n/obschee-i-osobennoe-v-sovremennoy-

obryadnosti-povolzhskih-i-krymskih-tatar (дата 

обращения: 01.10.2023).

Черниенко, Д. А. 23. Межнациональные отноше-

ния в оценках населения Удмуртской Респуб-

лики (по материалам социологического иссле-

дования) // ВЭПС. — 2021. — № 4. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/mezhnatsionalnye-

otnosheniya-v-otsenkah-naseleniya-udmurtskoy-

respubliki-po-materialam-sotsiologicheskogo-

issledovaniya (дата обращения: 01.10.2023).

Черных, А. В., Каменских, М. С. 24. Традиционная 

культура русских в зонах активных межэтни-

ческих контактов Урала и Поволжья: результа-

ты исследовательского проекта // Вестник 

Пермского федерального исследовательского 

центра. — 2021. — № 1. URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/traditsionnaya-kultura-russkih-v-zonah-

aktivnyh-mezhetnicheskih-kontaktov-urala-i-

povolzhya-rezultaty-issledovatelskogo-proekta 

(дата обращения: 01.10.2023).

Шутова, Н. И. 25. Календарные и семейные обряды 

слободских удмуртов // Иднакар: методы исто-

рико-культурной реконструкции. — 2016. — 

№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

kalendarnye-i-semeynye-obryady-slobodskih-

udmurtov (дата обращения: 01.10.2023).

References

1. Ajplatov, G. N., Yaltaev, I. F. Semejnye obychai i 

obryady marijskogo naroda v trudah inostrannyh 

issledovatelej XVII–XVIII vv. // Vestnik Marijskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Istoriche-

skie nauki. YUridicheskie nauki». — 2016. — № 1 

(5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semey-

nye-obychai-i-obryady-mariyskogo-naroda-v-tru-

dah-inostrannyh-issledovateley-xvii-xviii-vv (data 

obrashcheniya: 01.10.2023).

2. Alekseeva, N. D. Semejno-brachnye otnosheniya 

v tradicionnoj russkoj kul’ture Srednego Povol-

zh’ya // Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i 

mezhkul’turnaya kommunikaciya. — 2010. — 

№ 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/se-

meyno-brachnye-otnosheniya-v-traditsionnoy-

russkoy-kulture-srednego-povolzhya (data obra-

shcheniya: 01.10.2023).

3. Bekhterev, S. L. Konstitucionnyj process v Udmur-

tii: ot socialisticheskoj demokratii k liberal’noj // 

Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Ekono-

mika i pravo». — 2015. — № 5. URL: https://cy-

berleninka.ru/article/n/konstitutsionnyy-protsess-v-

udmurtii-ot-sotsialisticheskoy-demokratii-k-liberal-

noy (data obrashcheniya: 01.10.2023).

4. Vladykina, T. G., Gluhova, G. A. Polovozrastnaya 

stratifikaciya derevenskogo obshchestva v ud-

murtskom narodnom kalendare // Ezhegodnik fin-

no-ugorskih issledovanij. — 2015. — № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/polovozrastnaya-

stratifikatsiya-derevenskogo-obschestva-v-ud-

murtskom-narodnom-kalendare (data obrashche-

niya: 01.10.2023).

5. Vojtovich, V. Yu. Zarozhdenie nacional’noj gosu-

darstvennosti v Udmurtii (k 95-letiyu obrazovaniya 

UAO) // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya 

«Ekonomika i pravo». — 2015. — № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenie-natsi-

onalnoy-gosudarstvennosti-v-udmurtii-k-95-letiyu-

obrazovaniya-uao (data obrashcheniya: 

01.10.2023).

6. Voroncov, V. S., Zvorygin, R. V. Sovremennaya 

religioznaya situaciya v Udmurtskoj Respublike: 

konfessional’naya identifikaciya zhitelej i sostoya-

nie mezhkonfessional’nyh otnoshenij // Vestnik 

Tom. gos. un-ta. Filosofiya. Sociologiya. Politolo-

giya. — 2021. — № 61. URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/sovremennaya-religioznaya-situatsiya-

v-udmurtskoy-respublike-konfessionalnaya-identi-

fikatsiya-zhiteley-i-sostoyanie (data obrashche-

niya: 01.10.2023).

7. Gostepriimnaya Udmurtiya: informacionnoe izda-

nie dlya inostrannyh grazhdan iz stran SNG, naho-

dyashchihsya na territorii Udmurtskoj Respubliki / 

Gl. red. A. E. Zagrebin; UIIYAL UrO RAN; NIC 



КАСИМОВ Р. Н., КОРЕПАНОВА Е. Л.  КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.. .46

«Antropologiya diaspor»; RNC mezhnac. i mezhre-

lig. probl.; ROO nac.-kul’t. razvitiya «Assambleya 

narodov Udmurtii»; [A. A. Arzamazov i dr.]. — Iz-

hevsk: Izd-vo «Monporazhyon», 2015. — 102 s. 

8. Damindarova, F. V. Vzaimovliyanie i vzaimodejst-

vie kul’tur narodov Uralo-Povolzh’ya // Vestnik 

CHelGU. — 2009. — № 11. URL: https://cyberle-

ninka.ru/article/n/vzaimovliyanie-i-vzaimodeystvie-

kultur-narodov-uralo-povolzhya (data obrashche-

niya: 01.10.2023).

9. Istoriya Udmurtii. Ot kamennogo veka do ery kos-

mosa: Kniga po kraevedeniyu dlya semejnogo 

chteniya / Sost. G. G. Gryazev. — Izhevsk: Ud-

murtiya, 2023. — 256 s.: il. 

10. Kasimov, R. N., Chernienko, D. A. Istoriko-kul’tur-

nye osnovaniya etnokonfessional’noj tolerantnosti 

v Udmurtii // Teoriya i praktika obshchestvennogo 

razvitiya. — 2015. — № 21. URL: https://cyberle-

ninka.ru/article/n/istoriko-kulturnye-osnovaniya-et-

nokonfessionalnoy-tolerantnosti-v-udmurtii (data 

obrashcheniya: 01.10.2023).

11. Kondrat’eva, E. V. Semejno-rodovye prazdniki i 

obryady chuvashej i udmurtov // Vestnik NGU. Se-

riya: Istoriya, filologiya. — 2016. — № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/semeyno-rodovye-

prazdniki-i-obryady-chuvashey-i-udmurtov (data 

obrashcheniya: 01.10.2023).

12. Kornishina, G. A., P’yanzina, O. N. Prazdniki i ob-

ryady finno-ugorskih narodov Uralo-Povolzh’ya, 

svyazannye s nachalom i okonchaniem seva // 

Finno-ugorskij mir. — 2016. — № 1 (26). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prazdniki-i-obrya-

dy-finno-ugorskih-narodov-uralo-povolzhya-svya-

zannye-s-nachalom-i-okonchaniem-seva (data 

obrashcheniya: 01.10.2023).

13. Makarova, G. I. Semejnye cennosti i praktiki v 

diskurse tatar i russkih Tatarstana // Regionolo-

giya. — 2021. — № 1. URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/semeynye-tsennosti-i-praktiki-v-dis-

kurse-tatar-i-russkih-tatarstana (data obrashche-

niya: 01.10.2023).

14. Mnogoobrazie religioznyh kul’tur Rossii i Udmurtii: 

nauchno-informacionnoe izdanie / Avt.-sost. R. N. 

Kasimov, I. L. Pozdeev, T. N. Russkih. — Izhevsk: 

Izdatel’stvo «Alkid», 2022. — 91 s.

15. Molchanova, L. A. Mif, simvol i arhetip v ornamen-

tacii udmurtskogo kostyuma // Obshchestvo. Sre-

da. Razvitie (Terra Humana). — 2023. — № 2. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mif-simvol-i-

arhetip-v-ornamentatsii-udmurtskogo-kostyuma 

(data obrashcheniya: 01.10.2023).

16. Pamyatniki Otechestva. Polnoe opisanie Rossii: 

Udmurtiya / Uchrediteli: Vserossijskoe obshches-

tvo ohrany pamyatnikov istorii i kul’tury, redakciya 

al’manaha; gl. red. S. N. Razgonov // Illyustriro-

vannyj al’manah Vserossijskogo obshchestva 

ohrany pamyatnikov istorii i kul’tury. — 1995. — 

№ 33. — 191 s.

17. Pislegin, N. V., Churakov, V. S. Etnokul’turnoe 

vzaimodejstvie tatar i udmurtov v XIX — nachale 

XX veka // Idnakar: metody istoriko-kul’turnoj re-

konstrukcii. — 2014. — № 2. URL: https://cyberle-

ninka.ru/article/n/etnokulturnoe-vzaimodeystvie-

tatar-i-udmurtov-v-xix-nachale-xx-veka (data obra-

shcheniya: 01.10.2023).

18. Popova, E. V. Kul’tovye ob”ekty v etnicheski sme-

shannyh seleniyah: opyt mezhetnicheskogo i kon-

fessional’nogo vzaimodejstviya // Ezhegodnik fin-

no-ugorskih issledovanij. — 2010. — № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kultovye-obekty-v-

etnicheski-smeshannyh-seleniyah-opyt-mezhetni-

cheskogo-i-konfessionalnogo-vzaimodeystviya 

(data obrashcheniya: 01.10.2023).

19. Pchelovodova, I. V. Tradicionnye kalendarnye ob-

ryady udmurtov v usloviyah sovremennoj derevni 

(na primere Grahovskogo rajona Udmurtskoj Re-

spubliki) // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Se-

riya «Istoriya i filologiya». — 2015. — № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-ka-

lendarnye-obryady-udmurtov-v-usloviyah-sovre-

mennoy-derevni-na-primere-grahovskogo-rayona-

udmurtskoy-respubliki (data obrashcheniya: 

01.10.2023).

20. Rozenberg, N. V. Osobennosti polietnicheskoj 

kul’tury Povolzh’ya v kontekste kul’tury povsedne-

vnosti // Vestnik TGU. — 2012. — № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-poli-

etnicheskoy-kultury-povolzhya-v-kontekste-kul-

tury-povsednevnosti (data obrashcheniya: 

01.10.2023).

21. Stolyarova, G. R. Etnokul’turnoe vzaimodejstvie 

russkih i tatar (XIX — nachalo XX vekov) // Izves-

tiya Obshchestva arheologii, istorii i etnografii pri 

Kazanskom universitete. — 2017. — № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnoe-vza-

imodeystvie-russkih-i-tatar-xix-nachalo-xx-vekov 

(data obrashcheniya: 01.10.2023).

22. Urazmanova, R. K. Obshchee i osobennoe v so-

vremennoj obryadnosti povolzhskih i krymskih ta-

tar // Krymskoe istoricheskoe obozrenie. — 

2014. — № 1. URL: https://cyberleninka.ru/artic-

le/n/obschee-i-osobennoe-v-sovremennoy-ob-

ryadnosti-povolzhskih-i-krymskih-tatar (data 

obrashcheniya: 01.10.2023).

23. Chernienko, D. A. Mezhnacional’nye otnosheniya 

v ocenkah naseleniya Udmurtskoj Respubliki (po 

materialam sociologicheskogo issledovaniya) // 

VEPS. — 2021. — № 4. URL: https://cyberlenin-

ka.ru/article/n/mezhnatsionalnye-otnosheniya-v-

otsenkah-naseleniya-udmurtskoy-respubliki-po-

materialam-sotsiologicheskogo-issledovaniya (da-

ta obrashcheniya: 01.10.2023).

24. Chernyh, A. V., Kamenskih, M. S. Tradicionnaya 

kul’tura russkih v zonah aktivnyh mezhetnicheskih 

kontaktov Urala i Povolzh’ya: rezul’taty issledova-

tel’skogo proekta // Vestnik Permskogo federal’no-

go issledovatel’skogo centra. — 2021. — № 1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionna-

ya-kultura-russkih-v-zonah-aktivnyh-mezhetniche-

skih-kontaktov-urala-i-povolzhya-rezultaty-issle-

dovatelskogo-proekta (data obrashcheniya: 

01.10.2023).

25. Shutova, N. I. Kalendarnye i semejnye obryady 

slobodskih udmurtov // Idnakar: metody istoriko-

kul’turnoj rekonstrukcii. — 2016. — № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kalendarnye-i-se-

meynye-obryady-slobodskih-udmurtov (data obra-

shcheniya: 01.10.2023).



47ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2023

В последние десятилетия педагогическое 
общество условно делится на две катего-
рии. Первые говорят о клиповом мышлении 
современных учащихся. А вторые — о «циф-
ровом» поколении учащихся (это поколение 
людей, родившихся после 1990-х годов), ко-
торые без современных технологий «себя 
не видят». Так как их мышление принципи-
ально отличается от мышления их пред-
шественников, то учить их надо по-друго-
му, с ориентацией на зрительные образы, 
используя новые представления учебной 
информации (в частности, визуальные), 
а также интерактивные компьютерные тех-
нологии.

Уже давно в педагогических и психологичес-
ких исследованиях распространился термин 
«визуальное мышление» (от лат. visual — 
зрительный), то есть зрительно-наглядное, 
означающее «мышление посредством визу-
альных (зрительных) операций» [1, с. 98]. 
Под визуализацией [2] понимается «общее 
название приёмов представления числовой 
информации или физического явления в ви-
де, удобном для зрительного наблюдения 
и анализа». Поскольку термин «визуализа-
ция» крепко вошёл в образовательную сфе-
ру, то его можно охарактеризовать как про-
цесс преобразования информации 
в зрительно воспринимаемую форму: диа-
грамму, график, рисунок, схему, таблицу 

и т. д., а также как процесс получения изоб-
ражения по модели (если речь идёт об ин-
формационных компьютерных технологиях).

В данной статье визуализацию рассматри-
ваем с двух точек зрения: как свёртывание 
мыслительных содержаний в крупно-мо-
дульную опору [5] и как компьютерное пред-
ставление информации, упрощающее её 
восприятие.

С другой стороны, система школьного об-
разования находится в неопределённом 
состоянии, но важным остаётся для любого 
школьника сдать Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ по математике про-
фильной части является главной пробле-
мой на сегодня. Так как ЕГЭ профильной 
математики — это проверка умений обоб-
щать. Результат обобщения зависит не 
столько от суммы знаний, сколько от уме-
ния комбинировать, связывать эти знания 
по-новому, заглядывать за обычные преде-
лы, то есть от индивидуальных способнос-
тей человека [3, с. 61].

Успешность в обобщении и систематиза-
ции учебного материала [4] зависит от ме-
тодически грамотно спланированного за-
нятия, отбора заданий и соответствующего 
опорного материала, способствующих рас-
крытию индивидуальных способностей 
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учащихся. Чтобы обобщение выстроить 
не только как процесс и как результат для 
достижений не только успешной сдачи ЕГЭ 
старшеклассниками, но и «для максималь-
ного развития личностных когнитивных 
стратегий ученика: восприятие, память 
и мышление» [5], считаем важным, учиты-
вая особенности современных школьни-
ков, выявить основные аспекты визуально-
го обобщения. 

Всё вышесказанное, а также анализ психо-
лого-педагогической литературы, анализ 
школьных учебников математики (в настоя-
щее время в федеральном перечне пред-
ставлено 12 учебников по алгебре разных 
авторских коллективов [6]), практики пре-
подавания математики в школе позволили 
нам выделить следующие аспекты визуаль-
ного обобщения:

визуальное обобщение учебной инфор-• 
мации интегрированного характера;
составление крупно-модульных опор • 
учебной информации, которую необходи-
мо обобщить перед экзаменами;
визуальное обобщение учебной инфор-• 
мации через понятийный аппарат;
визуальное обобщение теоретической ин-• 
формации через преобразование знаний.

Указанные аспекты раскроем более под-
робно на примере процесса обучения три-
гонометрии, одной из важных тем ЕГЭ по 
профильной математике.

Визуальное обобщение 
учебной информации 
интегрированного характера

К сожалению, у многих школьников скла-
дывается представление о тригонометрии 
как о наборе огромного числа формул, ко-
торые зачем-то надо выучить и которые 
вряд ли кому-либо понадобятся в реальной 
жизни. Стоит отметить, знания тригономет-
рических функций и их свойств обширно 
используются в разных разделах высшей 
математики в вузах: комплексные числа, 
полярная система координат, функции 
с двумя переменными, дифференциальные 
уравнения и другие, в физике, химии, тех-
нике — везде, где приходится иметь дело 
с периодическими процессами и колебани-
ями, будь то акустика, оптика или качание 
маятника [7, с. 82].

Колебания, контролируемые человеком, 
весьма полезны, надо уметь изучать коле-
бания, знать их свойства, а без математи-
ческих расчётов не обойтись. Ведь различ-
ные колебания окружают нас на каждом 
шагу: 

механические, например для скорейшей • 
укладки бетона, для просеивания матери-
алов на виброситах, для безболезненного 
высверливания отверстий в зубах;
акустические, например для приёма • 
и воспроизведения звука;
электромагнитные колебания, например • 
для телевидения, связи с космическими 
ракетами, с помощью электромагнитных 
колебаний учёными были получены сним-
ки обратной стороны Луны и вечно за-
крытой облаками Венеры, при спутнико-
вой связи;
колебания в биологических процессах: • 
слух, зрение, восприятие ультрафиолета, 
передача возбуждения по нервной ткани, 
работа сердца и мозга и др.

Все мы восхищаемся ярким блеском сне-
жинок, капель росы, а тем более блеском 
драгоценных камней, особенно алмазов, 
гранёных изделий из хороших сортов стек-
ла. А это всё — одна физическая формула

nr
i 1

sin
sin = , формула полного внутреннего 

отражения.

Также всем известны такие кривые в по-
лярной системе координат, где, естествен-
но, не обошлось без тригонометрии: спи-
раль Архимеда, логарифмическая спираль, 
кардиоида, лемниската, астроида, розы 
Гвидо Гранди, циклоид. Например, рассмот-
рим задачу о циклоиде.

Катаясь на велосипеде в дождливую пого-
ду, вы замечали, что капли воды, оторвав-
шиеся от колеса, продолжают двигаться 
по особой траектории. Какая кривая описы-
вает эту особую траекторию? Каков график 
этой кривой? 

Исследование такой кривой легко провести 
средствами графического калькулятора 
Desmos [9] (рис. 1).

Не будем вдаваться в подробности реше-
ния задачи, укажем, что кривой является 
циклоида, параметрическое уравнение её 
можно вывести на уроках математики 
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и получить её изображение по составленной 

модели: 
⎩
⎨
⎧

−=
−=

)sin1(
),sin(
taRy
tatRx

 в Desmos (рис. 2).

Интересные свойства циклоиды в своё вре-
мя заинтересовали много учёных: Галилео 
Галилей, Гюйгенс, Д. Бернулли (сын Иоган-
на Бернулли — младшего брата Якоба Бер-
нулли). К примеру, свойство изохронности 
циклоиды (от греч. «изос» — «равный» 
и «хронос» — «время») навело Гюйгенса 
на мысль использовать её в часовом маят-
нике (если циклоиду перевернуть). 

Отметим, что такого типа задачи вызывают 
познавательный интерес, но не стоит забы-
вать и про задачи прикладного характера. 

Рассмотрим задачу прикладного характера 
(на оптимизацию). Местные жители делают 
оросительный канал: он имеет форму рав-
нобедренной трапеции, боковые стороны 
которой равны меньшему основанию. Ка-
кой нужно сделать угол наклона боковых 

сторон, при котором сечение канала будет 
иметь максимальную площадь [7]?

При решении такой задачи чертёж являет-
ся отправной точкой составления модели 
для её оптимизирования. По схематичному 
чертежу (рис. 3) составляется модель для 
оптимизирования )cos1(sin)( 2 ϕϕϕ += aF . 
Затем, используя алгоритм исследования 
функции на оптимизацию, получим φ = 60°. 
Таким образом, сечение оросительного ка-
нала будет иметь максимальную площадь 
при угле наклона боковых сторон 60°. 

Рис. 1. Движение капли дождя по ободу колеса, представленное в Desmos

Рис. 2. Траектория, которую описывает произвольная точка (капля дождя), 
катящаяся по оси Ox, представленная в Desmos

B M K C 

A D 

φ φ 

h 
a

a

a

Рис. 3. Оросительный канал 
в форме равнобедренной трапеции
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Также много задач с прикладной фабулой 
представлено в КИМ ЕГЭ по математике 
профильного уровня (задача № 8, по Демо-
версии на 2023) [8].

Обо всём этом нужно говорить школьни-
кам, показывать им примеры, исследования, 
разбирать со школьниками задачи интегри-
рованного характера [11], в меру пользо-
ваться визуализацией.

Составление крупно-модульных опор 
учебной информации

Под понятием крупно-модульной опоры 
рассматривается образно-графическая на-
глядность краткой и рациональной записи 
учебной информации, то есть комбиниро-
ванная визуализация — объединить не-
сколько сложных видов наглядности в одну 
схему. Крупно-модульные опоры по мате-
матике состоят из таблиц, блок-схем, граф-
схем или ментальных карт, с использовани-
ем разных видов кодирования информации: 
символьные определения с использовани-
ем аппарата математической логики, фор-
мулы, чертежи, графики, латинский и гре-
ческий алфавит.

На рисунке 4 представлена крупно-модуль-
ная опора по тригонометрии, на рисун-
ке 5 — крупно-модульная опора по диффе-
ренцированию.

Уже ставшая классической в российских 
школах опора по тригонометрии составля-
ется вместе с учениками постепенно, при 
изучении тригонометрии на уроках в 10-м 
классе. Но наша опора дополнена некото-
рыми схемами и определениями, которые 
классически не фиксируют в опорах: опре-
деления из геометрии и схема решения 
простейших тригонометрических уравне-
ний и сводящихся к ним. Так как впервые 
школьники встречаются с тригонометри-
ческими понятиями в восьмом классе при 
изучении соотношений между элементами 
прямоугольного треугольника.

При этом заметим, что слово «тригономет-
рия» заимствовано в XVIII в. из учёной ла-
тыни, где trigonometria — сложение греч. 
trigonon «треугольник» и metreo «измеряю» 
[13]. При решении задач, связанных с три-

гонометрией ЕГЭ по профильной матема-
тике, необходимо использовать понятия 
дифференцирования функции, экстремум 
функции, поэтому мы используем крупно-
модульную опору, представленную на ри-
сунке 5.

Визуальное обобщение учебной 
информации через понятийный 
аппарат

Заметим, что только в одном варианте 
ЕГЭ профильной математики можно встре-
тить до пяти тригонометрических задач, 
охватывающих элементы знаний на уров-
не понятий: ЗАДАЧА 1, ЗАДАЧА 5, ЗАДА-
ЧА 6, ЗАДАЧА 10, ЗАДАЧА 11 (ЕГЭ 2023) 
[10, 11, 12]. Решение задач № 1, 5, 6, 
10 опираются на крупно-модульную опору 
«Тригонометрия» (рис. 4), задача 11 опи-
рается на две крупно-модульные опоры 
(рис. 4, 5).

Взглянем на решение таких задач по-ново-
му, через визуализацию. Решения всех за-
дач представим с помощью ментальных 
карт [14]. Под ментальной картой будем по-
нимать графическую организованную 
структурную информацию, то есть метафо-
рическую визуализацию. Представленные 
решения средствами ментальных карт лег-
ко воспроизводят забытые факты, опреде-
ления понятий.

Решение задачи 1 представлено менталь-
ной картой с указанием основных понятий, 
используемых в задаче (рис. 6). Понятие ко-
синуса острого угла и основное тригоно-
метрическое тождество отражены в круп-
но-модульной опоре «Тригонометрия» 
(рис. 4). В тетради или на доске легко изоб-
разить такую ментальную карту, предста-
вив условие задачи на чертеже и выяснив, 
как связаны между собой известные дан-
ные: острый угол прямоугольного треуголь-
ника, прилежащий к нему катет, искомая 
гипотенуза; затем перейти к пункту 3, да-
лее — к 4. Ментальная карта здесь отож-
дествляет аналитико-синтетический подход 
к решению задачи. Хоть задача и элемен-
тарная, знаний 8-го класса достаточно для 
решения такой задачи, но многие учащиеся 
к 11-му классу не могут решить без повто-
рений.
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Рис. 5. Крупно-модульная опора «Производная функции и её приложения
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Рассмотрим решение другой задачи ЕГЭ 
профильной математики, где могут быть 
тригонометрические задачи, это задача 5. 
Раздел «Простые тригонометрические 
уравнения» крупно-модульной опоры 
(рис. 4) без труда позволяет составить мен-
тальную карту решения данной задачи, 
по которой удобно выявить, все ли условия 
задачи выполнены, чтобы выписать пра-
вильный ответ задачи. Задача 5 ЕГЭ про-
фильной математики коварна тем, что за-
частую учащиеся знают, как решать такие 

задачи, но забывают указать именно один 
конкретный корень или не проводят иссле-
дования корней. Решение задачи 5 пред-
ставлено схемой на рисунке 7.

Задачу 6 ЕГЭ профильной математики то-
же представили схематично (рис. 8). 
По схеме видно, что решение задачи раз-
бивается на две основные части (из пунк-
та 1 идут две стрелки): найти sinα и верно 
определить его знак. Задача 6 для стар-
шеклассников оказывается сложнее тем, 

Рис. 6. Схематичное решение задачи 1 ЕГЭ профильной математики

Рис. 7. Схематичное решение задачи 5 ЕГЭ профильной математики
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что неверно определяют знак искомого 
выражения.

Задача 10 ЕГЭ профильной математики 
для нас интересна тем, что условие задачи 
представлено графиком. Здесь важно на-
учиться читать графики тригонометричес-
ких функций. Решение задачи 10 пред-
ставлено схемой на рисунке 9. График 

функции bxaxf += cos)(  был выполнен 
в Desmos. При решении задачи 11 ЕГЭ 
профильной математики используется ал-
горитм исследования функции )(xfy =  
на экстремум, табличные производные, ко-
торые представлены в крупно-модульной 
опоре «Производная функции и её прило-
жение» (рис. 5). Решение задачи 11 пред-
ставлено схемой на рис. 10.

Рис. 8. Схематичное решение задачи 6 ЕГЭ профильной математики

Рис. 9. Схематичное решение задачи 10 ЕГЭ профильной математики
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Визуальное обобщение теоретической 
информации через преобразование 
знаний

Задачи, направленные на обобщение тео-
ретической информации через преобразо-
вание знаний, представлены одной задачей 
ЕГЭ профильной математики — ЗАДАЧА 
12. Также можно встретить такого типа за-
дачи на олимпиадах, но более интересными 
условиями. Для решения таких задач необ-
ходимо не только владеть всеми формула-
ми крупно-модульной опоры «Тригономет-
рия» (рис. 4), но и уметь их видеть 
в нестандартной ситуации. Например, пока-
жем решение такой задачи в виде таблицы. 
Решение задачи 12 представлено таблицей 
на рисунке 11.

В выделенных нами аспектах визуального 
обобщения учебной информации и рас-
смотренных на примере процесса обобще-
ния тригонометрии затронуты такие формы 
визуализации, как компьютерные техноло-
гии, крупно-модульные опоры, ментальные 
карты, графики. Заметим, что представле-
ние каждого аспекта в указанных выше 
формах первоначально занимает у учителя 
огромное количество личного времени, 
но их использование в учебном процессе 
способствует усилению формирования 

у старшеклассников системности знаний, 
развитию визуального мышления, успеш-
ному обобщению знаний.
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Рис. 10. Схематичное решение задачи 11 ЕГЭ профильной математики
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Задача 12 ЕГЭ профильной математики. 
а) Решить уравнение s in2 2 = cos 2 + 4sin4( ); 
б) Найти корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [−

4
; ] 

Решить уравнение: = + ( ) 

1 − cos 2 2 = cos 2 + 4sin4  s in 2 + cos 2 = 1  

1 − 4sin4 = cos 2 2 + cos 2   

1 − 2sin2 · 1 + 2sin2 = cos 2 · cos 2 + 1  
2 − 2 = (�− �)( + ) 

2 + = ( + 1 ) 

1 − (1 − cos 2 ) · 1 + (1 − cos 2 ) = cos 2 · cos 2 + 1  2 =
1 − 2

2
 

cos 2 · 2 − cos 2 = cos 2 · cos 2 + 1   

cos 2 · 2 − cos 2 − cos 2 · cos 2 + 1 = 0  

cos 2 · 2 − cos 2 − cos 2 − 1 = 0 · − · = ( − ) 

cos 2 · 2 − cos 2 − cos 2 − 1 = 0 

cos 2 = 0 1 − 2cos 2 = 0 

2 =
2

+  2cos 2 = 1  

=
4

+
2

 ,  cos 2 =
1
2

 
 

2 = ± arccos
1
2

+ 2  

 2 = ±
3

+ 2  

 = ±
6

+ ,  

Найти корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [− ; ] 
Построить тригонометрическую 

окружность, указав на ней заданный 
отрезок дугой 

 

Выделить точками на окружности 
точки, принадлежащие данному 

отрезку 

Выписать полученные корни: 
−

4
,

4
,

6
, 3

4
, 5

6
, −

6
 

Рис. 11. Схематичное решение задачи 12 ЕГЭ профильной математики
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Введение

На сегодняшний день информационные 
технологии достигли достаточно высокого 
уровня. Внедряются всё более усовершенс-
твованные, доступные технологии. От пе-
чатных книг мы всё больше переходим 
к цифровым форматам [1], к электронным 
инструментам [2] для создания авторских 
учебно-методических материалов. Инфор-
мация постоянно обновляется, расширяет-
ся. Как следствие, актуальна проблема не-
хватки систематизированной электронной 
информации для работы учителя.

Для решения этой проблемы разработана 
информационная база по геометрии с QR-
кодами, которая может сократить время по-
иска информации. По усмотрению учителя 
можно использовать задания различного 
уровня сложности, а также удобные задачи 
на чертежах или видеоуроки и т. д. Это раз-
нообразит учебную деятельность и обеспе-
чит учителю активизацию внимания обуча-
ющихся.

Изложение основного содержания

Информационная база (ИБ) — образова-
тельный ресурс, имеющий электронный 
цифровой формат, включающий структури-
рованное предметное содержание и допол-
нительную информацию, которая будет ис-
пользоваться в процессе обучения.

В сети Интернет — множество различных 
сайтов, порталов для учителей. Проанали-
зировав некоторые из них, а также сравнив 
их между собой, можно выделить как пре-
имущества, так и недостатки каждого.

«ЯКласс» [20] — сайт для учителей, а так-
же школьников и родителей. Преимущест-
вом данного сайта является уникальный ва-
риант проверочных работ, различных тестов 
и т. п. с функцией объяснения ошибочных 
решений. Но это преимущество, скорее, 
для ученика, чем для учителя. Для учителя 
это экономия времени, которое он потратил 
бы на объяснение и проверку работ обуча-
ющихся. Минусом данного сайта является 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ПО ГЕОМЕТРИИ 
7–11-Х КЛАССОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
КАК ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ
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недостаточное количество теоретического 
материала. Кроме того, программа не ори-
ентирована на учебник по геометрии 
Л. С. Атанасяна.

«Учительский Портал» [19] — сайт для учи-
телей. Первым его недостатком является 
отсутствие выбора глав и параграфов, что 
неудобно для учителя. Придётся искать ма-
териал по определённой теме самому и пот-
ратить немалое количество времени на это. 
Следующий недостаток состоит в том, что 
информации мало. Здесь есть теория, 
но изложена она в виде презентаций, есть 
и тесты, но этого недостаточно для учителя. 
Преимуществом являются те же презента-
ции, составленные кратко и доступно, кото-
рые можно использовать для объяснения 
нового материала. А также на этом сайте 
есть различные тематические статьи и фо-
рум для учителей.

«Решу ЕГЭ» [17] — достаточно популярный 
сайт по подготовке к ЕГЭ. Его главным 
преимуществом является подробное объ-
яснение по каждой теме. Здесь представ-
лены как целые варианты, так и отдельно 
взятые задания по каждой теме. Учителю 
математики, работающему с выпускными 
классами, будет очень полезен данный 
сайт. Также плюсом «Решу ЕГЭ» является 
возможность самостоятельно создать свой 
вариант. Минусом является недостаточное 
количество теоретического материала.

«Современный учительский портал» [18] — 
сайт подобен «Учительскому Порталу». 
В нём представлены материалы как для на-
чальной школы, так и для средней, а также 
для дошкольного образования. Плюсом 
данного сайта является деление на началь-
ную и среднюю школу. В каждом разделе 
предложены предметы на выбор, а также 
различные презентации, игры, тренажёры, 
олимпиадные задания, материалы для под-
готовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также форум для 
учителей. Минусом является невозмож-
ность быстро найти конкретную тему, а так-
же вразброс представленные материалы.

«Институт развития образования Красно-
дарского края. Методическая копилка» 
[16] — главным преимуществом данного 
сайта являются различные вебинары для 
учителей, семинары, форумы. Также здесь 
представлены материалы по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ, что является плюсом «Мето-
дической копилки». К минусам можно от-
нести недостаточность информации, учеб-
ных пособий для учителей. Сам сайт 
разработан в неудобном формате, что за-
трудняет поиск нужного раздела.

Различные электронные образовательные 
ресурсы можно найти в свободном доступе 
в Интернете в виде электронных библиотек, 
сетевых ресурсов и т. д. Систематизиро-
ванный нами ресурс представлен в виде 
информационной базы, хранящейся на Ян-
декс Диске [6–10].

В современной школе наибольшее распро-
странение получил учебник геометрии 
Л. С. Атанасяна и др. [3], также используют-
ся другие учебники: Б. Ф. Бутузов и др. [4], 
А. Г. Мерзляк и др. [13], А. В. Погорелова 
и др. [14]. Учебники соответствуют ФГОС 
основного общего образования.

Реализация целей обучения геометрии 
в школе напрямую связана со структурой 
курса и последовательностью изложения 
материала. Этот порядок в учебнике 
Л. С. Атанасяна и др. отличается от порядка 
изложения в других учебниках. В данном 
учебнике предлагается начать знакомство 
с предметом с вопроса: «Что изучает наука 
геометрия?» Там объясняются причины не-
обходимости изучения свойств геометри-
ческих фигур; предлагается ознакомиться 
с пятилетним планом изучения предмета; 
уточняется, на что следует обратить внима-
ние при работе с учебным материалом. 
Именно по этим причинам для создания 
ИБ был выбран учебник Л. С. Атанасяна 
и др.

Разработанная информационная база (ИБ) 
для учителя по геометрии 7–11-х классов 
является сетевой. Каждый учитель со свое-
го телефона или компьютера может от-
крыть её и найти необходимую информа-
цию. Она размещена на Яндекс Диске, 
который можно открыть при наличии интер-
нета.

Информационная база представлена учеб-
ными материалами по всем классам с 7-го 
по 11-й. Так, на рисунке 1 представлена 
страница с QR-кодами учебных материалов 
по геометрии для 8-го класса [7]. Для каж-
дого класса материалы в теме разделены 
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на: теоретические, практические, дидакти-
ческие, дополнительные материалы и на-
глядные пособия. 

В учебные материалы входят задания раз-
личного уровня сложности, изучаемые 
по программе учебника Л. С. Атанасяна 
и др.

Рассмотрим подробнее теоретические мате-
риалы. Каждая глава делится на парагра-
фы, поэтому найти определённый материал 
не составит большого труда. Все файлы 
подписаны по названиям параграфов, как 
это указано в учебнике Л. С. Атанасяна и др. 
В каждом параграфе выделены основные 
фрагменты различными цветами, заключе-
ны в рамку теоремы, свойства, признаки. 
К каждой теореме прилагается доказатель-
ство и рисунок.

В наглядные пособия входят: различные 
таблицы, опорные схемы, рисунки по каж-
дой теме для лёгкого запоминания, систе-
матизации и обобщения.

В дидактические материалы входят: само-
стоятельные и контрольные работы, явля-
ющиеся дополнением к основному учебни-
ку, с помощью которого можно проверить 
уровень знаний обучающихся, а также 

множество заданий на построение черте-
жей, задачи повышенной сложности, а так-
же онлайн-тестирования.

Учебники выбирались по следующему при-
нципу: в первую очередь мы добавили ра-
бочие тетради и учебники тех авторов, ко-
торые используют чаще всего в школах, 
например А. В. Погорелов, В. Ф. Бутузов, 
Л. С. Атанасян, а затем были добавлены по-
собия других авторов. Примеры учебников 
в электронном виде раздела «Дидактичес-
кие материалы для 9 класса» представле-
ны на рисунке 2.

В дополнительные материалы входят раз-
личные учебники по геометрии, в которых 
есть данная тематика, пособия для допол-
нительного изучения, а также учебники 
для углублённого изучения. Примеры учеб-
ников, которые были добавлены в ИБ 
9-го класса [13]: Погорелов А. В. [14]; Глаз-
ков Ю. А. [11]; Панарина В. И. [15]; Ершо-
ва А. П. [12] и др.

В электронную информационную базу для 
учителя по геометрии 9-го класса был до-
бавлен раздел с олимпиадными задания-
ми разных лет и различных уровней. 
Фрагмент страницы представлен на ри-
сунке 3.

8 класс

Четырёхугольники

Окружность

Площадь
многоугольника

Подобные
треугольники

Векторы

Рис. 1. Страница учебных материалов по геометрии для 8-го класса с QR-кодами для 
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Рис. 2. Дидактические материалы для 9-го класса

Рис. 3. Фрагмент олимпиадных заданий для 8–9-х классов
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Следующим преимуществом нашей ИБ яв-
ляются видеоматериалы и анимационные 
подходы. Для каждого класса с 7-го по 11-й 
мы добавили ссылки на видео с подроб-
ным объяснением тем школьного курса, 
а также разработали анимационные дока-
зательства некоторых теорем. Видеомате-
риалы размещены для каждого класса 

по главам, что является удобным в исполь-
зовании, так как сокращает время поиска 
видеоинформации. Фрагменты таблицы 
с ссылками на видеоматериалы по теме 
«Метод координат» представлены на ри-
сунке 4, анимационного доказательства 
теоремы о формуле уравнения окружнос-
ти — на рисунке 5.

Рис. 4. Фрагмент таблицы с ссылками на видеоматериалы по теме «Метод координат»

Рис. 5. Фрагмент анимационного доказательства теоремы о формуле уравнения окруж-
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Выше упоминалось, что мы разработали 
«живые» чертежи и доказательства теорем 
из школьного курса геометрии 7–11-х клас-
сов, то есть с анимационными эффектами. 
Фрагмент некоторых этапов анимационно-
го доказательства теоремы об описанной 
окружности приведён на рисунке 6. 

Заключение

В связи с цифровизацией экономики и об-
разования в частности, а также при нали-
чии большого количества несистематизи-
рованных различных учебных материалов 
создание информационной базы по гео-
метрии было неизбежным и правильным. 
Информационная база получилась лёгкой 
и простой в использовании, о чём говорят 
результаты проведённого опроса учите-
лей Краснодарского края и преподавате-
лей Кубанского государственного универ-
ситета [5], а также акта о внедрении ре-
зультатов работы. Развитие науки не стоит 
на месте, возможно, в будущем создадут 
что-то более усовершенствованное, 
но сейчас данная информационная база 
может явиться большим подспорьем для 
учителя математики в подготовке и про-
ведении уроков по геометрии и во вне-
урочной деятельности.
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В основных направлениях государственной 
политики России до 2025 г. на первый план 
выходят механизмы решения вопросов, 
связанных с экологическим образованием, 
воспитанием, формированием экологичес-
кой культуры подрастающего поколения, 
формированием у обучающихся экологи-
чески ответственного поведения. В Челя-
бинской области разработана и реализует-
ся Концепция непрерывного экологического 
образования в системе общего образова-
ния Челябинской области (утверждена 
05.10.2020) [3]. Этот документ нацеливает 
образовательные учреждения на подготов-
ку обучающихся согласно тенденциям со-
циокультурного развития региона, запро-
сам развивающейся экономики Челябинской 
области и национальным интересам госу-
дарственной безопасности.

В рамках реализации региональной Кон-
цепции МБОУ «Лицей № 13» города Тро-
ицка Челябинской области уже более года 
работает над реализацией научно-при-
кладного проекта «Единое экологическое 
пространство как средство формирования 
экологической культуры обучающихся». 
Более тридцати лет, с момента своего со-
здания, лицей позиционирует себя как 
учебное заведение естественнонаучной 
направленности. Выбор же в качестве ге-
нерализующего фактора естественнонауч-
ного (и не только) образования экологи-
ческой его составляющей позволяет 
придать образовательному процессу смыс-
ловую целостность и завершённость, на-
править на формирование личности вы-
пускника, осознающего экологические 
проблемы родного края, планеты в целом.
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Поиск эффективных инструментов экологи-
ческого воспитания привёл к осознанию не-
обходимости метапредметной экологиза-
ции содержания учебных предметов, 
интеграции курсов дополнительного обра-
зования, внеурочной и урочной деятельнос-
ти обучающихся. Важно, ориентируя обра-
зовательный процесс на удовлетворение 
потребностей региона, учитывать возмож-
ности и направленности личности самих 
обучающихся. 

В качестве одного из эффективных инстру-
ментов формирования экологически значи-
мых универсальных учебных действий, ос-
воения общих для разных учебных 
предметов экологических понятий, станов-
ления в конечном счёте экологической куль-
туры выпускника может выступать участие 
коллектива школы в грантовых экологичес-
ких социальных проектах. Социальное про-
ектирование в вопросах экологического 
воспитания представляет собой процесс 
моделирования социальной деятельности, 
направленной на преодоление проблем, из-
менение и/или развитие социальной ситуа-
ции [2]. 

Первым этапом в этой работе выступает 
деятельность по формированию мотивации 
обучающихся на решение экологической 
проблемы города, села, региона, осознан-
ное участие в подготовке проекта, нацелен-
ного на распространение экологических ин-
новаций. Социальное проектирование — 
перспективное развивающееся направле-
ние, имеющее в части экологического 
воспитания некоторые отличия от традици-
онного.

Поэтому подготовка и реализация проекта 
предусматривает групповую (совместную) 
деятельность его участников по достиже-
нию общей цели, то есть выполнение задач 
социального проекта через кооперацию 
действий. Обучающиеся осваивают различ-
ные типы совместной деятельности, реали-
зуется комплексный подход в социальном 
проектировании.

Следующим отличием социального проек-
та является требование глубокого осозна-
ния обучающимися базовых знаний, нали-
чие умений применить эти знания в разных 
ситуациях. При этом воспитательный и об-
разовательный процессы строятся не 

на конкретной учебной дисциплине, 
а на межпредметных знаниях, меняется 
способ организации пути познания, выра-
батывается умение последовательно мыс-
лить, моделировать как собственную де-
ятельность, так и деятельность всех 
участников социального проекта.

И, наконец, при подготовке социального 
проекта и его реализации происходит разви-
тие творческого потенциала обучающихся, 
стимулирование личностной активности 
на основе гуманистического, духовно-нравс-
твенного начала. Иными словами, основная 
ценностная ориентация в социальном проек-
тировании — духовно-нравственная состав-
ляющая [2].

Экологических проблем в каждом регионе, 
к сожалению, более чем достаточно. Какая 
же из них найдёт отклик в душе школьни-
ка? Наверное, та, что непосредственно свя-
зана со школьной жизнью. В настоящее 
время педагоги, обучающиеся, родители 
МБОУ «Лицей № 13» работают над восста-
новлением созданного в 1990 г. и забро-
шенного с 2005 г. дендрологического пар-
ка, носящего гордое название «Имени 
школьных друзей». 

Доклад о печальной участи дендрологичес-
кого парка прозвучал на ежегодной научно-
практической конференции «Листая памя-
ти страницы» 28.11.2022 в краеведческом 
музее Троицка. Подготовил доклад в про-
шлом учитель биологии лицея, ныне пенси-
онер, краевед Дмитрий Леонидович Белоу-
сов. Ко всем жителям города, к городской 
администрации он обратился с призывом 
восстановить школьный парк около МБОУ 
СОШ № 5 имени А. В. Гусака [1].

Немного об истории этого парка. Дендро-
логический парк «Имени школьных дру-
зей» заложен учителем биологии и геогра-
фии А. Е. Матвеевым в 1990 г. около МБОУ 
СОШ № 5 имени А. В. Гусака. Талантли-
вым, увлечённым своим делом педагогом 
за пять лет было собрано около 50 видов 
древесно-кустарниковых растений. На тер-
ритории дендропарка были представлены 
образцы горной породы кварцит из распо-
ложенного в окрестностях Троицка Бобров-
ского карьера. В дендропарке проходили 
уроки биологии, полевые практики и прос-
то экскурсии; здесь можно было погулять 
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во время большой перемены, прийти после 
уроков с друзьями.

После ухода из жизни А. Е. Матвеева 
в 2005 г. парком заниматься было некому, и 
до марта 2023 г. он зарастал сорной расти-
тельностью, дичал, терял свои лучшие экс-
понаты. Здесь устраивались пикники, пас-
ли скот, организовывали стихийные свалки, 
ели вырубали перед встречей Нового года, 
выламывали ветви деревьев и кустарни-
ков, обустраивали шалаши. Школа, около 
которой располагался парк, малокомплект-
ная, бюджет школы не позволял организо-
вать охрану парка и его поддержание в оп-
тимальном состоянии, не говоря уже 
о приумножении. На начало проекта, осе-
нью 2022 г., парк находился в заброшенном 
состоянии.

Инвентаризация видового состава в сен-
тябре 2022 г., предпринятая Д. Л. Бело-
усо вым, показала, что площадь посадок 
сократилась, парк находится в запущен-
ном состоянии, много самосевных расте-
ний, большинство деревьев и кустарни-
ков находятся в угнетённом состоянии, 
а из 46 видов древесно-кустарниковых 
растений сохранилось лишь 14. Это тра-
гедия всего города, ведь Троицк — город 
на границе с жаркими степями Казахста-
на, климатом близким к резкоконтинен-
тальному. Летом здесь нещадно палит 
солнце, и круглый год дуют ветра.

«Школ чужих не бывает» — так мыслили 
педагоги и ученики лицея, когда решили 
заняться этой экологической проблемой. 
Инициативная группа обучающихся и пе-
дагогов лицея провела опрос, в котором 
приняли участие более 600 человек — тро-
ичан различного возраста. Все они под-
твердили заинтересованность в восста-
новлении дендрологического парка. 
Мнение, выраженное горожанами в ре-
зультатах опроса, укрепило лицеистов 
в том, что решение о возрождении парка 
является необходимым, правильным, свое-
временным и особенно важным для патри-
отического и экологического воспитания 
подрастающего поколения. 

Но как подступиться к этой работе? 
С 2018 г. обучающиеся лицея принимают 
участие в Открытом чемпионате среди обу-
чающихся образовательных организаций 

по проектному управлению на Кубок губер-
натора Челябинской области «PMCup». 
Суть чемпионата — вовлечение школьных 
команд 9–11-х классов в решение проблем 
региона через разработку значимых проек-
тов, а именно поэтапная командная разра-
ботка и защита проектов в процессе мо-
дульного практико-ориентированного 
обучения проектному управлению.

Спецификой чемпионата является этап-
ность и комплексность; профессиональная, 
а не предметная ориентация; разработка 
практико-ориентированных проектов в рам-
ках профессиональных стандартов проект-
ного управления; непосредственное обще-
ние и совместная работа со студентами 
и преподавателями одного из ведущих ву-
зов РФ — Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (националь-
ный исследовательский университет)» 
(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»), а также с по-
тенциальными работодателями.

Продолжительность чемпионата — пять ме-
сяцев, и проходит он поэтапно: 

первый этап• , заочный — подача предва-
рительной заявки от школьной команды; 
открытие чемпионата, в процессе которо-
го участникам излагаются основы разра-
ботки предварительной концепции проек-
та и представляются примеры успешно 
разработанных проектов; разработка 
предварительных концепций прикладных 
проектных идей; отбор 20 команд, про-
должающих участие во втором этапе;
второй этап•  — четырёхдневный выезд-
ной интенсив, цель которого — обуче-
ние команд основам проектного управ-
ления и  разработке проектов; 
прикрепление к командам наставни-
ков — студентов выпускных курсов ФГА-
ОУ ВО ЮУрГУ (НИУ); мастер-классы 
от ведущих преподавателей ЮУрГУ 
и представителей реального сектора 
экономики; интерактивные мероприя-
тия, направленные на повышение эф-
фективности командной работы; конкур-
сные мероприятия, среди которых 
предметные олимпиады, презентации. 
Выездной этап проводится с целью пог-
ружения участников в деловую атмос-
феру интерактивных мероприятий, поз-
воляющих им отрабатывать получаемые 
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знания и навыки непосредственно в про-
цессе мероприятий;
третий этап — доработка предваритель-• 
ных концепций с учётом полученных зна-
ний до готового проекта; заочная оценка 
членами жюри доработанных проектов; 
очная защита и оценка проектов; тор-
жественное закрытие чемпионата, на ко-
тором награждаются победители денеж-
ными призами, номинанты — памятными. 
Проекты, заинтересовавшие партнёров, 
получают поддержку и возможность до-
работки и реализации на территории Че-
лябинской области.

Команде «Лицея № 13» участие в XIV От-
крытом чемпионате среди обучающихся 
образовательных организаций по проект-
ному управлению на Кубок губернатора 
Челябинской области «PMCup» позволило 
не просто разработать интересный, вос-
требованный проект. Социальный проект 
«Вторую жизнь дендрологическому парку 
“Имени школьных друзей”» был признан 
победителем III степени, получил подде-
ржку конкурса на предоставление грантов 
губернатора Челябинской области физи-
ческим лицам, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества, на ре-
ализацию социально значимых проектов 
и проектов в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Жюри отметило, что все мероприятия про-
екта направлены на активизацию осознан-
ной социально-экологической деятельнос-
ти детей, умение работать в коллективе, 
развитие экологического мышления, эко-
логической культуры и экоцентрического 
поведения, современного эколо гическо-
проектного мышления. Главная составля-
ющая всех мероприятий — коллективная 
работа и духовно-нравственное выраже-
ние своей позиции по отношению к месту, 
где дети живут и обучаются; включение са-
мих обучающихся в социальные проекты 
экологического воспитания.

Для лицея социальный проект «Вторую 
жизнь дендрологическому парку “Имени 
школьных друзей”» стал логичным продол-
жением реализуемого научно-прикладного 
проекта «Единое экологическое пространс-
тво как средство формирования экологи-
ческой культуры обучающихся».

Раскроем цель, задачи и особенности реа-
лизации нашего данного социального про-
екта.

В качестве главной цели выступает вос-
становление дендрологического парка 
«Имени школьных друзей» для организа-
ции практической природоохранной де-
ятельности, способствующей повышению 
экологической культуры жителей Троицка. 
Следует отметить, что данная цель напря-
мую согласуется с положениями Концеп-
ции непрерывного экологического образо-
вания Челябинской области [3].

Особенность проекта заключается в том, 
что разработана комплексная система, 
в основу которой положена практическая 
экология: повышение уровня экологичес-
кой культуры; мотивация на достижение 
высоких образовательных результатов 
происходит через практико-ориентирован-
ную, исследовательскую, опытническую 
деятельность обучающихся.

Ещё одна особенность заключается в меха-
низме реализации нашего проекта. Мы об-
ратились к платформе «Добро.ру», подде-
ржанной президентом РФ. Сегодня это 
экосистема, с помощью которой любой не-
равнодушный гражданин может найти во-
лонтёрский проект по душе. Лицеистам как 
организаторам добровольческой акции 
платформа позволила найти единомыш-
ленников, готовых поддержать доброе де-
ло.

Следует отметить, что мотивации молодё-
жи, подростков к занятию волонтёрской де-
ятельностью способствует ведение книжек 
волонтёров, данные которых учитываются 
вузами при поступлении посредством на-
числения дополнительных баллов к ЕГЭ. 
Ещё несколько лет назад этот вопрос вооб-
ще никак не регулировался. Вузы самосто-
ятельно решали, начислять ли дополни-
тельно баллы за подобные достижения или 
нет. Однако в марте 2020 г. вышел офици-
альный документ, который определяет, что 
добровольцы за волонтёрскую деятель-
ность могут получить до 10 баллов при пос-
туплении даже в крупнейшие вузы России. 
Количество баллов зависит от количества 
часов, посвящённых реализации социаль-
ных проектов. Для реализации механизма 
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волонтёрства в лицее разработано положе-
ние об организации работы волонтёрского 
(добровольческого) центра в МБОУ «Лицей 
№ 13», где одним из основных видов де-
ятельности являются образовательное во-
лонтёрство и организация экологических 
отрядов.

При реализации проекта силами обучаю-
щихся, родителей и педагогов, волонтёров 
города Троицка и Троицкого района постав-
лены и успешно решены на сегодняшний 
день следующие задачи: проведена расчис-
тка парка от старых засохших деревьев 
и кустарников, мусора, выполнено крониро-
вание древесных и кустарниковых культур 
и посадка молодых, установлены скамейки 
и урны для мусора, произведён частичный 
ремонт ограждения и проведён летний во-
допровод.

Симбиоз науки и практики при реализации 
целей проекта вдохновил на реализацию 
нового для нас направления деятельнос-
ти — экологическое научное волонтёрство, 
когда ученики лицея становятся помощни-
ками, участниками научной деятельности 
под руководством наставников из высшей 
школы, нашего социального партнёра — 
Института ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВО Южно-Уральского государственного аг-
рарного университета. Обучающиеся и их 
наставники провели сбор материалов для 
научных исследований, идентификацию 
культур. Наставничество по форме «уче-
ник — ученик» реализовывалось при подго-
товке к региональным этапам олимпиад 
по экологии, физике, биологии, участии 
в научных конференциях молодых учёных. 
Проведённая идентификация всех уцелев-
ших культур, их научное описание послужи-
ло основой для изготовления информаци-
онных табличек с QR-кодами. А для умелых 
ручек и творческих умов также нашлось де-
ло по душе. Были организованы и проведе-
ны городские конкурсы для обучающихся 
по изготовлению мобильных арт-объектов 
и ландшафтных 3D-объектов дендрологи-
ческого парка «Имени школьных друзей».

На базе восстанавливаемого дендропарка 
проводятся занятия. И это не только уроки 
естественнонаучных предметов (географии, 
биологии, химии, экологии), организованные 
на природе. Реализация программы «Юные 
друзья природы», цель которой — подготов-

ка к одноимённому областному слёту школь-
ных лесничеств и детских экологических 
объединений, проходила с привлечением 
специалистов-практиков социального парт-
нёра лицея — Челябинского областного 
предприятия «Увельский лесхоз». Обучаю-
щиеся в дендропарке изучают проблемы 
экологии, дендрологии, почвоведения, бота-
ники, лесоводства, энтомологии, зоологии.

В дендрологическом парке уже реализуют-
ся летние междисциплинарные практики. 
Целью практик является экологическое вос-
питание, усиление ценностных аспектов со-
держания экологического образования, по-
лучение представлений природных, этног-
рафических, экологических и биологических 
особенностях местности, в которой живёт 
и обучается школьник. Справедливости ра-
ди отметим, что лицеисты успешно совер-
шенствуют свои практические навыки и 
в выездных летних школах, при сборе мате-
риалов для конкурсов и конференций, 
в рамках проведения исследовательских 
экскурсий, экологических акций, в том чис-
ле в посадке сосны на территории Увель-
ского лесхоза. Все эти мероприятия спо-
собствуют обмену научным и природоох-
ранным опытом, знакомству с различными 
точками зрения на взаимоотношения в сис-
теме «человек — общество — природа», 
что в конечном счёте положительно сказы-
вается на формировании экологической 
культуры обучающихся.

При восстановлении дендрологического 
парка были созданы условия для социаль-
но-ответственной опытнической, проект-
ной, исследовательской деятельности обу-
чающихся, направленной на воспитание 
восприятия человека и природы как едино-
го целого, понимания законов, по которым 
происходит развитие окружающего мира. 
При выполнении учебных проектов, прове-
дении исследований на основе материалов 
дендропарка, несомненно, будут задейс-
твованы и лаборатории лицея, укомплекто-
ванные оборудованием, в том числе цифро-
вым, и ресурсы социальных партнёров: 
детского технопарка «Кванториум», Южно-
Уральского государственного аграрного 
университета.

За относительно небольшой промежуток 
времени воплощения в жизнь социально-
экологического проекта «Вторую жизнь 
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дендрологическому парку “Имени школь-
ных друзей”» получен целый ряд значимых 
для формирования экологической культу-
ры школьников результатов.

Качественные.

1. Возможность проводить ботанические 
экскурсии, полевые практики и создавать 
тематические научно-исследовательские 
проекты.

2. Возможность проведения занятий по био-
логии, экологии, краеведению с организа-
циями — сетевыми партнёрами.

3. Объединение и сплочение вокруг общей 
идеи детей, родителей и учителей, мы от-
мечаем заинтересованность друг в друге, 
взаимопонимание и сотрудничество, усиле-
ние партнёрских отношений.

4. Формирование стремления участвовать 
в мероприятиях экологической и краевед-
ческой направленности (это подтвердил ус-
тный, письменный, электронный опрос 
участников проекта).

5. Повышение уровня удовлетворённости 
качеством сохранения в Троицке окружаю-
щей среды и общественных пространств 
у представителей целевых групп (по ре-
зультатам анкетирования, устного опроса, 
изучения мнения горожан по комментари-
ям в социальных сетях)

Количественные.

1. Повышение уровня информированности 
целевых групп проекта (отслеживается 
по анкетированию, опросам).

2. Увеличение количества детей и молодё-
жи, вовлечённых в проектно-исследователь-
скую деятельность по направлению проекта 
(данные отчётов по дополнительному обра-
зованию, данные программ конкурсов про-
ектных и исследовательских работ).

3. Увеличение количества дополнительных 
общеобразовательных программ краевед-
ческой и естественнонаучной направлен-
ностей (отлеживается по данным управле-
ния образования, информационного 
ресурса «Навигатор дополнительного обра-
зования детей Челябинской области»).

4. Количество обучающихся, вовлечённых 
в мероприятия проекта (около 50 человек).

5. Количество специалистов, привлечённых 
к реализации проекта (15 человек).

6. Информационный охват проекта (не ме-
нее 40 тыс. человек).

При разработке и реализации социально-
экологического проекта «Вторую жизнь де-
ндрологическому парку „Имени школьных 
друзей“» уже пройдены важные этапы:
1)  этап ориентации (постановка проблемы, 

формирование мотивации на работу по 
её устранению);

2)  этап планирования (разработка и защи-
та проекта на чемпионате по проектно-
му управлению);

3)  этап реализации (особенности которой 
мы попытались донести до читателя 
в рамках данной статьи);

4)  этап контроля и анализа результатов, что 
особенно важно для того, чтобы можно 
было обсудить встретившиеся на этапах 
проекта трудностях и предупредить воз-
можные риски следующего этапа — ус-
тойчивого функционирования.

Остановимся на некоторых рисках социаль-
ного проектирования. Справедливости ра-
ди следует отметить, что для нас практи-
чески все они были связаны с первым 
этапом — этапом мотивации обучающихся 
к работе над проблемой восстановления 
дендропарка. 

Риск первый: кому это нужно? Минимизи-
ровать этот риск помог показ ценности де-
ндропарка для городского сообщества. 
К проведению опроса различных групп на-
селения, анализу его результатов были при-
влечены сами школьники. Результат — парк 
нужен всем.

Риск второй: наши силы небезграничны. 
Нужен поиск единомышленников. В этом 
нам помогла платформа «Добро.ру». Она 
позволила придать проекту статус волон-
тёрского, привлечь к его реализации сту-
дентов колледжей и университетов. 

Риск третий: я не умею. И здесь важно, что-
бы рядом с обучающимся был грамотный 
заинтересованный наставник. На этапе 
проектирования в роли наставников были 
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студенты и преподаватели чемпионата 
по проектному управлению «PMCup». 
На этапе реализации — специалисты Тро-
ицкого лесничества, учёные Южно-Ураль-
ского государственного аграрного универ-
ситета, родители, учителя. 

Отметим, что привлечение обучающихся 
к общественно полезному труду, их про-
фессиональная ориентация в ходе реализа-
ции проекта напрямую перекликаются с Фе-
деральным законом от 04.08.2023 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Феде-
рации» и письмом Минпросвещения России 
от 01.06.2023 № АБ 2324/05 «О направле-
нии информации о внедрении Единой мо-
дели профессиональной ориентации». Эти 
направления деятельности в образователь-
ной организации стали обязательными, за-
интересованность в их реализации возрос-
ла. При реализации нашего проекта 
обучающиеся примеряли на себя роли 
не только дворника и садовника, но и спе-
циалиста по управлению проектами, ланд-
шафтного дизайнера, рекламного агента, 
лесовода. Знания, полученные в урочной 
деятельности, подкреплены практической 
деятельностью при взаимодействии с роди-
телями и социальными партнёрами. 

Сегодня мы на пороге следующего этапа 
нашего проекта — этапа устойчивого функ-
ционирования. 

И здесь нас поджидают новые риски. Важ-
но не допустить, чтобы в дендрологический 
парк снова пришло запустение. Настало 
время создания нового социального проек-
та экологической направленности, целью 
которого будет функционирование и разви-
тие дендрологического парка «Имени 
школьных друзей». 

Так, используя социальное проектирование 
экологической направленности в качестве 
инструмента формирования экологической 
культуры обучающихся, в МБОУ «Лицей 
№ 13» города Троицка Челябинской облас-
ти ведётся работа над реализацией регио-
нальной Концепции непрерывного экологи-
ческого образования, создаётся единое 
экологическое пространство, выходящее 
за рамки функционирование одной отде-
льно взятой школы.
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Введение

Как известно, образовательный процесс 
состоит из двух равнозначных частей: вос-
питания и обучения. Обе эти составляющие 
могут дать результат лишь в синтезе и плот-
ном взаимодействии в педагогическом про-
цессе.

В частности, при работе педагогов по про-
фориентации у сегодняшних школьников 
может возникнуть проблема с подбором 
форм, методов и приёмов. Но главная про-
блема в таком направлении воспитатель-
ной работы возникает при подборе матери-
ала по узкому направлению определённой 
специальности. Тысячи вузов и десятки ты-
сяч специальностей, которые может вы-
брать школьник по окончании школы, вы-
зывают вопросы и у родителей, и 
у обучающихся, и у педагогов.

Именно школа может оказать здесь по-
мощь. Необходимо тщательно продумать 
форму профориентации, учитывая при 
этом, что любая профессия из одного клас-
са заинтересует единицы, а интерес у ме-
роприятия должен быть у большинства.

Такой формой воспитательной работы яв-
ляется викторина, которая может быть ор-
ганизована по любой профессии. В течение 
учебного года такие викторины можно при-
урочить к профессиональным праздникам 
в календаре при планировании.

Воспитательная работа в образовательной 
деятельности по формированию интереса 
у обучающихся к определённой профессии, 
с одной стороны, выступает как создание 
условий для формирования интереса 
к предполагаемой специальности обучаю-
щегося. С другой стороны, профориента-
ция — это создание определённых условий, 
которые способствуют пониманию себя, 
своих интересов, способностей и желаний 
для выбора будущей профессии. 

Такое воспитательное мероприятие, как 
викторина, достаточно часто реализуется 
в рамках школы. Но, как правило, педагоги 
такую форму воспитательной работы редко 
используют или совсем не применяют имен-
но в профориентации школьников [2].

Наша задача — на конкретном примере пред-
ставить алгоритм поэтапного планирования 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ — 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ В РАМКАХ 
ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
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и ликвидации последствий стихийных бедствий, кандидат педагогических наук, Москва

В СТАТЬЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕ-
РОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОЖАРНОГО-СПАСАТЕЛЯ. ПОДРОБНО РАССМАТРИВАЮТСЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА, А ТАКЖЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ШАБЛОННЫЕ ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВИКТОРИНЫ. С ПОМОЩЬЮ ВИКТОРИНЫ ВОЗМОЖНО СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО-СПАСАТЕЛЯ. 

• воспитание • викторина • история • пожарная безопасность • обучающиеся • мероприятие 
• задания • вопросы • соревнование
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и организации исторической викторины 
с вопросами по профессии пожарного, пока-
зать простоту организации мероприятия, за-
интересовать педагогов в использовании та-
кой формы воспитательной деятельности 
в работе по профориентации. При этом ал-
горитм подготовки, организации и проведе-
ния викторины является единым для такого 
рода мероприятия, независимо от реклами-
руемой в викторине профессии.

Степень проработанности проблемы

Воспитательный процесс как объект изуче-
ния всегда был в фокусе внимания не толь-
ко у педагогов, но и у философов, полити-
ков, социологов, психологов. Каждое науч-
ное направление ставило перед собой 
определённые цели, общим у которых бы-
ло «целенаправленное» воздействие 
на объекты воспитания — обучающихся. 

Так, философы изучали воспитание в боль-
шей степени в теоретическом контексте, чем 
в практическом. Политики рассматривали 
воспитание через призму идеологии и фор-
мирования нужной политической и граждан-
ской позиции подрастающего поколения. 
Социологи исследовали воспитание в кон-
тексте пользы для общества в целом и че-
рез характеристику особенностей воспита-
ния в отдельных социальных группах. 
Психологи анализировали необходимые ус-
ловия для воспитательного процесса, кото-
рые напрямую связаны с личностью воспи-
туемых и их психологическими качествами.

Известный философ И. Ильин считал глав-
ными факторами в становлении личности 
именно родителей, которые только сами 
могут раскрыть духовный потенциал лич-
ности. И. Ильин пишет: «Воспитатель (отец 
или мать) имеет великую и ответственную 
задачу пробудить детскую душу при первой 
возможности лучом божественной благода-
ти и красоты, любви и радости, чтобы она 
очнулась из своих забвенных сумерек и пе-
режила благостное пробуждение» [2]. 

Педагог XIX века К. Д. Ушинский особое 
внимание уделял роли педагога в воспита-
тельном процессе: «Только личность может 
действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно обра-
зовывать характер» [3]. 

Советский период истории внёс свои кор-
рективы в трактовку «воспитания» в плане 
идеологии, методов и приёмов. Личность 
педагога всё так же оставалась ведущей 
в воспитательной деятельности. Так, совет-
ский педагог В. А. Сухомлинский считал, 
что «воспитываем мы, прежде всего, не те-
ми или иными методами или приёмами, 
а влиянием собственной личности, индиви-
дуальности» [4]. 

Воспитание как главный аспект формирова-
ния личности ребёнка выделяет известный 
учёный математик Н. И. Лобачевский, счи-
тая «все способности ума, все дарования, 
все страсти, всё это обуславливает воспита-
ние, согласовывает в одно стройное целое, 
и человек, как бы снова родившись, являет-
ся творением в совершенстве» [5]. 

Продолжая традиции учёных прошлого 
в разработке и обосновании сущности поня-
тия «воспитания», современные педагоги-
практики находятся в поиске новых форм 
реализации воспитательного процесса. Сов-
ременные педагоги-практики и методисты 
прорабатывают вопрос викторины как фор-
мы воспитательной работы с позиции пла-
нирования, организации и методики прове-
дения такого рода мероприятия [6]. 

Сегодня такое воспитательное и обучаю-
щее мероприятие, как викторина, может 
выполнять задачу по актуализации и уста-
новлению межпредметных связей между 
абсолютно разными дисциплинами [7]. Вос-
питательная работа в истории развития об-
разовательной системы России существо-
вала всегда, видоизменяясь лишь по 
задачам, целям и специфике образователь-
ной организации [8]. 

Методологическая база исследования

При работе с материалом статьи авторы 
использовали метод анализа, при котором 
происходит разбор целостного изучения та-
кой воспитательной формы, как викторина. 
В исследовании был использован метод 
обобщения независимых характеристик ис-
следователей. Также применялись методы 
эмпирической направленности. С помощью 
метода исторического анализа был про-
ведён анализ работ по данной тематике 
в разных исторических периодах. 
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При подготовке представленной статьи бы-
ли использованы теоретические методы, 
в частности метод сравнительного анализа 
научных исследований по заявленной теме. 
Кроме этого, использовался метод анало-
гий — при сопоставлении научных изыска-
ний у разных авторов.

Результаты исследования

Воспитательная работа — это системати-
ческая и целенаправленная работа в обра-
зовании, воспитание может реализовывать-
ся как непосредственно в процессе обучения 
в аудитории на занятиях, так и вне учебного 
времени. Во многом это зависит от загру-
женности педагога и обучающихся, от само-
го воспитательного мероприятия, его объё-
ма, от даты, приуроченной к историческому 
событию или плану воспитательных мероп-
риятий, от частоты проводимых воспита-
тельных мероприятий вообще в стране, ре-
гионе и школе, от принятых видов и форм 
воспитания в образовании.

Виды и формы воспитательных мероприя-
тий:

информационно-просветительские: поли-• 
тинформация, внеучебная лекция, инфор-
мирование, частная индивидуальная бе-
седа с обучающимся;
театрализованные: концерт, выступление, • 
спектакль, парад;
соревновательные: спортивные, научные • 
дискуссии, викторины, конкурсы;
игровые: деловая игра, учения, военизи-• 
рованная игра типа «Зарницы», так назы-
ваемые КШУ (командно-штабные учения, 
проводятся на базе кадетских классов 
и школ);
агитационные в пользу научного направ-• 
ления, определённой профессии, актуа-
лизация истории технического образова-
ния (в нашем случае) [9]. 

Все представленные виды и формы воспита-
тельных мероприятий могут быть использо-
ваны в профориентации в старших классах.

Наша задача — рассмотреть методические 
этапы планирования, подготовки вопросов 
и заданий викторины, проведения воспита-
тельного мероприятия в форме викторины 
в рамках профориентации специальности 
пожарного-спасателя. 

Цель проведения такого мероприятия, как 
историческая викторина, заключается в ак-
туализации профессии пожарных-спасате-
лей, в создании условий становления чувс-
тва сопричастности к профессии пожарных, 
исторического пути данной профессии, вы-
делении профессиональной особенности 
образовательной системы пожарной безо-
пасности, помощи в определении обучаю-
щимися своей будущей профессии [11, 12].

Для результативной реализации цели и за-
дач необходимо выделить особенности 
представленной исторической викторины 
в рамках воспитательной работы. Вопросы 
викторины не претендуют на высокий уро-
вень научности. Вопросы рассчитаны 
на широкий спектр всех категорий обучаю-
щихся в школе, больше носят характер аги-
тационный и рекреационный [10].

Этапы организации 
и проведения викторины

1. Планирование

Любое событие в образовательном процес-
се основывается на плане и заявленной ау-
дитории участников, которая будет задейс-
твована в проведении воспитательного 
мероприятия. 

Такое воспитательное мероприятие, как ис-
торическая тематическая викторина, может 
быть запланировано как в общем плане об-
разовательной организации, так и в плане 
методической секции, в индивидуальном 
плане педагога, воспитательном плане от-
дельного класса. 

Если планируемое мероприятие приуроче-
но к определённой исторической дате, то 
необходимо провести мероприятие как 
можно ближе к исторической дате. Но надо 
отметить, что при планировании таких со-
бытий важно соблюдать меру, иначе это 
может утомить обучающихся и викторина 
уже не будет таким ярким запоминающим-
ся событием и не реализует поставленных 
целей и задач.

Надо отметить, что викторина — это вне-
учебное мероприятие, которое носит 
не только развлекательно-эмоциональный 
характер, но и знаниево-интеллектуальный. 
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Поэтому надо обязательно учесть ряд усло-
вий при формулировании вопросов [13]:

уровень подготовленности обучающихся, • 
особенности состава участников. Если 
материал будет сложный для восприятия, 
то интерес может потеряться. Такой же 
результат будет, если материал будет 
очень лёгким;
если воспитательное мероприятие-викто-• 
рина заявлено как развлекательно-эмоци-
ональное мероприятие, то и подбор вопро-
сов и заданий должны соответствовать, 
они могут быть с юмором, шутливыми;
вопросы и задания на викторину могут • 
быть не только словесной форме, но и на-
глядной, в том числе состоящие из видео-
отрывков;
создание вопросов и заданий к истори-• 
ческой викторине — это процесс творчес-
кий и субъективный, сильно зависит 
от личности преподавателя, его специа-
лизации.

2. Призовой фонд

Следующий момент, который надо учиты-
вать: викторина — это воспитательное ме-
роприятие, но при этом носит соревнова-
тельный характер. Соревнование здесь 
выступает как стимуляция, мотивация, ин-
терес. Исходя из этой особенности, надо 
организаторам продумать призовой фонд 
(призы могут быть тематическими). При 
выборе призов надо учесть возраст и 
по возможности интересы обучающихся, 
принимающих участие в викторине.

Таким образом, историческая профориен-
тационная викторина включена в планы 
мероприятий, вопросы и задания подго-
товлены, классы обучающихся выбраны; 
подготовительный этап к воспитательному 
мероприятию закончен. 

3. Подготовка участвующих классов 
в викторине

Любая профессия — это узкоспециальные 
вопросы, даже если они носят не формаль-
ный характер, их суть, ответы и особенности 
известны не всем. Исключением могут быть 
обучающиеся, чьи родители трудятся в этой 
профессии. Поэтому необходимо продумать 
методы и приёмы, с помощью которых без 
особой назидательности и обязательности 
подготовить обучающихся к викторине.

Это может проходить в рамках классного 
часа, в рамках дополнительных заданий 
для самостоятельной работы, в рамках оп-
ределённой дисциплины (например, исто-
рия или обществознание). 

Педагог-воспитатель может предложить 
каждому подготовить по тематике буду-
щей викторины вопросы, задания, шутки, 
анекдоты. Такое погружение даст не толь-
ко возможность ответить на викторине 
и выиграть приз, но и создаст условия для 
неформального обсуждения особо яркого 
материала во внеурочном общении на пе-
ремене обучающихся. Это, в свою оче-
редь, создаст дополнительную мотивацию 
для обучающихся менее заинтересован-
ных в саморазвитии и подготовке к викто-
рине. 

4. Подготовка сценария

Следующий этап — это подготовка викто-
рины с обучающимися. На данном этапе 
необходимо подготовить план проведения 
мероприятия. План — это непосредствен-
ная помощь при проведении мероприятия, 
а также форма отчёта по состоявшемуся 
мероприятию. В плане необходимо пропи-
сать не только цели, задачи мероприятия, 
но и группу обучающихся, непосредствен-
но поэтапно план проведения мероприя-
тия, выводы и ожидаемый результат. Осо-
бенности подготовки заданий и вопросов 
к викторине рассматривали выше. Сам 
сценарий будет зависеть от возраста обу-
чающихся, масштабности мероприятия, 
наглядности и эмоциональности, отведён-
ного времени.

В сценарии прописывается вводное слово 
педагога, обязательно соотносится со спе-
циализацией проводимой викторины, могут 
быть использованы поэтические вставки, 
живопись, музыкальное сопровождение 
по тематике викторины. 

В сценарии могут быть прописаны пригла-
шённые гости рекламируемой специаль-
ности.

В данном воспитательном мероприятии мо-
гут быть добавлены анекдотичные случаи, 
литературные зарисовки, связанные с про-
фессией. Также это может быть домашним 
заданием для обучающихся. 
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5. Выбор дня и времени проведения 
викторины

Запланированный день и точное время под 
викторину тоже требуют учёта некоторых 
особенностей психологии обучающихся. 
Оптимальным будет проведение такого ме-
роприятия на классном часе, после уроков. 
День оговаривается заранее, идёт опре-
делённая подготовка. Иначе мероприятие, 
проведённое в течение часа, организован-
ное самим педагогом, не оставит ожидае-
мого следа в душе и памяти обучающихся. 

6. Количество участников мероприятия

Данный этап зависит от изначального пла-
на и целей мероприятия. Степень «гранди-
озности» для обучающихся — это количест-
во присутствующих. Но это, в свою очередь, 
возможность «потерять» суть мероприятия 
в суете. Каждый педагог и отдельно обра-
зовательная организация решают сами 
о количестве, исходя из возможностей ау-
диторного фонда, занятости педагогов 
и обучающихся. Такая викторина может 
проводиться и отдельно в небольшой груп-
пе в рамках классного часа. 

7. Непосредственно проведение 
мероприятия

Непосредственно на самом мероприятии 
необходимо вступительное слово ведуще-
го — учителя, возможно, подобрать музы-
кальное тематическое сопровождение, яр-
кую презентацию для мероприятия, 
логично подобрать соответствующие эпиг-
рафы к предстоящему действу. Вопросы 
и задания целесообразно вывести на до-
ску через видеопроектор для удобной с ни-
ми работы. 

Мероприятие должно быть эмоционально 
окрашенным, ведущий-педагог должен при-
ложить усилия, чтобы на протяжении всего 
мероприятия поддерживать позитивное на-
строение обучающихся.

8. Награждение

По окончании мероприятия необходимо 
вручить призы особо отличившимся, от-
метить отдельно тех, кому не досталось 
призов. Возможно простимулировать до-
полнительной оценкой по дисциплине 

за активность на данном мероприятии или 
грамотой, начислением баллов с обяза-
тельным озвучиванием этого непосредс-
твенно на мероприятии. 

Задания и вопросы к викторине

1. Какое событие из истории описано в от-
рывке? «И, когда стало смеркаться, прика-
зала Ольга своим воинам пустить голубей 
и воробьёв. Голуби же и воробьи полетели 
в свои гнёзда: голуби в голубятни, а воро-
бьи под стрехи. И так загорелись где голу-
бятни, где клети, где сараи и сеновалы. 
И не было двора, где бы не горело».

2. Укажите вид транспорта, который ис-
пользовали в тушении пожаров в 20-е го-
ды?

3. Как бы вы расшифровали аббревиатуру 
ДПД, связанную тушением пожаров?

4. Название защитных рукавиц у пожарного. 

5. Назовите икону, связанную с пожарны-
ми. Выглядит она так.
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6. Какой герой мифов Древнего мира свя-
зан с огнём?

7. Назовите сказки, где есть связь с пожар-
ной безопасностью.

8. Назовите русские пословицы, связанные 
с пожарной безопасностью.

9. Назовите несколько художественных 
фильмов о пожарах.

10. Назовите литературные художествен-
ные произведения.

11. Назовите современных российских ге-
роев пожарных.

12. Назовите приметы и суеверия пожар-
ных.

13. Назовите приметы о пожарах у людей.

14. Какие помните стихи о пожарных?

15. Назовите девизы пожарных.

16. Что означает цвет МЧС оранжевый и си-
ний?

17. Дайте трактовку эмблемы МЧС.

18. В какой стране основана первая пожар-
ная охрана? 

19. Что такое БОП? 

20. Сколько примерно весит снаряжение 
современного пожарного? 

21. В каком городе появилась первая по-
жарная команда в России? 

22. Какой пожарный насос изобретён 
в 200 г. до н. э.?

23. Как раньше назывался пожарный 
ствол?

24. На какое обращение обижаются сотруд-
ники пожарной охраны?

25. Когда профессиональный праздник по-
жарных России?

26. Какое средство связи у пожарных поя-
вилось раньше всех и использовалось 
в Санкт-Петербурге?

27. Какой наградой награждается герой, ко-
торый спас человека из пожара?

28. Как называется костюм пожарного?

29. Почему и раньше, и сегодня на каске 
пожарного есть выступ? 

30. Что говорил раньше размер и высота 
выступа на каске пожарного?

31. Почему раньше у пожарных обязатель-
но надо было отращивать большие усы?

32. Что означают у современных пожарных 
на касках впереди изображения геометри-
ческих фигур?

33. Какое снаряжение у пожарных сегод-
ня?
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34. По каким номерам можно вызвать по-
жарную команду?

35. Что будет, если вызвать пожарных ложно?

36. Что должен делать человек, который 
вызвал пожарных?

37. Кто такой брандмейстер во времена 
царской России?

38. Традиции пожарных.

39. Почему трубопровод для транспорти-
ровки огнетушащих веществ называется 
«рукав»?

40. Зачем пожарные раньше в царские вре-
мена натирали каски до блеска?

41. Какое пожелание у сотрудников пожар-
ной охраны коллегам?

42. Какие особо почётные награды для со-
трудников пожарной охраны вы знаете? 

43. Какие инструменты должны быть обяза-
тельно на пожарном щите?

44. Почему ведро на пожарном щите кону-
сообразное?

45. Какую температуру выдерживает сов-
ременный костюм пожарного?

46. Укажите название башни, с которой на-
блюдали пожарные за городом. 

47. Как Царь-колокол связан с пожарной 
безопасностью?

48. Какие опознавательные знаки появля-
лись на пожарной части, если были с ка-
ланчи замечены признаки пожара?

49. Кем были в пожарной безопасности 
раньше брандмейстер и брандмайор?

50. Почему пожарные обижаются, когда лю-
ди называют рукава шлангами?
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Ответы:

1. Месть княгини Ольги за убийство Игоря.

2. Гужевой.

3. Добровольная Пожарная Дружина.

4. Краги.

5. Неопалимая Купина.

6. Прометей.

7. И сейчас же все, кого коснулась волшеб-
ная палочка феи, заснули… Заснули даже 
куропатки и фазаны, которые поджарива-
лись на огне. Заснул вертел, на котором они 
вертелись. Заснул огонь, который их поджа-
ривал. Шарль Перро, «Спящая красавица». 

Раз как-то вечером сидел солдат в своей ка-
морке; совсем уже стемнело, а у него не бы-
ло денег даже на свечку. Тут он и вспомнил 
про ведьмину вещицу. Достал солдат её 
из кармана и стал высекать огонь. Только он 
по кремню, дверь распахнулась, и вбежала 
собака с глазами, точно чайные блюдца. 
Г. Х. Андерсен, «Огниво».

Киплинг Р. «Маугли» — «красный цветок».

Русская народная сказка «Змей Горыныч».

8. Дыма без огня не бывает.
• Там не загорится, где огня нет.
• Солома с огнём не дружит.
• Из огня да в полымя.
• Спички не тронь — в них огонь.
• Спичка невеличка, огонь великан.
• Жжётся печь, её не тронь, потому что 
в ней огонь.
• Искру туши до пожара, беду отводи до 
удара.

9. «Экипаж», «34-й скорый», «Поезд вне 
расписания», «Тревожное воскресение», 
«Огонь».

10. А. Гайдар. «Дым в лесу».
Б. Житков. «Дым».
С. Михалков. «Дядя Степа».
К. Паустовский. «Заячьи лапы».
Л. Толстой. «Пожар».
С. Маршак. «Кошкин дом».
С. Маршак. «О кострах, ребятах и козлах 
рогатых».
Б. Житков. «Пожар в море».
В. Драгунский. «Пожар во флигеле, или 
подвиг во льдах...».
Е. Пермяк. «Как Огонь Воду замуж взял».
Л. Толстой. «Пожарные собаки».
К. Чуковский. «Путаница».
С. Маршак. «Рассказ о неизвестном герое».
С. Маршак. «Сказка про спички».
Рэй Брэдбери. «450 градусов по Фарен-
гейту».

11. Е. Н. Зиничев, В. М. Максимчук, 
Е. Н. Чернышев, А. Н. Рожков, И. Д. Пет-
ров, В. В. Замараев, А. В. Катерничев, 
Л. П. Телятников.

12. Если кошка замяукала в диспетчерс-
кой — жди скорого вызова на пожар. Ко-
шек не обижают, порой они живут в частях, 
их кормят, любят, но диспетчерскую от ко-
шачьих визитов уберегают.

Если кто-то из караула начистил свою обувь 
перед заступлением на дежурство, то выез-
дов за смену предстоит много.
За 7–10 дней до отпуска обычно выездов 
бывает много.
Если боевку постирать, то будут тяжёлые 
сутки у пожарного.
Если с кем-то дежурствами поменяться, то 
будет дежурство тяжёлое.
У пожарных нельзя желать спокойной ночи.
Начищать пожарные маячки перед дежурс-
твом.
В фильме «Огонь» показана примета о спич-
ке — если зажечь спичку и она, быстро про-
горев, обожжёт пальцы, то будет тяжёлый 
пожар.

13. Опасность сулят мыши, муравьи или та-
раканы, в спешном порядке покидающие 
жилище.
Надо насторожиться, если собака завыла 
без причины или кошка принялась метаться 
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из угла в угол, буквально не находя себе 
места.
В деревнях говорили: если над крышами 
летает и громко кричит кукушка, то жди 
«огненного петуха».
А вот белые голуби способны потушить по-
жар дома одним своим присутствием — 
приметы обещают, что жилью, чердак ко-
торого облюбовали пернатые, ничего 
не угрожает.

14. Самуил Маршак «Рассказ о неизвест-
ном герое». 
Борис Дубровин «Да, огонь». 
Лев Ошанин «Мы долю выбрали свою». 
Владимир Высоцкий «Я тут подвиг совер-
шил — два пожара потушил...». 
Владимир Маяковский «Лига наций — ев-
ропейский пожарный…» (РОСТА № 159).
Рязанцев. «Профессия пожарный».

15. «Предотвращение, Спасение, Помощь», 
«Круши, качай, не рассуждай!», «Богу хвала, 
царю слава, ближнему защита», «Богу хвала, 
Отечеству слава, ближнему защита» и прос-
то «Богу хвала, ближнему защита!», «Труду 
хвала, ближнему защита», «Всегда готов!», 
«Ведь у каждого на сердце девиз высечен: 
прожить одну жизнь, а спасти тысячи».

16. Оранжевый — цвет огня, голубой — 
цвет Земли.

17. Треугольник — устойчивость, звезда — 
надежда.

18. Древний Рим.

19. Боевая одежда пожарного.

20. В среднем 30 кг.

21. В Санкт-Петербурге в 1803 г. при Алек-
сандре I.

22. Насос ктесибия.

23. Брандсбойт.

24. Пожарник.

25. 30 апреля.

26. Телеграф.

27. За спасение погибавших.

28. Боёвка (боевая одежда).

29. Это ребро жёсткости, распределяет на-
грузку на голову при падении сверху пред-
мета.

30. Статус профессиональный и служеб-
ный.

31. При пожаре усы мочили водой и засо-
вывали в нос, усы играли роль фильтра.

32. Должность, воинские части.

33. Боёвка, краги, каска, ремень, карабин, 
топор, сапоги, подкасник.

34. 01, 112.

35. Штраф.

36. Стоять на открытой местности, ждать 
приезда машины пожарных и показывать 
дорогу.

37. Начальник пожарной части.

38. При уходе на пенсию пожарного, одето-
го в специальную одежду, обливают из ру-
кавов.

39. «Рукава» у пожарных ткали из пеньки, 
а потом из льна.
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40. Чтобы видеть другого в дыму.

41. «Сухих рукавов».

42. Крест «За доблесть», «За отличие 
в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации», «За отвагу на пожаре».

43. Ведро, лом, лопата, багор, топор, огне-
тушитель.

44. Причин несколько: от воровства, зимой 
ломать лёд на водоёме, легко набирает во-
ду в колодце, направление воды при выли-
вании точнее попадает в цель, дешевле при 
производстве, на него уходит меньше мате-
риала.

45. 1200 градусов.

46. Каланча.

47. Загорелся навес над колоколом, при ту-
шении вода попала на раскалившийся ко-
локол и кусок откололся. 

48. На флагштоке вывешивались шары или 
сигнальные флажки, ночью фонари.

49. Брандмейстер — возглавлял пожарную 
часть, брандмайор — пожарную охрану все-
го города.

50. Выражение «прикинуться шлангом» 
значит бездельничать. Или «шланговать» — 
отлынивать.

Заключение

Организация и проведение любого воспи-
тательного мероприятия требует как 
от педагога, обучающихся, так и от адми-
нистрации дополнительных ресурсов, 
сил, времени. Но главным являются всё 
же не ресурсы, а желание, настрой педа-
гога и обучающихся, общий эмоциональ-
ный фон как для подготовки, так и для 
проведения мероприятия. Любые мероп-
риятия воспитательного характера мак-
симально должны уходить от нарочитос-
ти. При этом системный подход должен 
быть ведущим в воспитательном воздейс-
твии на обучающихся. Именно такой под-
ход сможет внести существенные изме-
нения в образовательный процесс 
в целом, образовательное пространство 
и процесс обучения [14].

Надо отметить, что такие викторины можно 
проводить ежегодно в даты профессио-
нального праздника пожарных с обучающи-
мися. Мероприятие такого рода могут быть 
профориентационными, обучающими, вос-
питательными, развлекающими [15].

Системность в проведении такого рода 
мероприятий всегда должна создавать ус-
ловия ожидания чего-то нового, интерес-
ного, незабываемого. Воспитательная ра-
бота в целом и организация такого рода 
мероприятий на регулярной основе слож-
ны для организаторов, поиском новых под-
ходов, методов, технологий, способов про-
ведения, способов мотивации для участия 
в событии. Особенно важно использовать 
на такого рода мероприятиях огромный 
культурный потенциал [16].

Особо необходимо отметить, что такой 
формат воспитательной работы, как вик-
торина, достаточно широко используется 
в школе и незаслуженно забыт в вузах. 
Задача педагогов, образовательных орга-
низаций — расширять спектр методов, 
приёмов и форм воспитательной работы 
в образовательном процессе, особенно 
в рамках профориентации.
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Введение

Известно, что одарённость — это дар, про-
являющийся в способности делать что-то 
лучше других, талант — это упорный труд 
по развитию одарённости, по совершенс-
твованию результатов творческой деятель-
ности, получающих признание в професси-
ональном сообществе [2–5].

Традиционно об одарённости как показате-
ле качества образования говорят примени-
тельно к обучающимся в школе (стобалль-
никам, олимпиадникам, победителям 
конкурсов и т. д.) или относительно воспи-
танников детских садов (победителей де-
тских конкурсов, фестивалей и т. д.). 
По умолчанию принято считать, что 
у одарённых детей — одарённые или талан-
тливые учителя.

Всегда ли эти учителя являются одарённы-
ми или талантливыми в сфере педагогичес-
кой деятельности? И что понимать под пе-
дагогической одарённостью?

Оказывается, педагогическую одарённость 
учёные и практики понимают как опре-
делённые способности, но понимают по-
разному. 

В. Д. Шадриков предлагает рассматривать 
способности в трёх измерениях: способ-
ности индивида, субъекта деятельности 
и личности. При этом развитие способнос-
тей он рассматривает на определённой 
природной основе (способности индиви-
да). Эти способности достраиваются ин-
теллектуальными операциями и способа-
ми их реализации (способности субъекта 
деятельности) и находятся под контролем 
и направляющим воздействием мотивации 
и нравственных качеств (способность лич-
ности) [18].

Г. Айзенк, В. В. Рыбалка, Е. Е. Антонова, 
С. И. Заир-Бек, Т. А. Мерцалова, К. М. Ан-
чиков и др. предлагают для определения 
педагогической одарённости разнообраз-
ные диагностические модели, методики, 
средства [1, 2, 4, 6, 7, 15]. 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 
ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Габдулхаков Валерьян Фаритович, 
руководитель научно-образовательного центра педагогических исследований Казанского 
федерального университета, заведующий Центром прикладной педагогики Академии наук 
Республики Татарстан, член-корреспондент АН РТ, доктор педагогических наук, 
профессор 

Зиннурова Альфия Фидаиловна, 
доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 
научный сотрудник Центра прикладной педагогики Академии наук Республики Татарстан, 
кандидат педагогических наук

В СТАТЬЕ КОНСТАТИРУЕТСЯ, ЧТО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОДАРЁННОСТЬ ПОНИМАЕТСЯ ПО-РАЗНОМУ В НАУКЕ, 
В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ И В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ОБРАЗОВАНИЯ. В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ОДАРЁННОСТЬ ПОНИМАЮТ КАК СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ 
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НИЙ). УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ТАКОЙ ОДАРЁННОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ НЕ ВСЕ ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ: У ОДНИХ НА-
БЛЮДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, У ДРУГИХ — ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОДАРЁННОСТЬ, 
У ТРЕТЬИХ — ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ ЭТО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НЕ-
ПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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В общем виде психологи выделяют три вза-
имосвязанных диагностических критерия: 

1) комплексный критерий, оценивающий • 
социальный, психологический и индиви-
дуальный (персонализированный) аспек-
ты и учитывающий все известные под-
структуры личности [8, 9]; 
2) парадигмально-деятельностный крите-• 
рий, связанный с дифференциацией вы-
явленных компонентов деятельности 
и поведения [10, 11, 14]; 
3) антропологический критерий, включа-• 
ющий возрастные, генетические и другие 
характеристики [15–17].

Критерии имеют инструментальный харак-
тер и требуют развёрнутых психологичес-
ких и педагогических интерпретаций. Эти 
критерии имеют место в педагогической 
психологии и в современной эксперимен-
тальной практике, но для начинающих учи-
телей — это больше теория. 

Молодые педагоги часто остаются одиноки-
ми в поиске эффективных механизмов 
«стать учителем» (получить признание сре-
ди школьников, родителей, учителей). Тра-
диционная методическая служба, наставни-
ки оказываются для их профессионального 
становления не всегда эффективными. Бо-
лее того, в школах негласно существует так 
называемая дедовщина, когда опытные 
учителя относятся к молодым с латентно 
выраженной иронией или даже агрессией.

Педагогическая одарённость как способ-
ность работать с детьми (удерживать дис-
циплину, поддерживать внимание, мотива-
цию, обеспечивать усвоение знаний) для 
молодых учителей — вопрос принципиаль-
ный. Уже после первой педагогической 
практики многие студенты испытывают ра-
зочарование: их не слушают дети, они 
не могут заинтересовать школьников темой 
урока, сформировать запланированные зна-
ния, умения, навыки. Такое разочарование 
переживают часто даже студенты-отлични-
ки, осознанно выбравшие педагогическую 
специальность. Это негативно влияет 
на последующее трудоустройство: выпуск-
ники, не способные наладить контакт, орга-
низовать общение с детьми, категорически 
не хотят работать в школе. Кто-то стремится 
уйти в науку, кто-то найти своё место в сфе-
ре государственной службы, кто-то думает 
о смене профессии и т. д.

В ходе проведения ежегодного Послания 
Федеральному собранию, 20.02.2029, 
В. В. Путин предложил запустить програм-
му поддержки педагогов в небольших на-
селённых пунктах [13]. Проект получил на-
звание «Земский учитель» и нашёл 
отражение в нормативных документах ре-
гионов России [12]. 

Материальные стимулы, предусмотренные 
в этих документах, заинтересовали многих 
выпускников педагогических вузов. Однако 
смогут ли они продержаться в сельской 
школе более трёх лет, если обнаружат у се-
бя отсутствие педагогической одарённости 
(природной педагогической способности 
любить детей и уметь с ними общаться). 
Перед таким выбором (на уровне «смогу — 
не смогу», «люблю — не люблю», «быть 
или не быть») реально стоят многие выпус-
кники вузов. К сожалению, это не всегда 
видят и учитывают исследователи педаго-
гического образования.

Проблема заключается в том, что феномен 
педагогической одарённости не до конца 
изучен, хотя именно он часто является оп-
ределяющим для профессионального ста-
новления и карьерного роста учителя.

Целью нашего исследования стал эксперт-
ный анализ проявления педагогической 
одарённости в современной образователь-
ной практике и отношения к ней школьных 
учителей с разным стажем.

Методы исследования: анкетирование, тес-
тирование, собеседование, математичес-
кая обработка данных опроса.

Результаты исследования

Экспертное исследование было проведено 
в 2020–2023 гг. научно-образовательным 
центром педагогических исследований Ка-
занского федерального университета 
и Центром прикладной педагогики Акаде-
мии наук Республики Татарстан (в рамках 
госзадания правительства Республики Та-
тарстан).

По результатам анкетирования учителей-
практиков (837 респондентов — учителя 
с разным стажем педагогической работы) 
было установлено, что педагогическую 
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одарённость учителя понимают как способ-
ность: 

держать дисциплину и поддерживать по-• 
рядок в классе (84 % опрошенных); 
организовывать мотивацию к обучению • 
(88 % опрошенных);
удерживать внимание обучающихся (91 % • 
опрошенных); 
обеспечивать хорошее усвоение учебного • 
материала (95 % опрошенных); 
способность любить детей (97 % опро-• 
шенных).

Как видим, любовь к детям, по мнению учи-
телей-практиков, главный признак педаго-
гической одарённости.

Такие показатели, как подготовка стобалль-
ников, олимпиадников, способность прово-
дить нестандартные уроки, использовать ин-
новационные технологии или цифровые 
ресурсы, побеждать в профессиональных 
конкурсах «Учитель года», публиковать мето-
дические материалы в рейтинговых изданиях 
и др., набрали менее 50 % опрошенных.

При опросе студентов выпускных курсов, 
прошедших педагогическую практику 
(345 респондентов), было установлено, что 
педагогическую одарённость они понимают 
не как учителя. Для них это способность:

готовить стобалльников и олимпиадников • 
(91 % опрошенных); 
проводить нестандартные уроки (89 % оп-• 
рошенных); 
использовать инновационные технологии • 

или цифровые ресурсы (94 % опрошен-
ных); 
побеждать в профессиональных конкур-• 
сах «Учитель года» (95 % опрошенных); 
публиковать методические материалы • 
в рейтинговых изданиях (82 % опрошен-
ных);
держать дисциплину и поддерживать по-• 
рядок в классе (98 % опрошенных).

То есть студенты отдали предпочтение тем 
видам деятельности, которыми сами ещё 
профессионально не занимались. Это под-
готовка стобалльников и олимпиадников, 
проведение нестандартных уроков, исполь-
зование инновационных технологий, учас-
тие в конкурсе «Учитель года», публикация 
методических материалов. Любовь к детям 
отметили 37 % опрошенных студентов: роль 
этого фактора в профессиональной деятель-
ности учителя они ещё не успели осознать.

Только в одном показателе позиции учите-
лей и студентов почти совпали. Это способ-
ность держать дисциплину и поддерживать 
порядок в классе (98 % опрошенных сту-
дентов и 84 % учителей). Для студентов 
дисциплина в классе оказалась главной 
проблемой освоения профессии учителя. 
Они считают, что это педагогический дар 
и владеют им немногие.

Интересно было посмотреть отношение 
к педагогической одарённости учителей, 
имеющих разный стаж (1546 респондентов) 
(табл. 1).

Таблица 1

Педагогическая одарённость глазами учителей с разным стажем работы (в %)

№ Педагогическая одарённость — этоспособность Педагогический стаж, 
лет

5 10 15

1 Держать дисциплину и поддерживать порядок в классе 76 54 30

2 Организовывать мотивацию к обучению 87 90 89

3 Удерживать внимание обучающихся 84 75 70

4 Обеспечивать хорошее усвоение учебного материала 78 80 81

5 Способность любить детей 42 65 83

6 Готовить стобалльников и олимпиадников 42 45 41

7 Проводить нестандартные уроки 47 40 39

9 Использовать инновационные технологии или цифровые ресурсы 52 43 41

9 Побеждать в профессиональных конкурсах «Учитель года» 51 42 39

10 Публиковать методические материалы в рейтинговых изданиях 23 32 35
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Оказалось, что педагогическая одарён-
ность как способность держать дисциплину 
и поддерживать порядок в классе (см. пер-
вое определение в таблице 1 — выделено 
жирным шрифтом) для учителей с относи-
тельно большим стажем работы менее ак-
туальна: для опытного учителя дисциплина 
в классе это не проблема. Но 30 % учите-
лей со стажем 15 лет всё равно считают это 
проблемой. То есть в школе работают опыт-
ные учителя, для которых дисциплина 
в классе остаётся серьёзной проблемой. 
Интересно и то, что они считают, что у них 
нет педагогической одарённости, но они 
способны решать образовательные задачи. 
Те учителя, которые не видят здесь никакой 
проблемы, признаются, что используют 
в образовательной практике авторитарные 
и менторские формы воздействия. Многие 
считают, что демократический стиль обще-
ния и отношения сотрудничества в повсед-
невной практике для них недопустимы: эти 
отношения провоцируют развитие «хамско-
го» отношения к учителю.

76 % учителей с пятилетним стажем работы 
уже не считают себя молодыми, прошли ат-
тестацию на первую квалификационную ка-
тегорию, но воспринимают проблему дис-
циплины как важную и вынуждены тоже 
использовать авторитарные формы воз-
действия на школьников. На открытых уро-
ках для аттестации демонстрируют демок-
ратические формы общения, отношения 
сотрудничества. Но в повседневной практи-
ке без авторитарных (запугивающих) форм 
общения обходиться не могут.

Интересна динамика по определению педа-
гогической одарённости как способности 
любить детей (см. пятое определение в таб-
лице 1 — выделено жирным шрифтом). 

42 % учителей с пятилетним стажем счита-
ют, что это важный показатель. Этот пока-
затель существенно изменяется у учителей 
с десятилетним стажем работы (он доходит 
до 65 %). То есть учителя со стажем любят 
детей больше, чем учителя молодые.

У учителей с пятнадцатилетним стажем ра-
боты он доходит до 83 %. Причём половина 
учителей с пятнадцатилетним стажем рабо-
ты признаются, что работают из-за любви 
к детям, но отдают предпочтение автори-
тарным и менторским формам воздействия 

на них, только в старших классах допуска-
ют иногда отношения сотрудничества.

Половина показателей педагогической 
одарённости (это способности готовить сто-
балльников и олимпиадников, проводить 
нестандартные уроки, использовать иннова-
ционные технологии или цифровые ресурсы, 
побеждать в профессиональных конкурсах 
«Учитель года», публиковать методические 
материалы в рейтинговых изданиях) подде-
рживают менее 50 % учителей с разным ста-
жем работы (см. табл. 1), хотя традиционно 
принято считать, что именно эти показатели 
характеризуют педагогический талант сов-
ременного учителя. 

Дискуссии и обсуждения

С точки зрения психологии, педагогическая 
одарённость проявляется в способностях 
индивида, субъекта деятельности и личнос-
ти [18]. Поэтому надо развивать индивиду-
альные, субъектные и личностные качества. 

Однако здесь при наличии диагностических 
материалов психологического характера 
не хватает материалов процессуального ти-
па — дидактических, методических, способ-
ных технологически обеспечить развитие пе-
дагогической одарённости в условиях 
непрерывного образования. При этом абсо-
лютно не разработанными остаются траекто-
рии развития учителей с выявленной педаго-
гической одарённостью и траектории 
развития учителей, у которых диагностирует-
ся отсутствие педагогической одарённости.

Остаётся противоречие между разным по-
ниманием педагогической одарённости 
в науке, в управленческих структурах обра-
зования и в педагогической среде: в науке 
педагогическую одарённость понимают как 
модель, которую можно развивать; в орга-
нах управления образованием — как дости-
жения в показателях ЕГЭ, олимпиад, кон-
курсов; в школе — как способность учителя 
удерживать дисциплину в классе и органи-
зовывать образовательный процесс.

Выводы и рекомендации

В проведённом исследовании мы исходили 
из того, что педагогическая одарённость — 

Валерьян Фаритович
Вычеркивание
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это дар, проявляющийся в способностях ус-
пешно взаимодействовать с обучающими-
ся и осуществлять с ними образовательный 
процесс. Педагогический талант — это раз-
витая в профессиональной деятельности 
педагогическая одарённость, реализация 
которой позволяет учителям получать вы-
сокие результаты в образовании.

Исследование показывает, что более поло-
вины работающих в школе учителей не об-
ладают педагогической одарённостью, 
но имеют педагогические способности 
и владеют методическими инструментами 
непрерывного их развития.

В современной науке накоплен достаточ-
ный материал по выявлению и развитию 
педагогической одарённости школьных учи-
телей. Однако диагностический инструмен-
тарий практически не интегрирован с раз-
вивающим. Поэтому психологические и 
методические службы школ вопросы разви-
тия педагогической одарённости учителей 
обходят стороной.

Система создания педагогических классов 
как система, направленная на раннее выяв-
ление и развитие педагогической одарён-
ности, в этом смысле тоже не работает. Вы-
пускники этих классов редко выбирают 
педагогический вуз и учительскую профес-
сию.

В этой связи научно-методическим центрам 
институтов развития образования, педаго-
гических вузов следует учитывать антропо-
логические особенности педагогической 
одарённости: у одних учителей есть педаго-
гические способности (но нет педагогичес-
кой одарённости), у других есть педагоги-
ческие задатки, у третьих — педагогическая 
одарённость, у кого-то — педагогический 
талант, в исключительных случаях — педа-
гогическая гениальность. Каждая группа 
учителей требует своей траектории непре-
рывного педагогического образования 
и особой — персонализированной — техно-
логии развития педагогического мастерс-
тва.
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На современном витке развития постиндус-
триальной экономики инновационного ха-
рактера приоритетной зоной общественных 
интересов становится система образова-
ния. Высокотехнологичная и высокопроиз-
водительная промышленность нуждается 
в высокообразованных людях, которых от-
личают профессионализм и компетент-
ность, открытость людям и коммуникабель-
ность, честность и сознательность, упорс-
тво и усидчивость, а главное — устойчивая 
внутренняя мотивация к непрерывному са-
моразвитию и перманентному самообразо-
ванию на протяжении всей жизни. Этот ши-
роко признанный постулат уверенно генери-
рует поиск независимых, оптимальных 
механизмов и объективных инструментов, 
позволяющих отображать достоверную кар-
тину реального уровня качества образова-
ния в нашей стране [6; 9; 13; 31; 37; 43; 59].

На основании действующего законодатель-
ства общеобразовательные организации 
разрабатывают и реализуют Основную об-
разовательную программу начального об-
щего образования (ООП НОО) в соответс-
твии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС 
НОО), утверждённого приказом Минис-

терства просвещения РФ от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта начального общего образования» 
и Федеральной основной общеобразова-
тельной программой начального общего 
образования (ФОП НОО), утверждённой 
приказом Министерства просвещения РФ 
от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении фе-
деральной образовательной программы 
начального общего образования», которая 
определяет единые планируемые результа-
ты освоения образовательной программы, 
объём и содержание образования на уров-
не НОО, непосредственно применяя при 
реализации обязательной части ООП НОО 
федеральные рабочие программы по учеб-
ным предметам «Русский язык», «Литера-
турное чтение» и «Окружающий мир». 

В организации процедуры оценки образо-
вательных результатов младших школьни-
ков помимо системно-деятельностного 
и уровневого реализуется комплексный 
подход, который предполагает мониторинг 
динамических показателей достижения 
предметных, метапредметных и личност-
ных результатов с использованием разно-
образных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ – 2023: ОТ ВНЕШНИХ СУПРЕССОРОВ 
К ВНУТРЕННИМ ДРАЙВЕРАМ

Пичугин Сергей Сергеевич, 
доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования 
Института непрерывного образования Московского городского педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, Москва

В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2023 Г. 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОАНАЛИЗИРОВАНА СЛОЖИВШАЯСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ТИПОЛОГИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ ОШИБОК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАДАНИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
МАТЕМАТИКЕ И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. ПРЕДЛОЖЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИЁМЫ, ПОЗВО-
ЛЯЮЩИЕ НИВЕЛИРОВАТЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

• младшие школьники • всероссийские проверочные работы • оценка качества подготовки 
обучающихся • Федеральный государственный образовательный стандарт • Федеральная 
образовательная программа начального общего образования • совершенствование работы 
учителя начальных классов • педагогические приёмы устранения трудностей

УДК 373.31



91ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  6’2023

При оценке личностных достижений обуча-
ющихся, целью которой является получение 
объективной информации о воспитательной 
деятельности общеобразовательной орга-
низации, в контур интереса в соответствии 
с п. 19.16 ФОП НОО попадают «две группы 
результатов: 

основы российской гражданской идентич-• 
ности, ценностные установки и социально 
значимые качества личности;
готовность обучающихся к саморазвитию, • 
мотивация к познанию и обучению, актив-
ное участие в социально значимой де-
ятельности» [53]. 

С учётом особенностей данных групп на ос-
новании требований п. 19.17 ФОП НОО 
предусматривается оценка наличия у вы-
пускника начальной школы таких качеств, 
как учебно-познавательная мотивация, 
умение планировать собственные учебные 
действия, осуществлять самоконтроль и са-
мооценку.

Диагностика уровня достижения метапред-
метных результатов включает в себя анализ 
способности младших школьников выпол-
нять учебные задачи и разрешать внеучеб-
ные ситуации, требующие уверенного вла-
дения всеми группами универсальных 
учебных действий, и осуществляется пос-
редством мониторинга всей совокупности 
познавательных, коммуникативных и регу-
лятивных универсальных учебных действий.

В объективе оценки предметных результа-
тов в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и содержанием ФОП НОО оказывает-
ся способность обучающихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические 
задачи, построенные на основном содержа-
нии учебных предметов с учётом формиру-
емых метапредметных действий. В соот-
ветствии с п. 19.34 ФОП НОО определение 
уровня освоения предметных результатов 
осуществляется в рамках внутришкольных 
оценочных процедур текущего, тематичес-
кого, промежуточного и итогового контро-
ля. Важно отметить, что на основании 
п. 19.35 ФОП НОО в приложении к ООП 
НОО должны быть зафиксированы особен-
ности оценки предметных результатов.

Вопрос объективности и максимальной про-
зрачности самой процедуры контроля 
и оценки качества общего образования на-

ходится в фокусе особого внимания Феде-
ральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзор). Однако 
проблема трансформации общепринятых 
и активно используемых инструментов 
оценки качества общего образования в на-
шей стране не оставляет умы всех участни-
ков образовательных отношений, провоци-
руя активный профессионально-обществен-
ный дискурс по вопросу разумности 
проведения всероссийских проверочных 
работ (ВПР) как формы независимого мо-
ниторинга образовательной результатив-
ности обучающихся. Так, своё отрицатель-
ное отношение к проведению ВПР высказа-
ли 45% педагогов, и лишь 17% опрошенных 
поддержали идею проведения таких прове-
рочных работ с оговоркой, что оценка 
не должна фиксироваться в школьный жур-
нал [2]. Депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации предложили заменить ВПР на новый 
механизм ревизии качества подготовки 
школьников, который позволит осущест-
влять замер уровня знаний и будет отве-
чать запросам и интересам педагогов [3]. 

Наличие проблем с объективностью ВПР 
признают и в Рособрнадзоре, планируя 
внести серьёзные изменения. В планах 
контрольно-надзорного органа — оконча-
тельно отойти от привычного формата их 
проведения и организовать оценочную 
процедуру исключительно с использовани-
ем компьютерных технологий. Изменения 
коснутся как времени выполнения ВПР, 
оно не должно будет превышать 45 мин, 
так и отметок, полученных обучающимися 
за проверочную работу, которые станут 
не просто итоговыми, но приобретут более 
высокое значение [1].

Будучи совершенно далёкими от желания 
фрондировать на эту тему, заметим, что, 
с одной стороны, весь верифицированный 
контент ВПР для начальной школы, кото-
рый разрабатывается на базе Федерально-
го института оценки качества образования 
(ФИОКО), соответствует ФГОС НОО и но-
сит диагностический характер. Всероссийс-
кие мониторинговые исследования в фор-
мате ВПР позволяют без дополнительных 
затрат времени и сил не только достоверно 
оценить успешность освоения планируемых 
результатов ООП НОО, но и судить об эф-
фективности используемых форм, методов, 
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средств, подходов, приёмов работы учите-
ля начальных классов. С другой стороны, 
ВПР нуждаются в дальнейшем тюнинге, 
который сделает проверочные работы мак-
симально объективным, независимым, 
а главное — авторитетным инструментом 
оценки качества общего образования [4; 
10; 20; 30; 57]. 

Оценивая уровень достижения планируе-
мых результатов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО и содержанием ФОП 
НОО, проанализируем статистические 
данные выполнения обучающимися зада-
ний ВПР в 2023 г., а для иллюстрации их 
затруднений обратимся к примерам зада-
ний из раздела «Всероссийские провероч-
ные работы в ОО» для 4-го класса по рус-
скому языку, математике и окружающему 
миру, размещённым на официальном сай-

те ФИОКО (https://fioco.ru). Информация 
о количестве обучающихся и образова-
тельных организаций, которые приняли 
участие в проведении ВПР, представлена 
в таблице 1, а статистика выполнения за-
даний ВПР — в таблице 2.

ВПР по русскому языку состоит из двух 
частей. Первая — содержит три задания: 
диктант (1К1 — умение соблюдать орфог-
рафические нормы и 1К2 — следовать нор-
мам пунктуации) и два задания по записан-
ному под диктовку тексту (задания 2 и 3, 
состоящие из двух частей соответственно). 
Вторая — включает в себя 12 заданий, 
в том числе девять заданий к приведённо-
му для чтения тексту. На диаграмме 1 пока-
заны итоги выполнения заданий ВПР 
по русскому языку (выражается в % как от-
ношение суммы всех набранных баллов 

Диаграмма 1. Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 2023 г.

Таблица 1

Количество участников ВПР в 2023 г.

Предмет Количество образовательных организаций Количество обучающихся

Русский язык 35 274 1 574 320

Математика 35 291 1 593 498

Окружающий мир 35 268 1 581 147

Таблица 2
Статистика выполнения ВПР в 2023 г.

Предмет
Отметка (%)

«2» «3» «4» «5»

Русский язык 5,4 30,15 46,35 18,1

Математика 2,85 21,86 44,63 30,65

Окружающий мир 1,15 19,12 55,34 24,38
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за задание всеми участниками к произве-
дению количества участников на макси-
мальный балл за задание). 

Традиционно низкие результаты выпускни-
ки начальной школы, к сожалению, показа-
ли при выполнении заданий 6 и 15. 

В задании 6 проверяется владение навыка-
ми смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с указан-
ными целями и задачами, а также умение 
распознавать и формулировать основную 
мысль письменного текста.

Задание 6. Что хотел сказать автор читате-
лю? Определи и запиши основную мысль 
текста. 

В мире существует много необычных, уди-
вительных памятников. Есть они и в Рос-
сии, вот, например, памятник букве «ё» 
в Ульяновске. Раньше этот город называл-
ся Симбирском, в нём родился известный 
русский писатель Николай Михайлович Ка-
рамзин, который придумал букву «ё». Он 
предложил поставить над буквой «е» две 
точки. До изобретения буквы «ё» писали 
или «ио», или просто «е». 

В Псковской области, неподалёку от усадь-
бы Михайловское, где жил в ссылке Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, поставили памят-
ник зайцу. Монумента заяц удостоился 
за то, что … спас великого русского поэта. 
Произошло это так. Пушкин решил само-
вольно покинуть северную деревню и тайно 
приехать в столицу — Петербург, чтобы по-
видать друзей. Он ехал на санях, и вдруг 
дорогу ему перебежал заяц. Это было пло-
хой приметой. Суеверный поэт сразу же 
вернулся домой. А в это время в Петербур-
ге дворяне (и среди них друзья Пушкина) 
пытались поднять восстание против царя. 
Не будь зайца, поэт наверняка присоеди-
нился бы к бунтовщикам и скорее всего по-
гиб бы. Псковичи считают, что заяц сохра-
нил Пушкину жизнь, вот и отметили его 
заслуги памятником. (По Е. В. Широниной.)

Создание обучающимися собственного не-
большого текста для конкретной ситуации 
общения предполагает задание 15. Оно 
позволяет дать оценку умения интерпрети-
ровать предложенный текст (пословицу) 
с учётом собственного жизненного опыта 

для успешного решения поставленной ком-
муникативной задачи (часть 15.1). Подоб-
рать адекватные средства выразительнос-
ти русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, соблюдая 
все необходимые орфографические и пунк-
туационные нормы (часть 15.2). 

Задание 15. Подумай и напиши, в какой си-
туации уместно будет употребить выраже-
ние: «Любишь кататься — люби и саночки 
возить». 

Относительно невысокую, на наш взгляд, 
успешность продемонстрировали четверо-
классники по итогам работы с заданием 1, 
а также 7 и 13, которые входят в совокуп-
ность заданий 6–14 и выполняются на осно-
ве предложенного текста. 

Базовое умение выпускников начальной 
школы записывать текст под диктовку учи-
теля с соблюдением освоенных орфогра-
фических и пунктуационных норм русского 
языка проверяет задание 1. Оно даёт воз-
можность оценить уровень овладения учеб-
ными действиями с языковыми единицами, 
умение самостоятельно проверять записан-
ный текст, а также антиципировать место 
потенциальной орфографической ошибки, 
осознавать возможные причины её появле-
ния и при необходимости выполнять кор-
рекцию.

Задание 1. Запиши текст под диктовку.

Весеннее солнышко согревает землю. Раз-
даются радостные песни жаворонков. Вы-
соко взлетают голосистые певцы и поют 
в небесной сини. В саду, в роще звенят на 
все лады зяблики. Звонкой трелью напол-
няют весенний лес дрозды. Они поют 
в дружном хоре лесных птиц. Но нет среди 
них главного певца. Соловей пока не при-
летел. 

Но вот появилась серенькая птичка с чёр-
ными глазками. Ростом она чуть больше 
воробья. И полилась соловьиная трель. За-
звучал гимн весне. У этой птички чудесный 
голос. И нет в мире голоса красивее! 
(80 слов.)

Умение составлять план текста с опре-
делённой степенью свёрнутости, соблюдая 
последовательность содержания текста, 
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представленного в письменной форме, кон-
тролирует задание 7. Являясь логическим 
продолжением задания 6, оно направлено 
на выявление уровня владения навыками 
смыслового чтения текстов различных сти-
лей и жанров, а также умения делить текст 
на смысловые части.

Задание 7. Составь и запиши план текста 
из трёх пунктов. В ответе ты можешь ис-
пользовать сочетания слов или предложе-
ния.

Представленное в ВПР по русскому языку 
задание 13 оценивает учебно-языковое 
умение определять грамматические при-
знаки слов и с учётом их совокупности 
классифицировать части речи (часть 13.1), 
выполнять морфологический разбор имени 
прилагательного по изученному алгоритму, 
используя знания об изменении имён при-
лагательных по родам, числам и падежам 
для решения поставленной учебной задачи 
(часть 13.2).

Задание 13. Выпиши из первого предложе-
ния все формы имён прилагательных с име-
нами существительными, к которым они от-
носятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагатель-
ного (на выбор).

Анализ результатов выполнения заданий 
ВПР выпускниками начальной школы по 
русскому языку в 2023 г. позволяет назвать 
ряд основных причин, среди которых всё 
ещё невысокий уровень владения навыком 
смыслового чтения, умением соблюдать 

при письме орфографические нормы рус-
ского языка, работать с разными видами 
текстов — определять главную мысль, фор-
мулировать тему и составлять план в пись-
менном виде. 

Многолетние наблюдения за успехами вы-
полнения заданий по русскому языку 
в формате ВПР дают нам основание выде-
лить типологию заданий, в которых млад-
шие школьники испытывают из года в год 
наибольшие затруднения. Динамика ус-
пешности их выполнения за последние 
пять лет представлена на диаграмме 2. 

Рассматривая итоги ВПР по русскому язы-
ку за 2019, 2021 и 2023 гг., к большому со-
жалению, мы наблюдаем отрицательную 
динамику, указывающую на снижение ус-
пешности обучающихся при работе с ука-
занными заданиями, и ещё более низкие 
результаты были продемонстрированы обу-
чающимися пятых классов в 2020 и 2022 гг., 
выполнявших в начале года ВПР по русско-
му языку за курс начальной школы. 

Большую обеспокоенность, как мы счита-
ем, вызывает качество выполнения зада-
ния 15, связанного с необходимостью запи-
сать небольшой текст, основанный 
на личном жизненном опыте и верном тол-
ковании предложенной пословицы. Заме-
тим, что младшие школьники испытывают 
затруднения как с умением верно объяс-
нить пословицу, корректно используя её 
в контексте описываемой ситуации речево-
го общения, так и с соблюдением канонов 
орфографии и пунктуации русского языка. 

Диаграмма 2. Динамика успешности выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку. 
* В 2020 и 2022 годах выпускники начальной школы выполняли ВПР в 5-м классе.
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В течение последних пяти лет не более 50% 
выпускников начальной школы демонстри-
руют своё мастерство интерпретации пред-
ложенного текста пословицы: 2019 г. — 
49%, 2020 г. — 36,73%, 2021 г. — 44,09%, 
2022 г. — 39,67% и 2023 г. — 43,26%, а про-
цент обучающихся, которые уверенно соб-
людают на письме правила русского языка 
не превышает 45 и составляет: 2019 г. — 
42%, 2020 г. — 33,07%, 2021 г. — 39,3%, 
2022 г. — 36,69% и 2023 г. — 39,61% [16; 18; 
32; 35; 41]. Подобное положение вещей 
можно связать с недостаточным опытом на-
писания небольших текстов из трёх-четырёх 
предложений на заданную тему. Упражне-
ния такого рода, как «Спиши текст. Вставь 
пропущенные буквы» или «Спиши предло-
жение и подчеркни в нём грамматическую 
основу», должны быть серьёзно дополнены 
учебными заданиями, нацеленными на рас-
ширение практики самостоятельных пись-
менных размышлений: «Придумай и запи-
ши поздравление с днём рождения», «Напи-
ши текст объявления о сборе макулатуры», 
«Опиши свою любимую игрушку» и т. д. 
Не станет лишним, на наш взгляд, и более 
активное знакомство младших школьников 
с русским фольклором — пословицами 
и поговорками, хранящими вековую народ-
ную мудрость и жизненные наставления 
предков [5; 8; 14; 23; 44; 47; 48; 50; 58].

Для ликвидации образовательных дефици-
тов обучающихся педагогам начальной 
школы можно рекомендовать включение 
в содержание уроков русского языка и род-
ного русского языка учебных заданий, тар-
гетированных на формирование языковой 
функциональной грамотности:

уверенно работать с текстами различных • 
стилей и жанров: анализ языковых осо-
бенностей и структуры текста, создание 
собственных текстов, коррекция предло-
женных текстов с учётом точности, пра-
вильности, богатства и выразительности 
русского языка;
выборочное чтение с целью поиска ин-• 
формации актуальной для решения за-
дания: интерпретация содержащейся 
в тексте информации, определение 
главной мысли текста и формулирова-
ние его темы, деление текста на смыс-
ловые части и фиксация плана в пись-
менном виде;
осознанно владеть орфографическими, • 
лексическими, пунктуационными норма-
ми русского и родного русского языка, 
твёрдо соблюдать правила орфоэпии.

ВПР по окружающему миру включает в се-
бя две части. Первая — содержит шесть за-
даний, из которых два предполагают выде-
ление и подпись определённых элементов 
на приведённых изображениях, три — 
с кратким ответом и одно задание с развёр-
нутым ответом. Вторая — включает четыре 
задания с развёрнутым ответом и нацелена 
на выявление уровня владения обучающи-
мися начальными сведениями о сущности 
и особенностях поведения современного 
человека в окружающем мире, сформиро-
ванности умения устанавливать причинно-
следственные связи в природной и соци-
альной среде, составлять тексты в устной 
и письменной формах в соответствии 
с учебной задачей. Итоги выполнения зада-
ний ВПР по окружающему миру отображе-
ны на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Результаты выполнения ВПР по окружающему миру в 2023 г.
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Крайне низкие результаты, на наш взгляд, 
младшие школьники продемонстрировали 
при выполнении заданий 6, 8 и 10. 

Определить уровень освоения обучающими-
ся таких способов изучения природы, как 
наблюдение, запись, измерение, опыт, срав-
нение, классификация, позволяет задание 
6, состоящее из трёх разделов. Часть 6.1, 
оценивая навыки смыслового чтения, прове-
ряет умение вычленять из текста информа-
цию, сравнивать описанные объекты и про-
цессы. В части 6.2 на основе описанного 
опыта предлагается сделать вывод, а часть 
6.3 позволяет зафиксировать умение четве-
роклассников проводить аналогии, строить 
умозаключения и рассуждения. 

Задание 6. Артём проводил наблюдения 
за прорастанием семян гороха и появивши-
мися ростками. Чтобы выяснить, влияет ли 
освещённость на скорость прорастания, он 
взял два стакана, положил в каждый из них 
несколько одинаковых семян гороха и залил 
водой из одной бутылки так, чтобы семена 
были полностью в воде. Оба стакана Артём 
поставил на стол под лампу дневного осве-
щения, но один из них заслонил от лампы 
картонной коробкой с вырезанными отверс-
тиями. Затем Артём наблюдал за появляю-
щимися в обоих стаканах ростками (рис. 1).

Рис. 1

6.1. Сравни условия прорастания семян го-
роха в двух разных стаканах в описанном 
опыте. Подчеркни в каждой строке одно 
из выделенных слов. 

Вид семян:  одинаковый / различный 

Температура семян  одинаковая / различная
в двух стаканах:  

Освещённость семян  одинаковая / различная
в двух стаканах:

6.2. Какие измерения и сравнения должен 
провести Артём, чтобы определить, влияет 
ли освещённость на скорость прорастания 
семян? 

6.3. С помощью какого опыта Артём может 
выяснить, влияет ли наличие почвы в ста-
кане на скорость прорастания семян? Опи-
ши этот опыт.

Оценке знания детей младшего школьного 
возраста о профессиях людей, понимания 
значимости труда представителей разных 
профессий в жизни современного обще-
ства, трудолюбия как общественно значи-
мой ценности и ответственности каждого 
человека за результаты своего труда пос-
вящено задание 8, состоящее из трёх раз-
делов. Умение установить и назвать про-
фессию человека проверяет часть 8К1, 
объяснить характер профессиональной де-
ятельности — 8К2 и пояснить, чем работа 
представителей данной профессии полез-
на обществу, либо указать материалы и/
или оборудование, используемые(-ое) 
в профессиональной деятельности чело-
века, — 8К3.

Задание 8. На фотографиях (рис. 2) изоб-
ражены предметы, с которыми работают 
представители разных профессий. Выбери 
ОДНУ из фотографий и запиши букву, ко-
торой она обозначена. Представители ка-
кой профессии работают с изображёнными 

Рис. 2
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на выбранной фотографии предметами? 
Если ты знаешь много профессий, предста-
вители которых работают с выбранным(-и) 
тобой предметом(-ами), назови любую 
из них. Какую работу выполняют люди этой 
профессии? Чем работа людей этой про-
фессии полезна обществу?

Умение аргументировано изложить собс-
твенную точку зрения, высказать личное 
мнение и дать оценку событиям, степень 
сформированности уважительного отно-
шения к истории, культуре, природе Рос-
сии, своей малой родине и семье; знание 
о главных святынях и достопримечатель-
ностях родного края, выдающихся земля-
ках, праздниках и обычаях, особенностях 
быта и труда людей данной местности оце-
нивает задание 10, состоящее из двух раз-
делов: 10.1 определяет, насколько верно 
дано название региона и его главного го-
рода или района, а 10.2 представлено тре-
мя критериями. Часть 10.2К1 позволяет 
дать объективную оценку умению выпуск-
ников начальной школы указать товары, 
производством которых известен регион 
проживания, 10.2К2 — назвать памятник 
природы, истории, культуры своего регио-
на и 10.2К3 — составить небольшой рас-
сказ о своих собственных впечатлениях 
от посещения этого памятника.

Задание 10. 

10.1. Запиши название региона: республи-
ки, или области, или края, или города, или 
автономного округа, в котором ты живёшь. 
Как называется главный город твоего реги-
она / район, в котором ты живёшь? 

10.2. Производством каких товаров извес-
тен твой регион? Какие памятники природы 
или памятники истории и культуры находят-
ся в твоём регионе? Расскажи об одном 
из этих памятников.

Относительно невысокую, на наш взгляд, 
успешность продемонстрировали четверо-
классники по итогам работы с заданиями 
3 и 9. 

Уровень сформированности умения исполь-
зовать знаково-символические средства 
представления информации, готовые моде-
ли (глобус, карта, план, схема, рисунок), 

классифицировать объекты по родовидо-
вым признакам для решения учебных 
и практических задач, строить рассужде-
ния, прослеживать аналогии и устанавли-
вать причинно-следственные связи; знания 
о сущности и особенностях природных объ-
ектов, социальных и технических процес-
сов, культурных явлений даёт возможность 
оценить задание 3.

Задание 3. Рассмотри карту мира (рис. 3). 
На ней буквами А и Б отмечены два мате-
рика. 

Рис. 3

3.1. Запиши название каждого материка 
в отведённое для этого поле. 

Название материка A:   
Название материка Б: 

3.2. На странице представлены фотогра-
фии белого медведя, бобра, зебры и носо-
рога. Запиши название каждого из этих жи-
вотных рядом с номером фотографии, 
на которой оно изображено. 

3.3. Какие из этих животных обитают в ес-
тественной среде (не в зоопарке) на мате-
рике А, а какие — на материке Б? Запиши 
номера фотографий с изображением этих 
животных.

Проверить умение анализировать тексто-
вую информацию и преобразовать её 
в цифровой формат, выявить понимание 
выпускниками начальной школы значимос-
ти семейных отношений, своей этнической 
принадлежности как представителя наро-
да и гражданина нашей страны даёт воз-
можность задание 9.
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Задание 9. День матери — международный 
праздник в честь матерей. В России его 
официально отмечают в последнее воскре-
сенье ноября. Обведи эту дату в календаре 
(рис. 4).

Запиши, на какое число приходится этот 
день в 2023 г. Как ты думаешь, почему этот 
день важен для каждого человека? (Напи-
ши ответ объёмом до пяти предложений.)

Анализ результатов выполнения четверо-
классниками заданий ВПР по окружающе-
му миру в 2023 г. позволяет выделить ряд 
основных причин, среди которых сравни-
тельно слабо сформированный навык ра-
боты с научно-популярными текстами, уме-
ние вычленять из текста необходимую 
информацию, проводить аналогии и сопос-
тавлять описанные в тексте объекты, про-

цессы и явления, устанавливать причинно-
следственные связи, строить на их основе 
умозаключения и делать выводы. Кроме то-
го, педагогам стоит обратить особое внима-
ние на знания обучающихся о знаменитых 
земляках, достопримечательностях, обыча-
ях и праздниках родного края, особеннос-
тях быта людей, проживающих на террито-
рии малой родины.

Мониторинг результатов выполнения зада-
ний по окружающему миру в формате ВПР, 
который мы осуществляем на протяжении 
нескольких лет, позволяет нам заострить 
внимание педагогов начальной школы на ту 
типологию заданий, которые ежегодно вы-
зывают у младших школьников наиболь-
шие затруднения. Динамика успешности их 
выполнения за последние пять лет пред-
ставлена на диаграмме 4. 

Рис. 4

Диаграмма 4. Динамика успешности выполнения отдельных заданий ВПР по окружающему миру. 
* В 2020 и 2022 годах выпускники начальной школы выполняли ВПР в 5-м классе
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Анализируя итоги ВПР по окружающему 
миру за последние пять лет — с 2019 по 
2023 г., мы наблюдаем устойчивую стагна-
цию результативности выполнения указан-
ных заданий на достаточно низком уровне, 
и ещё менее успешно, по нашему мнению, 
справились с ними обучающиеся пятых 
классов, которые выполняли ВПР по окру-
жающему миру за курс начальной школы 
в 2020 и 2022 гг.

Серьёзную озабоченность педагоги началь-
ной школы справедливо высказывают от-
носительно задания 6, которое оценивает 
умение младших школьников исследовать 
мир живой и неживой природы, используя 
навыки опытно-экспериментальной работы. 
Традиционно невысокие результаты обуча-
ющиеся демонстрируют в чтении и анализе 
текста с описанным опытом (наблюдением, 
экспериментом), по итогам которого необ-
ходимо сформулировать собственный вы-
вод или сделать заключение. Процент вы-
пускников начальной школы, которые 
успешно справились с частью 6.2 в конце 
4-го или начале 5-го класса в течение пос-
ледних пяти лет не превышает 50 и состав-
ляет: 2019 г. — 48%, 2020 г. — 44,68%, 
2021 г. — 45,41%, 2022 г. — 45,28% 
и 2023 г. — 45,05% [11; 17; 21].

Ещё более серьёзная ситуация складывает-
ся с отсутствием умения четвероклассников 
по аналогии с опытом (наблюдением, экспе-
риментом), представленным в тексте, пост-
роить собственное рассуждение и описать 
в письменной форме ход и результаты опы-
та, подтверждающего сформулированное 
предположение. Заметим, что вторая и тре-
тья части задания 6 предполагают развёр-
нутый ответ, что, несомненно, сказывается 
на крайне низкой результативности выпол-
нения части 6.3, не превышающей 40%: 
2019 г. — 37%, 2020 г. — 29,69%, 2021 г. — 
33,47%, 2022 г. — 30,51% и 2023 г. — 33,64% 
[19; 33; 52]. Такое положение вещей можно 
объяснить, с одной стороны, недостаточно 
сформированным уровнем навыка смысло-
вого чтения: умения анализировать, сравни-
вать, обобщать, обнаруживать необходи-
мую информацию, представленную в явном 
или неявном виде в различных видах текс-
тов; с другой стороны, отсутствие у млад-
ших школьников достаточного опыта прове-
дения наблюдений, экспериментов, 
исследований, лабораторных и практичес-

ких работ. Мы убеждены, что дефицит прак-
тики письменной фиксации этапов наблю-
дения, описания опытно-экспериментальной 
работы, результатов лабораторно-практи-
ческих работ ощутимо влияет на столь не-
утешительные результаты выполнения за-
дания 6. Плавное преобразование курса 
окружающего мира в сателлит уроков лите-
ратурного чтения, когда работа в классе 
сводится подчас к чтению параграфа учеб-
ника и ответу на вопросы, не становится 
ключом к успеху формирования у обучаю-
щихся практического опыта изучения мира 
живой и неживой природы, взаимоотноше-
ний человека и его социальных коммуника-
ций [7; 12; 24; 26; 36; 38; 46; 49; 51; 55].

Для ликвидации образовательных дефи-
цитов обучающихся учителям начальных 
классов можно рекомендовать включение 
в содержание уроков окружающего мира 
учебных поисково-исследовательских за-
даний, лабораторных практикумов, наце-
ленных на формирование естественно-на-
учной функциональной грамотности:

корректно работать с научно-популярными • 
текстами: анализ, синтез, сравнение опи-
санных объектов, процессов и явлений, по-
иск необходимой для решения учебной за-
дачи информации, самостоятельное 
рассуждение на основе прочитанного;
аргументировано излагать свою точку • 
зрения в письменной форме: осознанно 
строить речевое высказывание, высказы-
вать мнение с опорой на научные знания 
и собственный жизненный опыт, давать 
личную оценку описанным событиям, при-
ведённым в тексте, фактам и аргументам 
в устной и письменной формах;
умело оперировать различными источни-• 
ками информации (географическая кар-
та, глобус, схема, рисунок, план, чертёж), 
использовать знаково-символические 
средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов 
и процессов.

Структура ВПР по математике включает 
12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (п. 1), 6 
(п. 1 и 2), 7, 9 (п. 1 и 2) требуется зафикси-
ровать только ответ. В заданиях 5 (п. 2) 
и 11 — выполнить изображения. В зада-
нии 10 необходимо заполнить схему, а в 3, 
8, 12 нужно записать развёрнутое решение 
и ответ. На диаграмме 5 отображены итоги 
выполнения ВПР по математике. 
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Традиционно низкие результаты зафикси-
рованы у выпускников начальной школы 
при выполнении заданий 5, 8, 9, 10 и 12. 

Дать оценку умению школьников исследо-
вать, распознавать, выполнять построение 
плоских геометрических фигур с помощью 
линейки, угольника и вычислять их пери-
метр или площадь позволяет задание 5.

Задание 5. На клётчатом поле со стороной 
клетки 1 см изображён прямоугольник 
(рис. 5). 

1.  Найди площадь этого прямоугольника. 
Ответ дай в квадратных сантиметрах.

2.  Проведи на рисунке выше прямую ли-
нию так, чтобы этот прямоугольник ока-
зался разбит на квадрат и ещё один пря-
моугольник.

На оценку умения применять багаж мате-
матических знаний для решения текстовых 
задач в три-четыре действия, составлять 
и записывать числовые выражения к ним, 
сравнивать основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними в ре-
альных жизненных ситуациях, направлено 
задание 8.

Задание 8. Три килограмма варенья разло-
жили в банки по 400 г и в банки по 200 г. 
Банок по 400 г оказалось 4. Сколько потре-
бовалось банок по 200 г? Запиши решение 
и ответ.

Уровень владения основами логического 
и алгоритмического мышления, умение 
объяснять, сравнивать и обобщать получен-
ные данные, делать выводы и строить про-
гнозы для оценки количественных и про-
странственных отношений даёт возможность 
установить задание 9. 

Задание 9. Татьяна должна обсудить свою 
новую идею с директором, бухгалтером 
и программистом. С каждым из них об-
суждение длится ровно час. Известно, что 
директор занят с 10 до 12 ч, бухгалтер 
приезжает на работу к 10 ч, а у програм-
миста важное совещание с 10 до 11 ч. 
При этом Татьяна смогла закончить все 
три обсуждения к 12 ч, придя на работу 
к 9 ч. 

1.  У кого Татьяна была в 11:30?
2.  К кому отправилась Татьяна после об-

суждения идеи с директором?

Диаграмма 5. Результаты выполнения ВПР по математике в 2023 г.

Рис. 5
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Уровень сформированности логического, 
алгоритмического мышления учеников 
4-го класса, умение собирать, извлекать, 
интерпретировать информацию и переко-
дировать прочитанный текст в формат таб-
лицы, схемы, чертежа, рисунка проверяет 
задание 10.

Задание 10. Родственные связи можно пред-
ставить в виде схемы. Например, на схеме 
ниже представлена семья с двумя детьми. 
Такую схему ещё называют родословное 
или семейное дерево. 

Пример 

Прочитай текст и изобрази семейное дере-
во, включающее всех перечисленных в тек-
сте родственников. Впиши в прямоугольни-
ки на схеме имена или имена и отчества 
родственников. 

Меня зовут Светлана. Мою маму зовут 
Юлия Ивановна, она работает технологом 
на швейной фабрике. Её родители живут 
далеко от нас, в деревне Нутрома Тверской 
области. Бабушка Марина Игнатьевна уже 
на пенсии, а дедушка Иван Михайлович ра-
ботает на деревообрабатывающем комби-
нате. С ними живёт мамин брат дядя Саша, 
но он поступил в институт и скоро поедет 
учиться в Тверь. Летом мы ездим к ним 
в гости. Моего папу зовут Виталий Влади-
мирович, он водитель автобуса. Когда я бы-
ла маленькая, мама забирала меня из са-
дика, мы успевали на его рейс и папа 
довозил нас до дома. Мой дедушка Влади-
мир Миронович тоже работал водителем, 
но он уже умер. А бабушка Анна Николаев-
на живёт вместе с нами. Она заботится обо 
мне и моём братике Вите. 

Схема для заполнения

Контролю умения обучающихся начальной 
школы решать текстовую задачу в три-че-
тыре действия, строить логические цепочки 
и рассуждения, составлять корректный ал-
горитм или план её решения посвящено за-
дание 12.

Задание 12. В «Детском мире» продавали 
двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. 
Максим пересчитал все рули и все колёса. 
Получилось 12 рулей и 27 колёс. Сколько 
трёхколёсных велосипедов продавали в «Де-
тском мире»? Запиши решение и ответ.

Сравнительно невысокая, на наш взгляд, 
результативность отмечается в работе с за-
данием 4, которое выявляет умение опре-
делять неизвестный компонент арифмети-
ческого действия и вычислять его значение, 
оперировать величинами (читать, записы-
вать и сравнивать массу, время, длину, пло-
щадь, скорость), используя основные еди-
ницы измерения и соотношения между 
ними, а также решать арифметическим 
способом учебные задачи, описывающие 
реальные жизненные ситуации. 

Задание 4. Во сколько начались занятия 
спортивной секции, если они длились 1 ч 
30 мин и закончились в 17 ч 15 мин?

Анализируя итоги выполнения обучающими-
ся 4-х классов заданий ВПР по математике 
в 2023 г., можно отметить ряд существенных 
причин, среди которых низкий уровень го-
товности выполнять построения и преобра-
зования плоских геометрических фигур, ре-
шать текстовые задачи в несколько действий, 
следуя самостоятельно составленному алго-
ритму работы с учебной задачей, извлекать, 
интерпретировать информацию, а также 
объяснять, сравнивать, обобщать и переко-
дировать полученные данные в различные 
форматы, выполнять действия с величина-
ми, уверенно оперируя единицами измере-
ния и их соотношениями.

Мониторинг успешности выполнения зада-
ний по математике в формате ВПР за пос-
ледние пять лет даёт нам убедительное ос-
нование сделать акцент на той типологии 
заданий, в которых выпускники начальной 
школы ежегодно испытывают максималь-
ные затруднения. Динамика успешности их 
выполнения в период с 2019 по 2023 г. 
представлена на диаграмме 6. 

Папа Мама

Дочь Сын
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Сравнивая итоги ВПР по математике 
за 2019, 2021 и 2023 гг., в большинстве слу-
чаев мы отмечаем отрицательную динами-
ку, указывающую на спад успешности чет-
вероклассников при работе с этими 
заданиями. Гораздо более низкие результа-
ты были зафиксированы у пятиклассников 
в 2020 и 2022 гг., которые выполняли про-
верочные работы по математике за курс на-
чальной школы в начале года.

Особую тревогу вызывает задание 8, оце-
нивающее умение младших школьников 
работать с составной текстовой задачей, 
содержащей несколько действий. Стоит 
обратить внимание не только на стабиль-
но низкий результат, составляющий менее 
50%, но и ежегодное снижение образова-
тельной успешности при работе с этим за-
данием: 2019 г. — 49%, 2021 г. — 47,48% 
и 2023 г. — 46,57%. Если взглянуть и со-
поставить эти данные с результативнос-
тью выпускников начальной школы, пере-
шедших в пятый класс, то она ещё ниже: 
2020 г. — 39,66%, 2022 г. — 41,52% [22; 
34; 60]. На наш взгляд, это связано с от-
сутствием умения обучающихся без вне-
шней поддержки со стороны педагога ана-
лизировать текст учебного задания, 
самостоятельно задавать себе вопросы, 
отвечать на них и составлять пошаговый 
план решения задачи, контролировать его 
реализацию на каждом этапе, рефлекси-
ровать и при необходимости вносить кор-
рективы, давать оценку полученному ре-
зультату. Для того чтобы прервать 
константу неуспешности младших школь-
ников, необходимо формировать функци-

ональную грамотность, позволяющую осу-
ществлять самостоятельную учебную 
деятельность в парадигме «Знаю: что?» — 
«Понимаю: почему?» — «Применяю: 
как?». Это позволит выйти на следующий, 
более высокий уровень — перенос учеб-
ных действий на задачи и жизненные си-
туации, которые отличаются более слож-
ным содержанием, требуют трансформации 
привычных шагов алгоритма, что, в свою 
очередь, будет способствовать росту ус-
пешности выполнения заданий 9,10 и 12, 
включённых в содержание ВПР по мате-
матике [15; 25; 27; 28; 29; 39; 40; 42; 
45; 54]. 

С целью нивелирования указанных затруд-
нений четвероклассников педагогам на-
чальной школы можно посоветовать вклю-
чение в содержание уроков математики 
продуктивных учебных заданий, направлен-
ных на формирование математической 
функциональной грамотности:

автономно работать с учебным заданием: • 
анализировать текст задачи, проектиро-
вать и чётко выполнять шаги алгоритма, 
отдавать предпочтение наиболее эффек-
тивному способу решения в зависимости 
от условий контекста, обобщать данные, 
делать выводы, выдвигать гипотезы 
и предположения, корректировать и оце-
нивать полученный результат; 

уверенно использовать знаково-символи-• 
ческие средства представления инфор-
мации, создавать и трансформировать 
модели решения учебного задания;

Диаграмма 6. Динамика успешности выполнения отдельных заданий ВПР по математике. 
* В 2020 и 2022 годах выпускники начальной школы выполняли ВПР в 5-м классе
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умело оперировать классическими чер-• 
тёжными инструментами для решения 
конструктивных задач: построение и пре-
образование геометрических фигур с за-
данными измерениями при помощи ли-
нейки, угольника, циркуля;

активно развивать логические операции: • 
анализировать объекты и обобщать ин-
формацию, восполнять отсутствующие 
компоненты и исключать излишние дан-
ные, выбирать значимое основание для 
классификации, критерии для сравнения 
и сопоставления, устанавливать причин-
но-следственные связи и следствия, 
строить логические цепочки рассужде-
ний, использовать аргументы, доказы-
вать собственную точку зрения и отстаи-
вать личное мнение, суждение, опираясь 
на полученные знания. 

Подведём общий итог представленных ана-
литических данных выполнения ВПР 
в 2023 г. и выделим ряд оснований, детер-
минирующих потенциальную образователь-
ную неуспешность выпускников начальной 
школы, среди которых отсутствие уверен-
ных навыков смыслового чтения различных 
по жанру текстов и алгоритма работы с ни-
ми; умение убедительно излагать собствен-
ную точку зрения и строить речевое выска-
зывание в устной и письменной формах, 
используя средства языка; недостаточный 
уровень логического и алгоритмического 
мышления; наличие существенных пробе-
лов в базовых предметных знаниях по от-
дельным разделам учебной программы 
и серьёзных дефицитов в системе метапред-
метных действий.

Для устранения выделенных причин, пре-
пятствующих не только успешному освое-
нию образовательных программ по русско-
му языку, окружающему миру, математике 
и выполнению отдельных заданий ВПР, но 
и осмысленному применению приобретён-
ных знаний, освоенных универсальных 
учебных действий при решении жизненных 
задач, отличающихся сложностью предмет-
ного содержания, учителям начальных 
классов можно рекомендовать включать 
в содержание учебной и внеурочной де-
ятельности младших школьников системы 

заданий, которые могут содействовать 
формированию:

уверенного навыка смыслового чтения • 
текстов, содержащих различные форма-
ты представления информации (текст, 
карта, схема, рисунок, план, таблица, чер-
тёж и т. д.);
самостоятельного умения аргументиро-• 
ванно излагать свою точку зрения, с до-
статочной полнотой и точностью строить 
речевое высказывание в устной и пись-
менной форме в соответствии с учебной 
задачей;
логических операций, алгоритмического • 
и пространственного мышления.

Согласно опросу, проведённому образова-
тельной компанией MAXIMUM Education 
в разных регионах нашей страны, среди при-
чин появления образовательной неуспеш-
ности школьников треть педагогов указали 
на недостаток методических инструментов 
работы с «отстающими» обучающимися. Ещё 
24% респондентов посетовали на недостаток 
современных технологических инструментов 
и интерактивных помощников, а 17% опро-
шенных отметили, что в расписании уроков 
отсутствует время на консультативное со-
провождение обучающихся с образователь-
ными дефицитами. При этом четверть учи-
телей в ходе опроса откровенно пожаловались 
на слабую поддержку со стороны админис-
трации образовательной организации [56].

Анализ динамики результативности выпол-
нения заданий ВПР младшими школьника-
ми в 2019–2023 гг. даёт нам уникальную 
возможность сосредоточить внимание 
на сложившихся методических дефицитах 
в профессиональной деятельности учите-
лей начальных классов и укоренившихся 
в течение последних лет образовательных 
недочётах младших школьников. Интерпре-
тация текущих результатов ВПР, зафикси-
рованных в 2023 г., позволяет дать профес-
сиональную оценку сложившихся тенденций, 
а главное — приступить к системному раз-
решению пула проблем, связанных с повы-
шением качества образования обучающих-
ся в соответствии с требованиями 
обновлённого ФГОС НОО и содержанием 
ФОП НОО.
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Актуальность темы обусловлена следую-
щими обстоятельствами.

Во-первых, анализ современной полити-
ческой ситуации в России, особенно в кон-
тексте смены российского гражданства 
55 спортсменами по 15 олимпийским ви-
дам спорта, указывает на серьёзные не-
доработки в патриотическом воспитании 
молодёжи. Ситуация усугубляется тем, 
что ведущие спортсмены не считают сме-
ну гражданства предательством и призы-
вают простить их. Если учесть, что у всех 
них есть родители, тренеры и т. д., то 
и они оказались вовлечёнными в скандал. 
В свою очередь, спортивные чиновники 
не дают чётких оценок демаршу спорт-
сменов, ведь они элита, на них равняется 
подрастающее поколение. Такая же ситу-
ация сложилась с российскими артиста-
ми, уехавшими за рубеж. 

Во-вторых, потребовалось принятие ряда 
решений на государственном уровне по ор-
ганизации военно-патриотического воспи-
тания в школе. При этом к формированию 
чувства любви к России следует подойти 
творчески, с учётом истории (прошлого) 
и задач, стоящих перед страной (будуще-
го). Вместе, с разных сторон надо подавать 
эту тему, красиво, интересно, «чтобы у ре-
бят глаза горели, и чтобы учителя сами по-
лучали удовольствие» [1]. Так, введение 

в школе предмета «Безопасность и защита 
Родины», увеличение учебного времени 
на изучение курса отечественной истории, 
сочетание индивидуальной и групповой 
воспитательной работы, использование 
возможностей информирования, агитации 
и пропаганды и т. п. — шаги в этом направ-
лении.

В-третьих, важную роль в решении задач 
патриотического воспитания играет, наря-
ду с администрацией и педагогами, школь-
ный психолог. Он организует психодиаг-
ностику в школе, по результатам которой 
предлагает администрации рекомендации 
по обеспечению психического здоровья 
школьников, их правильной коммуникации, 
преодолению конфликтов, других негатив-
ных явлений. Одной из проблем, встающих 
перед психологами, является привыкание 
школьников к методикам, что приводит 
к снижению их достоверности. Кроме того, 
отмечается и преобладание объективных 
тестов над проективными, а количествен-
ных показателей — над качественными. 
Между тем именно благодаря проекции 
диагностическая информация становится 
более точной. Для устранения такого пере-
коса мы предлагаем использовать, наряду 
с другими, собственную проективную ме-
тодику под рабочим названием «Герои 
среди нас — 2023».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК 
В ИНТЕРЕСАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ 
«ГЕРОИ СРЕДИ НАС — 2023»)

Котляревич Александр Николаевич, 
доцент кафедры философии Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
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В-четвёртых, известно, что одним из слага-
емых процесса воспитания, в том числе се-
мейного и патриотического, является эмпа-
тия. Она начинается с семьи, но и семья 
базируется на эмпатии. Пример эмпатии 
привёл президент России В. В. Путин, рас-
сказывая на открытом уроке «Разговор 
о важном» 01.09.2023 о письмах своего де-
да своему отцу, в которых он обращается 
к младшему на «Вы». В одном из писем дед 
пишет, что, получив смертельное ранение 
и умирая у него на руках, бабушка думала 
не о себе, а заботилась о нём, призывая 
не впадать в уныние и тем самым не огор-
чать её [2].

В-пятых, старшим школьникам как буду-
щим защитникам нашей Родины нужно 
иметь представление о буднях армейской 
жизни, ходе СВО, понимать, что в условиях 
боевых действий именно эмпатия во взаи-
моотношениях между военнослужащими, 
взаимопонимание и взаимопомощь явля-
ются условием результативности патриоти-
ческого воспитания и в конечном счёте 
обеспечивают победу в бою. 

Именно триаде «Эмпатия — Патриотизм — 
Победа» посвящено интервью корреспон-
дента газеты «Завтра» С. Прудникова с до-
нецким резервистом с позывным Тунгус: 
«Самое эффективное оружие — это „Смуг-
лянка“» [11].

В интервью подчёркивается, что особен-
ностью патриотического воспитания в бое-
вых условиях является его «растворён-
ность» в других видах, прежде всего 
воинском. С учётом этого мероприятиями 
патриотического воспитания могли бы 
стать: обеспечение личного примера ко-
мандиров всех уровней в выполнении слу-
жебных обязанностей; работа психологов 
с личным составом по преодолению чувс-
тва страха; развитие навыков саморегуля-
ции, выхода из ступора; вызывание состо-
яния азарта, куража, активности; оказание 
само- и взаимопомощи, пропаганда сме-
лости, решительности, использование 
опыта Великой Отечественной войны 
и др. 

Решение существующих проблем патрио-
тического воспитания видится в введении 
в штат подразделений заместителей ко-
мандиров по воспитательной работе (за-

мполитов) и организация художественной 
самодеятельности. Именно эти два аспекта 
решения проблемы — организационный 
и культурно-досуговой работы — являются 
наиболее важными [10].

Что касается эмпатии, то её формирование 
и развитие происходит как в условиях мир-
ного времени, когда для этого есть все воз-
можности (время, место, специалисты), так 
и в условиях СВО, приобретая более конк-
ретное содержание.

В целом же организация патриотического 
воспитания в стране, в том числе МЧС 
и Минобороны, представлена достаточно 
широко [3–10, 14, 15], однако проблема эм-
патии в этих источниках затронута мало. 
В работах [12, 13] изучена связь эмпатии 
с внутренней конфликтностью личности и 
её эмоциональным выгоранием. Это свиде-
тельствует о перспективности продолжения 
исследований по нашей теме.

Итак, эмпатия представляет собой понима-
ние и принятие другого человека, взгляд 
на происходящее его глазами. Именно 
на диагностику, формирование и развитие, 
а при необходимости и коррекцию способ-
ности к эмпатии как основы патриотическо-
го воспитания старшеклассников и направ-
лена предлагаемая нами методика.

Далее рассмотрим цель и задачи методики, 
дадим характеристику стимульного мате-
риала, укажем критерии и показатели оце-
нивания эмпатии.

Цель — помощь в формировании гармони-
ческой личности, патриота своей Родины.

Задачи методики: 
формирование у обучающихся навыков • 
эмпатии, внимательности, чуткости к лю-
дям; умения за внешними проявлениями 
видеть, понимать и принимать внутрен-
ний мир человека; 
развитие творческого мышления, навы-• 
ков идентификации, анализа, синтеза, 
абстрагирования, идеализации и других 
приёмов познавательной деятельности; 
привитие чувства гордости за Россию, её • 
героическое прошлое, настоящее и буду-
щее, восприятие истории нашей страны 
как единого исторического процесса, го-
товности к её защите; 



КОТЛЯРЕВИЧ А. Н.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК В ИНТЕРЕСАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.. .112

поддержание мотивации и интереса обу-• 
чающихся к занятиям отечественной ис-
торией, краеведением, географией, лите-
ратурой, ОБЖ.

Характеристики стимульного материала 
таковы: оловянный солдатик неокрашен-
ный (высота — 7 см), выполненный в инди-
видуализированном стиле с мельчайшими 
деталями: от предметов обмундирования, 
снаряжения, оружия до выражения лица. 
Эти солдатики продаются в киосках «Пе-
чать» по цене 320–360 рублей. Можно поре-
комендовать киоски на ул. Рудневка, 23, 
Б. Галушкина, 2, вблизи станций метро 
«ВДНХ», «Бульвар Рокоссовского», «Бота-
нический сад» и др.

В нашей коллекции — 9 оловянных фигурок, 
отражающих события в период 1941–1945 гг. 
«в лицах»: 17 мужчин и две женщины. В том 
числе: И. В. Сталин, краснофлотцы — три 
(два — участники боёв, один — сигналь-
щик), регулировщица, девушка-снайпер, 
танкист, истребитель танков, пограничник, 
артиллерист, казак, комиссар В. Г. Клочков, 
знаменосец, гармонист, отпускник (демоби-
лизованный), боец в телогрейке после боя, 
красноармеец, боец с красным флагом в по-
верженном Берлине.

Рассмотрим далее вариант проведения 
этой методики в школьном кружке по Оте-
чественной истории. На занятиях по темам, 
связанным с Великой Отечественной вой-
ной, каждый из учеников получает по од-
ной фигуре. Домашнее задание: восстано-
вить (придумать) биографию героя или 
самостоятельно описать основные события 
его жизни. 

Перед выполнением задания целесообраз-
но подготовить инструкцию примерно сле-
дующего содержания: «Уважаемый това-
рищ! Просим вас принять участие 
в выполнении творческого задания по на-
писанию биографий героев Великой Оте-
чественной войны, выполненных в виде фи-
гурок оловянных солдатиков. Задание 
выполняется в письменном виде с ответа-
ми на предложенные вопросы о героях. 
После выполнения задания состоится его 
защита. Желаем успехов!»

Примерные вопросы, на которые следует 
ответить в эссе, таковы.

Из какой семьи происходит герой?1. 
Как строились взаимоотношения в се-2. 
мье? 
Как учился в школе?3. 
Как попал на фронт? 4. 
На каком фронте воевал? 5. 
Как сложилась судьба после войны? Се-6. 
мейное положение, дети.
Какие эмоции и чувства запечатлены 7. 
во внешности героя?
Как строилось общение с людьми?8. 
Уровень толерантности и эмпатии у ге-9. 
роя.
Каким бы было его отношение к совре-10. 
менным проблемам общественного про-
цесса?

Система оценивания основана на анализе 
содержательных и методических аспектов 
письменной работы (выступления). 

Показателями оценки являются следую-
щие.

1. Полнота раскрытия жизни (личности) ге-
роя.

2. Самостоятельность работы.
3. Логичность, точность формулировок, 

структурированность материала.
4. Образность изложения.
5. Эмоциональность подачи материала.
6. Эмпатийность автора по отношению 

к своему герою (образу).
7. Грамотность речи.
8. Поведение на защите.
9. Соблюдение временных рамок выступ-

ления.
10. Умение и отвечать на вопросы.

По каждому показателю предусмотрено на-
числение баллов (от 1 до 3) за низкий, сред-
ний и высокий уровни соответственно. Та-
ким образом, максимальная оценка 
составляет 30 баллов, минимальная — 10. 
Отсюда интервалы оценок выполнения ме-
тодики таковы: от 1 до 10 — низкий уровень; 
от 11 до 20 — средний уровень; от 21 до 30 — 
высокий уровень. При этом показатели оцен-
ки, предложенные нами, носят рекоменда-
тельный характер.

Далее осуществим перевод сырых баллов 
в стэны (табл. 1).

Для проверки методики было проведено 
пилотное исследование, в котором приняли 
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участие 15 выпускников средних школ — 
абитуриенты ИУКБ Академии ГПС МЧС 
России 2023 г.

Приведём примеры некоторых эссе абиту-
риентов по заданной теме. Стилистика со-
хранена.

1. «Знаменосец 7 стрелкового полка».

Возраст — 34 года, русский. Родился 
в Санкт-Петербурге в 1911 г. в семье рабо-
чих, средний из трёх сыновей. Окончил 
школу, фабрично-заводское училище, за-
нимался боксом. Затем устроился на Ле-
нинградский металлический завод (ЛМЗ) 
фрезеровщиком.

В 1942 году был призван на военную служ-
бу, с 1943 г. — в действующей армии. 
За время службы отличался активностью, 
коммуникабельностью, лидерскими ка-
чествами, был назначен заместителем ко-
мандира стрелкового полка. Воинское 
звание — подполковник. Член ВКП(б) 
с 1944 г. Награждён орденами «Красной 
звезды», «Отечественной войны», меда-
лями «За отвагу» (дважды), «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина». После 
демобилизации вернулся в Ленинград 
на ЛМЗ на должность заместителя дирек-
тора по материально-техническому обес-
печению (снабжению), женился. В 1966 г. 
вышел на пенсию. Умер в 2001 г. Похоро-
нен на Ковалёвском кладбище в Санкт-
Петербурге. 

2. Лётчик Павел Иванович Камозин — уро-
женец Брянской области, 1917 г. р. Закон-
чив 6 классов, поступил в ФЗУ. В 1934 г. 
его летательные способности заметили 
на заводе. С 1937 г. Камозин служил в ря-
дах Красной армии. В 1938 г. закончил Бо-
рисоглебскую военно-авиационную школу 
имени В. Чкалова. Камозин был виртуозом 
в небе. 23 июня — 1 воздушный бой. Всего 
же за годы войны П. М. Камозиным прове-
дено около 200 боевых вылетов, в 70 воз-
душных боях им сбито лично 35 и в группе 
13 самолётов противника. После войны, 
с 1946 г. П. М. Камозин в запасе. Умер 
в 1983 г.

3. Виктор Александрович, 25 лет. Солдат 
Великой отечественной войны. Принимал 
участие в жарких боях на советско-герман-
ском фронте, судя по обмундированию, был 
пехотинцем. Рядовой, имеет медаль, види-
мо, уже проявил своё мужество и отвагу. 
В руках он держит ППШ — пистолет-пуле-
мет Шпагина, это его верный спутник, сим-
вол силы и надёжности. Боец стоит прямо, 
с гордой осанкой делая шаг вперёд. Выра-
жение лица его невозмутимо, хотя он кри-
чит, поднимая своих боевых товарищей ид-
ти вперёд, в наступление. Фигура солдата 
передаёт всю силу, отвагу и решительность 
нашего героя.

4. Серикова Александра Михайловна роди-
лась в селе Тарасовка Саратовской облас-
ти 18 сентября 1918 г. в крестьянской се-
мье. В юности Саша увлекалась авиацией. 
В 1933 г. семья переехала в столицу. Алек-
сандра окончила ФЗУ. Затем нашла работу 
на мясокомбинате. В 1937 г. поступила 
в Борисоглебскую лётную школу. После за-
вершения продолжила воинскую службу. 
Во время войны была лейтенантом и унич-
тожила 26 вражеских самолётов. После 
войны Саша устроилась работать в Бори-
соглебское авиационное училище. Там она 
встретила своего будущего мужа, с кото-
рым они родили и воспитали двоих детей. 

Таблица 1 

Перевод сырых баллов в стэны

Уровни выполнения методики Сырые баллы Стэны

Низкий 1–10 1–3

Средний 11–20 4–6

Высокий 21–30 7–10
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Александра прожила долгую жизнь и умер-
ла в 1992 г. от сердечного приступа.

5. Алексей Майлов родился в городе По-
дольске. В 1943, после освобождения села 
Ивановка, Алексей Измаилович ушёл 
на фронт. С 16 августа он — разведчик 
875 полка 3 гвардейской стрелковой диви-
зии. Им командовал майор Смирнов. Учас-
твовал в освобождении родного города 
и был награждён медалью «За отвагу».

6. Валентин Булотька, автоматчик, глаза 
карие, волосы каштановые, рост 173. Ва-
лентин Булотька — не просто солдат, 
по словам семьи и товарищей он «лучик 
света», кто как не он способен поднять на-
строение и поддержать в трудную минуту. 
Его жена и дети обожают слушать расска-
зы о его службе. Любит зелёный чай с са-
харом и горький шоколад. Не любит собак, 
вставать рано утром и когда на него кри-
чат.

7. Помощник командира взвода противо-
танковых ружей Иван Лысенко служил 
в 27 армии Воронежского фронта, которая 
принимала участие в Белгородско-Харь-
ковской наступательной операции. В ходе 
наступления в Сумской области советским 
войскам удалось отбить село Кириковка, 
но нацисты предприняли контратаку с учас-
тием танков.

9 августа 1943 г. в бою за Кириковку сер-
жант Лысенко в одиночку подбил из ПТРС 
7 немецких танков дивизии «Великая Гер-
мания», которая считалась одним из самых 
элитных и боеспособных. Лысенко, воо-
ружённый только противотанковым ружьём, 
противостоял сразу 15 танкам противника. 
Он быстро менял позиции после каждого 
выстрела, а также хорошо знал самые уяз-
вимые места немецких танков. Ему удалось 
подбить семь машин и уцелеть в этом не-
равном бою, хотя он и получил ранение 
в руку. Остальные танки прекратили атаку 
и отошли на свои позиции.

За этот бой он был награждён звездой Ге-
роя Советского Союза. Лысенко пережил 
войну и умер в 1984 г. 

8. «Я, Чеботарев Юрий Сергеевич, родился 
3 мая 1916 года в г. Симферополь. В 1924–
1933 — учёба в школе. В 1933 г. после окон-

чания школы поступил в институт инжене-
ров водного транспорта, который окончил 
в 1938 г. После этого работал инженером-
диспетчером в порту Одесса. В 1941 г. 
по мобилизации был направлен сигнальщи-
ком на лёгкий крейсер «Киров». В 1944 г. 
получил тяжёлое ранение и был списан 
на берег. Мне очень нравилась моя служба 
в ВМФ. Я очень горд тем, что защитил свою 
Родину от фашизма и сделаю всё, что в мо-
их силах, для её процветания».

Таково содержание эссе на заданную тему.

Далее мы оценили представленные эссе 
по заданной теме в пилотном формате: вы-
сокий уровень — не определён, средний — 
5, низкий — 3.

На основании этого по результатам выпол-
нения работ нами предложен ряд рекомен-
даций по содержанию и методике защиты 
эссе, которые адресованы обучающимся 
и их преподавателям (учителям). Приведём 
некоторые из них. 

1. Обучающемуся 1 следует указать фами-
лию, имя и отчество героя, уделить больше 
внимания характеру его взаимоотношений 
с коллегами, членами семьи, на работе, 
на фронте, насытить проявлениями эмпа-
тии, подробнее передать эмоции знаменос-
ца в данный момент времени («здесь и те-
перь»). Оценка за работу — «хорошо» 
(средний уровень).

2. Автор представил скорее «техническое» 
описание прохождения службы героем. 
Следует проанализировать актуальное со-
стояние героя, какие эмоции в данный мо-
мент времени он переживает, обратить вни-
мание на развитие способности к эмпатии, 
как это проявилось в дальнейшей деятель-
ности. Оценка — «удовлетворительно» 
(низкий уровень).

3. Пожалуй, наиболее удачный анализ, что 
свидетельствует о сформированности у ав-
тора эмпатии. Менее уверено автор вёл се-
бя на защите, особенно это проявилось 
в ответах на вопросы. Оценка — «хорошо» 
(средний уровень).

4. Первый рассказ о судьбе женщины на вой-
не. Тема работы выбрана произвольно. Ав-
тору не удалось передать эмоциональный 
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фон настроения героя и, возможно, не хва-
тило фантазии. Оценка — «удовлетвори-
тельно» (низкий уровень).

5. Автор был очень краток. Необходимо 
развивать умение выражать свои мысли. 
Ничего не сказано об эмоциях, эмпатии и 
о любви к Родине. Оценка — «удовлетвори-
тельно» (низкий уровень).

6. Эссе об автоматчике Валентине Булоть-
ке — лучшее, автор отразила эмоции и рас-
смотрела героя через призму отношения 
к нему со стороны семьи и товарищей: это 
не просто солдат, по словам семьи и това-
рищей, он «лучик света», способен поднять 
настроение и поддержать в трудную мину-
ту, хороший рассказчик. Его жена и дети 
обожают слушать рассказы о его службе. 
Любит зелёный чай с сахаром и горький 
шоколад. Не любит собак, вставать рано 
утром и когда на него кричат. Оценка — 
«хорошо» (средний уровень).

7. Автор эссе о подвиге проделала настоя-
щее исследование биографии и боевого пу-
ти помощника командира взвода противо-
танковых ружей Ивана Лысенко. Однако 
снова не удалось передать эмоциональный 
настрой героя и оценить уровень его эмпа-
тийности. Оценка — «хорошо» (средний 
уровень).

8. Эссе написано от первого лица и содер-
жит указание на любовь к Родине и готов-
ность к её защите. Автору эссе следовало 
бы дать больше информации по разделам: 
детство; юность; зрелость. Оценка — «хо-
рошо» (средний уровень). 

Тем самым анализ эссе показывает, что са-
мостоятельно, без помощи куратора (клас-
сного руководителя) и психолога, обучаю-
щимся не решить проблем формирования 
эмпатии и патриотического воспитания 
в целом. 

Мы предлагаем нашу методику «Герои сре-
ди нас — 2023» к обсуждению и будем бла-
годарны всем за ваши отзывы и предложе-
ния.
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