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о формИрованИИ компетенцИй  
обучающИхся И педагогИческИх работнИков 
в сфере фИнансовой грамотностИ:  
проблемы И перспектИвы

Елена Сергеевна  
ФРОлОВА, 

старший методист  
кафедры педагогики и психологии  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»

в современных условиях расшире-
ния использования финансовых 
услуг, усложнения и появления 

новых и трудных для понимания фи-
нансовых инструментов вопросы фи-
нансовой грамотности населения ста-
ли чрезвычайно актуальными. Обе-
спечение личной финансовой безо-
пасности становится важным факто-
ром экономического благополучия 
людей. 

С целью создания основ для фор-
мирования финансово грамотного по-
ведения населения Правительство 
Российской Федерации 25 сентября 
2017 года утвердило Стратегию по-
вышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 
годы (распоряжение № 2039-р) (далее 
– Стратегия). Одной из задач Страте-
гии является повышение охвата на-
селения финансовым образованием, 
а также обеспечение необходимой ин-
ституциональной базы и методиче-
ских ресурсов образовательного со-
общества с учетом развития совре-
менных финансовых технологий. 

Согласно Стратегии, финансовая 
грамотность – это результат процесса 
финансового образования, который 
определяется как сочетание осведом-
ленности, знаний, умений и поведен-

ческих моделей, необходимых для 
принятия успешных финансовых ре-
шений и в конечном итоге для дости-
жения финансового благосостояния. 

В целях организации деятельно-
сти по повышению финансовой гра-
мотности населения Российской Фе-
дерации 8 сентября 2016 года заклю-
чено Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Цен-
тральным банком Российской Феде-
рации, 20 апреля 2017 года утвержден 
Перечень мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации и Центрального банка Рос-
сийской Федерации в области повы-
шения финансовой грамотности обу-
чающихся образовательных органи-
заций в Российской Федерации на 
2017–2021 годы (далее – федераль-
ная Дорожная карта). Соглашение 
предполагает взаимодействие в ра-
боте по продвижению основ финан-
совой грамотности в российской об-
разовательной системе, в частности, 
участие специалистов Банка России 
в методическом сопровождении реа-
лизации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов об-
щего образования в области финан-
совой грамотности. 

В целях обеспечения полноты ре-
ализации федеральной Дорожной 
карты между Департаментом образо-
вания Вологодской области и Отде-
лением по Вологодской области Се-
веро-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Фе-
дерации 6 декабря 2017 года подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в 
области повышения финансовой гра-
мотности обучающихся образова-
тельных организаций Вологодской об-
ласти на 2017–2021 годы. Кроме того, 
утвержденным Перечнем мероприя-
тий (далее – региональная Дорожная 
карта) предусмотрены мероприятия 
на всех уровнях образования: до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего, 
на уровне среднего профессиональ-
ного, а также дополнительного обра-
зования.

Освоение обучающимися основ-
ных понятий финансовой грамотности 
как одной из важнейших компетенций 
человека, осуществляется в рамках 

Аннотация

В статье рассматривается вопрос формирования компетенций обуча-
ющихся и педагогических работников в сфере финансовой грамотности 
через преподавание основ финансовой грамотности в общеобразова-
тельных организациях, повышение уровня финансовой грамотности пе-
дагогических работников в рамках реализации дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации; проведение темати-
ческих мероприятий с обучающимися, направленных на повышение фи-
нансовой грамотности с учетом направлений взаимодействия, предус-
мотренных Соглашением о сотрудничестве Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Центрального банка Российской Феде-
рации в области повышения финансовой грамотности населения Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 2016 года

Ключевые слова
Финансовая грамотность, финансовое образование, Департамент об-
разования Вологодской области; Центральный банк Российской Феде-
рации; Дорожная карта
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основных общеобразовательных про-
грамм. В своей экономической состав-
ляющей, как на уровне основного об-
щего образования, так и на уровне 
среднего общего образования учеб-
ный предмет «Обществознание» по-
зволяет обращаться практически ко 
всем разделам финансовой грамот-
ности. Помимо обществознания на 
уровень финансовой грамотности 
влияет учебный предмет «Экономи-
ка». Будучи представленным как на 
базовом, так и на углубленном уровне 
изучения в 10–11-х классах, указан-
ный предмет формирует широкое по-
ле знаний в области финансовой гра-
мотности и предоставляет значитель-
ные возможности целенаправленного 
обращения к различным аспектам фи-
нансовой грамотности. 

Другим фактором, который может 
повлиять на формирование финансо-
вой грамотности обучающихся, явля-
ются учебные элективные курсы «Ос-
новы финансовой грамотности». В со-
ответствии с требованиями феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов общего образо-
вания учебный курс по финансовой 
грамотности может быть реализован 
в части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отно-
шений, при условии наличия не менее 
одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме или учебного по-
собия, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каж-
дого обучающегося по каждому учеб-
ному предмету (п. 26 ФГОС ООО, 
п. 27 ФГОС СОО). Издательствами 
«Просвещение» и «ВИТА-ПРЕСС» 
выпущены учебно-методические ком-
плексы по финансовой грамотности, 
но учебные пособия для обучающих-
ся по финансовой грамотности не 
включены в Федеральный перечень 
учебников (приказ Минобрнауки Рос-
сии «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации 
 имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 
31.03.2014 № 253).

Три образовательные организации 
области определены Банком России 
опорными организациями для участия 
в реализации курса «Основы финан-
совой грамотности» в 10–11-х классах 

с использованием учебно-методиче-
ского комплекта «Основы финансовой 
грамотности» (авторы – В.В. Чумачен-
ко, А.П. Горяев, издательство «Про-
свещение»). МБОУ «Белоручейская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» (Вытегорский район), МБОУ «Гим-
назия № 8» (г. Череповец), БПОУ ВО 
«Вологодский аграрно-экономический 
колледж» получили для реализации 
данные УМК «Основы финансовой 
грамотности».

В соответствии со Стратегией, ре-
гиональной Дорожной картой для 
формирования компетенций педаго-
гических работников в сфере финан-
совой грамотности необходимо раз-
работать дополнительные професси-
ональные программы повышения ква-
лификации и обеспечить подготовку 
учителей, методистов, тьюторов, ад-
министраторов образовательных ор-
ганизаций в сфере финансового об-
разования. В связи с этим в октябре 
2017 года в дополнительную профес-
сиональную программу повышения 
квалификации «Модернизация содер-
жания и технологий преподавания 
учебного предмета “Обществознание” 
в контексте требований ФГОС основ-
ного общего образования и ФГОС 
среднего общего образования» вклю-
чена тема «Преподавание основ фи-
нансовой грамотности в курсе обще-
ствознания». Педагоги осваивают но-
вые компетенции, необходимые для 
профессиональной деятельности и 
повышения своего профессионально-
го уровня, в том числе связанные с 
финансовой грамотностью обуча-
ющихся.

Дни финансовой грамотности в об-
щеобразовательных организациях 
включены Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в 
календарь образовательных событий 
на 2017/2018 учебный год (письмо от 
02.06.2017 № ТС-134/08). В рамках 
работы по повышению финансовой 
грамотности Минобрнауки России, 
Минфин России и Банк России со-
вместно реализуют проект «Содей-
ствие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Россий-
ской Федерации» (http://Вашифинан-
сы.рф) и всероссийскую программу 
«Дни финансовой грамотности в учеб-
ных заведениях» (www.dnifg.ru). Об-
разовательные организации области 

с 2016 года принимают активное уча-
стие в данных образовательных со-
бытиях, которые проводятся с целью 
формирования финансовой культуры 
и навыков эффективного управления 
личными финансами. В образова-
тельных организациях области в те-
чение учебного года регулярно про-
ходят тематические мероприятия, 
конкурсы, интерактивные вебинары, 
онлайн-уроки финансовой грамотно-
сти, деловые игры и экскурсии в фи-
нансовые организации. Проведение и 
методическое обеспечение образова-
тельных событий по финансовой гра-
мотности обучающихся осуществляет 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования». За 2016, 2017 
годы в мероприятиях, которые прохо-
дили в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской 
Федерации» и всероссийской про-
граммы «Дни финансовой грамотно-
сти в учебных заведениях», приняли 
участие более 50 тыс. обучающихся 
из более чем 200 образовательных 
организаций области, проведено око-
ло 4700 тематических мероприятий, 
было привлечено 73 эксперта-практи-
ка финансового сектора.

Опыт работы Вологодской области 
по формированию компетенций обу-
чающихся и педагогических работни-
ков в сфере финансовой грамотности 
был представлен на всероссийском 
семинаре «Повышение финансовой 
грамотности обучающихся», который 
был организован Минобрнауки Рос-
сии, Минфином России и Банком Рос-
сии 14–15 декабря 2017 года в Мо-
скве.

При наличии проблемы в реализа-
ции учебного курса «Основы финан-
совой грамотности», из-за отсутствия 
в школах учебных пособий меропри-
ятия, проводимые в рамках учебных 
предметов «Обществознание», «Эко-
номика», а также во внеурочной дея-
тельности, способствуют формирова-
нию компетентности обучающихся и 
педагогических работников в сфере 
финансовой грамотности, а также ре-
ализации задач, поставленных в 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы.
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реалИЗацИя современных предметных 
концепцИй в началЬной Школе

Зоя Александровна 
КОКАРЕВА, 

доцент кафедры педагогики и психологии 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», к.п.н.

предметные концепции разра-
ботаны в соответствии с переч-
нем поручений Президента РФ 

В.В. Путина по итогам заседания Го-
сударственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего 
образования 23 декабря 2015 года. 
В перечне поручений говорится о не-
обходимости разработки комплекса 
мер, направленных на систематиче-
ское обновление содержания общего 
образования на основе мониторинго-
вых исследований.

В настоящее время утверждены 
две предметные концепции:

– Концепция преподавания русско-
го языка и литературы в Российской 
Федерации (Постановление Прави-
тельства от 09.04.2016 № 637-р);

– Концепция развития математи-
ческого образования в РФ (Постанов-
ление Правительства РФ от 24.12.2013 
№ 2506-р). 

Учителю важно знать основные по-
ложения этих концепций. 

В Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы сказано о 
необходимости обеспечения опти-
мального соотношения между теоре-
тическим изучением русского языка и 
формированием практических рече-
вых навыков с учетом состава обуча-
ющихся. Одной из важных задач яв-
ляется овладение всеми видами ре-
чевой деятельности, умение правиль-
но использовать речевые навыки во 
всех сферах общения. 

Кроме того, в Концепции препода-
вания русского языка говорится о том, 
что освоение учебного предмета 
должно предусматривать формирова-
ние нормативной грамотности устной 
и письменной речи, межпредметных 
связей русского языка с другими пред-
метами, использование текстов раз-
ных функциональных типов. 

 В преподавании литературы тре-
буется усилить компетенции, направ-
ленные на формирование читатель-
ской грамотности, а также способно-
сти осмысленно воспринимать худо-
жественный текст; учитывать в рабо-
те возрастные и этнокультультурные 
особенности обучающихся при фор-
мировании списка изучаемых произ-
ведений. В начальной школе в ходе 
обучения литературному чтению так-
же необходимо следовать указанным 
положениям.

Концепция развития математиче-
ского образования предполагает, что 
в начальной школе система образо-
вания должна обеспечить широкий 
спектр математической активности 
обучающихся на уроках и во вне-
урочной деятельности. Это прежде 
всего касается решения логических и 
арифметических задач, построения 
алгоритмов в визуальной и игровой 
среде.

Реализация программы по окружа-
ющему миру должна отражать поло-
жения Концепции развития географи-
ческого образования в РФ, Концепции 

обществоведческого образования и 
идеи историко-культурного стандарта. 
В настоящее время концепции препо-
давания географии, обществознания 
и биологии еще не утверждены, они 
проходят процедуру согласования в 
Министерстве образования и науки 
РФ и также будут являться ос новой 
преподавания окружающего мира. 

В преподавании раздела програм-
мы «Окружающий мир» необходимо 
руководствоваться Концепцией ново-
го учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, основан-
ном на историко-культурном стандар-
те. Концепция утверждена 30 октября 
2013 года на расширенном заседании 
Совета Российского исторического 
общества. Требованиями историко-
культурного стандарта являются сле-
дующие:

– усиление культурно-антрополо-
гического подхода, предполагающего 
раскрытие роли личности в истории; 

– увеличение этнокультурного 
компонента, при этом особое внима-
ние уделять вопросам многонацио-
нального и поликонфессионального 
состава населения нашей страны. 

В этой связи в Вологодской обла-
сти утвержден также региональный 
историко-культурный стандарт.

Преподавание литературного чте-
ния в начальной школе должно прохо-
дить в контексте положений Концепции 
развития детского и юношеского чте-
ния, утвержденной Правительством 

Аннотация
В статье раскрываются особенности реализации современных пред-
метных концепций в начальной школе. Описаны возможности учебников 
и учебных пособий ОС «Перспективная начальная школа» в реализации 
положений предметных концепций развития математического образо-
вания, преподавания русского языка и литературы, поддержки детско-
юношеского чтения. Представлена информация об опыте педагогов и 
ученых по указанной проблеме в рамках проведения межрегионального 
семинара

Ключевые слова
Концепция преподавания русского языка и литературы; концепция раз-
вития математического образования; историко-культурный стандарт; 
«Перспективная начальная школа»
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РФ 03.06.2017 № 1155-р. Актуальность 
данной концепции обусловлена сни-
жением интереса обучающихся к чте-
нию. Концепция констатирует, что чте-
ние имеет первостепенное значение 
для воспитания и образования подрас-
тающего поколения, но в связи с кри-
зисными явлениями в чтении как куль-
турном феномене требуется новый ме-
ханизм поддержания интереса к чте-
нию. В преподавании литературного 
чтения важно активно вовлекать детей 
в творчество, выявлять одаренных де-
тей в области литературы и художе-
ственного слова.

Необходимо совершенствовать 
программы, учитывать гендерный 
подход в приобщении детей к чтению, 
в том числе на электронных носите-
лях.

Во всех концепциях большое вни-
мание уделено методическим и тех-
нологическим аспектам обучения, го-
ворится о важности использования в 
образовательном процессе совре-
менных педагогических технологий, 
организации проектной и учебно-ис-
следовательской деятельности, вне-
дрения интерактивных методов обу-
чения. 

Учитель должен понимать, как 
улучшить преподавание предмета, 
сделать его современным, отвечаю-
щим требованиям времени, мотиви-
рующим ребенка к познанию и разви-
тию. В этой связи возрастает актуаль-
ность анализа положений концепций 
применительно к используемым учеб-
никам и учебным пособиям. 

Педагогами Вологодской области 
накоплен определенный опыт реали-
зации современных предметных кон-
цепций на уровне начального общего 
образования. Данной проблеме был 
посвящен межрегиональный семинар 
педагогических и руководящих работ-
ников, реализующих в образователь-
ной деятельности учебно-методиче-
ский комплект «Перспективная на-
чальная школа», который состоялся 
на базе МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 26» г. Вологды в 
январе 2018 года. В его работе при-
няли участие 110 педагогов, руково-
дящих работников, ученых и методи-
стов из Вологодской области, г. Мо-
сквы, Петрозаводска. В пленарной ча-
сти семинара был заслушан доклад 
Казько Елены Сергеевны, доцента 

шагового) выполнения всех действий. 
Представила дидактическое сопрово-
ждение (ТПО, тетради для провероч-
ных работ, для устного счета, практи-
ческие задачи, олимпиадные задачи, 
справочники, поурочные разработки 
для учителей), которое позволяет осу-
ществлять дифференциацию и инди-
видуализацию обучения младших 
школьников. 

В практической части были пред-
ставлены урок математики во 2-м 
классе (Е.С. Анисимова) и мастер-
класс по обучению решению практи-
ческих задач (М.А. Павлова).

В докладе методиста издатель-
ства «Академкнига/учебник» Надеж-
ды Михайловны Лавровой были рас-
смотрены варианты использования 
системы словарей, входящих в учеб-
ники ОС «Перспективная начальная 
школа» при развитии орфографиче-
ских умений, возможности учебника 
русского языка для формирования 
коммуникативной компетенции сред-
ствами сквозной внешней интриги, за-
ложенной в содержании учебника.

В практической части интерес вы-
звал урок русского языка и высту-
пление учителя начальных классов 
Т.В. Сизоненко. 

Заинтересовала педагогов инфор-
мация о возможностях использования 
положений предметных концепций в 
преподавании окружающего мира. 
Так, при реализации в начальной шко-
ле географического компонента со-
держания необходимо ориентировать 
младших школьников на осознание 
своей принадлежности к стране, эт-
носу, месту проживания, восприятие 
достижений различных культур и 
стран мира, активизировать интерес 
ребенка к самостоятельным наблю-
дениям за объектами историко-куль-

турного и природного наследия род-
ного края, основам краеведения. 

Важно особое внимание уделить 
наблюдениям и практическим рабо-
там, приемам и методам формирова-
ния основ экологической культуры, 
пониманию правил рационального по-
ведения в природе. Возможности со-
держания учебников «Окружающий 
мир» в решении задач начального 
гео графического образования млад-
ших школьников на открытом уроке 
представила учитель МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» 
г. Вологды С.Ю. Соболева.

Учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» г. Грязовца С.А. Мартиросо-
ва показала в рамках практикума воз-
можности реализации межпредмет-
ных связей окружающего мира, мате-
матики и информатики на примере 
курса внеурочной деятельности «Пу-
тешествие в Компьютерную долину». 

Всего в ходе семинара даны 6 уро-
ков и внеурочных занятий, 2 практи-
кума и 2 мастер-класса, на которых 
педагоги продемонстрировали осо-
бенности реализации предметных 
концепций средствами ОС «Перспек-
тивная начальная школа». 

Участники мероприятия дали вы-
сокую оценку уроков и внеурочных 
занятий. На семинаре были подве-
дены итоги конкурса методических 
разработок уроков и внеурочных за-
нятий. Победителем конкурса стала 
учитель МБОУ «Белоусовская ос-
новная общеобразовательная шко-
ла» Вытегорского муниципального 
района Н.В. Мокейкова. Материалы 
межрегионального семинара разме-
щены на сайте ВИРО в виртуальном 
методическом кабинете учителя на-
чальных классов.

ГФОУ «Петрозаводский 
государственный уни-
верситет», о возможно-
стях учебников матема-
тики А.Л. Чекина в реа-
лизации задач концеп-
ции. Е.С. Казько раскры-
ла особенности работы 
над математическими 
понятиями, формирова-
нием алгоритмического 
мышления младших 
школьников на основе 
операционального (по-
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проблемы выявленИя профессИоналЬных 
дефИцИтов учИтелей прИ проектИрованИИ 
программ повыШенИя качества обраЗованИя

Татьяна Валерьевна 
ПОТЕМКИНА, 

заведующий кафедрой педагогики 
и психологии ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации 
и профессиональной подготовки 

работников образования»,  
доцент, доктор педагогических наук

решение проблемы повышения ка-
чества общего образования яв-
ляется одним из приоритетов со-

временного российского образования.
Международная практика показы-

вает, что эффективность реализуе-
мых мер, направленных на повыше-
ние качества образования в школах с 
низкими результатами обучения, во 
многом связана с государственными 
программами в области оценки каче-
ства образования и подготовки педа-
гогических кадров [1, 2].

Обращение к данной проблема-
тике руководителей региональных 
систем образования обусловлено в 
том числе и тем, что на федераль-
ном уровне были сформулированы 
первоочередные задачи развития 
общероссийской системы образова-
ния, где поддержке школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложном соци-
альном контексте, уделялось особое 
внимание [3]. 

Важным этапом создания регио-
нальных программ повышения каче-
ства обучения в школах с низкими ре-
зультатами обучения является этап 
разработки диагностических средств, 
позволяющих выявить и охарактери-
зовать эти школы.

В рамках реализации мероприятия 
2.2 Федеральной целевой программы 
развития образования «Повышение 
качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и 
распространение их результатов» бы-
ли идентифицированы школы с низ-
кими результатами обучения и школы, 
функционирующие в сложных соци-
альных условиях. Такой подход сфо-
кусировал усилия региональных си-
стем поддержки педагогов на реше-
нии проблем академической успева-
емости не отдельно взятых обучаю-
щихся (хотя эта проблема в принципе 
не снимается с обсуждения педагоги-
ческого сообщества), а обучающихся 
целой категории школ.

Наличие совокупности выявлен-
ных характеристик позволило также 
сосредоточить внимание руководите-
лей региональных систем образова-
ния на рисках, которые могут приве-
сти к отрицательной динамике пока-
зателей качества общего образова-
ния.

К предпосылкам появления школ 
с низкими результатами обучения 
можно отнести следующие:

‒ риски неравенства в доступе к 
качественному образованию в связи 
с реализацией «отборочной модели» 
школ (гимназии, лицеи и т.д.);

‒ неравенство в доступе учащихся 
к образовательным ресурсам, прежде 
всего, в малонаселенных территориях 
с малокомплектными школами, в ко-
торых сложно обеспечить необходи-
мый уровень и качество образования;

‒ наличие сегмента школ (как 
сельских, так и городских), устойчиво 
демонстрирующих низкие учебные 
результаты на всех ступенях образо-
вания; в этом случае образование пе-
рестает выполнять функцию социаль-
ного лифта, начинает воспроизводить 
и закреплять социальную и культур-
ную дифференциацию;

‒ недостаточное распростране-
ние деятельностных (проектных, ис-
следовательских) образовательных 
технологий и слабое развитие про-
фильного и профессионально ори-
ентированного образования, особен-
но в области естественных наук и 
технологий;

‒ недостаточное участие образо-
вательных организаций в решении за-
дач воспитания, формирования соци-
альных компетенций и гражданских 
установок.

Аннотация
В публикации представлен анализ опыта реализации региональных 

программ повышения качества образования в школах с низкими резуль-
татами обучения.

В статье описаны проблемы, с которыми сталкиваются разработ-
чики таких программ в ходе проведения мероприятий по выявлению про-
фессиональных дефицитов учителей. 

Автор статьи выносит на обсуждение понятие «профессиональные 
дефициты учителя», приводит типичные профессиональные затруд-
нения, с которыми сталкиваются учителя данной группы школ, рассма-
тривает возможные организационные формы профессионального со-
провождения учителей
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образования: школы с низкими результатами обучения
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Разработка региональных про-
грамм повышения качества образова-
ния в данной группе школ проводи-
лась в несколько этапов.

На первом этапе, который вклю-
чал процедуру выявления проблем-
ных школ, проектировщики программ 
опирались на основные показатели 
качества образования и показатели 
неблагоприятной внешней и внутрен-
ней среды общеобразовательной ор-
ганизации: локализация детей из се-
мей, находящихся в сложной социаль-
ной ситуации; внешняя неконкурент-
ная среда, наличие факторов, тормо-
зящих продвижение школы («отрица-
тельный» отбор учащихся, отток учи-
телей в более успешные образова-
тельные организации); географиче-
ская изолированность, неразвитость 
внешней инфраструктуры и информа-
ционно-коммуникационной среды; не-
развитость внутренних финансовых 
механизмов (формирование доход-
ной части бюджета образовательной 
организации преимущественно за 
счет бюджетных ассигнований т.д.); 
дефицит педагогических кадров; от-
сутствие системы работы с одарен-
ными детьми, низкая результатив-
ность социальных связей и межве-
домственного взаимодействия; нераз-
витая образовательная инфраструк-
тура и др. 

Таким образом, причины появле-
ния таких школ могут быть внешними 
по отношению к школе. Например, 
гео графическая удаленность школы 
и связанная с этой удаленностью про-
блема обеспечения образовательно-
го процесса педагогическими кадрами 
или наличие фактора социально 
сложного контекста, что способствует 
формированию неблагоприятной для 
развития ребенка социальной среды. 

Но есть «внутренние» условия, не-
посредственно связанные с особен-
ностями образовательного процесса, 
– условия, которые могут формировать 
образовательное неравенство: это и 
неэффективное управление, и нераз-
витая организационная культура, и вы-
явленные очевидные профессиональ-
ные дефициты учителей (в области 
предметной подготовки, психолого-пе-
дагогической подготовки, например, 
при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и т.д.).

Выявленные предпосылки позво-
ляют обратить внимание разработчи-

ков региональных программ повыше-
ния качества образования на преду-
преждение рисков, которые лежат в 
плоскости деформации единого обра-
зовательного пространства. 

Одним из условий построения еди-
ного образовательного пространства 
является установление единых тре-
бований к содержанию преподавания 
школьных предметов.

В связи с этим на втором этапе 
реализации региональных программ 
был осуществлен поиск механизмов 
влияния на содержание деятельности 
учителя, механизмов, способных ре-
гулировать требования к учителю как 
субъекту деятельности. 

Опыт показывает, что изменчи-
вость образовательной среды, от-
сутствие должного профессиональ-
ного сопровождения педагогов вле-
чет за собой нарушение целостно-
сти профессиональной деятельно-
сти учителя: за счет принимаемых 
учителем предпочтений в решении 
одних профессиональных задач 
в ущерб другим (например, крен в 
сторону процесса преподавания 
предмета на уроке и игнорирование 
 воспитательной деятельности, вне-
урочной работы) или имитация про-
цесса обучения в связи с существу-
ющей перегрузкой учителей отчет-
ной документацией [4]. 

Анализ региональных практик по-
зволил сделать вывод о том, что про-
фессиональные затруднения, с кото-
рыми сталкиваются учителя школ, 
связаны прежде всего с их неготовно-
стью решать профессиональные за-
дачи, вызванные изменившимися ус-

ловиями или каким-либо новым кон-
текстом работы.

Такие затруднения можно отнести 
к профессиональным дефицитам – 
осознанным или неосознанным недо-
статкам (ограничениям) в профессио-
нальной компетентности, которые 
препятствуют реализации профессио-
нальных действий.

Данное определение дает общее 
понимание предмета анализа. В се-
мантическое поле понятия «профес-
сиональный дефицит» попадают та-
кие определения, как «профессио-
нальная осознанная и неосознанная 
некомпетентность», которые связаны, 
по сути, со «способами оценки про-
фессиональной несостоятельности» 
[5].

Процесс восполнения профессио-
нальных дефицитов учителей – одна 
из текущих задач системы дополни-
тельного профессионального образо-
вания педагогов. Закономерно в свя-
зи с этим, что в программы работы 
с данной категорией школ были зало-
жены те содержательные направле-
ния деятельности учителей, на кото-
рые раньше недостаточно обраща-
лось внимание. 

Проведенный анализ региональ-
ных практик поддержки школ показал, 
что у учителей в школах с низкими ре-
зультатами обучения необходимо 
формировать умение применять со-
временные педагогические техноло-
гии (в том числе инклюзивные), необ-
ходимые для адресной работы с раз-
личным контингентом учащихся: ода-
ренными детьми, социально уязви-
мыми детьми, детьми, попавшими 
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в трудные жизненные ситуации, деть-
ми-мигрантами, детьми-сиротами, 
детьми с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гипе-
рактивностью и др.), детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детьми с девиациями поведения, 
детьми с зависимостью. 

Не менее актуальными для учите-
лей таких школ являются умения 
адекватно применять специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно-развиваю-
щую работу; реализовывать воспита-
тельные возможности различных ви-
дов деятельности детей (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, худо-
жественной и т.д.).

На третьем этапе разработки 
региональных программ повышения 
качества образования осуществлялся 
поиск организационных форм, ориен-
тированных на оказание помощи пе-
дагогам и руководителям данной груп-
пы школ. 

К наиболее успешным практикам 
такой поддержки можно отнести сле-
дующие:

‒ внедрение региональных моде-
лей единого методического простран-
ства: поддержка школьных педагоги-
ческих команд, реализация модели 
корпоративного обучения по пробле-
мам развития школы, тьюторская под-
держка учителей с целью повышения 
качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения и шко-
лах, функционирующих в сложных со-
циальных условиях. Вследствие ор-
ганизации научно-методической и ин-
формационно-консультативной под-
держки руководителей и педагогов 
отмечается значительное повышение 
профессиональной, информационной 

нию стабильного функционирования 
информационно-методической струк-
туры сопровождения руководителей 
и педагогических работников школ, 
проведение консультационных, ин-
структивно-методических мероприя-
тий (горячие линии, вебинары, сове-
щания, веб-форумы, конференции и 
т.д.) [5, 6, 7, 8].

Анализ эффективных практик вне-
дрения региональных программ под-
держки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных ус-
ловиях, в субъектах РФ показал, что, 
с одной стороны, в регионах действи-
тельно имеются очень интересные и 
достаточно эффективные практики, 
которые могут быть использованы 
для перевода этих школ в режим эф-
фективного функционирования, с дру-
гой стороны, в самих регионах при-
знается необходимость создания ком-
плексных условий для массового ис-
пользования этих практик в деятель-
ности образовательных организаций.
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и правовой компетент-
ности;

‒ развитие деятель-
ности региональных 
учебно-ме тоди ческих 
объединений, ассоциа-
ций учителей по учеб-
ным предметам (обла-
стям), деятельность 
школьных, межшколь-
ных и межрегиональ-
ных профессиональ-
ных сообществ;

‒ реализация систе-
мы мер по обеспече-
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моделЬ управленИя  
качеством обраЗованИя в Школе  
на основе квалИметрИческого подхода

Наталья Юрьевна 
СТЕПАНОВА, 

директор МОУ «Гимназия № 2» 
г. Вологды, к.п.н.;

Светлана Николаевна 
РИГИНА, 

заместитель директора  
по воспитательной работе  

МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды, к.п.н.

мОУ «Гимназия № 2» г. Вологды 
в 2017 году стала грантообла-
дателем федеральной целевой 

программы развития образования 
(ФЦПРО) по направлению «Система 
управления качеством образования в 
школе». 

Выбор данного направления не 
случаен. МОУ «Гимназия № 2» имеет 
большой опыт в области управления 
качеством образования. Управление 
качеством образования в гимназии 
носит демократический характер, ко-
торый раскрывается в принципах пар-
тисипативности и рефлексивности, в 
положениях квалиметрического под-
хода. 

Обеспечение нового качества об-
разовательных результатов (личност-
ных, метапредметных и предметных) 

Ирина Анатольевна 
ДАНИлОВА, 

заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  
МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды;

Инна Николаевна 
КОжЕВНИКОВА, 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  
МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды,;

осуществляется в гимназии в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (далее – ФГОС), обновле-
нием содержания и технологий реа-
лизации основных общеобразова-
тельных программ (далее – ООП), 
созданием комплекса условий, необ-
ходимых для их реализации. 

Система управления качеством 
образования включает такие компо-
ненты, как управление качеством ре-
зультатов, качеством содержания и 
качеством условий. Мониторинг каче-
ства образования гимназии в услови-
ях введения ФГОС общего образова-
ния включает в себя:

– мониторинг условий, содержа-
щий оценку следующих объектов: 
нормативная правовая база введения 

ФГОС, научно-методическое сопрово-
ждение введения ФГОС, информаци-
онное обеспечение, кадровые усло-
вия, материально-техническое и фи-
нансово-экономическое обеспечение;

– мониторинг содержания и про-
цесса образования в классах ФГОС, 
включающий оценку соответствия ос-
новных образовательных программ 
общего образования требованиям 
ФГОС; оценку соответствия техноло-
гий, форм и методов образователь-
ного процесса требованиям системно-
дея тельностного подхода;

– мониторинг результатов, вклю-
чающий оценку индивидуальных об-
разовательных (учебных и внеучеб-
ных) достижений обучающихся гим-
назии с использованием стандарти-
зированных и иных измерительных 

Аннотация

Статья раскрывает опыт разработки и апробации универсальной мо-
дели управления качеством образования на основе квалиметрического 
подхода на уровне общего образования. Описана деятельность по соз-
данию условий реализации программ общего образования, обоснована 
инновационная система оценки планируемых результатов

Ключевые слова
Инновационная деятельность, система управления качеством образо-
вания, критериальный подход, оценка образовательных результатов
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материалов; оценку уровня профес-
сиональной компетентности педаго-
гов; оценку удовлетворенности обра-
зовательным процессом со стороны 
участников образовательных отно-
шений. 

В гимназии разработано и дей-
ствует Положение о мониторинге ка-
чества образования в условиях вве-
дения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования.

Особенностью системы качества 
образования является использование 
квалиметрического подхода к оценке 
эффективности управленческой дея-
тельности школы, который предпола-
гает установление показателей и кри-
териев эффективности, методов, ин-
струментов и данных для оценки, 
определение субъектов оценки, вре-
мени оценочных процедур, частоты 
проведения, обобщение и интерпре-
тацию полученных результатов. 

В гимназии реализуется инноваци-
онная система оценки планируемых 
результатов ООП ООО. В ее основе 
лежит технология многобалльного кри-
териального оценивания достижений 
обучающихся (авторы – А.В. Ворон-
цов, Г.А. Цукерман), технология фор-
мирующего оценивания. Используют-
ся различные шкалы оценки образо-
вательных результатов: многобалль-
ная, уровневая, квалиметрическая, 
бинарная. Данный подход направлен 
на решение основной задачи – разви-
тие обучающегося в процессе станов-
ления его как субъекта разнообразных 
видов и форм деятельности, органи-
зации собственного учения старше-
классников (старшая школа) по инди-
видуальным образовательным про-
граммам, профильное обучение в 10–

11-х классах. Особенности подхода 
закреплены в Положении о системе 
оценок, формах и порядке организа-
ции текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Положении о зачетной 
системе в 10–11-х классах.

Деятельность в рамках реализа-
ции программы гранта позволила си-
стематизировать и диссеминировать 
опыт управления качеством образо-
вания, совершенствовать систему 
управления. 

Целью программы инновационной 
деятельности, осуществляемой в рам-
ках гранта, явилось обоснование уни-
версальной модели управления ка-
чеством образования на основе ква-
лиметрического подхода как необ-
ходимого условия реализации ин-
новационной деятельности по совер-
шенствованию содержания и техно-
логий обучения и воспитания в обще-
образовательной организации. 

Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи:

1. Разработать и апробировать 
универсальную модель управления 
качеством образования на основе 
квалиметрического подхода на уров-
не общего образования.

2. Разработать модельные локаль-
ные акты образовательной организа-
ции, регламентирующие эффектив-
ное управление качеством образова-
ния. 

3. Организовать сетевое сообще-
ство образовательных организаций 
по проблеме управления качеством 
образования по решению наиболее 
актуальных задач образования. 

4. Обеспечить освоение педагога-
ми межпредметных образовательных 
технологий и повышение квалиметри-
ческой культуры учителя.

5. Обобщить опыт принятия управ-
ленческих решений по результатам 
мониторинговых процедур.

6. Сформировать механизмы при-
влечения общественности к оценке 
качества общего образования на уров-
не образовательной организации.

7. Модернизировать инфраструк-
туру гимназии (с помощью необходи-
мого компьютерного оборудования  
создать информационно-библиотеч-
ный центр). 

Концептуальная новизна иннова-
ционного проекта «Система управле-
ния качеством образования» заклю-
чалась в том, что система управления 
качеством образования рассматрива-
ется через призму взаимосвязанных 
процедур внутренней и внешней оцен-
ки качества образования на всех уров-
нях общего образования, осуществля-
ющихся на принципах квалиметриче-
ского подхода, рефлексивности, пар-
тисипативности, преемственности.

В рамках инновационного проекта 
была проведена ревизия локальных 
нормативных актов в свете пробле-
матики инновационной деятельности; 
скорректированы имеющиеся норма-
тивные локальные акты в соответ-
ствии с результатами процедур внеш-
ней и внутренней оценки качества об-
разования, включая всероссийские 
проверочные работы и независимые 
оценочные процедуры; разработаны 
модельные локальные акты, описы-
вающие возможные варианты регла-
ментации образовательной деятель-
ности. 

Диссеминация опыта управления 
качеством образования осуществле-
на путем проведения серии семина-
ров и вебинаров регионального и меж-
регионального уровня, создания и 
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размещения видеоролика по заявлен-
ной теме на сайте гимназии и АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», организации сетевого 
сообщества с общеобразовательны-
ми организациями России, подготовки 
и издания методических рекоменда-
ций. Обратная связь с адресатами ин-
новационного опыта осуществлялась 
через диагностику результатов уча-
стия руководящих и педагогических 
работников в работе семинаров, ве-
бинаров, курсов повышения квалифи-
кации, организацию форумов. 

Наш инновационный проект был 
предназначен для нескольких целе-
вых групп, среди которых – руководи-
тели и педагоги общеобразователь-
ных организаций Вологодской обла-
сти и других субъектов РФ, специали-
сты и методисты информационно-ме-
тодических центров. 

В ходе инновационной деятельно-
сти разработаны и скорректированы 
локальные акты, обеспечивающие 
эффективное управление качеством 
образования: Положение о системе 
управления качеством образования 
МОУ «Гимназия № 2»; Положение о 
системе оценок, формах и порядке ор-
ганизации текущего контроля и про-
межуточной аттестации МОУ «Гимна-
зия № 2»; Положение о системе вну-
тренней оценки качества образования 
в МОУ «Гимназия № 2», 

В октябре–ноябре 2017 года были 
проведены следующие мероприятия: 

– вебинар «Система оценки пред-
метных и метапредметных результа-
тов в аспекте требований ФГОС 
СОО». К вебинару был подготовлен 
электронный кейс, включающий сле-
дующие материалы: Положение о си-
стеме оценок, формах и порядке ор-
ганизации текущего контроля и про-

межуточной аттестации на уровне 
среднего общего образования в МОУ 
«Гимназия № 2», Положение о 
портфолио обучающихся 10–11 клас-
сов МОУ «Гимназия № 2», Положение 
о зачетной системе;

– вебинар «Подходы к оценке 
метапредметных результатов на ин-
ституциональном уровне в соответ-
ствии с требованиями ФГОС общего 
образования»; 

– межрегионального семинар «Си-
стема управления качеством образо-
вания на основе квалиметрического 
подхода в условиях введения и реа-
лизации ФГОС общего образования»;

– региональный семинар «Крите-
риальный подход к оценке индивиду-
ального прогресса обучающихся на 
основе различных шкал оценивания». 
К вебинару подготовлен кейс методи-
ческих материалов, включающий при-
меры листов оценки образовательных 
результатов, образцы индивидуаль-
ных образовательных маршрутов на 
уровне начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния, модель оценки индивидуального 
прогресса обучающихся гимназии.

 Подготовлены и изданы методи-
ческие рекомендации по описанию 
модели управления качеством обра-
зования объемом 11 п.л.

В ходе инновационной деятельно-
сти 63% педагогических работников 
гимназии повысили квалификацию в 
области освоения межпредметных 
технологий и квалиметрической куль-
туры. Часть педагогов участвовала и 
в программах стажировки в АНО ДПО 
Открытый институт «Развивающее 
образование» (г. Москва).

В ходе реализации проекта прове-
дена диагностика профессиональных 

компетенций педагогов, что позволи-
ло разработать механизм повышения 
профессионального мастерства, вне-
сти изменения в содержание методи-
ческой работы. Важной частью инно-
вационной деятельности явилось соз-
дание и сопровождение работы сете-
вого сообщества образовательных 
организаций региона по проблеме 
управления качеством образования 
для взаимодействия по решению наи-
более актуальных задач инновацион-
ной деятельности. Сетевое сообще-
ство включает 30 организаций различ-
ных регионов России, которые осу-
ществляют взаимодействие по вопро-
сам качества образования. 

Значимым достижением участия 
гимназии в инновационном проекте 
является модернизация инфраструк-
туры учреждения. На средства, выде-
ленные из федерального бюджета, 
удалось приобрести оборудование 
для информационно-библиотечного 
центра, компьютерное и программное 
оборудование для обеспечения мони-
торинга оценки качества образования 
гимназии.

Все задачи, поставленные в ходе 
выполнения инновационного проек-
та, успешно выполнены. Опыт уча-
стия гимназии в грантовой инноваци-
онной деятельности позволил мо-
дернизировать инфраструктуру гим-
назии, организовать продуктивное 
сотрудничество с другими инноваци-
онными учреждениями области и 
других субъектов федерации, повы-
сить качество управления в сфере 
оценки образовательных результа-
тов обучающихся, совершенствова-
ния процесса и условий, обеспечива-
ющих реализацию основных образо-
вательных программ.
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о подходах к реалИЗацИИ адаптИрованных 
обраЗователЬных программ  
в доШколЬной обраЗователЬной органИЗацИИ

Наталия Евгеньевна 
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заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 46» г. Череповца;
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РАЗГУляЕВА, 

учитель-логопед  
МБДОУ «Детский сад № 46» г. Череповца

в соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
в образовательных организаци-

ях должны создаваться специальные 
условия для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Разработка и реализация адаптиро-
ванных образовательных программ 
является обязательным условием 
удовлетворения особых образова-
тельных потребностей детей с ОВЗ. 
При разработке адаптированных про-
грамм необходимо учитывать, группу 
какой направленности посещает вос-
питанник – компенсирующей или ком-
бинированной. Адаптированная обра-
зовательная программа (далее – 
АОП) разрабатывается для ребенка 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающегося в комбиниро-
ванной или общеразвивающей груп-
пе, а адаптированная основная обра-

зовательная программа (АООП) – для 
организации образовательной дея-
тельности в группе компенсирующей 
направленности.

В МБДОУ «Детский сад № 46» соз-
дана группа проектировщиков адапти-
рованных программ, в числе которых 
руководитель ДОУ, заместитель заве-
дующего, педагоги-специалисты (учи-
теля-логопеды, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, инструкторы по фи-
зическому воспитанию и музыкальный 
руководитель) и обязательные участ-
ники – воспитатели групп комбиниро-
ванной направленности. Ситуация с 
контингентом воспитанников в группах 
комбинированной направленности в 
течение года меняется, и руководитель 
образовательного учреждения должен 
постоянно информировать педагогов 
о детях с ОВЗ (см. табл.). 

В условиях отсутствия утвержден-
ных федеральных государственных 
образовательных стандартов для 
 обучающихся в ДОО с ограниченны-
ми возможностями здоровья при раз-
работке АОП в качестве методических 
рекомендаций мы использовали при-
мерные основные образовательные 
программы дошкольного образова-
ния, что позволило конкретизировать 
требования ФГОС дошкольного обра-
зования к содержательному наполне-
нию обязательной части каждого из 

разделов адаптированных образова-
тельных программ.

АОПы, реализуемые в нашей ор-
ганизации, являются утвержденными 
документами, с учетом которых осу-
ществляется образовательная дея-
тельность с детьми с ОВЗ, обучающи-
мися в группах комбинированной на-
правленности. Каждая АОП опреде-
ляет цель, задачи, планируемые ре-
зультаты, содержание и организацию 
образовательного процесса, коррек-
ционный блок. Программа предусмо-
трена для освоения детьми в возрас-
те от 2 до 8 лет. Необходимо отме-
тить, что воспитатели групп комбини-
рованной направленности на основа-
нии адаптированных программ могут 
разрабатывать свои рабочие про-
граммы.

Учитывая особые образователь-
ные потребности детей с ОВЗ, разра-
ботанные нами адаптированные про-
граммы определяют методы и приемы 
обучения и воспитания, учебные по-
собия и дидактические материалы, 
формы организации детской деятель-
ности на занятиях, в течение дня – в 
совместной деятельности ребенка и 
взрослого, самостоятельной детской 
деятельности в зависимости от нозо-
логии.

 Наличие в группе ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Аннотация
В статье рассмотрена проблема организации деятельности детского 
сада в связи с осуществлением инклюзивной практики. Освещены ос-
новные подходы к написанию адаптированной образовательной програм-
мы, адаптированной основной образовательной программы для детей 
различных нозологических групп. Структурированы обязанности и на-
правления работы специалистов (учителя-дефектолога, учителя-ло-
гопеда и педагога-психолога) в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Представлен «Дневник сопровождения ребенка», 
позволяющий координировать работу педагогов, специалистов и роди-
телей в ходе реализации АОП

Ключевые слова
Адаптированная образовательная программа; адаптированная основ-
ная образовательная программа; дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья; дети с тяжелыми нарушениями речи; «Дневник сопрово-
ждения ребенка»
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Сведения о контингенте воспитанников

Группа Списочный 
состав, чел.

Количество 
детей  
с инвалидно-
стью, чел.

Количество 
детей с ОВЗ, 
чел.

Количество 
детей с ОВЗ 
и инвалид-
ностью, чел.

Общее 
количество 
детей с ОВЗ 
и (или) 
инвалидно-
стью, чел.

№ 1, с 2–3 25 1 (кох. импл). 0 0 1
№ 2, с 3–4 28 0 0 2 (лс УО) 2
№ 3, с 4–5 28 0 4 (1-ЗПР, 

3-ТНР)
0 4

№ 4, с 6–7 17 0 17 (ТНР) 0 17
№ 5, с 5–6 17 0 17 (ТНР) 0 17
№ 6, с 6–7 27 0 1 (наруше-

ния зрения)
0 1

№ 7, с 5–6 27 0 6 (ТНР) 6
№ 8, с 6–7 18 0 16 (ТНР) 2 (инвалиды 

по слуху)
18

№ 9, с 5–6 17 0 16 (ТНР) 1 (кохл.  
импла)

17

№ 10, с 4–5 28 1 (сахарный 
диабет)

4 (ТНР) 0 5

№ 11, с 6–7 28 0 3 (ТНР) 0 3
№ 12, с 5–6 17 0 16 (ТНР) 1 17
№ 13, ГКП, 
разново-
зрастная

2 0 0 2 (1-ЗПР,  
1 – ДЦП)

2

ИТОГО 279 2 100 8 110
Группы комбинированной направленно-
сти

Группы компенсирующей направленности

предполагает сокращенное количе-
ство детей в группе, услуги ассистен-
та (помощника), который оказывает 
обучающимся необходимую техниче-
скую помощь, чтобы не ущемлять об-
разовательные потребности других 
воспитанников. Решение данной про-
блемы – вопрос времени. Однако в 
настоящее время мы пересмотрели 
циклограммы деятельности специа-
листов, их график работы, должност-
ные инструкции младших воспитате-
лей, составили циклограммы взаимо-
действия персонала группы в различ-
ных режимных моментах, на занятии, 
для того чтобы все дети пользовались 
своими правами на получение каче-
ственного образования. Так, в груп-
пах, где есть воспитанники с легкой 
степенью умственной отсталости, 
младший воспитатель помогает этим 
детям на занятиях, в различных ре-
жимных моментах. Педагог-психолог 
при реализации адаптированной про-
граммы консультирует педагогов 
группы и специалистов по работе с 
ребенком, имеющим ОВЗ, его роди-
телей, стимулируя у последних актив-
ность в образовательном процессе, а 
также проводит индивидуальные или 
подгрупповые занятия по развитию у 
ребенка психической, эмоционально-
волевой сферы. С начала учебного 
года мы ввели в штатное расписание 
должность учителя-дефектолога, ко-
торый осуществляет коррекционную 
работу с воспитанниками в соответ-
ствии с адаптированными программа-
ми в зависимости от имеющихся у ре-
бенка нарушений (на основании за-
ключения ПМПК). Занятия детей с 
учителем-дефектологом носят инди-
видуальный характер, работа осу-
ществляется при взаимодействии с 
семьей воспитанника, педагогами 
группы. 

Необходимо отметить, что среди 
всех детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посещающих груп-
пы комбинированной направленно-
сти, большая часть – это дети с тяже-
лыми нарушениями речи (далее – 
ТНР). У обучающихся с ТНР уровень 
развития несколько ниже возрастной 
нормы, отставание может проявлять-
ся в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп или не-
равномерное становление познава-
тельной деятельности). Отмечаются 
нарушения внимания, памяти, воспри-

ятия и других познавательных процес-
сов, умственной работоспособности 
и целенаправленности деятельности, 
в той или иной степени затрудняющие 
формирование предпосылок универ-
сальных учебных действий. АОП ДО 
предполагает, что обучающийся с 
ТНР получает образование, сопоста-
вимое по итоговым достижениям к мо-
менту завершения дошкольного обра-
зования с образованием обучающих-
ся, не имеющих ограничений по воз-
можностям здоровья. 

Разработанная и реализуемая на-
ми АОП для детей с ТНР предполага-
ет закрепление за каждой комбиниро-
ванной группой учителя-логопеда, ко-
торый консультирует воспитателей в 
плане подбора методов и приемов 
обу чения, создания специальной раз-
вивающей предметно-пространствен-
ной среды. Так, на всех группах педа-
гогами оборудованы речевые уголки 
с подборкой иллюстраций с предмет-

ными и сюжетными картинками, 
игрушки для обыгрывания стихов, по-
тешек, карточки с изображением пра-
вильной артикуляции звуков, схемы 
разбора слова, предложения, иллю-
стративные материалы для закрепле-
ния и автоматизации звуков.

Учитель-логопед консультирует 
родителей (законных представите-
лей) детей, имеющих тяжелые нару-
шения речи. Как правило, эти встречи 
бывают многоразовыми и носят инди-
видуальный характер.

В реализации АОП особое место 
уделено психологическому сопрово-
ждению детей с ТНР педагогом-пси-
хологом, которое осуществляется так-
же на основании заключения ПМПК. 
Необходимо отметить, что психоло-
гическое развитие детей с ТНР имеет 
свои особенности. Задачи психологи-
ческого сопровождения таких детей 
решаются в работе с отдельными 
детьми, подгруппой, а также с роди-
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телями и воспитателями. В связи с 
этим осуществляется несколько на-
правлений в работе психолога.

Диагностическая работа вклю-
чает: 

– изучение и анализ данных об 
особых образовательных потребно-
стях обучающихся с ТНР, представ-
ленных в заключении психолого-ме-
дико-педагогической комиссии; 

– комплексный сбор сведений об 
обучающихся с ТНР на основании ин-
формации, полученной от воспитате-
лей и специалистов ДОУ; 

– изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного воспи-
тания обучающихся с ТНР; 

– анализ, обобщение диагности-
ческих данных для определения це-
лей, задач, содержания, методов 
коррекционной помощи обучающим-
ся с ТНР; 

– осуществление мониторинга ди-
намики развития обучающихся с ТНР, 
их успешности в освоении адаптиро-
ванной образовательной программы 
с целью дальнейших изменений в кор-
рекционных мероприятиях.

Коррекционноразвивающая ра
бота включает: 

– развитие интеллектуальной сфе-
ры – развитие мыслительных умений, 
наглядно-действенного, наглядно-об-
разного, словесно-логического, твор-
ческого и критического мышления;

– развитие познавательных и пси-
хических процессов – внимания, вос-
приятия, памяти, воображения;

– развитие волевой сферы – про-
извольности и психических процес-
сов, саморегуляции, необходимых 
для успешного обучения в школе;

– формирование позитивной мо-
тивации к обучению;

– развитие коммуникативных уме-
ний, необходимых для успешного раз-
вития процесса общения;

– развитие эмоциональной сферы 
детей;

– развитие личностной сферы – 
формирование адекватной самооцен-
ки, повышение уверенности в себе.

Консультационная работа вклю-
чает: 

– выработку совместных обосно-
ванных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающими-
ся с ТНР для всех участников образо-
вательного процесса; 

– консультирование специалиста-
ми педагогов по выбору дифферен-
цированных индивидуально ориенти-
рованных методов и приемов работы 
с обучающимися; 

– консультационную помощь се-
мье в вопросах выбора стратегии вос-
питания и приемов коррекционно-раз-
вивающего обучения учащегося с 
ТНР. 

Информационнопросветитель
ская работа предусматривает: 

– различные формы просветитель-
ской деятельности (консультации, со-
брания, лекции, беседы, использова-
ние информационных средств), на-
правленные на разъяснение участ-
никам образовательного процесса и 
обу чающимся, их родителям (закон-
ным представителям) вопросов, свя-
занных с особенностями образова-
тельного процесса и сопровождения 
обучающихся с ТНР. 

Основное содержание работы 
психолога. В работе специалиста ис-
пользуются следующие методы и при-
емы: 

– дидактические игры по развитию 
психических процессов (загадки, ло-
гические задачи), работа в тетрадях 
(в том числе развитие мелкой мото-
рики), пальчиковая гимнастика;

– чтение и обсуждение сказок, дет-
ских художественных произведений; 

– решение проблемных ситуаций; 
– инсценирование; 
– подвижные игры;
– психогимнастики; 
– релаксационные игры; 
– элементы нейрокоррекции и об-

разовательной кинезиологии; 
– элементы танцевальной тера-

пии; 
– методы арт-терапии; 
– методы песочной терапии.
Для выстраивания индивидуаль-

ного образовательного маршрута по 
реализации АОП с учетом имеющих-
ся у ребенка особых образовательных 
потребностей разработан Дневник со-
провождения ребенка – документ, ре-
гламентирующий и определяющий со-
держание коррекционно-развиваю-
щей деятельности с ребенком, имею-
щим проблемы в речевом развитии, 
и семьей, воспитывающей такого ре-
бенка, спроектированный с учетом ин-
дивидуальных особенностей лично-
сти дошкольника (состояние здоро-

вья, уровень физического развития, 
особенности развития психических 
процессов, интересов, склонностей, 
способностей, темперамента, харак-
тера личности, уровень усвоения про-
граммы). Ознакомиться с дневником 
можно на сайте МБДОУ «Детский сад 
№ 46» (http://d11126.edu35.ru/
resursnyj-tsentr).

Таким образом, при реализации 
адаптированных программ важным 
является слаженная работа всех 
участников образовательного процес-
са: воспитателей, специалистов ДОУ 
и родителей (законных представите-
лей воспитанников). Только в этом 
случае гарантирован успех освоения 
каждым ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья разработан-
ной для него адаптированной про-
граммы. 
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главное – реЗулЬтат

людмила Георгиевна 
ячЕИСТОВА, 

председатель Общественного  
экспертного совета по развитию 

региональной системы образования, 
председатель постоянного комитета по 

образованию, культуре и 
здравоохранению Законодательного 

Собрания Вологодской области

внастоящее время продолжается 
работа по активизации деятель-
ности Общественного экспертно-

го совета по развитию региональной 
системы образования (далее – Со-
вет), созданного в мае 2014 года, по 
формированию системы эффективно-
го межведомственного взаимодей-
ствия по развитию образования реги-
она с органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, орга-
низациями образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защи-
ты населения, физической культуры 
и спорта, предприятиями различных 
форм собственности, религиозными 
организациями, общественными объ-
единениями и иными институтами 
гражданского общества; совершен-
ствованию контроля за исполнением 
и результативностью принимаемых 
Советом решений.

В 2014–2017 гг. проведено 11 за-
седаний Совета различной тематики, 
о результатах выполнения решений 
которых Правительство, органы ис-
полнительной государственной вла-
сти, местного самоуправления, орга-
низации области постоянно информи-
руют Совет. 

14 ноября 2014 года на расширен-
ном заседании Совета по теме «Пер-
спективы развития дополнительного 
образования детей в Вологодской об-
ласти (в соответствии с Концепцией 
развития дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации)» 
были выработаны предложения (все-
го 48 предложений) для включения в 
План мероприятий по реализации 
Концепции, а затем и направлены в 
Межведомственный совет по допол-
нительному образованию и воспита-
нию детей Вологодской области. По 
результатам рассмотрения предложе-
ний Межведомственным советом был 
подготовлен проект постановления 
Правительства области, утверждаю-
щего Межведомственный региональ-
ный план мероприятий на 2016–2020 
годы по реализации Концепции раз-
вития дополнительного образования 
детей.

25 февраля 2015 года на расши-
ренном заседании Совета по теме: 
«О повышении эффективности в ра-
боте образовательных организаций и 
учреждений культуры с семьей по раз-
витию у детей и подростков интереса 
к чтению» были выработаны предло-
жения, на основе которых подготов-
лен и утвержден Департаментом об-
разования области план мероприятий 
по проведению Года литературы. 
В январе 2016 года итоги выполнения 
данных мероприятий были одобрены 
на заседании Областного совета по 
русскому языку при Губернаторе об-
ласти.

По итогам обсуждения 14 апреля 
2015 года на расширенном заседании 
Совета вопроса «Формирование здо-
рового образа жизни, охрана и укре-
пление здоровья детей и подростков» 
решение с рекомендациями Совета 
было направлено начальникам депар-
таментов образования, здравоохра-
нения, физической культуры и спорта, 
социальной защиты населения обла-
сти, руководителям органов управле-

ния образованием муниципальных 
районов и городских округов, цен-
тральных районных больниц. В ходе 
реализации рекомендаций проведена 
межрегиональная научно-практиче-
ская конференция на тему: «Форми-
рование культуры здорового и безо-
пасного образа жизни в образова-
тельных организациях в условиях 
ФГОС».

16 декабря 2015 года состоялось 
совместное расширенное заседание 
Совета и Правления регионального 
объединения работодателей (далее 
– РОР) «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской об-
ласти» на тему «О взаимодействии 
системы профессионального образо-
вания и работодателей Вологодской 
области по подготовке квалифициро-
ванных кадров». На заседании был 
обсужден региональный комплекс 
мер по развитию системы среднего 
профессионального образования (да-
лее – СПО) области. Приняты кон-
кретные рекомендации в адрес Пра-
вительства, органов исполнительной 
государственной власти, руководите-
лей организаций СПО области, Обще-
ственного экспертного совета, РОР 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей Вологодской области», со-
ветов ректоров вузов и директоров ор-
ганизаций СПО. Правительством об-
ласти был утвержден План меропри-
ятий («дорожная карта») по реализа-
ции комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы средне-
го профессионального образования 
Вологодской области на 2015–2020 
годы. 

3 августа 2016 года состоялось за-
седание Совета по теме: «Обсужде-
ние Регионального проекта по созда-

Аннотация

В статье представлены результаты деятельности Общественного 
экспертного совета по развитию региональной системы образования 
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нию сети информационно-библиотеч-
ных центров на базе общеобразова-
тельных организаций». По итогам об-
суждения принято решение одобрить 
данный проект. В ходе реализации 
проекта в 12 общеобразовательных 
организациях области создана сеть 
информационно-библиотечных цен-
тров, опыт работы которых был пред-
ставлен на областном образователь-
ном салоне 2017 года (круглый стол 
«Развитие сети информационно-би-
блиотечных центров на базе общеоб-
разовательных организаций: подходы 
и механизмы реализации»).

В 2017 году все 5 заседаний Со-
вета проведены совместно с постоян-
ным комитетом по образованию, куль-
туре и здравоохранению Законода-
тельного Собрания области (далее – 
Комитет).

30 марта 2017 года в Законода-
тельном Собрании области состоя-
лось расширенное заседание Коми-
тета и Совета на тему «О реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей в Вологодской об-
ласти». В заседании приняли участие 
депутаты Законодательного Собра-
ния области, представители департа-
ментов образования, культуры и ту-
ризма, физкультуры и спорта, моло-
дежного парламента, муниципальных 
районов и городских округов, образо-
вательных и общественных организа-
ций области, всего 36 человек. Во 
вступительном слове при открытии за-
седания было отмечено, что одна из 
главных задач Концепции – привлече-
ние максимального количества детей 
к занятию в кружках и секциях. Одна 

из проблем – это неоднородность 
структуры системы дополнительного 
образования. Около половины круж-
ков и секций представляют художе-
ственно-эстетическое направление. 
При этом физкультуру и спорт препо-
дают лишь 12% учреждений, зани-
маться по естественно-техническим 
направлениям дети могут только в 8% 
организаций. Необходимо уделять как 
можно больше внимания развитию на-
учно-технической мысли и информа-
ционных технологий. В дальнейшем 
ребята, которые занимались в таких 
секциях, поступят в вузы, а область 
получит высокопрофессиональных 
специалистов. На заседании выступи-
ли 12 человек. В ходе обсуждения 
участники заседания большое внима-
ние уделили способам взаимодей-
ствия различных ведомств, которые 
объединяет система дополнительно-
го образования, а также вопросам це-
левой подготовки педагогов дополни-
тельного образования в организациях 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, повышения зара-
ботной платы педагогов и доступности 
учреждений для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. По ито-
гам обсуждения принято решение с 
рекомендациями в адрес Правитель-
ства области и органов местного са-
моуправления. Так, по информации 
Администрации г. Вологды о ходе ре-
ализации данных рекомендаций, ох-
ват детей услугами допобразования 
в городе в 2017 году составил 88,07%, 
при этом число молодых специали-
стов в учреждениях увеличилось с 
30,2% в 2016 году до 32% в 2017 году. 

20 апреля 2017 года в Законода-
тельном Собрании области Комите-
том и Советом проведен круглый 
стол, посвященный внедрению феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов при организации 
инклюзивного образования. В заседа-
нии приняли участие депутаты Зако-
нодательного Собрания области, 
представители департаментов обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, Службы по 
правам ребенка Правительства обла-
сти, муниципалитетов, государствен-
ных и муниципальных образователь-
ных организаций, всего 37 человек. 
Выступили 12 человек. На заседании 
было отмечено, что в настоящее вре-
мя в систему инклюзивного образова-
ния вводятся федеральные государ-
ственные стандарты, любой родитель 
теперь имеет право написать заявле-
ние о принятии ребенка с ограничен-
ными возможностями в специализи-
рованный или общеобразовательный 
класс. Уже в этом учебном году около 
450 детей-инвалидов обучаются в 
обыкновенных школах. По оценкам 
экспертов, в следующем году их будет 
более тысячи. Всего в нашем регионе 
проживает около пяти тысяч детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. В идеале все они должны 
учиться вместе со своими сверстни-
ками в общеобразовательных шко-
лах. Но в настоящий момент развитие 
инклюзивного образования тормозит 
ряд проблем. Главные из них – это 
недостаток средств на развитие без-
барьерной среды и обеспечение об-
разовательных учреждений необхо-
димым оборудованием, а также ка-
дровый дефицит. По мнению высту-
пающих, чтобы решить эти проблемы, 
необходимо в первую очередь разра-
ботать региональную программу раз-
вития инклюзивного образования. Ре-
комендации круглого стола направле-
ны Правительству, Департаменту об-
разования, образовательным органи-
зациям высшего и среднего профес-
сионального образования, органам 
местного самоуправления, Совету 
ректоров вузов области.

22 июня 2017 года в Законодатель-
ном Собрании области состоялось 
расширенное заседание Комитета и 
Совета по теме «О развитии педаго-
гического образования и закреплении 
педагогических кадров в образова-
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тельных организациях области». В за-
седании приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания, пред-
ставители Департамента образова-
ния, муниципальных районов и город-
ских округов, государственных, муни-
ципальных образовательных и обще-
ственных организаций области. Как 
отмечалось на заседании, кадры для 
отрасли готовят 2 университета и 3 
учреждения СПО. При этом развитие 
системы профессионального педаго-
гического образования сдерживается 
рядом проблем, среди которых отме-
тим отсутствие прогноза потребности 
в кадровых ресурсах, на основе кото-
рого должен строиться социальный 
заказ на подготовку кадров; молодежь 
до сих пор не стремится работать в 
образовательных организациях: лишь 
32% педагогов моложе 40 лет; не соз-
дан резерв управленческих кадров; 
буксует профориентационная работа; 
не налажена четкая система трудо-
устройства выпускников. Решение на-
правлено Правительству, органам 
местного самоуправления, высшим 
учебным заведениям области. Прави-
тельству области, в частности, реко-
мендовано провести анализ потреб-
ности в педагогических кадрах обра-
зовательных организаций и руковод-
ствоваться его результатами для 
формирования социального заказа 
для профессиональных учебных за-
ведений области, обеспечить финан-
сирование мероприятий по повыше-
нию квалификации и переподготовке 
педработников, методистов, специа-
листов психолого-педагогической 
службы в полном объеме. Во испол-
нение рекомендаций на областном 
образовательном салоне в 2017 году 
на дискуссионной площадке были об-
суждены «Современные подходы к 
развитию кадрового потенциала». 
7 ноября 2017 года на базе АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития 
образования» прошел I региональный 
съезд молодых педагогов «Молодой 
педагог: путь к успеху и профессио-
нальному развитию». По итогам ра-
боты съезда утвержден план работы 
на 2017–2020 годы.

28 сентября 2017 года в БПОУ ВО 
«Губернаторский колледж народных 
промыслов» состоялось расширенное 
заседание Комитета и Совета по те-
ме: «О реализации закона области 
“О государственной политике области 

муниципальных учреждений культуры 
и образования, молодежного парла-
мента и общественных организаций 
области. В центре обсуждения стоял 
вопрос сохранения и восстановления 
традиционной народной культуры, ко-
торая является основой неразрывной 
связи поколений, вековых традиций 
народа, духовных и нравственных на-
чал, цементирующих и объединяю-
щих нацию. В Вологодской области в 
2004 году был принят соответствую-
щий закон. За истекшие два года из-
менения в него вносились всего два 
раза. На данный момент возникла не-
обходимость его корректировки. На 
заседании выступил начальник Де-
партамента культуры и туризма 
В.А. Осиповский, который отметил, 
что Вологодская область является од-
ним из лидеров в стране по сохране-
нию народной культуры. За послед-
ние годы в этой сфере проведено по-
рядка 2 тыс. мероприятий, в том чис-
ле научно-практические конферен-
ции, этнографические экспедиции, се-
минары и мастер-классы. Всего в ука-
занной сфере в области работают 
шесть специализированных предпри-
ятий. А статус мастера народных про-
мыслов имеют порядка 150 человек. 
Е.О. Рябова, начальник Департамен-
та образования, подчеркнула, что ма-
ло вести работу по поддержанию и по-
пуляризации народных промыслов, 
необходимо прививать эти знания 
подрастающему поколению. К этому 
также нужно подходить системно, го-
товить специалистов. С.А. Малашина, 
художественный руководитель Цен-
тра ремесел «Резной палисад», об-
ратила внимание на непростое фи-
нансовое положение мастеров, кото-
рые работают в сфере народных про-
мыслов. Решено разработать новую 

редакцию данного закона, рекоменда-
ции направить Правительству, депар-
таментам культуры и туризма, обра-
зования области.

29 ноября 2017 года в Законода-
тельном Собрании области Комите-
том и Советом проведен круглый 
стол, посвященный информационной 
безопасности детей и подростков. 
В заседании приняли участие депута-
ты областного парламента, предста-
вители органов государственной вла-
сти, органов правопорядка, контроли-
рующих органов, образовательных, 
медицинских, общественных органи-
заций, молодежного парламента об-
ласти. Как отмечалось в выступлени-
ях, каждые три месяца появляется но-
вая киберугроза, способная навре-
дить подрастающему поколению. В 
настоящее время в реестре запре-
щенных находится порядка 130 тыс. 
заблокированных сайтов. Более че-
тырех тысяч из них пропагандировали 
суицид, 10 тыс. содержали детскую 
порнографию, почти 14 тыс. занима-
лись распространением наркотиков, 
а более 50 тыс. давали доступ к азарт-
ным играм. На остальных сайтах на-
ходилась экстремистская и другая не-
законная информация. Такие данные 
были приведены специалистами об-
ластного управления Роскомнадзора. 
В этой связи необходимо объединить 
усилия, наладить межведомственное 
взаимодействие. Проблема кибербе-
зопасности касается всех. И решать 
ее нужно как на уровне семьи, так и 
на уровне государства.

Таким образом, четырехлетняя 
практика работы Общественного экс-
пертного совета показывает, что не-
обходимо и дальше совершенствовать 
его деятельность, повышать резуль-
тативность принимаемых решений.

в сфере сохране-
ния и восстановле-
ния традиционной 
народной культу-
ры Вологодской 
области”». В засе-
дании приняли 
участие депутаты 
областного парла-
мента, представи-
тели Правитель-
ства, муниципаль-
ных районов и го-
родских округов, 
государственных, 
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вЗаИмодействИе с родИтелямИ по программе 
«ИстокИ» для доШколЬного обраЗованИя как 
важнейШее условИе духовно-нравственного 
И речевого раЗвИтИя детей

Светлана Валентиновна 
ПЕРьКОВА, 

воспитатель ДОУ № 91 «Росинка» 
г. Вологды, автор программы  

«Моя семья», автор-составитель книг  
для развития детей дошкольного возраста

в соответствии с ФГОС основными 
принципами дошкольного обра-
зования являются сотрудниче-

ство детей и взрослых, признание ре-
бенка полноценным участником обра-
зовательных отношений; взаимодей-
ствие детского сада с семьей; приоб-
щение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Программа «Истоки», направлен-
ная на социокультурное и духовно-
нравственное развитие детей и их 
успешную социализацию, предостав-
ляет все возможности для реализа-
ции требований ФГОС, поскольку 
предусматривает сотрудничество с 
семьями воспитанников и их непо-
средственное вовлечение в образо-
вательный процесс.

Наш детский сад «Росинка» рабо-
тает по программе «Истоки» для до-
школьного образования уже более 20 
лет. За этот период накоплен доста-
точно большой опыт взаимодействия 
с родителями. 

Такое взаимодействие мы осу-
ществляем на основе книг для разви-
тия детей 3–8 лет и книг для развития 
речи детей 3–6 лет. Разработанная 
программа «Моя семья», где родите-
ли знакомятся с содержанием книг, 

осмысливают социокультурные кате-
гории и духовно-нравственные ценно-
сти, вводит родителей в курс «Исто-
ки», позволяет создать единый кон-
текст воспитания и развития детей на 
основе общности целей, содержания 
и педагогических технологий. 

Родители дома, в семье, а педаго-
ги в детском саду осваивают и осмыс-
ливают с детьми содержание книг для 
развития. Общение с ребенком в ус-
ловиях ДОО позволяет родителям 
увидеть, как происходит такое взаи-
модействие в других семьях, скоррек-
тировать собственное поведение.

В 2016–2017 гг. издательский дом 
«Истоки» выпустил в свет десять книг 
по развитию речи детей дошкольного 
возраста: «Доброе слово», «Добрый 
мир», «Добрая книга» для детей 
3– 4-х лет; «Дружная семья», «В до-
брый путь», «Добрая забота», «Бла-
годарное слово» – для 4–5 лет; «Вер-
ность родной земле», «Радость по-
слушания», «Светлая надежда» – для 
детей 5–6 лет. В настоящее время го-
товятся к публикации книга для раз-
вития речи «Добрые друзья» и «Му-
дрое слово» для детей 5–6 лет. 

Книги разработаны на основе из-
данного ранее образовательного ин-
струментария – книг для развития де-

тей 3–6 лет. Они связаны содержа-
тельно и предназначены для совмест-
ной работы педагогов, детей и их ро-
дителей как в период подготовки ито-
говых занятий по программе, так и в 
процессе их проведения. Данный ин-
струментарий структурирован по воз-
растам, темам итоговых занятий в со-
ответствии с осваиваемыми детьми 
категориями курса пропедевтики «Ис-
токи». Актуальность этих книг под-
тверждают апробации, которые прош-
ли в ДОО нескольких регионов нашей 
страны. 

Новый интегративный образова-
тельный инструментарий направлен 
на сохранение ценностной основы 
русского языка через ознакомление с 
лучшими литературными и фольклор-
ными образцами отечественной куль-
туры; своевременное развитие связ-
ной, инициативной, грамматически 
правильной диалогической и моноло-
гической речи дошкольников; разви-
тие речи ребенка как средства станов-
ления коммуникативной компетенции 
социального взаимодействия. 

В семье происходит первичная со-
циализация ребенка, то есть освоение 
им социокультурного опыта, мораль-
но-этических норм. Семья играет ре-
шающую роль в духовно-нравствен-

Аннотация

В статье представлен материал по взаимодействию детского сада с 
родителями по программе «Истоки» для дошкольного образования. По-
казаны направления, по которым осуществляется взаимодействие с 
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ного образовательного инструментария
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ном развитии ребенка, поэтому недо-
статочно формировать систему цен-
ностей у детей в детском саду, необ-
ходимо формировать единую систему 
ценностей как в семье, так и в до-
школьной организации.

Взаимодействие взрослых (роди-
телей и педагогов) с детьми на осно-
ве книг для развития и книг для раз-
вития речи дошкольников позволяет 
формировать у детей представление 
о социокультурной среде, побуждает 
ребенка к познанию не только мате-
риального мира, но и мира отношений 
(отношения с людьми, с окружающим 
миром, отношение к труду как необ-
ходимой деятельности для человека 
и т.д.). Таким образом, дети уже с 
младшего дошкольного возраста при-
общаются к ценностям нашей культу-
ры. В дошкольном возрасте происхо-
дит интенсивное речевое развитие 
ребенка, когда он узнает много слов, 
осваивает новые понятия, в том чис-
ле духовно-нравственные. 

Благодаря этому образовательно-
му инструментарию родители и педа-
гоги смогут приобщать детей уже с 
младшего дошкольного возраста к 
оте чественной языковой культуре че-
рез русские народные сказки, произ-
ведения устного народного творче-
ства: потешки, прибаутки, пословицы 
и поговорки. 

Новый инструментарий способ-
ствует своевременному развитию ре-
чи у детей, учит общению и взаимо-
действию со взрослыми и сверстни-
ками, что особенно актуально сегод-
ня, когда педагоги и психологи отме-
чают проблемы в речевом развитии 
дошкольников. Организация взаимо-
действия взрослых и детей в семье и 
ДОО на основе книг для развития ре-
чи позволит эффективно решать за-
дачи речевого развития детей. 

Задания в книгах для развития ре-
чи дошкольников выстроены с учетом 
требований ФГОС ДО. При выполне-
нии заданий на основе иллюстраций, 
обсуждения рассказов и стихотворе-
ний, в словесных, хороводных играх 
проводится работа с детьми по осво-
ению навыков разговорной речи, раз-
витию связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологи-
ческой речи; создаются условия для 
развития инициативной речи детей, 
активизации и обогащения словаря. 

При чтении и заучивании стихотворе-
ний внимание родителей и педагогов 
обращается на развитие у ребенка 
выразительной, образной речи, уме-
ния чувствовать и ценить красоту род-
ного слова. 

 Ценностно-смысловая составля-
ющая книг для развития речи дает 
возможность выстроить систему ра-
боты в ДОО на основе нашей отече-
ственной культуры.

Совершенствование речи ребенка 
способствует его полноценному пси-
хическому развитию, улучшает мыс-
лительные способности, память, вни-
мание, формирует целостное воспри-
ятие окружающего мира, волю. Боль-
шое внимание в книгах уделяется 
эмоциональному развитию детей, 
умению видеть и проявлять положи-
тельные эмоции и чувства. 

Интегративный характер указан-
ных книг способствует не только раз-
витию речи, но и игровой и музыкаль-
ной деятельности, коммуникативных 
способностей, двигательной активно-
сти, художественно-эстетическому 
развитию детей. Этому, в частности, 
содействуют народные и авторские 
песни, попевки, заклички, хороводные 
игры. Книги решают еще одну важную 
задачу – с малых лет формировать у 
ребенка любовь к родному языку, рус-
ской литературе. 

У дошкольников преобладает на-
глядно-образное мышление. Поэтому 
очень важно, какой образ будет пред-
ставлен в детской книге. Иллюстра-
ции отражают мир природы, растений, 
животных, людей, при этом предпо-
чтение отдается традиционным обра-
зам нашего народа.

Каждая книга начинается с обра-
щения к родителям, в котором рас-
крывается смысл важнейших духов-
но-нравственных категорий и ценно-
стей, заложенных в основу програм-
мы, кратко освещаются особенности 
речевой работы в книге. 

Большая роль в книгах для разви-
тия речи детей отводится работе со 
сказкой. Русская народная сказка, ко-
торая имеет воспитательное, позна-
вательное и художественно-эстетиче-
ское значение, является незамени-
мым материалом для развития связ-
ной речи ребенка-дошкольника. Раз-
вивая интерес к родному языку, она 
передает богатство, красоту и само-

бытность русского слова. Через сказ-
ку ребенок познает мир человеческих 
отношений, образы героев сказки 
близки и понятны детям. Поэтому 
взрослым вместе с детьми предлага-
ется рассмотреть иллюстрации к рус-
ской народной сказке, побеседовать 
по ее содержанию, рассказать сказку 
по иллюстрациям, поиграть в словес-
ные игры по сказкам. 

Книги для развития речи дошколь-
ников выстроены в форме диалога пе-
дагога с родителем, родителя с ре-
бенком. Они сопровождаются кратки-
ми методическими рекомендациями. 
Предлагаемые в пособии речевые 
игры и упражнения можно проводить 
со всей группой, отдельными подгруп-
пами детей и индивидуально с каж-
дым ребенком.

Книги для развития речи заклады-
вают основу для возрождения тради-
ции семейного чтения, направлены на 
развитие и укрепление семьи, способ-
ствуют успешному приобщению со-
временных детей и их родителей к на-
циональной культуре; утверждают в 
качестве приоритетных ценностей до-
броту, нравственность, трудолюбие, 
уважение к человеку, любовь к Роди-
не.

 Таким образом, в программе «Ис-
токи» обеспечено социальное пар-
тнерство дошкольной организации и 
семьи. Участие родителей в занятиях 
по программе «Моя семья», совмест-
ная работа взрослых и детей по ново-
му образовательному инструмента-
рию в детском саду и в семье способ-
ствуют формированию у родителей 
активной позиции в воспитании детей. 
В конце каждого месяца с детьми про-
водятся итоговые занятия по програм-
ме «Истоки», во многих из них роди-
тели принимают активное участие.

 Мы очень надеемся, что взаимо-
действие дошкольной организации с 
семьей будет плодотворным в деле 
воспитания наших детей на традици-
онных духовно-нравственных ценно-
стях и поможет укрепить институт се-
мьи.
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проект «ЭкологИческая ИсследователЬская 
мИнИ-лабораторИя в детском доШколЬном 
обраЗователЬном учрежденИИ»

Ольга Сергеевна 
КОНДРАТьЕВА, 

старший воспитатель  
БОУ Кирилловского муниципального 

района Вологодской области  
«Детский сад № 3 “Солнышко”  

г. Кириллова»

в детском саду № 3 «Солнышко» 
г. Кириллова разработана и ре-
ализуется авторская дополни-

тельная общеобразовательная про-
грамма естественнонаучной направ-
ленности «Музей под открытым не-
бом». Это обусловлено тем, что при-
оритетным направлением деятель-
ности детского сада по реализации 
основной программы дошкольного 
образования является экологиче-
ское воспитание дошкольников. Та-
ким образом, дополнительное обра-
зование интегрировано в единый об-
разовательный процесс учреждения. 

В рамках работы по программе для 
активизации познавательно-исследо-
вательской деятельности дошкольни-
ков в нашем ДОУ создана и работает 
экологическая мини-лаборатория. 

Реализация данного проекта стала 
возможной благодаря победе коллек-
тива ДОУ в конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в 2017 году. 

Основная цель проекта: пробуж-
дение у детей дошкольного возраста 
интереса к познанию нового, удов-
летворение их естественной потреб-
ности в изучении окружающего мира 
в доступной и необычной для них 
форме.

Задачи проекта: 
1) формирование у детей познава-

тельного интереса к объектам приро-
ды (вода, воздух и др.), а также к зна-
комым предметам через открытие их 
новых сторон (магнит, бумага и т.д.);

2) создание «лабораторной» сре-
ды и развитие интереса к познанию 
мира исследовательским путем, за-
крепление умения соблюдать прави-
ла безопасности во время опытно-ис-
следовательской деятельности;

3) развитие грамотной речи у де-
тей дошкольного возраста и расши-
рение их словарного запаса.

Проект рассчитан на 18 занятий в 
учебный год (2 раза в месяц) в каждой 
возрастной группе: младшей, сред-
ней, старшей и подготовительной.

Образовательная деятельность в 
лаборатории рассчитана на подгруп-
пу из 6–8 человек. 

Формы образовательной деятель-
ности:

– беседы;
– игры;
– исследования и эксперименты;
– наблюдение;
– художественное творчество.
Для лаборатории в детском саду 

выделено помещение. 
На средства гранта ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» мы приобрели специальное 
лабораторное оборудование:

– микроскопы биологические «Ми-
кромед С–12»;

– набор микропрепаратов «Бота-
ника»; 

– набор микропрепаратов «Зооло-
гия»;

–  наборы предметных и покров-
ных стекол;

– лабораторные весы ВТ-200;
– набор гирь НГ-00.0001 (от 10 мг 

до 100 г);
– лабораторную посуду из пласти-

ка: колбы, воронки, пробирки разных 
форм и объемов, штативы для про-
бирок, пинцеты, разные по объему 
мерные стаканы с ручками и без ру-
чек, мерный цилиндр. 

На эти же средства нами приобре-
тены наборы для экспериментирова-
ния:

– «Набор увлекательных опытов» 
(материалы для проведения 32 опы-
тов) – DVD-диск и иллюстрированная 
книга; «Простая наука», часть 2 в ком-
плекте; 

– «Набор увлекательных опытов» 
(материалы для проведения 32 опы-
тов) – DVD-диск и иллюстрированная 
книга; «Простая наука», часть 4 в ком-
плекте;

– «Бумажная фабрика. Создание 
и использование бумаги»;

– «Магнетизм. Эксперименты с 
магнитом и электромагнитом» (науч-
ный набор);

– «Зрелищные опыты»; книга для 
детей серии «Мастерилка»;

– «Первая научная лаборатория» 
(опыты, эксперименты, фокусы и бе-
седы с дошкольниками). 

Проект экологической лаборато-
рии содержит тематическое и кален-
дарное планирование исследователь-
ской и экспериментальной деятель-
ности во 2-й младшей группе, в сред-
ней группе и старших возрастных 

Аннотация

В статье представлена работа экологической исследовательской ми-
ни-лаборатории как формы организации познавательно-исследователь-
ской деятельности воспитанников детского сада

Ключевые слова
Дошкольное образование; экологическое воспитание; познавательно-
исследовательская деятельность
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группах. Основная тематика для дет-
ских исследований: явления природы; 
части растения; приспособления жи-
вых организмов к окружающей среде; 
вода на Земле; воздух; песок, глина, 
камни; свет и цвет; магниты и магне-
тизм; человек и рукотворный мир.

Для воспитанников детского сада 
образовательная деятельность в эко-
логической лаборатории имеет боль-
шое развивающее значение. До-
школьник начинает более осознанно 
видеть все, что его окружает, – от 
предметов до людей. У детей улуч-

шается речь, они используют больше 
слов в своем активном словаре. Цен-
ность окружающего мира, природы 
становится выше, поскольку в тесном 
взаимодействии с объектами живой 
природы ребенок учится понимать по-
требности растений и животных и со-
переживать им. Командная работа на 
общий результат способствует эф-
фективному общению. Мир для детей 
превращается в целостную структуру.

Экологическая исследовательская 
лаборатория позволяет педагогам бо-
лее профессионально организовать 

экспериментально-исследователь-
скую деятельность дошкольников, 
привлекает внимание родителей к не-
прерывной образовательной деятель-
ности в ДОУ, способствует налажива-
нию партнерских отношений между 
семьей и дошкольным образователь-
ным учреждением, позволяет форми-
ровать банк педагогических идей ДОУ 
для использования материалов педа-
гогами дошкольных учреждений Ки-
рилловского муниципального района.

Приложение 1 

тематИческое планИрованИе проекта «ЭкологИческая ИсследователЬская мИнИ-лабораторИя  
в детском доШколЬном обраЗователЬном учрежденИИ»

ТЕМАТИКА ДЕяТЕльНОСТИ

2 младшая возрастная группа

Начальные представления детей 
о местности, в которой мы живем. 
Почему поверхность, на которой мы 
живем, – твердая? Игры и элемен-
тарные эксперименты с камнями, пе-
ском, глиной. Игры с магнитами. 
Простейшие эксперименты с водой. 
Обитатели водоемов, какие у них 
есть приспособления для жизни в 
воде. Начальные представления де-
тей о бережном отношении к воде. 
Формирование представлений у де-
тей о растениях, произрастающих в 
нашей местности, животных, обита-
ющих в нашей местности. Формиро-
вание у детей осознания того, что 
человек – это часть природы, приро-
ду необходимо беречь.

Средняя группа

Продолжать формировать у детей 
представление о местности, в которой 
мы живем, о видах изображения зем-
ной поверхности. 

Экспериментальная деятельность 
с камнями, песком, глиной, начальные 
представления о полезных ископае-
мых. 

Знакомство с увеличительным 
прибором – лупой. 

Разнообразные игры, эксперимен-
ты и «фокусы» с магнитами. 

Продолжение экспериментальной 
и исследовательской деятельности с 
водой, мылом. 

«Невидимка-воздух», начальные 
представления о свойствах воздуха. 

Живая природа: растения, семена 
и плоды растений. 

Животные нашей местности, их 
приспособления для жизни в лесу, во-
де, воздухе. 

Формирование осознания важно-
сти бережного отношения к природе.

Старшая группа

Продолжение знакомства детей с 
видами изображения земной поверх-
ности (фотоснимки, схемы, географи-
ческие карты). 

Начальные представления о гор-
ных породах и минералах, их клас-
сификация по месту происхождения, 
цвету, блеску, твердости и др. Зна-
комство с коллекцией горных пород 
и минералов нашей местности. Вве-
дение понятий «ископаемые остан-
ки», «окаменелости». Поиск ответа 
на вопрос: «Как появляются горы?» 
Знакомство с горами ледникового 
происхождения на примере местных 
«гор» – Мауры, Сандыревой, Цыпи-
ной. 

Растительность нашей местности: 
древесные породы. Строение дерева: 
корни, ствол, ветки, листья, значение 
каждой части дерева. Знакомство с 
коллекцией спилов, умение их разли-
чать по коре и древесине и, по воз-
можности, определять породы; зна-
комство с гербарием травянистых 
растений. 

Знакомство с микроскопом, прави-
лами пользования им. Понятие о 
скрытом от невооруженного глаза ми-
кромире. Правила рассматривания 
микропрепаратов. Рассматривание 

готовых микропрепаратов частей рас-
тений. 

Грибы: виды (съедобные и несъе-
добные), части гриба, польза грибов 
для человека и других живых организ-
мов. Плесень – это тоже грибы, рас-
сматривание готового микропрепара-
та плесени под микроскопом. 

Начальные представления о по-
чве – плодородном слое Земли. Зна-
чение почвы для растений и человека. 

Экспериментальная работа: по-
садка семян цветковых растений на 
рассаду для высаживания на клумбы 
около детского сада.

Подготовительная  
к школе группа

Продолжать знакомство детей с 
живой природой нашей местности. 

Царство животных. Кто живет в по-
чве? Знакомство с дождевым червем: 
внешнее строение, особенности жиз-
недеятельности, значение дождевых 
червей в природе и жизни человека, 
рассматривание готовых микропрепа-
ратов под микроскопом. 

Мир птиц. Чем птицы отличаются 
от всех остальных животных? Рассма-
тривание перьев птиц под лупой и го-
товых микропрепаратов под микро-
скопом. 

Мир насекомых: бабочки, жуки, 
пчелы. Знакомство с коллекциями ба-
бочек и жуков, рассматривание гото-
вых микропрепаратов под микроско-
пом. Значение насекомых в природе 
и для человека. 

Вода на Земле. Первые представ-
ления о происхождении воды на Зем-
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ле. Основные типы водных объектов, 
созданных природой и человеком. По-
нятие: «круговорот воды в природе», 
демонстрация опытов. Почему нельзя 
пить некипяченую воду и воду из от-
крытых водоемов? Рассматривание 
капельки некипяченой воды под ми-
кроскопом. 

Кто живет в воде? Невидимые оби-
татели прудов, рассматривание гото-
вого микропрепарата гидры – пред-
ставителя царства животных под ми-
кроскопом и готового микропрепарата 

водоросли-спирогиры, представителя 
царства растений. 

Формирование понятия «феноло-
гические наблюдения в природе». 
Знакомство с простейшими прибора-
ми, необходимыми человеку для ве-
дения фенологических наблюдений. 
Значение фенологических наблюде-
ний для жизни человека. 

Понятие «культурные растения», 
почему они так называются. Значение 
культурных растений в жизни челове-
ка. Рассматривание овощей, фруктов, 

зерновых культур, выращиваемых в 
нашей местности. Наноэкспедиции в 
микромир овощей и зерновых культур, 
рассматривание готовых микропрепа-
ратов и правила приготовления ми-
кропрепаратов на примере кожицы 
лука. Наноэкспедиция в микромир 
цветов на клумбе. Рассматривание 
готовых микропрепаратов. 

Подведение детей к главным вы-
водам: Человек и Природа – единый 
организм; любой уголок нашей плане-
ты Земля – ценен и уникален.

Приложение 2 

календарное планИрованИе проекта «ЭкологИческая ИсследователЬская мИнИ-лабораторИя  
в детском доШколЬном обраЗователЬном учрежденИИ» (на прИмере 2-й младШей группы)

Сроки Тема Количество 
часов

2-я МлАДшАя ГРУППА (3–4 ГОДА) 18 (в том числе):

Сентябрь 1. Мой дом, мой детский сад. Что вокруг? Рассматривание фотографий, рисунков, простые 
рассказы детей об окружающей живой и неживой природе

1

Сентябрь 2. Камни. Игры с камнями: какой самый тяжелый – легкий; цвет камней; форма; блестит или 
нет; на что похож; мозаика из камней; есть ли какая-то польза от камней?

1

Октябрь 3. Песок. Игры с песком в центре воды и песка 1

Октябрь 4. Глина. Игры с глиной, простейшие эксперименты с глиной 1

Ноябрь 5. Волшебные магниты. Игры и простейшие опыты с магнитами 1

Ноябрь 6. Вода. Эксперименты с водой (прозрачность, запах, теплая – холодная, может течь и др.) 1

Декабрь 7. Вода и различные предметы и вещества (легкие – не тонут, тяжелые – опускаются на 
дно, что растворяется в воде)

1

Декабрь 8. лед – твердая вода, тает в тепле, лед легче воды 1

январь 9. Пар – это тоже вода. Наблюдение за испарением воды 1

январь 10. Кто живет в воде? Рассматривание раковин моллюсков 1

Февраль 11. Почему нельзя пить некипяченую воду? Почему воду нужно беречь? 1

Февраль 12. Растения вокруг нас. Самые высокие растения рядом с нами – деревья 1

Март 13. Травянистые растения, растущие рядом с детским садом и домом. Формирование 
представлений о гербарии. Рассматривание гербария

1

Март 14. Комнатные растения. Рассматривание комнатных растений в детском саду. Что нужно 
для роста растений (земля, вода, воздух)

1

Апрель 15. Что дают человеку растения? Почему нужно беречь растения? 1

Апрель 16. Кто такие – летающие цветы? Бабочки. Рассматривание коллекции бабочек 1

Май 17. Кто еще летать умеет? Птицы. Рассматривание перьев птиц 1

Май 18. Что дают человеку животные? Почему нужно беречь животных? 1
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«ты помнИШЬ, как все начИналосЬ...»

Сергей Валерьевич 
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педагог-организатор  
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точкой отсчета в истории Всерос-
сийского движения школьных 
лесничеств принято считать соз-

дание в 1952 году ученического отря-
да «Лесной патруль» в Жуковском 
лесхозе Брянской области, где ребя-
та совершали свои первые шаги на 
«лесном поприще». Вскоре подобные 
отряды стали создаваться повсемест-
но. В 1966 году они получили назва-
ние «школьные лесничества» и дви-
жению был придан официальный ста-
тус.

В Вологодской области первые 
школьные лесничества были образо-
ваны в 1967 году, получив широкое 
развитие как одна из форм трудового 
воспитания детей. В них реализовы-
вался принцип соединения обучения 
с производственным трудом, а созда-
вались первые школьные лесниче-
ства на базе юннатских кружков, «зе-
леных» и «голубых» патрулей, лесо-
водческих звеньев. 

Основателем движения школьных 
лесничеств в Вологодской области 
можно по праву считать Льва Никола-
евича Беляева. Лев Николаевич ро-
дился в г. Никольске Вологодской об-
ласти в 1930 году. В 1948 году Лев 
Беляев закончил среднюю школу, по-
лучил аттестат зрелости и поступил в 
Лесотехническую академию имени 
С.М. Кирова на лесохозяйственный 
факультет. Годы учебы пролетели не-
заметно. После защиты дипломной 
работы «на отлично» и получения 
красного диплома, молодой специа-
лист, пользуясь своим правом, вы-
брал местом своей работы Вологод-
ский лесоустроительный трест. Од-
ним из основных направлений дея-
тельности Льва Николаевича стала 
охрана лесов от пожаров. Основным 
профилактическим средством по пре-
дотвращению лесных пожаров была 
работа с лесопользователями и на-
селением: значительно усилилась 
 работа с детьми в школах, получила 
развитие наглядная агитация, сеть 
школьных лесничеств.

Самыми насыщенными в жизни 
школьных лесничеств стали 1970–
1980-е годы. В эти десятилетия с пе-
риодичностью один раз в три года про-
водились всероссийские слеты и кон-
курсы школьных лесничеств и юных 
друзей природы. В 1985 году только в 
РСФСР насчитывалось 6262 школьных 
лесничества, в которых состояло 350 
тысяч учащихся. Достаточно сказать, 
что в 1985 году в области работало 
136 школьных лесничеств, а это сотни 
ребятишек – защитников леса, буду-
щих работников лесного хозяйства.

Если обратиться к истории, с 1973 
по 1989 год Министерство просвеще-

ния РСФСР, Министерство лесного хо-
зяйства РСФСР, ЦК ВЛКСМ, Всерос-
сийское общество охраны природы раз 
в три года проводили Всероссийские 
слеты и конкурсы школьных лесничеств 
и юных друзей природы. Для детей это 
была хорошая возможность познако-
миться со своими ровесниками-еди-
номышленниками, обменяться с ними 
опытом, да и просто получить призна-
ние и оценку своего труда. А потом на 
целое десятилетие о проведении съез-
дов школьных лесничеств забыли: ви-
димо, стране было не до этого. 

Преобразования в стране в начале 
90-х годов пагубно повлияли на дея-
тельность школьных лесничеств, их 
количество к 1995 году значительно 
сократилось. К 1996 году на Вологод-
чине осталось всего 12 школьных лес-
ничеств. 

В 1999 году, спустя десятилетие, 
наконец-то провели IX Всероссийский 
слет членов школьных лесничеств и 
юных друзей природы, который, вы-
ражаясь официальным языком, «по-
казал необходимость сохранения и 
дальнейшего развития школьных лес-
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ного центра по дополнительному образованию детей.
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ничеств как активной формы патрио-
тического воспитания детей на луч-
ших традициях лесного хозяйства, 
расширения и углубления их знаний 
по ботанике, биологии и другим есте-
ственным наукам, а также способство-
вал профессиональной ориентации 
учащихся». 

Но Вологодчина – это лесной край, 
край с богатыми природоохранными 
и научными традициями, и школьные 
лесничества выдержали испытание 
временем.

Более 70% вологодских школ рас-
положено в сельской местности. Сама 
специфика сельской школы как источ-
ника возрождения и сохранения куль-
турных традиций, близость ее к при-
роде выдвигают эколого-биологиче-
ское и природоохранное направления 
работы на одно из первых мест.

Школьные лесничества являются 
наиболее эффективной формой вза-
имосвязи экологического просвеще-
ния, профориентации и трудового обу-
чения. Здесь дети не только получают 
специальные знания и осваивают на-
выки, но и учатся любить лес, пони-
мать его значение в жизни человека.

Очень важно, что работа школьно-
го лесничества – это не эпизодиче-
ские мероприятия, а целостная кру-
глогодичная система учебной, трудо-
вой, исследовательской, просвети-
тельской и культурной деятельности 
учащихся.

Надо отметить, что участие в 
школьных лесничествах для многих 
ребят не прошло бесследно, они сде-
лали свой осознанный выбор и после 
школы, окончив лесохозяйственные 
учебные заведения, естественно-гео-
графический факультет ВГПУ, фа-
культет агрономии и лесного хозяй-
ства ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 
связали свою жизнь с лесным хозяй-
ством области, охраной природы, пре-
подаванием биологии и экологии.

В школьных лесничествах области 
проводится учебно-исследователь-
ская работа по изучению охраняемых 
природных комплексов. Сегодня чле-
ны школьных лесничеств, так же как и 
их предшественники, распространяют 
знания о лесе среди сверстников и 
учеников младших классов. Эта рабо-
та включает и участие в различных 
конкурсах и викторинах. Неоднократ-
но воспитанники школьных лесни-
честв области становились победите-

лями всероссийского юниорского лес-
ного конкурса «Подрост». В 2008 году 
представительницы Вологодской об-
ласти Екатерина Ерасова и Екатерина 
Петухова заняли первые места в двух 
секциях всероссийского этапа конкур-
са «Подрост» и стали лауреатами 
премии по поддержке талантливой 
молодежи в Приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование». На 
международном уровне Екатерина 
Ерасова также представила свою ис-
следовательскую работу, за что была 
отмечена специальным призом от Го-
сударственной Думы РФ. После окон-
чания Вожегодской средней школы 
№ 1 Екатерина поступила в Москов-
ский институт леса, который окончила 
с красным дипломом в 2014 году и в 
настоящее время работает в Прав-
динском лесхозе Московской области. 
В 2013 году в Великом Новгороде на 
X юбилейном конкурсе «Подрост» бы-
ла представлена работа Ивана Сот-
никова из школьного лесничества 
«Кедр». В номинации «Практическая 
природоохранная деятельность» его 
работа «Лесные пожары как социаль-
ное явление» заняла 2 место. За свои 
заслуги Иван был отмечен областной 
премией по поддержке талантливой 
молодежи в Приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование».

В 2009 году была разработана ве-
домственная целевая программа 
«Юные творцы природы». Она позво-
лила скоординировать и направить 
развитие природоохранной, эколого-
биологической и лесохозяйственной 
деятельности в сфере воспитания 
школьников на региональном уровне.

Благодаря финансовому обеспе-
чению Программы стали возможны 
выездные семинары. В рамках Про-
граммы были подготовлены и опубли-
кованы методические пособия. 

В 2010 году был проведен конкурс 
символики, разработаны и утвержде-
ны атрибуты школьных лесничеств 
Вологодской области: эмблема, зна-
чок, гимн. Авторами эмблемы стали 
Анна Александровна Фабричнова, ру-
ководитель, и Татьяна Фабричнова, 
член школьного лесничества «Кедр» 
Грязовецкого района. Слова гимна на-
писала выпускница Гончаровской 
школы Вологодского района Надежда 
Николаевна Каранина. Музыку для 
гимна написала Татьяна Борисовна 
Тераевич, преподаватель музыкаль-

ной школы им. В.П. Трифанова (г. Во-
логда).

Эскиз значка был разработан чле-
нами школьного лесничества «Зеле-
ный мир» Оштинской школы Вытегор-
ского района.

В 2017 году школьные лесниче-
ства Вологодской области отметили 
свой полувековой юбилей. «50 заме-
чательных лет увлекательных дел и 
побед, походов лесных и слетов боль-
ших, конкурсов и фестивалей и раз-
ных достоинств медалей», – с этих 
слов началось юбилейное, торже-
ственное мероприятий. На экране, где 
сменялись фотографии, ожила вся 
полувековая история школьных лес-
ничеств области.

Сегодня в Вологодской области в 
24-х муниципальных районах создано 
41 школьное лесничество, в которых 
занимаются более 700 обучающихся 
школ и учреждений дополнительного 
образования. 

Руководят школьными лесниче-
ствами преимущественно преподава-
тели общеобразовательных школ и 
центров дополнительного образова-
ния, а техническое руководство осу-
ществляют специалисты лесхозов и 
лесничеств области. 

Среди школьных лесничеств есть 
несколько старожилов, чья история 
уходит в прошлое столетие. 

О школьном лесничестве «Кедр» 
надо сказать особо. Оно является од-
ним из старейших в области, ему бо-
лее трех десятков лет. Ребята, вхо-
дящие в него, занимаются под деви-
зом «Узнай лес, посади лес, сбереги 
лес». Его бессменным руководителем 
в течение 38 лет являлась замести-
тель директора средней школы № 2 
г. Грязовца Анна Александровна Фа-
бричнова, а наставником от Грязовец-
кого лесхоза – начальник лесохозяй-
ственного участка Ю.М. Кашин. 

Лесничество работает на базе Гря-
зовецкого лесхоза. В специально соз-
данном классе теоретические занятия 
проводят специалисты лесхоза. За 
лесничеством закреплены теплицы по 
выращиванию саженцев ели площа-
дью 500 кв. м и участок леса в 67 га. 
Школьники ухаживают за кедровыми, 
дубовыми и еловыми насаждениями 
общей площадью в 23 га. Ежегодно 
юные лесоводы выращивают до 300 
тыс. саженцев ели. Ребята изучают 
флору и фауну родного края, собира-
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ют семена деревьев и кустарников, 
изготавливают и развешивают искус-
ственные гнездовья для птиц, зани-
маются прополкой саженцев елей, 
распространяют листовки о правиль-
ном поведении в лесу во время отды-
ха. Школьное лесничество ежегодно 
проводит акции и праздники: «Каждой 
пичужке – по кормушке», операцию 
«Муравей», День птиц, «Лучший скво-
речник», «Жаворонок», «Плакат», 
День Земли, День воды, игру «Тропа 
Робинзона». При лесничестве есть 
свой экологический театр, выступле-
ния которого всегда зрелищны и ин-
тересны.

В области есть еще несколько 
школьных лесничеств с богатой исто-
рией: «Медведь» Вогнемской школы 
Кирилловского района (год образова-
ния – 1970-й); «Кедр» средней школы 
№ 2 г. Белозерска (с 1972 года); «Дру-
зья леса» Рослятинской школы Ба-
бушкинского района (с 1973 года); 
«Ковжа» Анненской школы Вытегор-
ского района (с 1976 года); «Енанг-
ское» Енангской школы Кичменгско-
Городецкого района (с 1977 года). 

Организаторами школьных лесни-
честв выступают и лесопромышлен-
ные предприятия – арендаторы лес-
ных участков. Школьное лесничество 
«Лес» Бабаевской школы № 3 созда-
но и работает при поддержке ОАО 
«Бабаевский леспромхоз», а инициа-
тором возрождения школьного лесни-
чества «Крепкий орешек» Лентьев-
ской школы Устюженского района вы-
ступило ОАО «ЛПК им. Желябова». 
В 2010 году на базе Лентьевской шко-
лы возобновило свою работу школь-
ное лесничество. Изначально оно бы-
ло организовано на базе школы в 
1968 году. Руководил школьным лес-
ничеством Борис Иванович Евстигне-
ев. Это уважаемый человек в деревне 
Лентьево, участник Великой Отече-
ственной войны, заслуженный лесо-
вод России, проработавший в лесу 
ровно 40 лет. За огромный вклад в 
работу Лентьевского лесничества он 
награжден орденом Ленина. В его 
честь около озера Ваня была названа 
лесопосадка сосен площадью 44 гек-
тара, возраст которой уже более 50 
лет. В настоящее время школьное 
лесничество носит название «Крепкий 
орешек». 

Только в 2017 году активисты 
школьных лесничеств вырастили 

ступили в лесохозяйственные учеб-
ные заведения. На торжественном 
мероприятии, прошедшем 7 декабря 
2017 года, 15 лучших школьных лес-
ничеств награждены благодарствен-
ными письмами заместителя Губер-
натора области Михаила Глазкова и 
начальника Департамента лесного хо-
зяйства по Северо-Западному феде-
ральному округу Алексея Эглита, а 
также ценными подарками Департа-
мента лесного комплекса Вологод-
ской области.

Особое значение для воспитанни-
ков школьных лесничеств имеет Об-
ластной слет школьных лесничеств, 
где дети и взрослые делятся нако-
пленным опытом. Он проводится раз 
в два года. В 2018 году состоится де-
сятый, юбилейный слет, который 
пройдет на базе Школы путешествен-
ника Федора Конюхова в Тотемском 
районе с 26 по 28 июня. 

Свои знания и практические навы-
ки члены школьных лесничеств с 
успехом демонстрируют на россий-
ских мероприятиях.

В 2011 году представители школь-
ных лесничеств Грязовецкого и Ки-
рилловского районов стали участни-
ками Всероссийского съезда школь-
ных лесничеств в Казани, где школь-
ное лесничество «Кедр» Грязовецко-
го района было признано лучшим в 
Российской Федерации и отмечено 
грамотой Федерального агентства 
лесного хозяйства. 

В 2015 году члены школьного лес-
ничества «Лес» Бабаевской основной 
школы № 3 приняли участие во Все-

российском слете школьных лесни-
честв, где заняли первое место в об-
щекомандном зачете.

В 2017 году в рамках Года эколо-
гии в России на базе ВДЦ «Орленок» 
проходила профильная смена для 
школьных лесничеств «Лесной под-
рост». Вологодскую область пред-
ставляла член школьного лесниче-
ства «Ель» Вологодского района Ма-
рина Хамова. Лучшие участники сме-
ны были награждены дипломами и 
памятными подарками. В их число во-
шла и Марина. Она была отмечена 
дипломом в номинации «Лучший про-
ект по противопожарной пропаганде».

В августе 2017 года сборная ко-
манда школьных лесничеств Кирил-
ловского района приняла участие в 
Ассамблее школьных лесничеств, 
проходившей на территории Карго-
польского сектора Кенозерского на-
ционального парка Архангельской об-
ласти. По итогам образовательной ча-
сти ассамблеи прошел конкурс «Лес-
ное многоборье». Вологжане неплохо 
справились с конкурсными заданиями 
и вошли в первую десятку.

Члены школьных лесничеств – на-
ходчивые, целеустремленные ребята, 
всегда готовые прийти на помощь и 
оказать поддержку. Пожалуй, лучше 
всех о школьниках прошлых лет вы-
сказался педагог из Устюжны Борис 
Евстигнеев: «Лесоводами они, может 
быть, и не стали, но уважать все жи-
вое на земле научились!». Эти же сло-
ва характеризуют и нынешних ребят. 
Пожелаем им удачи и творческих 
успехов на многие годы.

Профильная смена «Лесной подрост» в ВДЦ «Орленок»

больше 550 тыс. са-
женцев и сеянцев 
лиственных и хвой-
ных деревьев, со-
брали около 5 кг 
еловых шишек (мог-
ли бы и больше, но 
год на шишки вы-
дался неурожай-
ный). Вместе с пе-
дагогами ребята за-
готовили свыше 360 
кг лесных грибов и 
ягод, смастерили и 
отремонтировали 
около 500 сквореч-
ников, синичников и 
гоголятников, а 15 
выпускников школь-
ных лесничеств по-
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вместе мы можем болЬШе...

Галина Валентиновна 
УШЕНИНА, 

заместитель директора, учитель 
менеджмента, куратор штаба первичного 

отделения Российского движения 
школьников МБОУ «Гимназия № 8» 

г. Череповца

с 1 сентября 2016 года учениче-
ское сообщество гимназии № 8 
присоединилось к Российскому 

движению школьников (РДШ). Мы на-
чали работать как пилотная площад-
ка одноименной общественно-госу-
дарственной детско-юношеской орга-
низации.

И первое, что нужно было сделать, 
это познакомить всех участников об-
разовательных отношений с данной 
детской организацией. Формы исполь-
зовались разные: «информативки», 
анкетирование, открытый микрофон 
«РДШ: за и против», выступления на 
педсоветах, родительских собраниях, 
участие в конкурсе «Перелистав исто-
рии тома» и т.д.

Был создан оргкомитет, который 
приступил к реализации плана дел, 
предложенных классами, разработке 
процедуры приема в члены РДШ.

Следует сказать, что в гимназии 
на протяжении 14 лет активно рабо-
тает ученическое самоуправление, 
поэтому нужно было показать ребя-
там привлекательность деятельности 
РДШ, сохранив при этом традиции и 
инициативы гимназистов, их интерес 
к самоуправлению в целом и к соци-
альной практике в частности. Кроме 
того, найти ответ на вопрос: «Как впи-
сать в план работы по реализации 
программ воспитания и социализации 
и в план работы ученического само-
управления план работы РДШ?»

Вопрос интеграции деятельности 
ученического самоуправления и шта-

ба РДШ обсудили на выездном сборе 
гимназии, на общем собрании уча-
щихся и в ходе организационно-дея-
тельностной игры «Хочешь изменить 
мир, изменись сам». Решили, что не-
обходимо объединить работу четырех 
направлений РДШ (личностное раз-
витие, гражданская активность, ме-
дийное, военно-патриотическое) и 
восьми социальных проектов, реали-
зуемых ученическим коллективом 
гимназии: «Совет физоргов», «Сол-
нечный город», «ТИГР» («Турнир ин-
теллектуальных игр»), «Три Д» («Де-
лай добрые дела»), «Мы помним», 
«Зеленые человечки» (экология), 
«Информцентр», «ЗСПП» («Знать 
свои права полезно»). Была разрабо-
тана примерная структура органов 
ученического самоуправления и РДШ, 
составлен совместный план работы.

В правильности наших решений 
мы убедились, ознакомившись с ме-
тодическими рекомендациями по ор-
ганизационно-методической под-
держке деятельности детских обще-
ственных движений и ученического 
самоуправления Министерства обра-
зования и науки РФ (2017 г.).

Сегодня в гимназии действует ин-
тегрированная модель ученического 
самоуправления. 

Как и прежде, ученическое само-
управление имеет две ветви власти: 
законодательную и исполнительную. 
Законодательная власть – это Орган 
мысли, в который входят представи-
тели всех классов. Его функции опре-
делены Уставом МБОУ «Гимназия 
№ 8»: рассмотрение вопросов и про-
ектов локальных актов, касающихся 
законных прав и интересов учащихся; 
разработка локальных актов, регла-
ментирующих деятельность учениче-
ского самоуправления; участие в пла-

нировании и организации внекласс-
ной работы; освещение событий гим-
назической жизни; внесение предло-
жений по улучшению условий и повы-
шению качества образовательной де-
ятельности; создание рабочих групп, 
объединений для организации дея-
тельности учащихся по различным на-
правлениям; проведение общегимна-
зического собрания учащихся 1–11-х 
классов.

Изменилась структура деятельно-
сти Органа Дела – исполнительной 
власти ученического самоуправле-
ния. Сегодня эта модель называется 
«Вместе с РДШ».

Работа Органа мысли и Органа де-
ла «Вместе с РДШ» строится в соот-
ветствии с планом на год, в составле-
нии которого принимают участие все 
классы гимназии. Планы на месяц со-
ставляет президент и командир шта-
ба РДШ. Права, ответственность и 
функции органов ученического само-
управления определены в проекте По-
ложения об ученическом самоуправ-
лении, Органе мысли. Проект сегодня 
обсуждается в классах. Открытым 
остается вопрос о командире штаба 
РДШ: избирается или назначается? 
Документы были приняты на общем 
собрании учащихся на ХХ выездном 
сборе гимназии в феврале.

Как перед пилотной площадкой 
РДШ, перед гимназией стояла задача 
познакомить педагогов, учащихся 
школ города с деятельностью движе-
ния. Были организованы выступления 
на совещаниях педагогов, проведено 
несколько больших мероприятий для 
учащихся школ и педагогов, курирую-
щих работу органов ученического са-
моуправления.

На заседании круглого стола «От-
ветственный выбор» (май 2017 г.) об-

Аннотация

Статья посвящена вопросу интеграции деятельности ученического 
самоуправления и Общероссийской детско-юношеской общественно-го-
сударственной организации «Российское движение школьников». Пред-
ставлена модель ученического самоуправления «Вместе с РДШ», дей-
ствующая в МБОУ «Гимназия № 8», разработанная в мае 2017 года
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Примечание.Темной заливкой на схеме обозначены перспективные направления для развития РДШ в гимназии.

Общее собрание учащихся (конференция)

1–11-е классы

Президент

Орган мысли

Избирком

Центр личностного 
развития

Совет физоргов

Экологический отряд

Волонтерство. 
Добровольческий отряд 

«Дети – детям»Совет по профориентации

Соцпроект  
«Солнечный город» 

(творческие конкурсы, 
концерты, студии)

Соцпроект «Турнир 
интеллектуальных игр»

Соцпроект «Делай добрые 
дела» – акции

Отряд «Юные инспектора 
движения»

Отряд «Юные беляевцы»

Совет военно-спортивных 
игр

Соцпроект «Мы помним»

Газета

Радио

Сайт

Социальные сети

Краеведение

TV

Музей

Центр гражданской 
активности Медиацентр Военно-патриотический 

центр

Орган дела «Вместе с РДШ»

Штаб первичного отделения 
Командир штаба, президент, центровые,  

командир экологического отряда
Совет дежурных командиров

Командир штаба РДШ

суждались проблемы и перспективы 
деятельности РДШ. В ходе встречи 
завязалась оживленная дискуссия – 
нужно или нет РДШ в школе, как будут 
взаимодействовать РДШ и учениче-
ское самоуправление. В результате 
встречи создана рабочая группа для 
пропаганды и активизации деятель-
ности РДШ в г. Череповце.

Участники секции органов учени-
ческого самоуправления в рамках го-
родского образовательного форума 
«Череповец – территория равных воз-
можностей» (август, 2017 г.) познако-
мились с направлениями деятельно-
сти РДШ, активно включились в дис-
куссию о работе детской организации 
в школе. 

Второго декабря 2017 года школь-
ники из 17 образовательных учрежде-
ний города, гости из Вологодской ка-
детской школы-интерната им. Бело-
зерского полка, Огарковской средней 
школы Вологодского района, школы 

№ 1 им. адмирала А.М. Калинина Шек-
снинского района стали участниками 
открытого городского детского граж-
данского форума «Вместе мы можем 
больше». На секциях шел конструк-
тивный разговор по всем направле-
ниям деятельности РДШ (основные 
положения, опыт школ, перспективы). 
На выставке социальных партнеров 
участники встретились с представи-
телями 20 общественных организа-
ций, клубов, объединений, учрежде-
ний, готовых сотрудничать с муници-
пальным и первичными отделениями 
РДШ. Свой опыт работы на мастер-
классах представили школы города. 
Была проведена игра по конструиро-
ванию модели взаимодействия РДШ 
и ученического самоуправления в 
школах. Принято обращение к уча-
щимся школ города.

В апреле 2018 года рабочая груп-
па проведет встречу школ, присоеди-
нившихся к РДШ, в ходе которой пла-

нируется обмен опытом работы и соз-
дание муниципального отделения 
РДШ в г. Череповце.

В заключение хочется обратиться 
к педагогам и учащимся школ области 
активнее использовать возможности 
РДШ для личностного развития 
школьников, их самореализации, 
социализации и профессионального 
самоопределения. 

Приведу также фрагмент из обра-
щения участников открытого город-
ского детского гражданского форума 
«Вместе мы можем больше» к своим 
сверстникам:

Школьники Вологодчины! 
Те, кто смел и активен!
Те, кто готов к новому, масштаб-

ному и грандиозному!
Те, кто заинтригован, взволнован 

и заинтересован!
Мы предлагаем вам присоеди-

ниться к Российскому движению 
школьников! 
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объедИненИе любИтелей поЭЗИИ  
в условИях Закрытого соцИума, ИлИ Зачем 
вЗрослым учащИмся клуб по Интересам

Елена Михайловна 
МИлЮТИНА, 

учитель русского языка и литературы 
учебно-консультационного пункта  

МОУ «Центр образования № 23 
“Созвучие”» г. Вологды

Идея создания клуба любителей 
поэзии как формы внеклассной 
работы по литературе в струк-

турном подразделении МОУ «Центр 
образования № 23 “Созвучие”» – 
учебно-консультационном пункте 
(УКП) при ФКУ «Исправительная ко-
лония № 1 Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Вологодской 
области» – возникла в связи с необ-
ходимостью расширения и обогаще-
ния социокультурного опыта обучаю-
щихся. Специфика образовательной 
деятельности УКП заключается в том, 
что она не ограничивается рамками 
учебных программ, так как является 
важной частью воспитательной рабо-
ты в колонии и выполняет просвети-

тельскую функцию для всех осужден-
ных.

Многие обучающиеся УКП имеют 
слабую читательскую компетенцию, 
которая выражается в недостаточном 
уровне понимания прочитанного, в от-
сутствии потребности в чтении как 
средстве самопознания и познания 
мира. Есть осужденные, практически 
ничего не читающие. Несформиро-
ванность познавательной мотивации 
препятствует их развитию и исправ-
лению. Поэтому привитие интереса к 
чтению и обучение работе с текстом – 
одно из важнейших направлений об-
разовательной деятельности УКП.

Три года тому назад учащиеся 
11-го класса заинтересовались изуче-

нием жизни и творчества поэтов Се-
ребряного века. Установочные лекции 
по этому модулю программы превра-
тились в открытые просветительские 
лекции, на которые приходили не 
только учащиеся УКП, но и осужден-
ные, имеющие образование, любя-
щие поэзию и желающие слушать 
профессиональное чтение стихов и 
романсы на стихи поэтов начала XX 
века. Когда закончились лекции о 
творчестве «старших символистов» 
Валерия Брюсова и Константина 
Бальмонта, младосимволистов Алек-
сандра Блока и Андрея Белого, акме-
иста Николая Гумилева, слушатели 
предложили продолжить встречи уже 
не на учебных занятиях, а во внеуроч-

Аннотация
Статья содержит описание опыта работы учителя русского языка и 
литературы по организации клуба любителей поэзии как формы 
внеурочной работы по литературе. Автор знакомит читателей со спец-
ификой педагогической деятельности по привитию интереса к чтению 
вообще и к поэзии в частности у осужденных, получающих общее сред-
нее образование. Раскрыты идея создания культурно-образовательно-
го проекта «Клуб любителей поэзии», его цель, миссия и принципы де-
ятельности клуба как одного из видов полезного досуга осужденных. 
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ное время. Так родился культурно-об-
разовательный проект «Клуб любите-
лей поэзии “Души отрада”», который 
стал частью проекта «Школа – куль-
турно-образовательный центр» ре-
гио нальной инновационной площад-
ки, работающей на базе МОУ «Центр 
образования № 23 “Созвучие”». 

Миссия клуба заключается в пре-
доставлении возможности каждому 
участнику найти для себя способ са-
мореализации во время отбывания 
наказания. Деятельность клуба осно-
вывается на принципах индивидуаль-
ного подхода, педагогической под-
держки, доступности, открытости, пси-
хологического комфорта с учетом ус-
ловий содержания в исправительном 
учреждении. Проект реализуется уже 
третий учебный год. Безусловно, в хо-
де его реализации у участников ярко 
проявились их проблемы: страх пу-
бличного выступления, сложность за-
учивания наизусть, небольшой сло-
варный запас, который препятствовал 
пониманию содержания стихов, отсут-
ствие умения выразительно читать. 
Но трудности постепенно удалось 
преодолеть в ходе подготовки цикла 
поэтических вечеров «Нам не дано 
предугадать, как наше слово отзовет-
ся…», посвященного Году литературы 
в России. Темами таких вечеров ста-
ли: «Этот мир очарований, этот мир 
из серебра» (Серебряный век русской 
поэзии), «Со мною вот что происхо-
дит…» (поэзия периода оттепели), 
«Негромкая поэзия души» (бардов-
ская поэзия), «Тихая моя Родина…» 
(поэзия русского Севера), «В горнице 
моей светло…» (песни на стихи 

Н. Рубцова), «Поэты, не вернувшиеся 
с войны». Поэтические вечера прохо-
дили в клубе колонии. Выступали все 
желающие: кто умел читать стихи и 
кто только учился. Вечер «Праздник, 
пахнущий мимозой…» накануне 8 
Марта по стихам Ларисы Рубальской 
и живописи Анны Коттерилл и лите-
ратурную гостиную, посвященную 
130-летию со дня рождения Игоря Се-
верянина, провели в камерной обста-
новке, в кабинете литературы. Но где 
бы ни проходили поэтические встре-
чи, они привлекают слушателей ат-
мосферой открытости, искренности, 
задушевности. Вот отрывок из статьи 
«За стихи спасибо!» в газете «Казен-
ный дом» за 2016 год: «Для всех же-
лающих Елена Михайловна проводит 
в клубе поэтические вечера. Встречи 
проходят в теплой, доверительной ат-
мосфере. Побывав на таком вечере, 
понимаешь и чувствуешь поэзию 
глубже и полней, испытываешь огром-
ное уважение к учителю».

Обучающиеся УКП с удовольстви-
ем участвуют и в конкурсах чтецов, 
понимая, что это возможность прео-
долеть боязнь выступления перед ау-
диторией и почувствовать дух сорев-
нования, получить хорошую оценку по 
литературе, сертификат участника 
или диплом победителя. Тематика 
конкурсов обусловлена юбилейными 
датами поэтов. Традиционным стал 
конкурс чтецов, который проводится 
в рамках фестиваля поэзии и музыки 
«Рубцовская осень».

Какие у нас перспективы? В ноя-
бре 2017 года был проведен конкурс 
литературного перевода стихов Уи-

льяма Блейка, Джеймса Томсона, Ро-
берта Бернса и Иоганна Вольфганга 
Гете «Легкое перо». Конкурс прошел 
настолько удачно, что решили сде-
лать его ежегодным. В планах клуба – 
организация встреч с вологодскими 
поэтами и разработка концепции еже-
годного поэтического праздника, по-
священного Всемирному Дню поэзии, 
который отмечается в марте. В связи 
с постоянным движением контингента 
мы будем привлекать новых членов 
клуба, передавать им опыт и тради-
ции, открывать новые имена испол-
нителей поэтических произведений. 
Хочется верить, что будущие участ-
ники творческого объединения, как и 
их предшественники, осознают ту про-
стую истину, что подлинное понима-
ние поэзии начинается с того момен-
та, когда слова начинают рождать в 
сердце чувства, за ними начинаешь 
видеть образы, слышать звуки и про-
падает тонкая грань между словом и 
реальностью:

Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться,  
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце…

Надежда на то, что поэзия помо-
жет осужденным достойно провести 
годы наказания за совершенные пре-
ступления, а размышления о жизни и 
творчестве поэтов помогут им лучше 
понимать себя и других, дают силы 
для педагогического творчества.
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успех во вЗаИмодействИИ: пмпк И пмпк
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проблема увеличения количества 
детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, ставит перед 
специалистами психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (ПМПК) и пе-
дагогами образовательных организа-
ций  задачу объединения усилий с це-
лью реализации эффективной коррек-
ционно-развивающей работы, обуче-
ния, воспитания и социализации де-
тей и подростков с ОВЗ. Данная за-
дача может быть решена посред-
ством тесного  взаимодействия  ПМПК 
и психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной органи-
зации (ПМПк (ППк)). 

В нормативно-правовых докумен-
тах последних лет (приказ Мин обр-
науки России от 20 сентября 2013 го-
да № 1082 «Об утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии», письмо Минобр на уки 
России от 11 марта 2016 года № ВК-
452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», пись-
мо Минобрнауки России от 23 мая 2016 

года № ВК-1074/07 «О совершенство-
вании деятельности психолого-меди-
ко-педагогических комиссий») подчер-
кивается необходимость взаимодей-
ствия ПМПК и ПМПк (ППк).

ПМПК и ПМПк (ППк) – схожие аб-
бревиатуры двух разных по составу, 
функциям, задачам и осуществляе-
мой деятельности образовательных 
структур. Общим для них является  
одно – помощь детям с проблемами 
в  развитии, обучении и социальной 
адаптации в освоении  образователь-
ных программ.  

ПМПК – организация (структурное 
подразделение организации), в со-
став которой входят специалисты 
психолого-педагогического профиля 
для выявления  особенностей и при-
чин трудностей в обучении, развитии, 
социальной адаптации, подготовки по 
результатам комплексного обследо-
вания рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической по-
мощи и организации их обучения и 
воспитания. ПМПК функционирует на 
региональном или муниципальном 
уровне и решает «стратегические» за-
дачи по сопровождению детей с ОВЗ 
и детей, нуждающихся в психолого-
медико-педагогической помощи. 

ПМПк (ППк) является одной из 
форм взаимодействия специалистов 
образовательной организации, 
 об ъе диняющихся для обеспечения 
качественного образования и эффек-
тивного психолого-педагогического 
сопровождения  обучающихся с труд-
ностями в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии 
и социальной адаптации; воспитанни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. В задачи 

деятельности ПМПк (ППк) входит про-
ведение углубленного диагностиче-
ского обследования, направление ре-
бенка на ПМПК и определение сроков 
его повторного обследования ПМПК, 
разработка  и реализация адаптиро-
ванной образовательной программы, 
реализация рекомендаций, данных 
ПМПК, оценка эффективности коррек-
ционно-развивающей работы с ребен-
ком. Таким образом, ПМПк (ППк) вы-
полняет тактические задачи по психо-
лого-педагогическому сопровожде-
нию детей с ОВЗ и детей, нуждающих-
ся в психолого-медико-педагогиче-
ской помощи.

Взаимодействие ПМПК и ПМПк 
(ППк) позволяет ориентироваться на 
реальные проблемы и потребности  
обучающихся с отклонениями в раз-
витии. Оно начинается с момента на-
правления ребенка на ПМПК об ра-
зовательной организацией или пред-
ъявления родителем (законным 
 представителем) заключения ПМПК в 
образовательную организацию и осу-
ществляется по следующим направ-
лениям.

1. Психолого-медико-педагогиче-
ское обследование детей, имеющих 
трудности в обучении, развитии и со-
циальной адаптации.

В том случае, когда ребенок ни при 
каких усилиях педагогов не может ос-
воить программу обучения, когда спе-
циалисты ПМПк (ППк) приходят к вы-
воду, что учреждение не в состоянии 
решить сложные комплексные про-
блемы ребенка, оказать ему адекват-
ную помощь в данной образователь-
ной организации, возникает необхо-
димость пройти обследование на 
ПМПК. 
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Ребенок направляется на ПМПК 
при необходимости углубленной диа-
гностики; в случае, если ПМПк (ППк) 
не приходит к общему мнению; если 
родители (законные представители) 
не принимают решение и рекоменда-
ции ПМПк (ППк); если возникают кон-
фликтные и спорные ситуации между 
родителями (законными представите-
лями) и педагогами. Во всех случаях 
ПМПк (ППк) готовит и передает для 
ПМПК заключение ПМПк (ППк), спе-
циалистов и педагогическое представ-
ление (характеристику) на ребенка.

2. Участие специалистов ПМПК 
в ПМПк (ППк) (при необходимости).

При возникновении трудностей 
в работе ПМПк (ППк) образователь-
ной организации, возможно дистанци-
онное или очное участие специали-
стов ПМПК в заседаниях консилиума, 
помощь специалистов ПМПК в анали-
зе документов ПМПк (ППк), совмест-
ная деятельность по разработке кор-
рекционного компонента адаптиро-
ванной образовательной программы. 

3. Создание специальных условий 
для получения образования детьми с 
ОВЗ, оказание помощи детям, нужда-
ющимся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

При подаче родителем (законным 
представителем) заключения ПМПК 
в образовательную организацию спе-
циалисты ПМПк (ППк) и администра-
ция образовательной организации 
анализируют рекомендации комис-
сии, обеспечивают создание специ-
альных образовательных условий, 
определяют и согласовывают особен-
ности организации образовательной 
деятельности. Заключение ПМПК за-
дает для специалистов образователь-

ных организаций основные направле-
ния и содержание коррекционно-раз-
вивающей работы, адаптированных 
образовательных программ, опреде-
ляет выбор средств, методов, прие-
мов, форм работы, на основе которых 
разрабатываются критерии оценки, 
планируемые результаты работы.

4. Оценка эффективности создан-
ных специальных условий для полу-
чения образования.

В соответствии с Положением о 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 20 сентября 
2013 года № 1082 ПМПК может про-
водить мониторинг учета данных ре-
комендаций. ПМПк (ППк) предъявля-
ет информацию о созданных в обра-
зовательной организации условиях 
для получения образования ребен-
ком, а также проводит динамические 
обследования ребенка с целью оцен-
ки эффективности созданных условий 
и оказанной психолого-медико-педа-
гогической помощи.

5. Оказание специалистами ПМПК 
методической помощи педагогиче-
ским работникам образовательных 
организаций.

 ПМПК, имея в своем составе вы-
сококвалифицированных специали-
стов (педагогов-психологов, учите-
лей-дефектологов, учителей-логопе-
дов, социальных педагогов), проводит 
методические мероприятия для педа-
гогических работников образователь-
ных организаций, в том числе членов 
ПМПк (ППк), а также распространяет 
методические материалы по оказа-
нию помощи детям, имеющим труд-
ности в развитии, обучении и соци-
альной адаптации.

Взаимодействие ПМПК и ПМПк 
(ППк) образовательной организации 
осуществляется на договорной осно-
ве. 

Таким образом, ПМПК и ПМПк 
(ППк) образовательной организации 
являются двумя необходимыми вза-
имосвязанными звеньями в решении 
задач, связанных со своевременным 
выявлением детей группы риска, пси-
холого-педагогическим, медицинским 
и социальным сопровождением детей 
с ОВЗ, детей, имеющих трудности в 
развитии, обучении и социальной 
адаптации,  оказанием адресной по-
мощи всем участникам образователь-
ного процесса (детям, педагогам, ро-
дителям). 
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обеспечение реализации прав де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвали-

дов на участие в программах допол-
нительного образования является од-
ной из важнейших задач государ-
ственной образовательной политики. 
Программы дополнительного образо-
вания решают задачи реализации об-
разовательных потребностей детей, 
относящихся к указанной категории, 
защиты их прав, адаптации к услови-
ям организованной общественной 
поддержки их творческих способно-
стей, развития жизненных и социаль-
ных компетенций.

Система дополнительного обра-
зования детей сегодня рассматрива-
ется как сфера, объективно объеди-
няющая в единый процесс воспита-
ние, обучение и развитие личности 
каждого ребенка. Она базируется, 
как и общая система образования, 
на основных принципах, закреплен-
ных в ст. 2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон), среди которых 
гуманистический характер образова-
ния, приоритет жизни и здоровья че-
ловека, свободное развитие лично-
сти, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам че-
ловека, свобода выбора получения 
образования согласно склонностям 
и потребностям детей и подростков, 
создание условий для самореализа-
ции каждого человека, адаптивность 
системы образования к уровням и 
особенностям развития подготовки 
обучающихся, светский характер об-
разования.

Сущность дополнительного обра-
зования на современном этапе ана-
лизируется в нормативно-правовых 
документах. В статьях Закона раскры-
вается его назначение – всесторон-
нее удовлетворение индивидуальных 
потребностей детей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, обеспечение их 

адаптации к жизни в обществе (ст. 75, 
п. 1, 2).

В Концепции развития дополни-
тельного образования детей, утверж-
денной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2014 г. № 1726-р, предусмотре-
но повышение качества и доступности 
дополнительного образования для 
каждого ребенка; обновление содер-
жания в соответствии с интересами 
детей, потребностями семьи и обще-
ства; разработка моделей адресной 
работы с детьми-инвалидами, детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

В Стратегии развития воспитания 
на период до 2025 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
РФ от 29 мая 2015 г., говорится о по-
вышении эффективности комплекс-
ной поддержки детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, содей-
ствии их социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество, 
соблюдении защиты их прав и инте-
ресов.

Получение детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья дополнительного об-
разования способствует их социаль-
ной защищенности на всех этапах 
социализации, повышению социаль-
ного статуса, становлению граждан-
ственности и способности активно 

Аннотация

В статье представлен опыт работы педагогического коллектива МБОУ 
ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» 
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способствующее эффективной социально-педагогической защите де-
тей с особыми образовательными потребностями в условиях дополни-
тельного образования
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участвовать в общественной жизни и 
в решении проблем, затрагивающих 
их интересы.

Специфика дополнительного об-
разования такова, что позволяет осу-
ществить «воспитание без назида-
ния», через творческую деятельность 
детей, включенных в разнообразную 
деятельность по интересам. Основ-
ное предназначение системы допол-
нительного образования детей заклю-
чается в создании условий для сво-
бодного выбора каждым ребенком об-
разовательной области, профиля до-
полнительной программы и времени 
ее освоения. Учреждения дополни-
тельного образования объединяет об-
щая идея гуманизации и демократи-
зации, то есть поворот к личности каж-
дого ребенка, его запросам и нуждам, 
возрастным и индивидуальным осо-
бенностям и дарованиям, заботе о его 
здоровье и развитии.

Исходя из этого в МБОУ ДО «Центр 
детского творчества и методического 
обеспечения» (далее – Центр) г. Че-
реповца создана и реализуется ком-
плексная образовательная програм-
ма для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Луч надежды». Это своеобраз-
ная служба помощи детям данной ка-
тегории в условиях дополнительного 
образования, где каждого ребенка 
можно вовлечь в творческий процесс, 
который рассматривается как условие 
адаптации. В основе программы – си-
стема образовательно-воспитатель-
ной деятельности, когда дети привле-
каются к различным видам творче-
ства, что позволяет им реализовать 
свои потенциальные возможности, 
почувствовать себя равноправными 
членами общества.

Раннее освоение того или иного 
вида творчества позволяет детям по-
дойти к порогу самостоятельности, 
имея багаж практических умений и на-
выков.

В Центре ежегодно обучается до 
ста детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Основной формой работы с деть-
ми-инвалидами являются индивиду-
альные занятия на дому, которые про-
ходят два-три раза в неделю. Струк-
тура их может меняться в зависимо-
сти от психического состояния и воз-
растных особенностей обучающихся. 
Продолжительность определяется 

персонально, но составляет не более 
двух часов.

Такое обучение имеет свои пре-
имущества: у педагога достаточно 
времени для непосредственного об-
щения с ребенком в целях педагоги-
ческого воздействия и определения 
способов его защиты. Отношения 
складываются на основе взаимного 
уважения и доверия, что оказывает 
значительное влияние на развитие 
личности больного ребенка. Во-
первых, это приводит к созданию 
благоприятной ситуации для его изу-
чения: он ведет себя доверчиво, от-
крыто и честно говорит о своих про-
блемах, трудностях. Во-вторых, та-
кая атмосфера  является наиболее 
оптимальной для индивидуального 
развития, социализации. В-третьих, 
складываются весьма благоприят-
ные условия для педагогического 
влияния (ребенок воспринимает этот 
процесс не как вмешательство, а как 
помощь, совет, рекомендацию). Ор-
ганизация такой работы способству-
ет социально-педагогической защите 
детей-инвалидов.

Дети-инвалиды, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья обу-
чаются в объединениях по интересам 
в условиях инклюзивного включения 
в группы сверстников, не имеющих 
ограничений по здоровью.

Педагоги ставят следующие зада-
чи: создание образа будущей работы; 
формирование эстетического отноше-
ния к действительности – природе, че-
ловеку и обществу, народным тради-
циям; воспитание художественно-твор-
ческой активности, инициативы, на-
стойчивости; выработка знаний, уме-

ний, навыков в различных видах дея-
тельности. Их назначение – суметь 
поэтапно подвести детей к самостоя-
тельному использованию всего того, 
что они усвоили во время занятий.

На первом этапе ребенку даются 
задания, которые требуют первона-
чальной ориентировки в творческой 
деятельности (сочини, придумай, по-
пробуй, найди, измени). Он действует 
совместно со взрослыми, проявляя 
при этом элементы творчества.

На втором этапе появляются за-
дания, которые ведут ребенка к само-
стоятельности и целенаправленным 
действиям и поискам, где он начинает 
понимать, что приобретенные умения 
можно комбинировать и видоизме-
нять.

Третий этап включает задания, где 
ребенок уже должен самостоятельно 
планировать свои действия, выбирать 
выразительные средства.

Занятия различными видами твор-
чества способствуют социально-педа-
гогической защите детей, так как по-
могают решать проблемы, вызванные 
нарушениями эмоционально-волевой 
сферы, позволяют детям-инвалидам 
раскрыть свои потенциальные воз-
можности, способности, ощутить себя 
равными со всеми членами общества, 
утвердиться в своих возможностях, 
подойти к определенному уровню са-
мостоятельности.

В Центре осуществляется обуче-
ние по адаптированным дополни-
тельным образовательным програм-
мам: «Бисероплетение», «Живо-
пись», «Макраме», «Глиняная игруш-
ка», «Батик», «Робототехника», 
«Соз дание интерьерной куклы», 
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«Руч ное вязание», «Шитье», «Орига-
ми» и др. Для детей-инвалидов до-
школьного возраста осуществляется 
предшкольная подготовка по про-
грамме «Грамотейка», «Познай-ка!». 
В учреждении создан «Мим-театр», 
где обучаются дети с нарушением 
слуха. В программу включен боль-
шой блок пантомимы, так как именно 
этот вид деятельности позволяет де-
тям, имеющим трудности устного ре-
чевого высказывания или не владе-
ющим устной речью, выразить себя 
на сцене с помощью жестов, мимики 
и пластики, переходя от простых за-
дач к более сложным, систематиче-
ски повторяя и закрепляя учебный 
материал. Осваивая искусство пан-
томимы, дети получают возможность 
проявить себя на сцене и в жизни. 

Важным звеном в образовательно-
воспитательном процессе Центра яв-
ляется досугово-массовая деятель-
ность, так как она имеет ряд качеств, 
особенно ценных для защиты и под-
держки личности ребенка-инвалида. 
Во-первых, это смена среды деятель-
ности и ролевого статуса. Здесь детей 
привлекает новый круг общения и воз-
можность получить признание. Это 

Большое внимание в учреждении 
уделяется работе с родителями, для 
них создан клуб «Мир моих увлече-
ний». Основные направления – это 
расширение знаний в области детской 
психологии, повышение педагогиче-
ского уровня. Важно донести до их со-
знания, что ребенок не просто объект 
воспитания, обожания, заботы, а пол-
ноправный субъект маленького суве-
ренного государства с теплым назва-
нием «семья». Формами работы явля-
ются тематические собрания, консуль-
тирование, обмен опытом воспитания, 
совместная деятельность с детьми.

В учреждении организовано пси-
холого-педагогическое сопровождение 
детей, в задачи входит: изучение труд-
ностей, потребностей детей и их се-
мей, оптимизация образовательного 
процесса (оказание помощи педагогам 
в отборе содержания, методов обуче-
ния, в выборе средств индивидуаль-
ного подхода к ребенку, в разработке 
планов и программ), диагностика и обе-
спечение коррекционно-развивающих 
занятий.

Успех воспитания, защиты ребен-
ка-инвалида и помощи ему в значи-
тельной степени определяется тем, 

насколько успешно учреждение вза-
имодействует с семьей, другими ин-
ститутами воспитания, государствен-
ными и общественными организаци-
ями, использует потенциал социума.

Задача коллектива и родителей в 
том, чтобы педагогизировать среду, 
способствовать созданию наиболее 
благоприятных условий для развития 
и самоутверждения личности, оказать 
более эффективную помощь расту-
щему человеку в жизненном и про-
фессиональном самоопределении; 
стимулировать его творческую актив-
ность, объединить усилия для разра-
ботки конкретных совместных мер. 
Взаимодействие осуществляется с 
общеобразовательными организаци-
ями, детскими садами, отдельными 
общеобразовательными организаци-
ями с целью общения детей-инвали-
дов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья со сверстниками; с 
организациями среднего и высшего 
профессионального образования с 
целью волонтерского участия в обра-
зовательных программах, организа-
ции семинаров, практик студентов; 
общественными организациями 
(включая городское общество инва-
лидов), органами здравоохранения, 
культуры, социальной защиты насе-
ления с целью определения стратегии 
создания благоприятной среды для 
воспитания детей.

Таким образом, Центр является 
эффективным средством социально-
педагогической защиты и поддержки 
детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это 
открытая образовательно-воспита-
тельная система, в основе которой:

‒ индивидуальный и дифференци-
рованный подход к детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

‒ поэтапное обучение и развитие 
детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья по-
средством включения в творческую 
деятельность; 

‒ социально-педагогическая служ-
ба, обеспечивающая помощь особым 
детям и содействующая психолого-
педагогической культуре семьи;

‒ создание взаимодействия для 
партнерства с другими институтами 
воспитания и общественными органи-
зациями.

обстоятельство важно 
для самореализации, са-
моразвития ребенка. Во-
вторых, деятельность 
может быть выбрана по 
своему желанию. Уча-
стие в различных меро-
приятиях (выставках, 
фестивалях, праздниках, 
викторинах, играх и др.) 
обеспечивает условия 
для творческой активно-
сти детей, формирует у 
ребенка позитивное от-
ношение к жизни, веру в 
собственные возможно-
сти, учит преодолевать 
трудности. Ежегодно в 
различных мероприяти-
ях Центра участвуют бо-
лее 700 детей с особыми 
образовательными по-
требностями.

Воспитанники Центра 
– постоянные участники 
городских, областных, 
всероссийских конкурсов 
и фестивалей, являются  
их лауреатами и дипло-
мантами.
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в настоящее время в условиях ре-
ализации федеральных государ-
ственных образовательных стан-

дартов, подготовки к реализации про-
фессиональных стандартов в свете 
происходящих в обществе событий, 
порой негативно влияющих на жизнь 
и здоровье несовершеннолетних, на-
личия большого количества запросов 
на психолого-педагогическую, меди-
цинскую и социальную помощь всеми 
участниками образовательного про-
цесса остаются актуальными пробле-
мы организации своевременного, эф-
фективного ППМС-сопровождения в 
сфере образования, обеспечения до-
ступности ППМС-сопровождения раз-
ным группам детей в соответствии с 
их индивидуальными возможностями 
и потребностями. 

Следует отметить, что министром 
образования и науки О.Ю. Василье-
вой 19 декабря 2017 г. утверждена 
Концепция развития психологической 
службы в системе образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года, которая определяет цели, зада-
чи, принципы, основные направления 
и механизмы реализации государ-
ственной политики в сфере развития 
психологической службы в системе 
образования Российской Федерации.

Приказом Департамента образо-
вания области от 29.06.2017 № 2253 
утверждено Положение о службе 

психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения в систе-
ме образования Вологодской области 
(далее – Служба), регламентирующее 
основные цели, задачи, организацию 
деятельности службы психолого-пе-
да гогического, медицинского и соци-
ального сопровождения в системе об-
разования Вологодской области. Со-
гласно п. 1.2 Положения Служба 
включает три взаимосвязанных уров-
ня: региональный, муниципальный и 
образовательной организации.

С целью изучения состояния 
Службы, анализа имеющихся кадро-
вых, управленческих, организацион-
ных, нормативных правовых и других 
ресурсов в ноябре 2017 года (первый 
раз – в ноябре 2016 года) был прове-
ден мониторинг Службы. 

Инструмент мониторинга – инфор-
мационная карта состояния Службы, 
разработанная сотрудниками центра 
психолого-педагогического сопрово-
ждения региональной системы обра-
зования АОУ ВО ДПО «ВИРО» в со-
трудничестве с представителями 
управлений образования, методиче-
ских подразделений, руководителей 
методических объединений муници-
пальных районов, входящих в рабо-
чую группу по разработке и апробации 
муниципальной модели психолого- 
педагогического и медико-социально-
го сопровождения (с ноября 2015 г. по 
июнь 2017 г.). Следует отметить су-
щественный вклад членов рабочей 

группы в разработку Положения о 
Службе, а также разработку пример-
ного Положения о муниципальной 
службе психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопрово-
ждения в системе образования [2]. 
Данные документы призваны помочь 
организации службы ППМС-
сопровождения в муниципальных рай-
онах / городских округах и образова-
тельных организациях области.

Несмотря на имеющиеся трудно-
сти, наблюдается позитивная динами-
ка в решении проблем дефицита ка-
дрового ресурса, нормативного пра-
вового и методического обеспечения 
ППМС-сопровождения.

В 2017 году возросло число муни-
ципальных районов / городских окру-
гов, где есть специалисты, осущест-
вляющие административное управле-
ние и обеспечение деятельности по 
ППМС-сопровождению на муници-
пальном уровне, до 20, или 71,4% от 
числа муниципалитетов (в 2016 году 
– 17, или 61%). Данные специалисты 
организуют и координируют деятель-
ность специалистов ППМС-сопровож-
дения и способствуют решению про-
блемы нормативного правового обе-
спечения ППМС-сопровождения соот-
ветствующего уровня [2, С. 73–92]. По 
данным мониторинга, направление 
ППМС-сопровождения обозначено в 
Положении об управлении образова-
ния 14 (50%) муниципальных райо-
нов / городских округов, в 2016 году 

Аннотация

В статье представлены результаты мониторинга службы 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в си-
стеме образования Вологодской области, проводимого в 2016 и 2017 
годах. Анализ результатов показывает наметившиеся позитивные тен-
денции в нормативном, правовом, кадровом, организационно-методиче-
ском обеспечении деятельности по ППМС-сопровождению на региональ-
ном, муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций
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– 11 (39%); Положение о ППМС-
сопро вож дении муниципального уров-
ня разработано в шести (21%), в 2016 
году – в пяти (18%); договор (или со-
вместный план работы) с одним из 
центров ППМСП, подведомственных 
Департаменту образования области, 
или соглашение о совместной дея-
тельности с организациями-партнера-
ми по ППМС-сопровождению заклю-
чены практически во всех муници-
пальных образованиях. Вместе с тем 
выделяются зоны, требующие реше-
ния: раздел ППМС-сопровождения в 
Программе развития муниципальной 
системы образования обозначен в 4 
(14%) муниципальных образованиях, 
в 2016 году – в пяти (18%); Положение 
о координационном совете ППМС-
сопровождения (ином коллегиальном 
органе) разработано только в двух му-
ниципальных районах, в 2016 году – 
в трех, Положение о сетевом взаимо-
действии с целью обеспечения 
ППМС-сопровождения – в трех, в 2016 
году – в трех. Как показывает опыт 
организации службы ППМС-сопро-
вождения Верховажского муници-
пального района, именно сетевое вза-
имодействие позволяет оказывать 
своевременную помощь всем субъек-
там образовательной деятельности, 
даже малокомплектным школам.

На муниципальном уровне с уче-
том имеющихся условий утверждают-
ся и другие локальные документы, ко-
торые способствуют организационно-
методическому обеспечению дея-
тельности специалистов ППМС-со-
про вождения, в частности Положение 
о районном методическом объедине-
нии педагогических работников, педа-
гогов-психологов, социальных педа-
гогов, учителей-логопедов (в различ-
ных сочетаниях данных специали-
стов) образовательных организаций, 
назначаются руководители районных 
методических объединений, а также 
утверждаются рабочие группы по ре-
ализации ФГОС, решению вопросов, 
связанных с обеспечением получения 
образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и т.д. Богатый опыт по нормативному 
правовому обеспечению имеется в г. 
Череповце. 

Нормативные правовые докумен-
ты уровня образовательной организа-
ции, регламентирующие ППМС-сопро-
вождение, в 2017 году (как и в 2016 

году) разработаны не всеми образо-
вательными организациями общего и 
среднего профессионального образо-
вания. Вместе с тем все большее чис-
ло образовательных организаций от-
мечают наличие данной документации. 
К примеру, Положение о Службе 
ППМС-сопровождения образователь-
ной организации имеется у 28% (в 2016 
году – 24%) дошкольных образователь-
ных и 32% (23,8) общеобразователь-
ных организаций, а также лишь у пятой 
части организаций среднего профес-
сионального образования.

Среди нормативных правовых до-
кументов чаще других представлены 
должностные инструкции специали-
стов: в 78% (85%) организаций сред-
него профессионального образова-
ния, 61% (58%) дошкольных образо-
вательных организаций и 62% (54%) 
общеобразовательных организаций. 
Положение о ПМПк разработано при-
мерно в трети дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных ор-
ганизаций. 

Важную роль в осуществлении 
ППМС-со провождения играют центры 
ППМСП. По данным мониторинга, до-
говоры с центрами ППМСП заключе-
ны примерно в 41% общеобразова-
тельных организаций, 34% (37%) до-
школьных образовательных органи-
заций. Образовательные организации 
также заключают соглашения о со-
вместной деятельности с организаци-
ями-партнерами по ППМС-сопро-
вождению. Так, в г. Череповце заклю-
чены договоры ТСП (территориаль-
ной службы примирения) на базе про-
екта «Точка возврата» благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому» ком-
пании «Северсталь» со ШСП (школь-
ными службами примирения) многих 
общеобразовательных организаций и 
некоторыми дошкольными образова-
тельными организациями. 

Среди документов, определяющих 
деятельность специалистов сопрово-
ждения образовательных организа-
ций, также отмечены: Положение о 
консультационном центре (пункте), 
Порядок оценки эффективности ис-
пользования специального учебного, 
компьютерного оборудования для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, Положение о кабинете пе-
дагога-психолога (учителя-логопеда), 
Положение о группе компенсирующей 
направленности для детей с наруше-

ниями речи, Положение о логопункте 
и др. 

Наличие нормативных правовых 
документов способствует эффектив-
ной организации ППМС-сопровож-
дения, координирует и регламентиру-
ет деятельность специалистов. На ре-
гиональном уровне нормативное пра-
вовое регулирование деятельности 
Службы обеспечивает Департамент 
образования (согласно п.3.3.1 Поло-
жения о Службе).

Организацию методической рабо-
ты со специалистами на муниципаль-
ном уровне осуществляют разные 
структуры. Прежде всего, это методи-
ческие объединения, которые есть в 
14 муниципальных районах, а также 
в г. Вологде и Череповце – 57% всех 
муниципальных образований (в 2016 
году – 50%); базовые образователь-
ные организации (Великоустюгский, 
Верховажский, Вожегодский, Выте-
горский, Кадуйский, Кичменгско-Горо-
децкий, Никольский, Нюксенский, 
Сямженский, Тотемский, Усть-Кубин-
ский, Харовский, Череповецкий райо-
ны и г. Череповец, в частности МБОУ 
ДО «Центр детского творчества и ме-
тодического обеспечения»); центры 
обеспечения образовательной дея-
тельности, информационно-методи-
ческие центры (Великоустюгский, 
Верховажский, Вологодский, Кичменг-
ско-Городецкий районы и г. Вологда), 
методические отделы при управлении 
образования в ряде районов (Грязо-
вецкий, Никольский районы), а также 
ресурсный центр (Бабаевский район), 
ПМПк МБОУ «Вожегодская средняя 
школа» (Вожегодский район), методи-
ческий совет (г. Вологда) и др. В по-
следние годы активно используются 
для методической работы электрон-
ные ресурсы; сайты управлений об-
разования методических служб райо-
нов / городов, открытые и закрытые 
группы в социальных сетях, напри-
мер, открытая группа ВК «Дошколь-
ные психологи, город Череповец».

В организации методической ра-
боты для всех (или отдельных) специ-
алистов примерно 50% муниципаль-
ных районов, г. Вологды и Череповца 
отмечают взаимодействие с центрами 
ППМСП.

Основные направления деятель-
ности по ППМС-сопровождению му-
ниципального уровня: проведение се-
минаров, совещаний по проблемам 
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ППМС-сопровождения, организация 
деятельности методических объеди-
нений специалистов, выделение при-
оритетных направлений ППМС-со-
провождения на муниципальном 
уровне и организация сетевого взаи-
модействия по ППМС-сопровождению 
(см. диаграмму). При этом возрастает 
востребованность в содействии как 
созданию, так и развитию служб ме-
диации (примирения), организации 
психолого-педагогических исследова-
ний, мониторингов образовательной 
деятельности.

В общеобразовательных организа-
циях, подведомственных Департамен-
ту образования области, организацию 
методической работы по ППМС-
сопровождению осуществляют мето-
дические объединения специалистов 
на базе областного центра ППМСП, 
методическое объединение учителей 
индивидуальной работы на базе шко-
лы (БОУ ВО «Грязовецкая школа-ин-
тернат для обучающихся с ОВЗ по слу-
ху»); ЦПМСС лицея (ВМЛ), ВИРО.

Одна треть профессиональных об-
разовательных организаций органи-
зуют методическую работу со специ-
алистами (педагогами-психологами, 
социальными педагогами) через ме-
тодические объединения, в том числе 
на базе центров ППМСП, базовых ор-
ганизаций – БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж имени 
академика И.П. Бардина», БПОУ ВО 
«Вологодский колледж сервиса», ре-
гиональный центр поддержки инклю-
зивного образования (ЧГУ).

В образовательных организациях 
(всех типов) востребованы все основ-
ные формы и виды деятельности 
Службы (просвещение, профилакти-
ка, консультирование, коррекция), что 
повышает нагрузку на штатных спе-
циалистов и требует от них мобиль-
ности, высокого уровня профессиона-
лизма, готовности решать широкий 
спектр задач. Нередко на развиваю-
щую деятельность практически не 
остается времени. Для повышения 
эффективности деятельности специ-
алистов также необходимо выделе-
ние приоритетных направлений рабо-
ты с учетом имеющихся условий, что 
требует руководства со стороны ад-
министрации образовательных орга-
низаций.

Следует отметить, что на регио-
нальном уровне, согласно Положению 

о Службе, стратегические цели дея-
тельности Службы определяет Де-
партамент образования (п. 3.3.1 По-
ложения о Службе). Согласно п. 3.3.3 
данного Положения существенная 
роль в координации деятельности 
специалистов всех трех уровней от-
ведена секциям специалистов ППМС-
сопровождения в региональном УМО 
и РУМО СПО, которые обеспечивают 
обсуждение проектов нормативных 
правовых документов, регламентиру-
ющих профессиональную деятель-
ность специалистов Службы, участие 
в разработке и научно-методическом 
обеспечении ППМС-сопро вождения. 

По данным мониторинга в 2017 го-
ду в образовательных организациях 
области число специалистов возрос-
ло в 1,12 раза и составляет 993 чел. 
(в 2016 году – 886), из них: 350 педа-
гогов-психологов (в 2016 году – 319), 
253 социальных педагога (200), 320 
учителей-логопедов (290), 70 учите-
лей-дефектологов (77). 

В сравнении с 2016 годом наблю-
дается увеличение числа специали-
стов ППМС-сопровождения в до-
школьных образовательных и обще-
образовательных организациях. В до-
школьных образовательных органи-
зациях работает 141 педагог-психолог 
(в 2016 году – 132), 218 учителей-ло-
гопедов (204), 20 (20) учителей-де-
фектологов и только 2 социальных пе-
дагога в г. Череповце. В общеобразо-
вательных организациях осуществля-
ют свою профессиональную деятель-

ность 192 педагога-психолога (в 2016 
году – 181), 212 социальных педагогов 
(197), 99 учителей-логопедов (88), 49 
учителей-дефектологов (50). Следует 
отметить, что в общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, в 2017 
году значительно возросло число спе-
циалистов сопровождения: 108 педа-
гогов-психологов (в 2016 году – 83), 
139 социальных педагога (93), 61 учи-
тель-логопед (39).

Наблюдается позитивная динами-
ка в доступности оказываемой помо-
щи: уменьшается количество обуча-
ющихся образовательных организа-
ций в расчете на одну штатную еди-
ницу специалиста сопровождения (см. 
табл.).

Для примера обратимся к доступ-
ности помощи, оказываемой педаго-
гом-психологом, по показателю «Ко-
личество обучающихся, приходящих-
ся на 1 штатную единицу». В среднем 
в дошкольных образовательных ор-
ганизациях области на 1 штатную еди-
ницу педагога-психолога приходится 
531 обучающийся (в 2016 году – 602 
обучающихся). Доступность оказыва-
емой педагогами-психологами ДОО 
помощи в разных районах отличается. 
Так, 1 штатная единица педагога-пси-
холога приходится на следующее ко-
личество детей:

‒ более чем одна тысяча детей: 
Бабаевский – 1340 (в 2016 году – 

0
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1625), Великоустюгский – 1903 (3880), 
Вытегорский – 1323 (1358), Соколь-
ский – 1750 (3550);

‒ от 500 до 1000 детей: Бабушкин-
ский – 547 (341), Грязовецкий 761 
(816), Кадуйский – 953 (485), Кирил-
ловский – 808 (1071), Никольский 836 
(633), Харовский 686 (716). В следую-
щих МР наблюдается позитивная ди-
намика в сравнении с 2016 годом: 
г. Вологда – 491 (597), Верховажский 
– 418 (841), Чагодощенский – 377 
(756);

‒ менее 500 детей – 9 муниципаль-
ных районов, г. Череповец – 446 (480), 
г. Вологда – 491 (597). 

Педагоги-психологи отсутствуют 
(как и 2016 году) в ДОО следующих 
муниципальных районов: Белозер-
ский, Вашкинский, Вожегодский, Меж-
дуреченский, Сямженский, Усть-Ку-
бинский.

Несколько иная ситуация в об-
щеобразовательных организациях. 
В 2017 году на 1 штатную единицу пе-
дагога-психолога приходилось более 
чем одна тысяча обучающихся только 
в г. Вологде (1064, в 2016 году – 1278). 
В 2016 году данное количество обу-
чающихся было еще в шести муници-
пальных районах: Бабаевский (1143), 
Бабушкинский (1147), Великоустюг-
ский (1064), Вожегодский (1580), Со-
кольский (1523), Тотемский (1246). 

В общеобразовательных органи-
зациях области 1 штатная единица 
педагога-психолога приходится на 
следующее количество обучающихся:

– от 500 до 1000 – в 18 районах (в 
2016 году – 15) и г. Череповце 782 (821);

– менее 500 – в 8 районах (в 2016 
году – 6).

В общеобразовательных организа-
циях, подведомственных Департамен-
ту образования области, на 1 штатную 
единицу педагога-психолога приходит-
ся в среднем 744 обучающихся (в 2016 
году – 855). В общеобразовательных 
организациях, осуществляющих дея-
тельность по  АООП, количество педа-
гогов-психологов меньше, чем требу-
ется по нормативам (1 специалист на 
20 обучающихся). В среднем по обла-
сти на 1 штатную единицу приходится 
43 (в 2016 году – 53) обучающихся. Си-
туация близка к норме в следующих 
районах: Бабушкинский 29 (11), Вер-
ховажский 20 (19) и Никольский 14 (19), 
Вологодский 26 (14), Кадуйский 11 (13), 
Кичменгско-Городецкий 15 (15), Чаго-
дощенский 24 (25). При этом следует 
отметить, что в большинстве образо-
вательных организаций специалисты, 
работающие с детьми с ОВЗ, также 
занимаются со всеми обучающимися 
(как в дошкольных образовательных, 
так и общеобразовательных органи-
зациях).

Требует решения вопрос обеспе-
чения педагогами-психологами про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций. В 2017 году их число 
уменьшилось на 25%: 9 педагогов-
психологов (в 2016 году – 12), при 
этом свою профессиональную дея-
тельность осуществляли 33 социаль-
ных педагога (в 2016 году – 31). Сле-
дует также отметить, что в организа-
циях дополнительного образования в 
2017 году уменьшилось количество 

специалистов: в 2016 году – 7 педа-
гогов-психологов и 4 социальных пе-
дагога, в 2017 году – 4 педагога-пси-
холога и 3 социальных педагога. 

В целом, несмотря на увеличение 
количества специалистов ППМС-
сопровождения в образовательных 
организациях области, проблема до-
ступности ППМС-помощи остается ак-
туальной.

По уровню профессионального об-
разования специалисты ППМС-
сопровождения общеобразователь-
ных организаций муниципальных рай-
онов / городских округов, а также под-
ведомственных Департаменту обра-
зования в основном имеют соответ-
ствующее высшее образование (спе-
циалитет): 94,4% учителей-дефекто-
логов, 89% учителей-логопедов, 86% 
педагогов-психологов и 62% социаль-
ных педагогов. Среди педагогов-пси-
хологов 5% закончили бакалавриат, 
1,5% – магистратуру, 4,5% прошли пе-
реподготовку, 3% имеют среднее про-
фессиональное образование и полу-
чают высшее. Аналогичная картина 
распределения по уровню профессио-
нального образования характерна 
для учителей-логопедов. Вместе с 
тем социальные педагоги, кроме выс-
шего педагогического (21%), 1,5% за-
кончили бакалавриат, 1% – магистра-
туру, 13% имеют среднее профессио-
нальное образование.

Результаты аттестации (наличие 
квалификационной категории по соот-
ветствующей должности) специали-
стов общеобразовательных организа-
ций муниципальных районов / город-
ских округов, а также подведомствен-
ных Департаменту образования пока-
зывают, что наиболее квалифициро-
ванными специалистами являются 
учителя-логопеды: 62% имеют высшую 
категорию (в 2016 году – 57%), 20% 
(31%) – первую. В 2017 году, как и в 
2016 году, среди педагогов-психоло-
гов высшую категорию имеют 36% спе-
циалистов, первую – 34%, у 21% спе-
циалистов категория отсутствует. Сре-
ди социальных педагогов высшую ка-
тегорию имеет 21% (в 2016 году – 19%), 
первую – 36% (40%), категория отсут-
ствует у 29% специалистов (25%). 

Для учителей-дефектологов в 2017 
году в сравнении с 2016 годом резуль-
таты аттестации несколько поменяли 
распределение по категориям: 31% 
имеет высшую категорию (в 2016 году 

Таблица
Обеспеченность специалистами дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам муниципальных районов / 

городских округов, а также подведомственных ДО в 2016 и 2017 году 
(количество обучающихся на 1 шт. единицу)

Дошкольные 
образовательные 
организации

Общеобразователь-
ные организации

Общеобразователь-
ные организации, 
осуществляющие 
деятельность  
по АООП

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Педагог-психолог 602 531 810 706 53 43
Учитель-логопед 374 374,88 2053 1440 98 80,3
Социальный 
педагог

0 35484 743 701,2 56 43,17
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было 49%), 47% (40%) – первую, со-
ответствие занимаемой должности – 
16% (3%). Такие результаты частично 
можно объяснить большим стажем ра-
боты учителей-дефектологов. Так, 
стаж профессиональной деятельности 
учителей-дефектологов 20 лет и бо-
лее имеет 31% (38%), 10–19 лет – 47% 
(38%), 3–9 лет – 16% (18%), менее 3-х 
лет – 8% (6%). Похожее распределе-
ние у учителей-дефектологов: стаж 20 
лет и более имеет 41% (40%), 10–19 
лет – 36% (37%), 3–9 лет – 18% (14%), 
менее трех лет – 8% (8%).

Наиболее ровное распределение 
по стажу наблюдается у социальных 
педагогов: 20 лет и более у 21% (26%), 
10–19 лет – 27% (21%), 3–9 лет – 22% 
(28%), менее трех лет – 31% (26%). 
По стажу профессиональной деятель-
ности наиболее опытными можно счи-
тать педагогов-психологов: 20 лет и 
более имеет 23% (17%) специали-
стов, 10–19 лет – 33% (34%), 3–9 лет 
– 28% (32%), менее трех лет – 18% 
(17%).

Удовлетворенность субъектов об-
разовательного процесса (обучаю-
щихся, родителей, педагогов) предо-
ставлением услуг ППМС-сопро вож-
дения определена в общеобразова-
тельных организациях 19 муници-
пальных районов / городских округов. 
В среднем по области, включая обще-
образовательные организации, под-
ведомственные Департаменту обра-
зования области, она составляет: по 
социальным педагогам – 77% (в 2016 
году – 84%), учителям-логопедам – 
78% (79%), педагогам-психологам – 
81% (79%), учителям-дефектологам 
– 44% (45%), медицинским работни-
кам – 75% (73%). Удовлетворенность 
субъектов образовательного процес-
са предоставлением услуг ППМС-
сопровождения в профессиональных 
образовательных организациях в 
2017 году в среднем составляет: по 
педагогам-психологам – 94%, соци-
альным педагогам – 90%, медицин-
ским работникам – 80%.

Таким образом, проведенный ана-
лиз позволяет говорить о том, что с 
учетом систематической работы по 
повышению своей квалификации, 
включенности в профессиональные 
сообщества и другие формы самооб-
разования имеющиеся кадровые ре-
сурсы способны решать задачи 
ППМС-со провождения.

В качестве перспектив совершен-
ствования службы ППМС-сопро вож-
дения на муниципальном (институци-
ональном) уровне были обозначены:  

‒ определение приоритетных на-
правлений службы, разработка и ут-
верждение собственной модели служ-
бы сопровождения в соответствии с 
ресурсами района; преобразование 
модели ППМС-сопровождения, исхо-
дя из требований ФГОС НОО для обу-
чающихся с ОВЗ;

‒ кадровое обеспечение, расши-
рение круга специалистов, рассмотре-
ние вопроса введения в штатное рас-
писание должностей специалистов; 
содействие повышению квалифика-
ции, переподготовке специалистов;

‒ дальнейшее развитие, совер-
шенствование нормативно-правовой 
базы, в том числе взаимодействие с 
образовательными организациями 
по разработке нормативного право-
вого обеспечения Службы ранней 
помощи;

‒ организация, развитие сетевого 
взаимодействия по вопросам ППМС-
сопровождения, в том числе по каче-
ственному и своевременному ППМС-
сопровождению детей с ОВЗ и детей-
инвалидов;

‒ создание (в случае отсутствия) 
районного методического объедине-
ния социальных педагогов, педагогов-
психологов; создание единого мето-
дического кабинета ППМСП в профес-
сиональной образовательной органи-
зации;

‒ создание, развитие службы ме-
диации (примирения); помощь в орга-
низации работы с детьми с ОВЗ, ко-
торые обучаются в общеобразова-
тельных классах; разработка про-
грамм психолого-педагогического со-
провождения для обучающихся, сда-
ющих итоговую аттестацию, и педа-
гогов и др.

Представители муниципалитетов 
высказали предложения по развитию 
службы ППМС-сопровождения на ре-
гиональном уровне:

‒ разработка и утверждение нор-
мативного обеспечения на региональ-
ном уровне;

‒ разработка и распространение 
сборников по актуальным проблемам 
организации и реализации ППМС-
сопровождения детей;

‒ оказание методической под-
держки в организации ранней помощи 

для детей с ОВЗ (консультации, се-
минары, нормативно-правовая база);

‒ решение проблемы кадрового 
обеспечения Службы на уровне Де-
партамента образования, введение в 
штаты образовательных организаций 
ставок педагогов-психологов, социаль-
ных педагогов, учителей-логопедов;

‒ включение вопросов ППМС-
сопровождения в программы КПК для 
всех категорий руководящих и педа-
гогических работников;

‒ организация методической рабо-
ты для разных специалистов ППМС-
сопровождения образовательных ор-
ганизаций на базе центров ППМСП 
(семинары-совещания, тренинги, кон-
сультации, круглые столы, онлайн-
консультирование), АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» (методические семинары, се-
минары-практикумы, вебинары, курсы 
повышения квалификации и т.д.), в 
том числе по актуальным вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ, по направле-
нию «Инклюзивное образование»;

‒ организация и проведение кон-
курсов профессионального мастер-
ства, конференций;

‒ расширение спектра оказывае-
мых услуг центрами ППМСП на ос-
новании договора, в том числе орга-
низации диагностических исследо-
ваний, сопровождения проблемных 
обучающихся, а также детей, обуча-
ющихся по адаптированной про-
грамме, квалифицированными спе-
циалистами; 

‒ согласование в работе городско-
го (районного) методического объеди-
нения педагогов-психологов, област-
ного МО педагогов-психологов и пси-
холого-педагогической службы сопро-
вождения ВИРО. 
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ИЗученИе влИянИя ИЗмененИя условИя 
текстовой ЗадачИ на ее реШенИе

текстовые задачи являются важ-
ным разделом курса школьной 
математики. Формирование уме-

ния решать сюжетные задачи – одна 
из главных и наиболее сложных про-
блем обучения предмету, особенно 
в свете одного из основных требова-
ний ФГОС ОО – перехода от репро-
дуктивной деятельности обучающих-
ся к продуктивной деятельности, на-
правленной на формирование у них 
главного умения научить себя учить-
ся. Построение современных уроков 
математики на принципах дея тель-
ностного обучения делает возмож-
ным использование следующих ос-
новных линий работы с текстовой 
задачей:

1. Сравнение и поиск общих мето-
дов решения задач, различных по сю-
жету, но сходных по математическому 
содержанию.

2. Изучение методов моделирова-
ния сюжетной задачи.

3. Сравнительный анализ арифме-
тического и алгебраического методов 
решения задачи.

При решении текстовой задачи 
важную роль играет понимание ситу-
ации, умение моделировать условие 
задачи, осознанно выбрать способ ре-
шения конкретной сюжетной задачи. 
Формированию этих умений способ-
ствует еще одна линия работы с тек-
стовой задачей: изучение влияния из-
менения условия задачи на ее реше-
ние. Предложенная ниже для этих це-
лей подобранная цепочка текстовых 
задач на основе распутывания той си-
туации, которая отражена в каждой 
конкретной задаче, и перевода ее на 
язык математических отношений спо-
собствует преодолению формализма 
в понимании внешней и внутренней 
структуры текстовой задачи.

Задача 1. Из города по двум вза-
имно перпендикулярным дорогам 
вышли в разное время два пешехода. 
Скорость одного из них – 4 км/ч, а дру-
гого – 5 км/ч. Сейчас пешеход, идущий 
скоростью 4 км/ч, находится в 7 км от 
города, а второй в 10 км. Через сколь-
ко часов расстояние между пешехо-
дами будет 25 км? 

Решение.  Пусть расстояние 
между пешеходами будет 25 км через 
t часов. Тогда на основании теоремы 
Пифагора  получаем уравнение 

(7 + 4t)2 + (10 + 5t)2 = 252 

или 

41t2 + 156t – 476 = 0. 

Один корень уравнения отрицатель-
ный и поэтому он не удовлетворяет 
условию задачи, второй корень t2 = 2. 
Значит, задача имеет единственное 
решение: расстояние между пешехо-
дами будет 25 км через 2 часа.

Изменим направление движения 
участников и решим вторую задачу.

Задача 2. По двум взаимно пер-
пендикулярным дорогам движутся в 
направлении перекрестка велосипе-
дист и мотоциклист. В некоторый мо-
мент времени велосипедист нахо-
дился на расстоянии 8 км, а мотоци-
клист – на расстоянии 15 км от пере-
крестка. Через сколько минут после 
этого расстояние между ними будет 
равно 5 км, если скорость велосипе-
диста – 1/3 км/мин, а мотоциклиста 
– 1 км/мин?

Решение. Пусть расстояние 
между пешеходами будет 5 км через 
t минут. Тогда на основании теоремы 
Пифагора получаем уравнение

(15 – t)2 + (8 – 13 t)2 = 52 
или 

5t2 – 159t + 1188 = 0. 

Оба корня уравнения положитель-
ные: t1 = 12 и t2 = 19,8. Косвенная 
проверка по смыслу не работает. По-
сле анализа ситуации (при наличии 
времени – проверки полученных кор-
ней с помощью решения обратной 

задачи) устанавливаем, что задача 
имеет два решения: расстояние меж-
ду пешеходами будет 5 км дважды: 
через 12 минут (мотоциклист еще не 
доехал до перекрестка) и через 19,8 
минуты (мотоциклист уже проехал 
перекресток).

Изменение направления движе-
ния участников не усложнило ни ма-
тематическую модель задачи, ни ре-
шение уравнения, но этап интерпре-
тации математического решения 
стал более интересным. Изменим 
угол между дорогами и решим тре-
тью задачу.

Задача 3. По двум дорогам, угол 
между которыми равен 45 градусам, 
два пешехода начинают движение од-
новременно по направлению к точке 
пересечения дорог. Их скорости по-
стоянны. В начальный момент време-
ни расстояние между пешеходами 
равнялось √17 км, а через час – √10 
км. Определите скорость пешеходов, 
если известно, что один пешеход до-
стиг точки пересечения дорог за 4 ча-
са, а второй – за 5 часов.

Решение. Пусть скорость пеше-
хода, который достиг точки пересече-
ния дорог за 4 часа, составляет x км/ч, 
а скорость второго – у км/ч. Используя 
теорему косинусов, получаем систему 
урав нений:

16х2 + 25у2 – 20√2xy = 17,
9х2 + 16у2 – 12√2xy = 10.

Умножим первое уравнение поч-
ленно на 10, а второе – на 17, вычтем 
второе уравнение из первого и полу-
чим однородное уравнение: 

7х2 – 22у2 + 4√2xy = 0. 

Учитывая, что по смыслу задачи не-
известные х и у принимают только по-

Аннотация
В статье рассматривается, как изменение условия текстовой задачи 
влияет на ее решение. Приводятся примеры решения задач

Ключевые слова
Математика; методика обучения, текстовая задача
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ложительные значения, обозначив xy  
через t, получаем уравнение 

7t2 + 4√2t = – 22 = 0, 

которое имеет один положительный 
корень t = √2. Следовательно, х = √2у. 
Подставим полученное соотношение 
в любое из уравнений исходной си-
стемы, отбросим отрицательные кор-
ни, как неудовлетворяющие условию 
задачи, и получим единственное 
 решение задачи: скорость одного пе-
шехода √2 км/ч, а скорость второго – 
1 км/ч.

Изменение угла между дорогами 
заметно усложнило работу внутри ма-
тематической модели (решаем уже не 
уравнение, а систему уравнений, сво-
дящуюся к однородному уравнению). 
Вообще, надо отметить, что на слож-
ность решения текстовой задачи вли-
яет также выбор обоснования для со-
ставления уравнения, выбор неиз-
вестной величины, обозначенной за 
х. Рассмотрим это на примере реше-
ния следующей задачи.

Задача 4. Первый велосипедист 
выехал из поселка по шоссе со ско-
ростью 15 км/ч. Через час после него 
со скоростью 10 км/ч из того же по-
селка в том же направлении выехал 
второй велосипедист, а еще через час 
после этого – третий. Найдите ско-
рость третьего велосипедиста, если 
сначала он догнал второго, а через 2 
часа 20 минут после этого догнал пер-
вого. Ответ дайте в км/ч.

Решение.  В момент выезда из 
поселка третьего велосипедиста со 
скоростью х км/ч первый велосипе-
дист был на расстоянии 30 км от по-
селка, а второй – в 10 км. Поэтому 
третий велосипедист догонит второго 
через 10

x – 10  часов, а первого – через 
30

x – 15 часов. Получаем уравнение: 

30
x – 15

 – 10
x – 10  = 7

3
, 

откуда 

7х2 – 235х + 1500 = 0. 
Оба корня уравнения положительные: 

х1 = 25   и   х2 = 60
7

 . 

Но второй корень не удовлетворяет 

условию задачи, так как 60
7

 меньше 

15. Значит, скорость третьего велоси-
педиста – 25 км/ч.

Если ввести не одну неизвестную 
величину, а две: скорость третьего ве-
лосипедиста – х км/ч; время, за кото-
рое он догнал второго велосипедиста, 
– t часов, и выбрать в качестве обо-
снования для составления уравнения 
расстояния от поселка до мест встреч 
велосипедистов, то получим систему 
уравнений, над решением которой 
придется изрядно потрудиться:

(х – 10)t = 10,
(х – 15)(t + 7

3
) = 30.

Для выбора неизвестной и состав-
ления уравнения можно воспользо-
ваться графической моделью задачи, 
представленной на рис. 1, где KD – 
путь, пройденный первым велосипе-
дистом до встречи с третьим, ВС – 
путь, пройденный вторым велосипе-
дистом до встречи с третьим. Обозна-
чив время, за которое третий велоси-
педист догнал второго, через t, выра-
зим тангенс угла BLC из подобных 
треугольников BLC и DLK. В резуль-
тате составим уравнение 

10 (t + 1)
t

 = 
15 (2 + t + 7

3
)

t + 7
3

 

или 
3t2 + 19t – 14 = 0.

Один из корней уравнения отрица-
тельный, а другой t = 2/3. Тогда ско-
рость третьего велосипедиста равна 
тангенсу угла BLC, то есть 25 км/ч.

В рамках изучения влияния изме-
нения условия задачи на ее реше-
ние можно предложить учащимся 
сравнить условия следующих задач 
и спрогнозировать отличия в реше-
нии.

Задача 5. Два автомобиля выеха-
ли одновременно из одного пункта в 
указанном направлении. Скорость од-
ного из них 50 км/ч, второго – 40 км/ч. 
Через 0,5 ч в том же направлении из 
этого же пункта выехал третий авто-
мобиль, догнавший первого на полто-
ра часа позднее, чем второго. Найти 
скорость третьего автомобиля. 

Задача 6. Из А в В со скоростью 
4 км/ч вышел турист. Спустя 1 час 
вслед за ним из А вышел второй ту-
рист, проходивший в 1 час 5 км, а еще 
через час из А выехал велосипедист, 
который, обогнав одного туриста, че-
рез 10 мин обогнал и другого. Найти 
скорость велосипедиста.

Решение.  Ситуация задачи 5 од-
нозначна: второй автомобиль никогда 
не догонит первого. В задаче 6 вело-
сипедист может догнать туристов в 
разной последовательности: сначала 
второго, затем первого или сначала 
первого, затем второго (это возможно, 
так как скорость второго больше ско-
рости первого, и все зависит от того, 
насколько быстро едет велосипе-
дист). Значит, при решении задачи 6 
надо составить два уравнения (их ре-
шение подтвердит догадку: обе ситу-
ации окажутся реальными).

Таким образом, активная работа с 
текстовой задачей может рассматри-
ваться как средство обучения спосо-
бам рассуждений, выбору стратегии 
решения, анализу ситуации и сопо-
ставлению данных.

Татьяна леонидовна 
ПАНФИлОВА, 

кандидат физико-математических наук, 
доцент ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет»;

Нина Алексеевна 
ЦыПлЕНКОВА, 

доцент ФГБОУ ВПО «Вологодский 
государственный университет»
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«Ничто не искоренит в нас твердой ве-
ры в то, что придет время, хотя, может 
быть, и не скоро, когда потомки наши бу-
дут с удивлением вспоминать, как долго 
мы пренебрегали делом воспитания и как 
много страдали от этой небрежности».

(К.Д. Ушинский)

воспитание – вечная категория. 
Предназначенное по своей при-
роде сохранять и приумножить 

культурный опыт общества, воспита-
ние сопровождало всю историю чело-
веческих цивилизаций, и в обществе 
ему навечно обеспечена особая роль: 
быть хранителем и созидателем ис-
тинно человеческого в Человеке, про-
явления добра и красоты в человече-
ских действиях и общении со всем жи-
вым в мире.

Неугасаемая духовная сила вос-
питания вновь подтвердилась в пери-
од фундаментальных социально-эко-
номических преобразований в России 
в конце XX – начале XXI века, когда 
воспитание прошло путь от фактиче-
ского забвения (Федеральный закон 
«Об образовании» 1992 года) до при-
знания его в качестве стратегическо-
го общенационального приоритета в 
«Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года» (далее – Стратегия).

Выход Стратегии отражает не 
только идею сохранения воспитания 

подрастающего и будущих поколений, 
но и нацеленность государства на 
создание условий поступательного 
движения воспитания синхронно со 
всеми направлениями общественно-
государственного развития.

В этом отношении Стратегия вы-
двигает ведущую задачу: организация 
общественно-государственной систе-
мы воспитания на всех уровнях: фе-
деральном, региональном, муници-
пальном. Воспитание всем обще-
ством. Воспитание объединенными 
средствами общества и государства. 
Воспитание как новый, социально-пе-
дагогический процесс. Воспитание как 
реально управляемая социализация 
детей. Современное воспитание – в 
современном, динамично развиваю-
щемся обществе как в естественной 
среде взросления детей.

Общественно-государственная си-
стема воспитания (далее – ОГСВ) – 
новая форма организации воспита-
ния. Она требует обновления всех 
компонентов воспитания: от понима-
ния сущности воспитания до показа-
телей его результативности. Обнов-
ление прежде всего методологии вос-
питания, исходя из общенаучного 
представления о методологии как об-
щих основах умственной и практиче-
ской деятельности, учения об органи-
зации деятельности (А.М. Новиков).

Социальные системы, особенно 
такие полифункциональные, как си-
стема воспитания, и процессы их ор-

ганизации могут быть различными, 
создаваться на разных методологи-
ческих подходах. Тем более, что сле-
дует учитывать динамичность воспи-
тания, изменение его целевых ориен-
таций, позиции участвующих в нем 
социальных субъектов и многие дру-
гие факторы. Целостная проработка 
проблемы организации ОГСВ требует 
опоры на продуманную, адекватную 
ей совокупность методологических 
подходов. В самом отборе, обоснова-
нии и расположении методологиче-
ских опор будет отражаться научно-
педагогическая логика практических 
действий по созданию ОГСВ: знание 
и осмысленное пользование методо-
логией воспитания нужно не только 
ученым для разработки теории вос-
питания, но и практикам – творцам но-
вой системы воспитания в конкретных 
социальных обстоятельствах во вза-
имодействии с конкретными детьми.

Прежде всего – о понятии воспи-
тания.

Воспитание – это специально ор-
ганизованное, целенаправленное 
включение подрастающих поколений 
в освоение и преобразование мира че-
ловеческой культуры (В.А. Сластенин, 
И.А. Колесникова). Содержание пер-
вой части категории «воспитание» не 
вызывает у большинства педагогов 
сомнений, в нем подчеркивается от-
личительная особенность воспитания 
как вида социально значимой деятель-
ности. Другое дело – вторая часть фор-

Аннотация

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» центральной задачей определяет организацию обще-
ственно-государственной системы воспитания.

Современная форма организации воспитания обусловливает прин-
ципиальное обновление ее методологии. В статье обосновывается со-
вокупность методологических подходов, их последовательность и ор-
ганическая взаимосвязь как необходимая и достаточная для решения 
центральной задачи стратегии с учетом региональных условий
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мулировки. Традиционно и до сих пор 
во многих педагогических и норматив-
ных документах воспитание трактует-
ся как включение детей только в ос-
воение культуры, приобщение к суще-
ствующим социальным практикам, что 
закрепляет традиционный взгляд на 
воспитание как на пассивно-воспри-
нимающий, воспроизводящий, транс-
лирующий существующие обществен-
ные отношения процесс.

Акцент на воспитание как на вы-
работку готовности к «преобразова-
нию мира человеческой культуры» 
принципиально меняет смысл воспи-
тания, его внутреннюю сущность как 
мотивации к совершенствованию про-
грессивных социальных практик.

О цели воспитания. Ясная, обще-
признанная цель современного вос-
питания и в педагогике, и в обще-
ственных науках в целом, и в норма-
тивных правовых документах сегодня 
«зависла». Налицо неопределен-
ность в этом базовом вопросе. Стра-
тегия определяет лишь «приоритет-
ную задачу» в сфере воспитания де-
тей, которой является «развитие вы-
соконравственной личности, разделя-
ющей российские традиционные ду-
ховные ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защи-
те Родины. Отметим, что в скромном 
содержании этой «приоритетной» 
воспитательной задачи не все сужде-
ния однозначно могут быть отнесены 
к проблематике воспитания.

Цель современного воспитания 
мы видим в воспитании человека: гар-
монично развитого гражданина и па-
триота, творца все более прогрессив-
ных общественных отношений и форм 
человеческой культуры, наследника 
и хранителя традиционных нацио-
нальных ценностей и активного соз-
дателя новых ценностей, нравствен-
но, эстетически и физически развито-
го, трудолюбивого и волевого, способ-
ного приумножать богатства Родины 
и защищать Родину; по-современному 
образованного, тяготеющего к иссле-
дованиям; конкурентоспособного; с 
развитыми индивидуальными способ-
ностями, не теряющего, а накаплива-
ющего высокие, от природы исходя-
щие человеческие способности к тво-

рению добра и красоты. Надо вернуть 
в воспитание Человека!

Социально-педагогическую цель 
воспитания не достичь только педа-
гогическими средствами. Методоло-
гические подходы к современному 
воспитанию, созданию ОГСВ следует 
искать в широком общенаучном меж-
предметном пространстве.

Антропологический подход к 
воспитанию. Ребенок как Человек – 
исходная точка всякой мыследеятель-
ности педагога, воспитателя. В отече-
ственной педагогике антропологиче-
ский подход был ясно обозначен и 
представлен русской общественности 
К.Д. Ушинским в его знаменитой «Пе-
дагогической антропологии».

Аксиологический подход.
Спрашивается: есть ли в характе-

ристике человека то ядро, по которо-
му можно определить, с какой буквы – 
заглавной или строчной – можно пи-
сать слово «человек», имея в виду его 
высокое предназначение и желаемый 
результат воспитания.

Философия достаточно ясно отли-
чает «человека» от «личности», опи-
сывая категорию «человека» целым 
рядом характеристик. Однако наибо-
лее общей, социально и педагогиче-
ски значимой характеристикой чело-
века служит мир его ценностей. Чело-
век есть то, что он ценит и чем руко-
водствуется в общении. Это ответ и 
на житейское, «народное» проговари-
вание суждения: «Человек-то чело-
век, да смотря какой человек». 

В воспитательном смысле катего-
рия «человек» наполнена ценност-
ным содержанием, освоенной гаммой 
национально значимых ценностей, ко-
торая становится аксиосферой инди-
вида. Поэтому аксиологический и ан-
тропологический подходы к воспита-
нию выступают в неразрывном един-
стве, создавая синтетический цен-
ностно-антропологический подход к 
современному воспитанию.

Ценностноантропологический 
подход, с точки зрения истории на-
ции, отражает культурно-историче-
ский опыт. Человек приобщен к наци-
ональным ценностям, выработанным 
в истории нации. Сегодня мы имеем 
возможность опираться на эту сово-
купность ценностей, которая введена 
в Стратегию, в ФГОС общего образо-
вания, в Концепцию духовно-нрав-

ственного развития, представлена в 
научно-педагогических разработках и 
обозначена разными терминами, в не-
сколько разных объемах, но не меня-
ет своей сущности: «базовые нацио-
нальные ценности», «национальные 
ценности», «фундаментальные цен-
ности», «духовно-нравственные цен-
ности».

Ценностно-антропологический 
под ход создает содержательную ос-
нову для других методологических 
подходов в ориентации на создание 
ОГСВ. 

Системный подход в организа
ции ОГСВ.

Разнообразие представлений в на-
уке о сущности системы все же позво-
ляет редуцировать общее понятие о 
ней как о некотором целостном объ-
единении определенных элементов с 
наличием взаимосвязей между ними. 

Поскольку неоспоримым является 
обобщенное суждение о том, что си-
стема – это универсальный способ со-
циальной жизни (Т. Парсонс) и поня-
тие «система» широко применялось 
и применяется в педагогике и образо-
вании, то для наших целей следует 
обратиться к его современному тол-
кованию, опираясь на общую теорию 
систем (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афана-
сьев, В.Н. Садовский, и др.), конкре-
тизированную в теории педагогиче-
ских систем (Ф.Ф. Королев, В.С. Ильин, 
В.А. Сластенин и др.).

Для характеристики системы вос-
питания выделим общие (родовые) 
качества любой системы:

‒ система есть целостность, обла-
дающая системообразующим каче-
ством;

‒ наличие элементов системы с их 
функциональной ролью, детермини-
рованной системообразующим каче-
ством;

‒ структура системы: связи, отно-
шения между элементами в процессе 
их взаимодействия;

‒ взаимосвязь со средой: вхожде-
ние конкретной системы в структуры 
более общих систем и в то же время 
дифференциация от них;

‒ саморазвитие, самосохранение 
системы при определенных условиях.

В социальные системы включают-
ся стандартизированные нормы и 
ценности, которые и выступают как 
системообразующие качества соци-
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альных систем. Для ОГСВ принципи-
альное значение имеют ценности- 
цели*, которые и будут рассматри-
ваться как системообразующие каче-
ства ОГСВ и придавать ей функцию 
целостности. 

Элементами воспитательной си-
стемы выступают социальные субъ-
екты, участвующие в ее создании, 
функционировании и развитии (инди-
виды, коллективы, организации, об-
щества), – создатели структур соци-
ального бытия. Главным социальным 
субъектом в этом процессе выступает 
ребенок. 

Структура воспитательной систе-
мы описывается связями, отношени-
ями между субъектами взаимодей-
ствия. 

Она проявляется в деятельности 
субъектов, в процессах, технологиях, 
методах, средствах взаимодействия 
субъектов друг с другом. Деятель-
ность субъектов, их взаимодействие 
находятся под влиянием системоо-
бразующего качества. 

Все социальные системы, включая 
воспитательную, – открытые системы, 
характеризующиеся отношениями со 
средой. Окружающий мир – источник 
противоречий и антагонизмов, втор-
гающихся в воспитание, он же – ис-
точник все новых субъектов взаимо-
действия. Без учета этого фактора не-
возможно создать ОГСВ, хотя это ус-
ложняет решение проблемы. 

Значение общей теории систем 
для организации ОГСВ:

‒ общая теория систем задает 
обязательную совокупность качеств 
целенаправленно организованной си-
стемы воспитания;

‒ в этой совокупности качеств ве-
дущее значение имеет определение 
системообразующего качества, соз-
дающего целостность системы;

‒ функциональную целостность 
воспитательной системы определяют 
национально значимые ценности.

Общая теория систем все же огра-
ничена в своих возможностях в соз-
дании ОГСВ. Привлекаемые к ее соз-
данию социальные субъекты имеют 
разновекторные ориентации, их вос-

питательная роль неосмысленна или 
(и) ограниченна; не ясен механизм 
взаимодействия субъектов; взаимос-
вязь со средой стихийная; механизм 
саморазвития отсутствует.

Общая теория систем сформиро-
валась в категориях, прежде всего, 
авторитарной организации социаль-
ных систем, необходимо ее согласо-
вание с современными философско-
методологическими теориями страте-
гий. 

Методология «понимающей 
стратегии» в организации ОГСВ.

Стратегию можно понимать как 
деятельность, направленную на по-
лучение планируемого результата в 
перспективе долговременного раз-
вития.

Классическая интерпретация стра-
тегии отражает авторитарное пред-
ставление о взаимодействии:

‒ заранее определенная «линия» 
поведения субъектов;

‒ выделение главенствующей, 
подчиняющей и подавляющей роли 
одних субъектов и подчиненной роли 
других субъектов;

‒ включение подчиняющихся субъ-
ектов в заданную логику развертыва-
ния событий;

‒ превращение такой стратегии в 
стратагему.

Современное философское пони-
мание стратегии – «понимающая 
стратегия». Ее общие характеристики:

‒ рассмотрение общества как по-
лисубъектного образования; 

‒ гуманистически ориентирован-
ное представление о взаимодей-
ствии;

‒ деятельностная роль субъектов 
взаимодействия;

‒ взаимное принятие социальны-
ми субъектами интересов, притяза-
ний, установок друг друга.

Кратко сущность «понимающей 
стратегии» можно выразить таким ха-
рактером взаимодействия субъектов:

‒ понимание позиции другого;
‒ принятие позиции другого;
‒ сотрудничество друг с другом в 

общем деле.
Понимающая стратегия есть фор-

ма проектирования и реализации со-
циальных взаимодействий между раз-
ными субъектами (В.Е. Кемеров).

Значение «понимающей страте-
гии» для организации ОГСВ:

‒ закладывается новый, человеко-
ориентированный стиль мышления и 
взаимодействий в воспитании;

‒ конкретизируются положения 
общей теории систем применитель-
но к ОГСВ, базовые качественные 
характеристики любой социальной 
системы, в том числе воспитатель-
ной;

‒ позволяет начать разработку де-
ятельностных механизмов создания 
и развития ОГСВ. 

И все же «понимающая страте-
гия», вносящая незаменимый вклад в 
создание ОГСВ, ограничена в своих 
возможностях при создании интере-
сующей нас системы воспитания. Она 
может обеспечить организованный 
подбор социальных субъектов взаи-
модействия, но не обеспечивает их 
устойчивое участие в создании ОГСВ; 
не гарантируется исчезновение «де-
терминированного хаоса», поскольку 
механизм взаимодействия между раз-
новекторными субъектами не ясен; 
связи со средой тяготеют к традици-
онной «закрытости» и легко разруша-
ются; механизм саморазвития ОГСВ 
также не ясен.

Общая теория систем и «понима-
ющая стратегия» (стратегия социаль-
ных взаимодействий) продвигают ре-
шение поставленной проблемы, но не 
решают ее полностью: не затрагива-
ется вопрос достижения устойчивости 
воспитательных систем в условиях 
противоречивой социальной действи-
тельности, с разновекторным влияни-
ем социальных субъектов на воспи-
тание.

Анализ показывает, что ОГСВ – 
это сложная (полифункциональная, 
полиструктурная, поливекторная), 
открытая (непрерывный обмен энер-
гией с внешним миром), неравновес-
ная система с признаками самоорга-
низации.

Следовательно, ОГСВ – объект си-
нергетики.

Синергетический подход в орга
низации ОГСВ.

Синергетика (от лат. siner-geia) – 
совместное действие, рассматривае-
мое как междисциплинарное направ-
ление науки, изучающее общие зако-
номерности явлений и процессов в 
сложных неравновесных системах на 
основе присущих им принципов само-
организации (А.А. Грицанов).

* «Ценности-цели» включаются в су-
ществующую в педагогике классификацию 
ценностей.
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Когда педагогика вынуждена при-
бегнуть к синергетике:

‒ когда процесс воспитания рас-
сматривается как дело всего обще-
ства;

‒ когда арсенал средств педагоги-
ки необходимо объединить с позити-
вом средств общественных сил;

‒ когда педагогике предстоит вы-
полнить ведущую роль организатора 
в сложном лабиринте противоречи-
вых воздействий на детей и юноше-
ство.

Синергетические принципы, про-
являющиеся в социально-педагогиче-
ском воспитании в единстве их про-
тивоположностей:

– порядок и хаос;
– равновесие и неравновесие;
– организованность и стихийность;
– согласованность и рассогласо-

ванность;
– стабильность и изменения и др.
Для воспитательных целей необ-

ходима управляемость, «перевод ха-
оса в порядок».

Воспитание как объект синергети-
ки, кроме принципов требует учета си-
нергетических закономерностей как 
методологических аксиом при созда-
нии ОГСВ:

– фундаментальной теоремы 
А. Пу анкаре о невозможности исклю-
чения взаимодействия и неинтегриру-
емости динамических систем;

– связи неравновесных систем с 
их самоорганизацией;

– принципиальное отличие меха-
низма действия синергетики от меха-
низма действия кибернетики (команд-
ный стиль);

– невозможность однозначного 
определения эволюций сильно нерав-
новесных систем, для которых суще-
ствуют альтернативные пути развития.

Значение синергетики для органи-
зации ОГСВ:

А. Синергетика позволяет понять:
– что ОГСВ может создаваться 

только при осознании того, что мы 
имеем дело со сложной, открытой, не-
равновесной, динамической системой 
воспитания;

– при реальном взаимодействии 
разновекторных социальных субъек-
тов в процессе создания ОГСВ есте-
ственна встреча с «детерминирован-
ным хаосом», из которого надо найти 
педагогический выход;

– возможность частичной интегра-
ции динамических систем в процессе 
организации ОГСВ;

– каждый субъект взаимодействия 
представляет собой неравновесную 
систему (подсистему); воспитанник, 
как центральный субъект взаимодей-
ствия, также есть неравновесная си-
стема;

– воспитание, действующее по ти-
пу отношений «человек – человек» 
(Е.А. Климов), есть взаимодействие 
неравновесных систем, где субъекты 
могут по-разному самоорганизовы-
ваться и влиять на создание ОГСВ;

Б. Синергетика позволяет объяс-
нить:

– основные причины затруднений, 
неудач в действующих системах вос-
питания;

– закономерности создания и рас-
пада воспитательных систем, перехо-
да из одного состояния в другие 
вплоть до прогрессивных новаций или 
разлагающих личность состояний.

В. Синергетика в практическом 
плане позволяет разрабатывать мо-
дели и механизмы создания ОГСВ, 
«перевода хаоса в порядок».

Применение синергетических 
принципов, дополняющих принципы 
общей теории систем и «понимающей 
стратегии», в создании ОГСВ обеща-
ет достаточно полноценно наполнять 
все качественные характеристики но-
вой воспитательной системы. На ос-
нове национальных ценностей созда-
ется функциональная целостность си-
стемы воспитания, обеспечивается 
свободное введение новых социаль-
ных субъектов в педагогическое вза-
имодействие при сохранении их «со-
циального лица»; взаимодействие ор-
ганизуется на основе гуманистиче-
ских принципов и педагогически регу-
лируемого механизма; взаимосвязь 
со средой открытая, сложная, но 
управляемая; самоорганизация вос-
питательной системы осуществляет-
ся за счет механизма устойчивого раз-
вития ОГСВ как равновесия между 
устойчивостью и динамизмом.

Стратегия предусматривает при 
организации современного воспита-
ния опору на традиции. В создании 
ОГСВ с учетом региональных особен-
ностей (Вологодская область) важное 
значение имеет методология народ-
ной жизни на Русском Севере.

Философия лада народной жизни 
Русского Севера (В.И. Белов):

– укрепит позиции человековедче-
ского и ценностного подходов как ис-
ходных для целей и смысла ОГСВ;

– в центр воспитания выдвигает 
Человека в его духовных, нравствен-
ных и этических качествах;

– заставляет заново осмыслить 
суть и корни лада (а не разлада) в на-
роде, значение исторического опыта, 
традиций, обычаев русского народа 
как духовный костяк развития нации 
и воспитания детей.

 В результате анализа методоло-
гических подходов к созданию ОГСВ 
можно сформулировать закон сохра-
нения устойчивого развития обще-
ственно-государственной системы 
воспитания. Мы даем его в следую-
щей формулировке: «ОГСВ сохраня-
ет равновесие между устойчивостью 
и динамизмом, если непрерывно осу-
ществляются адаптационные локаль-
ные взаимодействия субъектов систе-
мы и сила внешних хаотичных воздей-
ствий на систему не превышает силу 
ценностно-функциональной целост-
ности системы» (И.Д. Лушников).

Синергетическая, социально-пе-
дагогическая и символическая рас-
шифровка Закона не входит в содер-
жание настоящей статьи.

Выводы.
Логически взаимосвязанная сово-

купность выделенных философско-
методологических подходов, приори-
тетность и последовательность в их 
расположении обеспечивают:

– понимание новизны смысла, со-
держания и организационных основ 
современного воспитания;

– последовательное накопление 
потенциала обновления методологи-
ческих основ в ориентации на созда-
ние новой формы организации воспи-
тания – ОГСВ;

– разработку моделей и педагоги-
ческих механизмов создания ОГСВ;

– сочетание общероссийских и ре-
гиональных акцентов реализации 
Стратегии развития воспитания;

– создание новой теории воспита-
ния для новых воспитательных прак-
тик.
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актуалЬная тема: подростковая агрессИя

проблема агрессивного пове-
дения подростков сегодня, 
как никогда ранее, актуальна. 

Психологи отмечают, что в по-
следние годы существенно воз-
рос уровень агрессии среди под-
ростков. Чем обусловлено такое 
поведение и что следует учесть 
педагогу в случае, когда он встре-
чается с подобными проявления-
ми? С этими вопросами мы обра-
тились к директору региональной 
психолого-педагогической служ-
бы кафедры педагогики и психо-
логии ВИРО,кандидату педагоги-
ческих наук  Н.В. Афанасьевой.

Агрессивное поведение несовер-
шеннолетних имеет самые разные ис-
точники возникновения.

Не претендуя на полноту, опреде-
лим некоторые, наиболее часто 
встречающиеся факторы агрессивно-
го поведения, которые попадают в 
сферу внимания профессиональной 
компетентности педагога.

Прежде всего, это особенности 
социализации современных несовер-
шеннолетних. Перенос акцента на ин-
теллектуальное развитие в ущерб 
личностному, сокращение ситуаций 
«наработки» социального опыта при-
водят к тому, что проявляется склон-
ность к чрезмерной аффектированно-
сти в ситуациях сопротивления, несо-
гласия, соперничества. Многие педа-
гоги отмечают безапелляционность, 
прямолинейность, негибкость в обще-
нии. Агрессия может проявляться в 
отсутствии наработанных способов 
решения проблемных ситуаций взаи-
модействия у детей, причем у тех, ко-
торые в целом не проявляют призна-
ков делинквентности.

Решение в этом случае может 
быть одно: расширение социального 
опыта, развитие коммуникативной 
компетентности, самосознания, в том 
числе  в программах «внеурочки» на 
всех уровнях образования, введение 
технологий медиации (примирения).

Следующее, на что хотелось бы 
обратить внимание, – это изменение 
ценностно-смысловой сферы созна-
ния несовершеннолетнего, повыше-
ние значимости личного успеха и до-
стижений при снижении значимости 

просоциальных мотивов, активности, 
направленной на интересы других. 
Это сопровождается в перспективе 
отсутствием переживаний своей вос-
требованности, преобладанием по-
требностей, которые не могут быть 
реализованы, поскольку являются 
конфликтными по своей природе: 
«быть лучше всех», «быть всегда пра-
вым» и пр. Это с большой вероятно-
стью приводит к состоянию фрустра-
ции, постоянному напряжению, кото-
рое может переходить в агрессивные 
реакции.

Следует учесть: человек амбитен-
дентен, противоречив по своей при-
роде, развивая ценности личного 
успеха, нельзя упускать значимость 
альтруистической активности, дея-
тельности «для других». В связи с 
этим актуальным представляется об-
ращение к волонтерской деятельно-
сти, организации другого, «помогаю-
щего» опыта. 2018 год, объявленный 
годом добровольца, дает возмож-
ность осмыслить значимость для 
социализации ребенка этого направ-
ления и предпринять шаги по его осу-
ществлению.

– Может ли агрессия быть про-
явлением какого-либо заболевания?

Ситуации, когда инициаторами 
агрессивных действий выступают 
подростки, имеющие проблемы пси-
хического здоровья, требующие ме-
дицинской коррекции, встречаются 
нечасто. 

Агрессивность может быть свой-
ственна и детям с нормативным раз-
витием, попавшим  в кризисную ситу-
ацию, с которой они не справляются. 
В этом случае может проявиться 
склонность либо к суицидным попыт-
кам, либо к агрессии (без явных при-
знаков делинквентности). Решение: 
раннее распознавание признаков кри-
зисной ситуации у ребенка, превыша-
ющей его адаптивные возможности; 
обеспечение психологической под-
держки, при необходимости помощи 
психоневролога.

– Как взрослым (педагогам) ре-
агировать на проявление агрес-
сии в поведении детей? 

Недопустимо игнорирование аг-
рес сивного поведения, свидетелем 
которого является педагог. Необходи-
мо немедленно его пресечь. Развести 
в стороны дерущихся, напомнить, что 
есть другие формы выражения свое-
го недовольства в случае вербальной 
агрессии. Необходима специальная 
подготовка педагога по формирова-
нию коммуникативной компетентно-
сти, в том числе в аспекте реагирова-
ния на действия агрессивного харак-
тера. 

С другой стороны, фиксация вни-
мания взрослых на агрессивном по-
ведении повышает его значимость в 
глазах несовершеннолетних, высту-
пает «подкреплением», обеспечивает 
«викарное» научение (А.Бандура).

Не следует выносить на публичное 
обсуждение агрессию детей, по воз-
можности ограничиться твердым за-
явлением, что так решать проблемы 
не стоит, взрослый человек знает раз-
ные способы справляться с трудными 
ситуациями, не прибегая к крайно-
стям. Проводить медиацию, примири-
тельные встречи в рамках медиатив-
ного подхода желательно только с те-
ми, кто вовлечен в проблему. Следу-
ет обращать внимание детей чаще на 
проявление позитивного поведения 
сверстников (помощь в учебе, по-
мощь, поддержка сверстника в труд-
ной жизненной ситуации, забота о 
младших, детях с ОВЗ и проч.).

Интервью записала  
Оксана ГУбИНА
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вологодскому ИнстИтуту раЗвИтИя 
обраЗованИя – 80 лет!

методИст не должностЬ, а прИЗванИе

вологодский институт усовершен-
ствования учителей начал свою 
работу в 1938 году. Впослед-

ствии в связи с новыми требованиями 
и задачами в образовании в обществе 
его статус неоднократно менялся. 

В 1979 году, проработав инспекто-
ром областного отдела образования 
десять лет, я была переведена на 
должность заместителя директора ин-
ститута (директором в то время была 
Р.П. Соколова, заслуженный учитель 
школы РСФСР), а уже через два года 
меня саму назначили директором. 
В 1991 году учебное заведение,  на-
ходившееся в ведении областного от-
дела образования (ныне – Департа-
мент образования), переименовали в 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки педагогических ка-
дров (ИПКиППК).  

Структура института была доста-
точно проста, до 1991 года руковод-
ство состояло всего из двух человек 
– директора и его заместителя. Учеб-
но-методические кабинеты возглав-
ляли специалисты высшей квалифи-
кации, креативные и целеустремлен-
ные, имеющие индивидуальность и 
свой почерк в работе, настоящие эн-
тузиасты своего дела. Большинство 
из них проработали в институте по 
20–30 лет, многие имели значки «От-
личник народного просвещения», «За-

служенный учитель школы» РСФСР, 
РФ, пользовались авторитетом среди 
учителей и педагогов своего профи-
ля. Это Л.А. Травинова, П.Д. Погожева 
(Матвеева), А.Е. Осокина, Г.А. Степа-
нова, В.В. Спирин, Т.П. Каковкина, 
Л.Е. Савашкевич, Н.А. Ширунова, 
Е.А. Комарова, Т.Ф. Савина, З.Н. Фе-
досеева, Ю.В. Басников, А.М. Яшина, 
Е. И. Касаткина, Т.Н. Малышева, 
Н.Н. Максимова, Л.Н. Трухова, Т.В. За-
мараева, Л.Н. Лысенко, Е.Д. Юдина, 
Л.П. Шарухина, А.В. Смирнова, 
П .В .  Пан  шев ,  Н .А .  Паншева , 
Е.Е. Смирнова, Г.П. Безгодова.

Кадровая политика в области была 
ориентирована на создание и функци-

онирование системы  подготовки и по-
вышения квалификации педагогиче-
ских кадров начиная от педучилищ, 
которых в области было несколько (в 
г. Вологде, г. Великом Устюге, Тотем-
ском и Белозерском районах), и закан-
чивая Череповецким и Вологодским 
педагогическими пединститутами, 
ИУУ, ИПКиППК. Эта система работа-
ла весьма эффективно. Руководители 
и ведущие специалисты нашего ин-
ститута были членами педсоветов 
училищ, председателями государ-
ственных экзаменационных комиссий 
по разным профилям, входили в лек-
торский состав учебных заведений. 
В институте в процессе обучения так-
же был задействован преподаватель-
ский состав Вологодского и Черепо-
вецкого пединститутов, Вологодского 
педучилища, в том числе и в исследо-
вательской, экспериментальной ра-
боте.

Преподаватели высших учебных 
заведений проходили стажировку на 
нашей базе, они возглавляли экспе-
риментальные площадки, вели науч-
ную работу по разным направлениям 
деятельности школ и дошкольных 
детских учреждений.

Во главу угла ставилась идея не-
прерывного образования, опирающе-
гося на последние достижения науки, 
современные образовательные кон-

в 2018 году Вологодскому институту развития обра-
зования исполняется 80 лет. Сегодня он по праву 
считается ведущим научно-методическим учреж-

дением в системе образования Вологодской области.
У истоков создания института стояли В.А. Ковцов и 

Е.И. Мартемьянова. 
Работа института не прекращалась и в годы Великой 

Отечественной войны за исключением периода «консер-
вации» с ноября 1941 года по май 1942 года. 

В 1991 году Решением исполкома Вологодского об-
ластного Совета народных депутатов от 11.02.1991 
№ 72 Институт усовершенствования учителей был пре-
образован в институт повышения квалификации и 

 переподготовки педагогических кадров. В 1998 году 
Постановлением Губернатора Вологодской области 
учебное заведение переименовано в Вологодский ин-
ститут развития образования.

В 2009 году открыт филиал института в г. Череповце.   
В 2010 году институт получил статус автономного об-

разовательного учреждения.
С 2011 года институт осуществляет деятельность на 

основании государственного задания, формируемого Де-
партаментом образования Вологодской области.

В 2012 году институт приступил к разработке и реа-
лизации проектов развития региональной системы обра-
зования как ведущему виду деятельности.

В.Г. Кошмар
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цепции и учебные программы, а также 
постоянного обновления содержания 
образования, внедрения передового 
опыта в различных образовательных 
и воспитательных областях.

В то время в функциональные обя-
занности методистов входили изуче-
ние состояния преподавания и каче-
ства знаний учащихся, проведение и 
анализ годовых контрольных работ, 
представление итогов в Министер-
ство просвещения (образования); 
подготовка материалов для област-
ных олимпиад школьников (совместно 
с педвузами); проведение межвузов-
ских научно-практических конферен-
ций, педагогических чтений, выезд-
ных семинаров, курсов, опытно-экспе-
риментальная работа, разработка ме-
тодических рекомендаций. Если 
учесть, что количество проходивших 
курсовую подготовку  педагогов дохо-
дило до 5–6 тысяч человек в год, а 
также то, что методисты в обязатель-
ном порядке посещали уроки и уча-
ствовали во множестве различных 
мероприятий, то просто удивительно, 
как они успевали справляться с такой 
нагрузкой и при этом работать каче-
ственно и творчески. 

Сотрудники института регулярно 
повышали свою квалификацию в Цен-
тральном институте усовершенство-
вания учителей (ЦИУУ), Республикан-
ском институте повышения квалифи-
кации работников образования (РИП-
КРО), а также на семинарах, прово-
димых кабинетом руководящих ка-
дров института.

В курсовой подготовке использо-
вались типовые программы, рекомен-
дованные Министерством просвеще-
ния (образования) и ЦИУУ, РИПКРО, 
которые корректировались с учетом 
данных диагностики состояния дел по 
профилю, уровню региональных по-
требностей.

Обязательными были культуроло-
гическая подготовка, педагогическая, 
психологическая; теория и методика 
предмета, профиля; трудовое законо-
дательство; основы права. В практику 
работы постоянно вводились новые 
модели и формы курсовой подготов-
ки: длительные курсы (комплексные) 
один раз в пять лет; краткосрочные – 
для углубления профессиональной 
компетентности, по приоритетным 
проблемам образования. На боль-

шинстве курсов предлагался выбор 
спецкурсов в соответствии с желани-
ем или имеющимися затруднениями 
(это выявлялось в процессе диагно-
стики); проводились и курсы для тех, 
кто работает в условиях экспери-
мента.

Наш институт являлся площадкой 
для экспериментальной, исследова-
тельской работы НИИ Академии пе-
дагогических наук СССР. Так, на базе 
учебно-методического кабинета рус-
ского языка и литературы (заведую-
щий кабинетом – Л.А. Травинова), 
школы № 2 г. Вологды, Ермаковской 
средней школы, Перьевской и Бурду-
ковской основных школ Вологодского 
района была организована экспери-
ментальная проверка внедрения 
учеб но-ме тодического комплекса 
«Рус ский язык. 5–9 классы» ( авторы-
разработчики УМК – Пахнова Т.М., Ку-
палова А.Ю., Пичугов Ю.С.).

По итогам экспериментальной ра-
боты по теме – «Образовательно-вос-
питательная работа в пришкольном 
интернате, на базе Слободской сред-
ней школы Грязовецкого района, про-
водимой лабораторией воспитатель-
ной работы в учреждениях интернат-
ного типа, НИИ Академии педагогиче-
ских наук СССР совместно с учебно-
методическим кабинетом воспита-
тельной работы института (заведую-
щий кабинетом – Т.Ф. Савина) была 
издана брошюра «Пришкольный ин-
тернат».

Методические рекомендации, ма-
териалы краеведческого характера, 
методические пособия, информаци-
онные листы, буклеты, материалы пе-
дагогических чтений, научно-практи-
ческих конференций издавались на 
базе Череповецкого пединститута и 
других центров и распространялись 
бесплатно.

Методисты института всегда были 
проводниками всего нового, передо-
вого в области обучения и воспита-
ния. Почти все педагоги-новаторы 
страны тех лет посетили наш инсти-
тут, рассказали о своем опыте. Среди 
них С.Н. Лысенкова, учитель началь-
ных классов, В.Ф. Шаталов, учитель 
математики, Е.Н. Ильин, учитель ли-
тературы, Р.Г. Хазанкин и многие дру-
гие. 

Институт активно сотрудничал с 
Вологодской областной писательской 

организацией, обществом «Знание», 
областным педагогическим обще-
ством. Областной отдел образования, 
обком профсоюза работников обра-
зования и высшей школы, отдел здра-
воохранения облисполкома, кинема-
тографии по заявкам института пре-
доставляли педагогам возможность 
посетить интересные места России,  
а также обеспечивали необходимое 
лечение во время курсов.

В институте велась большая рабо-
та по изучению истории образования 
области, был создан музей, в котором 
хранились уникальные материалы. 

В 1981 году наше учебное заведе-
ние по результатам соревнования 
среди педвузов и ИУУ страны было 
признано победителем и награждено 
переходящим Красным Знаменем Ми-
нистерства просвещения СССР и ЦК 
профсоюза работников просвещения 
высшей школы и научных учрежде-
ний.

Материалы о достижениях систе-
мы образовании Вологодской области 
(в том числе и института) были пред-
ставлены на Выставке достижений на-
родного хозяйства СССР. Опыт рабо-
ты института по ряду направлений, в 
том числе по обобщению передового 
педагогического опыта, был опубли-
кован в журнале «Народное образо-
вание». На базе учебного заведения 
проводился семинар директоров ИУУ, 
ИПКиППК РСФСР.

Таким образом, наш институт всег-
да являлся прочным фундаментом 
развития областной системы образо-
вания. Сейчас перед Вологодским ин-
ститутом развития образования ста-
вятся новые сложные задачи, которые 
успешно решаются, благодаря в том 
числе и опыту, накопленному нашим 
учебным заведением за его многолет-
нюю историю.

Валентина Григорьевна 
КОШМАР, 

1979–1981 г. – заместитель  
директора ИУУ;  

1981–1991 – директор ИУУ; 
1991–2002 – проректор ИПКиППК ВИРО, 

Отличник народного просвещения 
РСФСР, 

заслуженный учитель РСФСР, 
Отличник просвещения СССР, 
кавалер ордена «Знак Почета»


