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нацИональные проекты: стратегИческИе задачИ 
развИтИя сИстемы образованИя вологодской 
областИ на перИод до 2024 года

Елена Олеговна  
РябОВА, 

начальник Департамента образования 
Вологодской области, к.п.н.

происходящие изменения в рос-
сийском обществе, экономике, 
заявленные цели технологиче-

ского прорыва определяют особые 
требования к человеческому капита-
лу, качество которого во многом опре-
деляется качеством функционирова-
ния и развития образовательных си-
стем.

Национальные цели и стратегиче-
ские задачи развития системы обра-
зования Российской Федерации до 
2024 года определены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и положены в ос-
нову разработки национальных про-
ектов «Демография» и «Развитие об-
разования». В системе образования 
на основе межведомственного взаи-
модействия предстоит решать слож-
ные, многоплановые задачи развития 
человеческого капитала, сохранения 
потенциала семьи, материнства и 
детства; обеспечения глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождения России в 
число 10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования; воспита-
ния гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей наро-
дов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций.

Федеральные проекты, ключевые 
мероприятия, включенные в структуру 
данных национальных проектов, 
определяют стратегические линии, 
приоритеты дальнейшего развития 
системы образования Вологодской 
области, утверждения ее позиций как 
одной из ключевых отраслей регио-
нального народнохозяйственного ком-
плекса.

Развитие общего, профессиональ-
ного, дополнительного образования, 
трансформация его содержания, 
форм и методов, технологическое об-
новление создают основу для повы-
шения качества кадровых ресурсов, 
роста конкурентоспособности регио-
нальной экономики, качества жизни 
граждан.

Основой реализации националь-
ных проектов в сфере образования 
становятся новые управленческие и 
финансовые механизмы, использова-
ние которых позволяет существенно 
повысить инновационную активность, 
мотивацию образовательных органи-
заций и муниципалитетов к участию в 
проектах регионального и федераль-
ного уровня. На протяжении послед-
них трех лет обеспечено их участие в 
целом ряде федеральных проектов, 
грантов.

Это позволило увеличить по срав-
нению с 2015 годом в 4 раза объем 
привлеченных в региональную систе-
му образования дополнительных фи-
нансовых средств из федерального 
бюджета и довести в 2018 году этот 
показатель до 1,195 млрд. руб. 

В связи с инициацией на феде-
ральном уровне национальных про-
ектов «Демография» и «Развитие об-
разования» осуществляется разра-
ботка аналогичных региональных про-
ектов, их «стыковка» с теми проекта-
ми, которые ранее реализовывались 
в регионе. В частности, проект «Соз-
дание яслей – содействие занятости 
женщин» включен в национальный 
проект «Демография» в статусе фе-
дерального проекта «Создание усло-

вий для осуществления трудовой за-
нятости женщин с детьми, включая 
ликвидацию очереди в ясли для детей 
до трех лет» (2019–2021 годы). Зада-
ча федерального проекта – достиже-
ние к 2021 году 100%-ной доступности 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет.

Наряду с созданием новых мест 
для детей до 3-х лет путем строитель-
ства детских садов, пристроек к зда-
ниям, эффективного использования 
помещений, реконструкции зданий до-
школьных образовательных органи-
заций; возврата в систему дошколь-
ного образования зданий, используе-
мых не по целевому назначению; при-
обретения и выкупа зданий и поме-
щений для реализации образователь-
ных программ дошкольного образова-
ния; переоборудования помещений, 
проектом предусматривается содей-
ствие развитию негосударственного 
сектора дошкольного образования. 

В 2018–2019 годах в Вологодской 
области запланировано построить 6 
детских садов и создать за счет этого 
2010 дополнительных мест. По состо-
янию на 1 января 2018 года доступ-
ность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет 
составила в Вологодской области 
82,5%; от 1,5 до 3-х лет – 82,3%. При 
этом актуальный спрос для детей в 
возрасте от 2-х мес. до 3-х лет соста-
вил в области 3008 человек. Пробле-
ма актуальна для 6 муниципалитетов. 
Актуальный спрос для детей от 1,5 до 
3-х лет в 6 муниципалитетах – 2917 
человек.

В 2019 году стартует националь-
ный проект «Развитие образования», 
который будет определять содержа-
ние работы органов управления об-
разованием, педагогических и руково-
дящих работников, всей региональ-
ной системы образования Вологод-
ской области до 2024 года. Задачи по-
вышения конкурентоспособности и 
качества образования, переориента-
ции воспитания на формирование 
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гармонично развитой и социально от-
ветственной личности предстоит ре-
шать в рамках девяти федеральных 
проектов («Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Совре-
менные родители», «Цифровая шко-
ла», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможно-
сти для каждого», «Социальная актив-
ность», «Повышение конкурентоспо-
собности российского высшего обра-
зования»).

Объем планируемых средств из 
федерального бюджета на реализа-
цию данного национального проекта 
составит 800,0 млрд. руб. Предпола-
гается, что федеральные субсидии 
регионам в рамках межбюджетных 
трансфертов будут предоставляться 
по семи из девяти названных выше 
проектов (за исключением проектов 
«Социальная активность»; «Повыше-
ние конкурентоспособности россий-
ского высшего образования». Это оз-
начает, что Вологодская область как 
субъект Российской Федерации будет 
активно участвовать во всех феде-
ральных проектах, финансировать их 
реализацию из бюджетов всех уров-
ней.

В рамках проекта «Современная 
школа» стоят задачи внедрения на 
уровне общего образования новых 
методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий; модерни-
зации системы оценки качества обще-
го образования; создания новых мест 
в школах, в том числе ликвидации 
обу чения во вторую смену; обновле-
ния ФГОС основного и среднего об-
щего образования; расширения воз-
можностей сетевого взаимодействия 
для реализации программ основного 
общего образования с включением 
предприятий реального сектора эко-
номики; поддержки программ разви-
тия школ, расположенных в сельской 
местности и поселках городского ти-
па, с целью функционирования цен-
тров коллективного пользования тех-
нологического и гуманитарного обра-
зования; реализации проекта «Урок 
технологии» на базе высокотехноло-
гичных организаций, в том числе на 
базе детских технопарков «Квантори-
ум».

Одно из направлений проекта «Со-
временная школа» – развитие систе-
мы оценки качества общего образо-
вания. В ее основу будут положены 

измерительные материалы междуна-
родного уровня (международные ис-
следования качества PISA, TIMMS и 
PIRLS).

Данные международные системы 
исследования качества образования 
диагностируют уровень читательской, 
математической, естественнонаучной 
грамотности, показывают положение 
стран в мировых рейтингах качества 
образования. В настоящее время по 
комбинированному показателю Про-
граммы развития ООН Россия зани-
мает 34 место; по рейтингу эффектив-
ности национальных систем образо-
вания – также 34 место.

В связи с этим механизмы повы-
шения качества образования должны 
быть переориентированы на новые 
результаты, связанные с «навыками 
XXI века», комплексный мониторинг 
образовательных достижений обуча-
ющихся и качества образования с ис-
пользованием современных измери-
телей. 

Развитие региональной системы 
оценки качества образования видится 
прежде всего в том, чтобы обеспечить 
объективность оценки образователь-
ных результатов, выстроить эффек-
тивные системы повышения квалифи-
кации педагогов, оценки результатив-
ности руководителей образователь-
ных организаций общего образова-
ния, методической работы, работы со 
школами с низкими образовательны-
ми результатами. 

Очевидно, что ключевое место в 
данной работе должно отводиться 
объективности оценки качества зна-
ний школьников, поскольку выводы по 
динамике, стабильности образова-
тельных достижений влияют на эф-
фективность принимаемых управлен-
ческих решений, совершенствование 
преподавания учебных предметов, 
оказание помощи школам с низкими 
результатами, актуализацию про-
грамм повышения квалификации учи-
телей. 

В Вологодской области региональ-
ная система оценки качества образо-
вания будет развиваться по таким на-
правлениям, как анализ читательской 
грамотности обучающихся 5, 7, 9-х 
классов; анализ готовности обучаю-
щихся 8-х классов к выполнению ин-
дивидуального проекта; создание ре-
гиональной комиссии по проверке 
итоговых сочинений; усиление обще-

ственного наблюдения при проведе-
нии ВПР, итогового сочинения и уст-
ного собеседования, в том числе с 
привлечением волонтеров; формиро-
вание плана проверок на основе ре-
зультатов оценочных процедур.

Значительный потенциал для 
улучшения качества образования по 
предметным направлениям предо-
ставляет относительно новая для рос-
сийской системы образования проце-
дура – Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). За несколько предше-
ствующих лет участия школ Вологод-
ской области в данной оценочной про-
цедуре накоплен значительный опыт, 
выявлены проблемы, определен круг 
задач для решения. Среди нерешен-
ных вопросов: необъективность ре-
зультатов, неэффективное их исполь-
зование; негативное влияние непро-
фессиональных управленческих дей-
ствий на муниципальном уровне (не-
оправданное поощрение 100%-ной 
успеваемости, наказание за низкие 
результаты).

В 2019 году участие в ВПР 4, 5-х и 
6-х классов станет обязательным, 7-х 
и 8-х классов – добровольным. В 2020 
году участие и 7–8-х классов будет 
обязательным. Перспективы ВПР в 
2019 году связаны с формированием 
работ для 4-го класса из банка зада-
ний ВПР; проведением ВПР по ино-
странным языкам и физике в 7-м клас-
се, по химии в 8-м классе; использо-
ванием банков заданий ВПР при про-
ведении процедур государственного 
контроля качества образования на ре-
гиональном уровне; развитием анали-
тических форм для школ; получением 
материалов по закрытому каналу свя-
зи. Появление новых демоверсий ВПР 
ожидается в сентябре 2018 года. В 
рамках развития региональной систе-
мы оценки качества образования в 
Вологодской области также планиру-
ется разработка и проведение регио-
нальных проверочных работ.

Ряд перспективных направлений 
развития оценки качества образова-
ния открывается в связи с планируе-
мым созданием Федеральной инфор-
мационной системы оценки качества 
образования. Она предполагает, в 
числе прочего, формирование инди-
видуальных карт развития школ, ко-
торые будут включать мониторинг ре-
зультатов по годам обучения; анализ 
школьных отметок, сопоставление с 
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результатами контрольной выборки; 
комплексный анализ данных всех оце-
ночных процедур. Тексты ВПР будут 
формироваться школами самостоя-
тельно и проводиться в любой день в 
соответствии с расписанием ВПР. 
Каждая школа будет подключена к 
личному кабинету оценки качества об-
разования в защищенной сети пере-
дачи данных. 

Говоря о качестве образования, 
необходимо продолжать работу по 
его улучшению на основании анализа 
результатов ГИА обучающихся 9-х и 
11-х классов. Результаты сдачи вы-
пускниками ОГЭ и ЭГЭ позволяют су-
дить о динамике образовательных до-
стижений, стабильности результатов 
по определенным предметам, опре-
делять ключевые факторы, повлияв-
шие на уровень этих результатов, 
принимать соответствующие управ-
ленческие решения.

Так, результаты ГИА-9 в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом позволя-
ют сделать следующие выводы: уве-
личилась доля обучающихся, полу-
чивших «четверки» и «пятерки» на эк-
заменах по обязательным предметам 
(на 5,7% – по русскому языку и на 
15,2% – по математике); увеличилось 
число школьников, не преодолевших 
минимальный порог (на 0,3% – по рус-
скому языку; на 5,6% – по матема-
тике).

По-прежнему существует пробле-
ма осознанного выбора девятикласс-
никами предметов для сдачи на экза-
менах. В 2018 году в ходе ГИА-9 она 
определилась по 10 предметам (фи-
зике, биологии, географии, истории, 
обществознанию, английскому языку, 
немецкому языку, информатике, ли-
тературе), где произошло увеличение 
доли школьников, не набравших ми-
нимального количества баллов.

В 2018 году результаты ГИА-11 
улучшились по сравнению с прошлым 
годом. Отмечены следующие тенден-
ции: улучшились результаты ЕГЭ вы-
пускников школ Вологодской области 
по шести предметам (русскому языку, 
профильной математике, обществоз-
нанию, географии, химии и физике); 
преодолели минимальный порог по 
русскому языку все выпускники 2018 
года; сократилось количество школь-
ников, не преодолевших минималь-
ную границу по биологии (0,4%), ан-
глийскому языку (0,1%); увеличилось 

(в 2 раза) количество школьников, не 
преодолевших минимальный порог по 
истории (на 2,9%); на 4,1% сократи-
лось количество выпускников, не 
сдавших профильную математику; на-
блюдается положительный тренд по 
высокобалльникам по шести предме-
там: профильная математика (на 
0,5%), обществознание (на 4,6%), ли-
тература (на 2,9%), география (5,1%), 
химия (на 3,8%), физика (1,4%). 

Сопоставление результатов всех 
оценочных процедур позволяет, на-
ряду с вышеназванными управленче-
скими действиями, выявить профес-
сиональные дефициты и сформиро-
вать модель адресного и персонифи-
цированного повышения квалифика-
ции руководителей и педагогических 
работников образовательных органи-
заций. 

Одно из ключевых направлений 
проекта «Современная школа» – лик-
видация второй смены к 2025 году. В 
2017/2018 учебном году в Вологод-
ской области 16,2% обучающихся 
(20 350 чел.) занимались во вторую 
смену. Наиболее острая ситуация 
складывается в городских округах 
(г. Вологда – 28,6% и г. Череповец – 
21,1%) и 6 муниципальных районах.

Несмотря на создание в 2018 году 
1574 новых мест (образовательный 
центр № 42 на 1224 места и СОШ 
№ 25 на 200 мест в г. Вологде; кадет-
ская школа «Корабелы Прионежья» 
на 150 мест), а также планируемое 
создание в 2019–2020 годах еще 2028 
мест (школа в г. Череповце на 1500 
мест и школа в г. Соколе на 528 мест), 
вторая смена будет сохраняться в 
двух городских округах (г. Вологде и 
г. Череповце) и пяти муниципальных 
районах (Вожегодском, Бабаевском, 
Вытегорском, Верховажском и Бабуш-
кинском).

Важным направлением проекта 
«Современная школа» является соз-
дание универсальной безбарьерной 
среды для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в 40,0% школ к 2024 
году. Для этого необходимо создать 
универсальную безбарьерную среду 
еще в 49 школах Вологодской обла-
сти. По итогам 2017 года среднеоб-
ластное значение показателя соста-
вило 25,7% (его достигли 11 муници-
пальных районов). Создание доступ-
ной среды – не самоцель. Задача в 
том, чтобы создать условия для полу-

чения общего образования детям-ин-
валидам. При этом необходимо учи-
тывать численность и категории де-
тей-инвалидов, проживающих на кон-
кретных территориях, а также стати-
стические данные смежных органов 
власти, для чего должны регулярно 
проводиться соответствующие свер-
ки.

Цифровизация образования, уси-
ление технологического направления 
в развитии системы образования – 
это уже не дань моде, а реальность. 
Приготовление пищи и обучение сле-
сарному и столярному делу в рамках 
предмета «Технология» уходят в про-
шлое. На смену им приходит 3D-мо-
делирование и прототипирование.

Несмотря на то, что утверждение 
перечня и уровня владения базовыми 
знаниями, умениями и навыками для 
обучающихся школ, в том числе «гиб-
ких», метапредметных, общекультур-
ных и цифровых компетенций, финан-
совой и правовой грамотности, при-
мерных программ и федеральных 
стандартов запланировано Министер-
ством просвещения на 2020–2021 го-
ды, в Вологодской области должна 
быть проведена подготовительная ра-
бота по их внедрению. 

В этой связи профессионально-пе-
дагогическим сообществом должны 
быть проработаны предложения в 
адрес федеральных органов власти 
по внесению изменений в ФГОС ООО 
и ФГОС СОО; обновлены дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы, реализуемые школами с це-
лью обучения школьников основам 
программирования; обновлено содер-
жание и условия преподавания обще-
образовательного предмета «Техно-
логия»; включен естественнонаучный 
цикл предметов с 5-го класса обуче-
ния с учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся.

Впервые в истории современной 
России Указом Президента РФ № 204 
задача воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций постав-
лена в один ряд с задачами образо-
вания. На ее решение направлен са-
мостоятельный федеральный проект 
«Успех каждого ребенка», ключевыми 
мероприятиями которого являются: 
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– реализация единой системы 
мер, многоэтапных и разноуровневых 
конкурсных, олимпиадных и иных ме-
роприятий для детей, нацеленных на 
повышение мотивации детей, раскры-
тие и развитие способностей и талан-
тов у каждого ребенка, а также их ран-
нюю профориентацию; 

– внедрение механизмов реализа-
ции образовательных программ ос-
новного общего и среднего общего об-
разования в сетевой форме с участи-
ем организаций дополнительного об-
разования детей, среднего професси-
онального и высшего образования, 
предприятий реального сектора эко-
номики, учреждений культуры, спор-
та, негосударственных образователь-
ных организаций; 

– обеспечение доступности допол-
нительного образования детей, в том 
числе в сельской местности, и др. 

Большинство из проектных меро-
приятий уже реализуются в Вологод-
ской области. 

Осуществление указанных мер по-
зволит обеспечить к 2024 году охват 
детей в возрасте от 5 до 18 лет до-
полнительным образованием до 80%; 
в том числе программами техниче-
ской и естественнонаучной направ-
ленности – до 24%. По состоянию на 
1 июня 2018 года доля детей Воло-
годской области в возрасте 5–18 лет, 
охваченных дополнительными обще-
образовательными программами, со-
ставила 75,3% (РФ – 71%). По срав-
нению с предыдущим годом обеспе-
чена положительная динамика. 24 из 
28 муниципалитетов обеспечили до-
стижение среднеобластного значения 
показателя. 

К 2024 году в систему дополни-
тельного образования должны быть 
вовлечены не менее 70% детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, что составит 
почти 8 тысяч человек. Однако реа-
лизация этого направления сдержи-
вается отсутствием доступной среды 
в организациях дополнительного об-
разования. Для решения данного во-
проса в муниципальных районах (го-
родских округах) утверждаются и ре-
ализуются соответствующие дорож-
ные карты.

Значение показателя «Охват де-
тей в возрасте 5–18 лет дополни-
тельными общеразвивающими про-
граммами технической и естествен-
нонаучной направленности» по со-

внедрение мобильных технопарков; 
создание сети центров цифрового 
образования «ИТ-cube»; создание 
центров развития дополнительного 
образования на базе вузов.

В Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период 
до 2025 года определена цель воспи-
тания и основные инструменты орга-
низации воспитательной работы. Сре-
ди них ключевые позиции – это соз-
дание в каждом образовательном уч-
реждении воспитывающей среды; ор-
ганизация функционирования детских 
общественных объединений (РДШ, 
«Юнармия»). 

Стоит задача разработки регио-
нальной модели создания воспитыва-
ющей среды, в рамках которой пред-
полагается организация практики для 
студентов образовательных органи-
заций высшего образования и обра-
зовательных организаций СПО на ба-
зе общеобразовательных организа-
ций; реализация в СПО модуля «Ос-
новы вожатской деятельности»; фор-
мирование активов детских обще-
ственных объединений.

При обновлении воспитательного 
процесса особое внимание должно 
быть уделено вопросам духовно-
нравственного, гражданского, патри-
отического, трудового воспитания, 
физического развития и культуры здо-
ровья. Должен быть взят курс на си-
стему семейных ценностей, воспита-
ние гражданской идентичности, ответ-
ственного отношения к собственной 
жизни; организована работа с семья-
ми на местах.

С утверждением федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» сло-
жившаяся ранее разноуровневая и 

разобщенная по отраслям система 
работы с одаренными детьми прекра-
тит свое существование. На регио-
нальном уровне необходимо вне-
дрять опыт работы образовательного 
фонда «Талант и успех». Система 
подготовки одаренных детей и моло-
дых талантов будет централизована. 

Модернизации подлежит система 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Ключевой задачей станет ежегод-
ное увеличение количества школьни-
ков 4–11-х классов, вовлеченных в 
олимпиадное движение не менее чем 
на 4,5% ежегодно. При этом школь-
ный этап олимпиады должен прово-
диться в каждой школе. 

В современных социально-эконо-
мических условиях особую значи-
мость приобретает задача профори-
ентации школьников. Впервые на го-
сударственном уровне ее решение 
поставлено в рамках развития систе-
мы дополнительного образования, а 
не только школы. 

Губернатором Вологодской обла-
сти О.А. Кувшинниковым 9 декабря 
2017 года утвержден паспорт регио-
нального проекта «Профориентация 
как основа управления миграционны-
ми процессами», направленного на 
закрепление выпускников школ на 
территории региона. Он отражает 
ключевые направления проекта «Би-
лет в будущее». К 2024 году 100% обу-
чающихся 6–11-х классов должны 
быть охвачены профессиональным 
тестированием. 

На базе Вологодского института 
развития образования создан центр 
профессионального самоопределе-
ния школьников. С его участием в 
феврале 2018 года проведено тести-

Посетители  
детского технопарка «Кванториум», г. Череповец

стоянию на 1 июня 
2018 года составляет 
21% (РФ – 11%). 20 
муниципалитетов обе-
спечивают достиже-
ние указанного пока-
зателя. Ключевыми 
мероприятиями, на-
правленными на до-
стижение данного по-
казателя, являются: 
создание детских тех-
нопарков «Квантори-
ум» в каждом насе-
ленном пункте с чис-
ленностью населения 
свыше 60 тыс. чел.; 
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рование 100% выпускников 9-х клас-
сов, которым выданы рекомендации 
по построению предпрофессиональ-
ной траектории. Всем школьникам об-
ласти будет обеспечено участие в от-
крытых онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю профори-
ентацию детей. В 2018/19 учебном го-
ду планируется проведение 16 таких 
уроков.

Задача федерального проекта 
«Цифровая школа» – создание к 2024 
году современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и 
уровней.

Ключевыми мероприятиями про-
екта являются: обновление пример-
ных образовательных программ по 
предметной области «Основы безо-
пасности и жизнедеятельности» в ча-
сти включения вопросов кибербезо-
пасности и «кибергигиены» в инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тях; создание единой информацион-
ной системы «Цифровая школа» с ис-
пользованием технологий «больших 
данных», «облачного» хранения дан-
ных и искусственного интеллекта для 
обеспечения полного электронного 
документооборота деятельности об-
разовательной организации; созда-
ние системы онлайн-образования; об-
новление содержания и технологии 
преподавания предмета «Информа-
тика», в том числе введение обяза-
тельного тестирования «Цифровые 
технологии» по итогам основного об-
щего образования и др.

Цель федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» – модерни-
зация профессионального образова-
ния. Региональной составляющей 
проекта является разработка целевой 
модели развития системы профес-
сионального образования области, 
включая программы модернизации 
профессиональных образовательных 
организаций. 

Первостепенные задачи проекта: 
развитие современной инфраструкту-
ры подготовки квалифицированных 
кадров, в том числе создание центров 
проведения демонстрационного экза-
мена, специализированных центров 
компетенций, Центра опережающей 
профессиональной подготовки; раз-
витие чемпионатного движения по 
стандартам Ворлдскиллс; формиро-

вание кадрового потенциала профес-
сиональных образовательных органи-
заций; создание современных усло-
вий и обновление материально-тех-
нической базы.

В настоящее время все профессио-
нальные образовательные организа-
ции разработали программы модер-
низации. Следующим этапом должно 
стать их согласование с работодате-
лями, общественными организациями 
и реализация. 

Современная региональная мо-
дель развития среднего профессио-
нального образования предполагает 
создание равных возможностей для 
каждого в получении профессии, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвали-
дов. В области созданы две базовые 
площадки для сопровождения инклю-
зивного образования, координации 
взаимодействия всех субъектов дан-
ной работы (Череповецкий лесомеха-
нический техникум им. В.П. Чкалова; 
Вологодский колледж технологии и 
дизайна). 

Также проводится работа по соз-
данию ресурсных учебно-мето диче-
ских центров СПО (РУМЦ), которые 
должны участвовать в разработке 
нормативно-методической базы и 
поддерживать инициативные проекты 
для получения инвалидами и лицами 
с ОВЗ среднего профессионального 
образования по конкретному направ-
лению подготовки. Первый в области 
РУМЦ по направлению «Транспорт» 
создан в 2018 году на базе Черепо-
вецкого лесомеханического технику-
ма им. В.П. Чкалова. 

Расширение возможностей инклю-
зивного образования в регионе идет 
в направлении реализации адаптиро-
ванных образовательных программ, 
внедрения дистанционных образова-
тельных программ и модулей, созда-
ния архитектурной доступности, про-
ведения чемпионатов профессио-
нального мастерства «Абилимпикс». 

В Вологодской области активно 
развивается движение Ворлдскиллс. 
В этом направлении имеются значи-
тельные успехи. В 2018 году по ре-
зультатам отборочных соревнований 
по Северо-Западному федеральному 
округу Вологодская область заняла 3 
место по количеству победителей, 
уступив только Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

Лучшие студенты четырех коллед-
жей успешно представили область в 
августе 2018 года на Национальном 
чемпионате Ворлдскиллс в Южно-Са-
халинске. Студент Вологодского кол-
леджа связи и информационных тех-
нологий Александр Ильченко удосто-
ен бронзовой медали за 3-е место по 
компетенции «Информационные ка-
бельные сети»; студент Вологодского 
строительного колледжа Александр 
Кривошапко награжден медальоном 
«За профессионализм» в компетен-
ции «Кирпичная кладка».

Регион приступил к тиражирова-
нию практики оценивания Ворлд-
скиллс в учреждениях СПО посред-
ством внедрения демонстрационного 
экзамена. В 2017/2018 учебном году 
демонстрационный экзамен по стан-
дартам Ворлдскиллс проведен на ба-
зе специализированных центров ком-
петенций в четырех колледжах; его 
участниками стали 94 студента. Даль-
нейшее расширение практики демон-
страционного экзамена видится во 
включении его элементов в процеду-
ру итоговой аттестации выпускников 
и создании центров демонстрацион-
ного экзамена.

Одним из направлений федераль-
ного проекта «Молодые профессио-
налы» является создание центров 
опережающей профессиональной 
подготовки на уровне стандартов 
Ворлдскиллс. До 2024 года планиру-
ется открыть один такой центр в ре-
гионе. Он должен стать интегратором 
и оператором материально-техниче-
ских, методических, кадровых, инфор-
мационных и социальных ресурсов 
для максимального охвата различных 
категорий граждан опережающей про-
фессиональной подготовкой на уров-
не мировых стандартов. 

Находясь на старте реализации 
национальных проектов «Демогра-
фия» и «Развитие образования», не-
обходимо осознавать, что это потре-
бует от каждого из представителей 
профессионального педагогического 
сообщества не только высокой ответ-
ственности, воли, напряжения сил и 
самоотверженности, но и непрерыв-
ного профессионального развития, 
инновационного мышления, объеди-
нения и концентрации ресурсов, по-
тенциалов. 
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ФормИрованИе новой образовательной среды 
как механИзма управленИя ИзмененИямИ 
в сИстеме образованИя областИ

Любовь Николаевна 
ВОРОбьЕВА, 

заместитель начальника Департамента 
образования Вологодской области

решение поставленных задач 
в рамках Указа Президента РФ 
№ 204 невозможно без формиро-

вания современной образовательной 
среды как условия достижения новых 
образовательных результатов. 

Изменение социально-экономиче-
ских условий, связанных с цифрови-
зацией всех сфер жизни, определяет 
вектор развития системы образова-
ния Вологодской области. Реальность 
такова, что сфера образования тесно 
связана с внедрением онлайн-курсов, 
облачных сервисов, электронных би-
блиотек и т.д. Это означает, что обу-
чение выходит за пределы учебных 
классов, осуществляется размывание 
границ образовательной организации. 

Образовательная среда, обеспе-
чивающая решение таких задач, 
должна быть шире. Ресурсами только 
одной образовательной организации 
их не решить. Необходимо включать 
в образовательный процесс все субъ-
екты воспитания и социализации де-
тей и молодежи: семью, институты го-
сударства и гражданского общества, 
учреждения дополнительного образо-
вания, культуры и спорта, СМИ, тра-
диционные российские религиозные 
организации. 

Наша задача – выстроить такую 
образовательную среду, которая бу-
дет способствовать сохранению здо-
ровья ребенка и максимальной реа-
лизации его возможностей.

В системе  дошкольного образова-
ния задача создания современной об-
разовательной среды решается не 
только путем строительства новых 
зданий детских садов, но прежде все-
го путем развития содержательно на-
сыщенной, вариативной образова-
тельной среды, определяемой ФГОС 
дошкольного образования.

В национальном проекте «Демо-
графия» одним из приоритетных на-
правлений является проектирование 
вариативного образовательного про-
цесса для ребенка дошкольного воз-
раста. 

По данным мониторинга, только в 
21 муниципальном районе и двух го-
родских округах области функциони-
руют различные вариативные формы 
дошкольного образования; в Бабаев-
ском, Бабушкинском, Вашкинском, 
Междуреченском и Чагодощенском 
районах вариативные формы отсут-
ствуют.

Наибольшую распространенность 
получили группы кратковременного 
пребывания; логопункты; группы кру-
глосуточного пребывания. Лишь в 
Череповце функционируют лекотеки 
(службы психологического сопрово-
ждения и специальной педагогиче-
ской помощи родителям, воспитыва-
ющим детей с выраженными наруше-
ниями и проблемами развития). От-
сутствуют такие формы деятельно-
сти, как группы неполного дня, группы 
выходного дня, центры поддержки ре-
бенка, ресурсные центры, группы 
«Особый ребенок» и др.

Перспективным направлением 
развития образовательной среды в 
дошкольном образовании является 
также развитие инфраструктуры кон-
сультационных центров, предостав-
ляющих методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и 
консультационную помощь родите-
лям с детьми дошкольного возраста, 
в том числе для детей раннего воз-
раста и детей с особенностями раз-
вития.

В 2017 году благодаря грантовой 
поддержке на базе детского сада № 77 
г. Череповца создан Консультацион-
ный центр. Главная задача центра – 
развитие сети консультационных цен-
тров в муниципальных образованиях 
области. По данным мониторинга (май 
2018 г.), в Вологодской области функ-
ционирует 161 центр в 22 муниципаль-
ных районах и г. Череповце (в 2014 
году – 112, в 2016 году – 138, в 2017 
году – 169), из них 143 – в детских са-
дах, 18 – в школах. В четырех муни-
ципальных районах (Белозерском, 
Вашкинском, Междуреченском, Нюк-
сенском) и г. Вологде такие центры не 
созданы. В 2019 году планируется от-
крытие 25 центров на базе учрежде-
ний Кадуйского, Никольского, Сямжен-
ского, Череповецкого муниципальных 
районов и г. Че ре повца.

В соответствии с планом меропри-
ятий по созданию специальных усло-
вий получения общего и дополнитель-
ного образования обучающихся с ин-
валидностью и обучающихся с ОВЗ 
на 2018–2020 годы, утвержденным 
Министерством просвещения 19 июня 
2018 года, в субъектах на базе дет-
ских садов должна быть создана сеть 
структурных подразделений, реализу-
ющих программы ранней коррекцион-
но-развивающей помощи детям-инва-
лидам и детям с ОВЗ, а также риском 
их возникновения.

В настоящее время разрабатыва-
ется региональный план мероприя-
тий, который должен быть утвержден 
и принят к исполнению с 1 сентября 
2018 года. 

В дошкольном образовании в со-
ответствии с ФГОС оценка качества 
образования в первую очередь свя-
зана с измерением качества образо-
вательной среды. 

Результат внедрения ФГОС ДО, 
это, прежде всего, влияние на содер-
жательные изменения образователь-
ной среды. Однако, по независимой 
оценке, окружающие люди (родители) 
не ощущают внешних изменений от 
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реализации стандартов. Это под-
тверждается лонгитюдным исследо-
ванием качества дошкольного обра-
зования в Российской Федерации.

Вологодская область в числе 73 
субъектов РФ принимает участие в 
реализации проекта исследования ка-
чества дошкольного образования с 
2016 года. В России в исследовании 
приняли участие 1292 организации, из 
них 8 детских садов Вологодской об-
ласти.

Результаты исследования в целом 
показали, что качество дошкольного 
образования в обследованных садах 
в среднем выше уровня «минималь-
ное качество». Однако в части обу-
стройства пространства, обеспечива-
ющего детскую активность, показате-
ли существенно ниже.

Сегодня человеческий капитал 
остается одним из наиболее важных 
показателей развития экономики и об-
щества в целом. 

Учитывая, что уровень общего об-
разования является основой для вы-
бора и освоения образовательной 
программы профессионального обра-
зования, необходимо начинать под-
готовку молодежи к профессиональ-
ной деятельности именно в школе, 
где формируются основные навыки и 
компетенции.

В этом году стартовал профориен-
тационный проект, способствующий 
профессиональному самоопределе-
нию школьников. Благодаря данному 
проекту в области выстраивается си-
стема взаимодействия «школа – СПО 
– вуз».

Еще одним механизмом развития 
профессиональных интересов, зна-
ний  и компетенций обучающихся яв-
ляется профилизация обучения.

В соответствии с приказом Депар-
тамента образования области от 
21.08.2017 № 2338 Вологодским ин-
ститутом развития образования в 
апреле–мае 2018 года проведен 
сбор данных и анализ информации о 
профильном обучении в школах об-
ласти. Участниками мониторинга ста-
ли 180 школ области, реализующих в 
2017/18 учебном году образователь-
ные программы среднего общего об-
разования (за исключением вечер-
них сменных школ, школ для обучаю-
щихся с ОВЗ). По результатам мони-
торинга можно сделать следующие 
выводы:

1. Наиболее востребованными 
профилями среди обучающихся яв-
ляются социально-экономический 
(23%), физико-математический (17%), 
социально-гуманитарный (16,8%) и 
химико-биологический профили 
(14,8%). В рамках освоения ООП СОО 
в соответствии с ФГОС наиболее ин-
тересен технологический профиль.

2. Популярными являются элек-
тивные курсы по профильным пред-
метам.

В то же время выявлены следую-
щие недостатки:

1. 10% школьников не обучались 
в  профильных классах, это означает, 
что не во всех школах реализуется 
профильное обучение.

2. Выявлены образовательные 
учреждения, в которых не организо-
вано проведение элективных курсов 
при реализации профильного обуче-
ния.

3. Только в 19 (10,6%) школах ор-
ганизовано привлечение предприя-
тий, организаций – работодателей, 
ПОО, вузов к участию при ведении за-
нятий.

Значимость профильного обуче-
ния заключается в том, что способ-
ствует созданию особой образова-
тельной среды для высоко мотивиро-
ванных школьников. Поэтому задача 
руководителей школ, в которых не ре-
ализуется профильное обучение, – 
обеспечить внедрение профилизации 
к 1 сентября 2019 года. 

Совершенствование образова-
тельной среды осуществляется также 
путем грантовой поддержки иннова-
ций в области развития. Главная за-
дача конкурсных отборов – это созда-
ние сети школ, реализующих иннова-
ционные программы.

В 2016 году из 317 участников по-
бедителями стали 100 школ из 34 
субъектов (2 школы – Вологодская ка-
детская школа-интернат по направле-
нию «Социализация и воспитание», 
Гимназия № 8 города Череповца по 
направлению «Внутришкольная си-
стема оценки качества образова-
ния»).

В 2017 году из 368 участников (9 
школ области) определены 69 побе-
дителей из 24 субъектов (в том числе 
гимназия № 2 г. Вологды (направле-
ние «Система управления качеством 
образования в школе») и средняя об-
щеобразовательная школа № 41 г. 
Вологды (направление «Современная 
школьная библиотека: формирование 
инфраструктуры»)).

В 2018 году из 615 участников (7 
школ) определено 65 победителей из 
24 субъектов (в том числе Вологод-
ский многопрофильный лицей (на-
правление «Инновации в школьном 
естественнонаучном и инженерно-ма-
тематическом образовании») и школа 
№ 26 г. Вологды («Внутришкольная 
система оценки индивидуальных об-

Обучающиеся детского центра  
IT-творчества «IT-cube», г. Вологда

Конкурс «Педагогический дебют». Урок ведет  
Лобова Н.М., учитель начальных классов МОУ «Ботовская 

школа» Череповецкого муниципального района
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разовательных достижений обучаю-
щихся»).

Главным эффектом и результатом 
работы школ-грантополучателей 
должно стать тиражирование имею-
щегося опыта, в том числе в другие 
школы. 

Актуальной и значимой для по-
строения образовательной среды для 
высокомотивированных одаренных 
ребят является вовлеченность их в 
олимпиадное движение. В рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого 
ребенка» поставлена задача увели-
чения ежегодно до 2023 года не ме-
нее чем на 4,5% доли обучающихся 
4–11-х классов, участвующих во Все-
российской олимпиаде школьников. И 
здесь ключевым направлением оста-
ется организация работы по подготов-
ке одаренных детей к участию в олим-
пиадном движении различного уров-
ня, тем более, что анализ динамики 
участия свидетельствует о сокраще-
нии количества участников на школь-
ном этапе. 

Подготовка ученика к олимпиадам 
– процесс длительный: нельзя подго-
товить ученика к успешному участию 
в олимпиаде за несколько дней или 
недель, необходимо выявлять детей 
с определенными способностями еще 
в 5-х классах и ранее и начинать с ни-
ми работать в системе.

Мы должны особенно вниматель-
но отнестись к школьному этапу олим-
пиад, цель которого – выявление де-
тей, обладающих способностями ре-
шать неформатные задачи и мотиви-
рованных к достижению цели.

Методическим службам в каждом 
муниципалитете необходимо разра-
ботать индивидуальные образова-
тельные маршруты подготовки обуча-
ющихся к олимпиадам, которые долж-
ны осуществляться под руководством 
педагога или команды творческих пе-
дагогов, а также в рамках системы до-
полнительного образования. Кроме 
того, на областном уровне выстраи-
вается система учебно-тренировоч-
ных сборов для подготовки к олимпи-
адам. Такая система должная быть 
выстроена и на уровне МО.

С целью построения интегриро-
ванной образовательной среды, рас-
ширяющей возможности развития вы-
сокомотивированных и одаренных 
школьников, необходимо решить сле-
дующие задачи:

– обеспечить кооперацию деятель-
ности учреждений общего образова-
ния, дополнительного образования, 
вузов и других партнеров; 

– создать сетевое сообщество пе-
дагогов, успешно работающих с ода-
ренными детьми. 

Школа является открытой систе-
мой, отражающей все закономерно-
сти жизнедеятельности и тенденции 
социального развития. На сегодняш-
ний день в ней преломляются и про-
блемы, характерные для российского 
общества. Это, в свою очередь, по-
рождает ситуации, нарушающие без-
опасность образовательной среды, 
что ведет к ограничению прав и воз-
можностей удовлетворения потреб-
ностей ребенка. Особую опасность 
представляют те явления, которые за-
трагивают процессы формирования 
личности ребенка, его систему цен-
ностей и отношение к обществу, себе, 
другому. Все чаще поднимаются во-
просы психологического насилия 
(буллинг), воздействия информации, 
наносящей вред здоровью  и разви-
тию детей и др. На федеральном 
уровне разработаны необходимые ре-
комендации по обеспечению психоло-
гической безопасности образователь-
ной среды. 

Во исполнение распоряжения Пра-
вительства РФ № 520-р от 22 марта 
2017 года МГППУ подготовлены ме-
тодические рекомендации по обеспе-
чению психологической безопасности 
образовательной среды для руково-
дителей, педагогов, психологов обще-
образовательных организаций, а так-
же памятки о психологической безо-
пасности для обучающихся и родите-
лей.

По состоянию на 1 мая 2018 года 
в ОО созданы 163 службы медиации, 
из них: в дошкольном образовании – 
24, в общем образовании – 130, в 
среднем профессиональном образо-
вании – 8, в высшем образовании – 1.

Главными результатами работы 
служб медиации в образовательных 
организациях области сегодня явля-
ются:

– снижение уровня конфликтности 
и случаев противоправного поведе-
ния обучающихся; 

– распространение конструктив-
ных  форм разрешения конфликтов, 
содействие профилактике правонару-
шений и социальной реабилитации 

участников конфликтных и крими-
нальных ситуаций на основе принци-
пов восстановительного подхода. 

В настоящее время особенно ак-
туальным становится совершенство-
вание психологического сопровожде-
ния образовательного процесса. Ми-
нистерством просвещения РФ осу-
ществляется работа по определению 
его стратегических направлений, 
включая развитие психологической 
службы системы образования. Обе-
спечивается расширение спектра под-
готовки кадров по вопросам профи-
лактики, разработке программы повы-
шения квалификации (включая учеб-
но-методический комплекс) для педа-
гогов-психологов образовательных 
организаций всех уровней образова-
ния по вопросам профилактики деви-
антного поведения обучающихся в об-
разовательной среде. 

В настоящее время министер-
ством подготовлены проекты норма-
тивов штатной численности педаго-
гов-психологов в образовательных 
организациях, предусматривающие: 
1 штатную единицу педагога-психо-
лога на 200 воспитанников в детских 
садах; на 300 обучающихся в шко-
лах; на 500 обучающихся в учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования. В малочисленных уч-
реждениях необходимо предусма-
тривать сетевую форму организации 
психолого-педагогической помощи. 
Планируемый период вступления в 
силу ведомственных актов с указан-
ными нормативами – до 1 сентября 
2020 года.

Министерство выстраивает систе-
му внештатных психологов при орга-
нах исполнительной государственной 
власти в сфере образования, в ком-
петенцию которых входит участие в 
определении стратегии развития пси-
хологической службы и ее реализации 
в системе образования субъекта РФ. 
Сквозная идея реализации нацио-
нального проекта «Образование» – 
создание воспитывающей среды в це-
лях формирования гармонично раз-
витой личности. Поэтому вопросы 
воспитания должны стать основопо-
лагающими в системе воспитатель-
ной работы каждого образовательно-
го учреждения.

Один из эффективных инструмен-
тов организации воспитательной ра-
боты – вовлечение в детские обще-
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ственные объединения (РДШ, Юнар-
мия, волонтерские отряды). 

Создание воспитывающей среды 
осуществляется путем совершенство-
вания инфраструктуры дополнитель-
ного образования.

Остановлюсь на двух проектах, на-
правленных на расширение возмож-
ностей использования имеющейся ин-
фраструктуры для решения задач 
воспитания. Это реализация проекта 
внедрения персонифицированного 
финансирования и инвентаризация 
ресурсов.

В реестре персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей находятся 1180 
сертифицированных программ допол-
нительного образования. В целях по-
вышения эффективности использова-
ния имеющейся инфраструктуры ор-
ганизаций различного типа в образо-
вательных целях в период с 14 мая 
по 8 июня проведена инвентаризация 
инфраструктурных, материально-тех-
нических и кадровых ресурсов орга-
низаций разного типа. В инвентариза-
ции приняли участие 787 образова-
тельных организаций, учреждений 
физической культуры и спорта, куль-
туры и иных учреждений, имеющих 
возможные для использования в об-
разовательной деятельности ресур-
сы. 

По итогам проведения инвентари-
зации в Вологодской области образо-
вательные организации «простаива-
ли» в среднем 4 часа в неделю. Кроме 
этого, выявлен кадровый ресурс, го-
товый участвовать в образовательной 
деятельности в различном формате, 
но не занятый в настоящее время  
(4580 чел.). Наша задача – обеспе-
чить эффективное использование по-
мещений образовательных организа-
ций с учетом привлечения свободно-
го кадрового ресурса. 

За последние годы в системе про-
фессионального образования прои-
зошли существенные изменения, ори-
ентированные на потребности эконо-
мики и решение задач социального 
развития. Целевая модель системы 
профессионального образования 
определяет сущностные характери-
стики образовательной среды.

Актуальной становится разработка 
сетевых механизмов распростране-
ния в практике СПО новых образова-
тельных технологий, содержания и 

способов организации обучения на 
основе развития кооперации, иннова-
ционной сети учреждений. Такими се-
тевыми площадками становятся ве-
дущие колледжи области.

В 2017 году по итогам федераль-
ного мониторинга определены 7 ве-
дущих колледжей области. На их базе 
уже функционируют ресурсные или 
учебные центры, специализирован-
ные центры компетенций, формиру-
ются площадки для проведения реги-
ональных чемпионатов профессио-
нального мастерства, площадки для 
апробации, проведения в штатном ре-
жиме демонстрационного экзамена. 
Все ведущие колледжи и техникумы 
являются базами для секций регио-
нального УМО по среднему профес-
сиональному образованию соответ-
ствующих УГС.

Ведущие колледжи аккумулируют 
кадровые, методические, учебно-ме-
тодические и материальные ресур-
сы, которые в рамках сетевого взаи-
модействия могут быть использова-
ны другими учреждениями региона. 
Сегодня такая сеть по направлению 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» 
создается на базе Вологодского кол-
леджа технологии и дизайна, став-
шего победителем конкурса, прово-
димого Министерством образования 
и науки РФ в числе других 44 про-
фессиональных образовательных 
организаций. Данные учреждения 
должны стать имиджевыми площад-
ками регионов. Они будут представ-
лены Президенту РФ по итогам 2018 
года.

Остановлюсь только на ключевых 
новациях в решении данной задачи.

1. С  целью повышения эффектив-
ности работы и учета мнения работо-
дателей в 2018 году создана межве-
домственная комиссия по определе-
нию контрольных цифр приема в кол-
леджи и техникумы с участием пред-
ставителей работодателей.

2. В 2018 году в федеральный экс-
перимент по апробации моделей 
управления профессиональной обра-
зовательной организацией с участием 
работодателей вошли 15 профессио-
нальных образовательных организа-
ций из 8 субъектов Российской Феде-
рации, в том числе два колледжа об-
ласти: Череповецкий химико-техноло-
гический колледж и Череповецкий 
строительный колледж.

В профессиональных образова-
тельных организациях – участниках 
федерального эксперимента – будут 
скорректированы программы разви-
тия в части участия работодателей в 
управлении образовательной органи-
зацией.

Следует сформировать образова-
тельную инфраструктуру, соответ-
ствующую процессам развития про-
изводств.

Кроме того, необходимо перена-
строить систему управления профес-
сиональной образовательной органи-
зацией, в том числе в части функци-
онала основного руководящего пер-
сонала. Разработать локальные нор-
мативные документы, регламентиру-
ющие эффективные методы и формы 
взаимодействия профессиональной 
образовательной организации с рабо-
тодателями в зависимости от апроби-
руемой модели управления. 

В итоге будут сформированы ме-
тодические рекомендации по внедре-
нию эффективных моделей управле-
ния профессиональной образователь-
ной организацией. Методические ре-
комендации будут размещены в откры-
том доступе для использования в прак-
тике управления профессиональными 
образовательными организациями.

Обновление образовательных 
программ в соответствии с новейши-
ми российскими и международными 
стандартами ставит задачу подготов-
ки рабочих кадров и специалистов по 
профессиям и специальностям, вклю-
ченным в ТОП-50.

В настоящее время доля учрежде-
ний, в которых осуществляется под-
готовка кадров по 50 наиболее пер-
спективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и специаль-
ностям, составляет 44,4% – это 18 
колледжей и техникумов. 

Расширение практико-ориентиро-
ванной образовательной среды  до-
стигается применением дуальной мо-
дели обучения, включением предпри-
ятий работодателей в образователь-
ную деятельность через механизмы 
целевого обучения. И если в области 
достаточно успешно развивается ду-
альное обучение, то целевое обуче-
ние пока не получило желаемого раз-
вития.



11ИСТОЧНИК № 3 2018

образовательный салон

проФессИональные деФИцИты педагогов: 
актуальность, Инструменты выявленИя

Ирина Альбертовна 
МАКАРьИНА, 

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», к.ф.-м.н.

 

основой всех изменений в обра-
зовании являются изменения в 
качестве кадрового состава 

управленческих и педагогических ка-
дров. На внедрение национальной си-
стемы профессионального роста пе-
дагогических работников направлен 
федеральный проект «Учитель буду-
щего».

Ключевыми мероприятиями про-
екта являются:

– создание центров непрерывного 
развития профессионального мастер-
ства работников системы образова-
ния;

– нормативное закрепление уров-
ней профессионального роста учите-
лей и руководителей образователь-
ных учреждений с соответствующей 
системой стимулирования, в том чис-
ле с учетом результатов доброволь-
ной сертификации;

– повышение компетенций управ-
ленческих команд школ на базе цен-
тров непрерывного развития профес-
сионального мастерства;

– популяризация профессии учи-
теля, меры поддержки молодых учи-
телей и учителей, работающих в сель-
ской местности и школах с низкими 
образовательными результатами;

– проведение комплексных иссле-
дований профессиональных компе-
тенций педагогических работников на 
базе аккредитационных центров про-
фессионального мастерства;

– создание нормативных и органи-
зационных условий привлечения в об-
разовательные организации выпуск-

ников с высшим педагогическим об-
разованием;

– внедрение национальной систе-
мы профессионального роста педаго-
гических работников, охватывающей 
не менее 50% учителей школ. 

В настоящее время в региональ-
ной системе образования трудится 
более 2 тыс. руководящих и более 21 
тыс. педагогических работников, 
включая 8,7 тыс. учителей-предмет-
ников. Средний возраст наших учите-
лей составляет 45 лет, 38,5% из них 
имеют высшую квалификационную 
категорию, 35,0% – первую, соответ-
ствуют занимаемой должности – 
9,5%, не аттестованы 17%.

В прошедшем учебном году повы-
шение квалификации педагогов реги-
она осуществлялось в соответствии 
с дорожными картами введения ФГОС 
всех уровней образования, в том чис-
ле ФГОС для обучающихся с ОВЗ, с 
акцентом на предметную подготовку 
учителей на основе результатов ВПР, 
ОГЭ и ЕГЭ, обучение экспертов ОГЭ 
и ЕГЭ, обучение руководителей об-
разовательных организаций и специ-
алистов служб сопровождения. 

В соответствии с задачами нацио-
нального проекта «Развитие образо-
вания» нам необходимо выйти на 
ежегодный показатель повышения 
квалификации – более 12,5 тыс. пе-
дагогических и руководящих работни-
ков образовательных организаций об-
ласти, специалистов служб сопрово-
ждения. 

Региональной системе образова-
ния предстоит перестройка системы 
не только учебных программ, форм и 
методов обучения и воспитания школь-
ников, но и системы повышения уров-
ня квалификации самих педагогов. 

В рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» предполагается 
обновление содержания курсов повы-
шения квалификации и, главное, соз-
дание системы непрерывного разви-
тия профессионального мастерства 
работников системы образования. 

Непрерывность профессиональ-
ного развития педагогов и управлен-
цев будет обеспечена через систему 

профессиональных конкурсов, обуче-
ние управленческих команд, работу с 
выпускниками педагогических вузов, 
обновление региональной системы 
повышения квалификации.

Сегодня главная задача дополни-
тельного профессионального образо-
вания педагогов в рамках реализации 
национального проекта в первую оче-
редь связана с выявлением и ликви-
дацией профессиональных дефици-
тов. Это основа успешной карьеры пе-
дагогов в контексте национальной си-
стемы учительского роста, в том чис-
ле и успешного прохождения аттеста-
ции.

Первый шаг в проектировании про-
фессионального развития педагога 
через повышение квалификации ру-
ководителей и педагогических работ-
ников – это выявление у них профес-
сиональных дефицитов.

В настоящее время выявление 
профессиональных дефицитов осу-
ществляется через анализ образова-
тельных результатов обучающихся 
(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) и через разработку 
единых инструментов оценки компе-
тенций учителей на уровне федера-
ции. 

Безусловно, выявление профес-
сио нальных дефицитов приведет к 
обновлению содержания программ 
повышения квалификации для руко-
водителей и педагогических работни-
ков. Уже сегодня министерство ставит 
задачу повышения результативности 
программ ДПО и оценки их результа-
тивности через входную и итоговую 
диагностику.

Для нас с вами стало уже тради-
ционным использование результатов 
оценочных процедур как инструмента 
выявления профессиональных дефи-
цитов учителей. В рамках анализа ре-
зультатов оценочных процедур основ-
ной акцент делается на такие направ-
ления, как:

1. Содержательный анализ по про-
веряемым темам в разрезе учебных 
предметов, сдаваемых в форме ВПР, 
ОГЭ и ЕГЭ. Анализ выполнения зада-
ний в рамках ОГЭ и ЕГЭ по учебным 
предметам выпускниками, являющи-
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мися участниками данных процедур, 
определение уровня проверяемых 
умений и способов действий по соот-
ветствующим критериям как в целом 
по области, так и в разрезе муници-
пальных районов, общеобразова-
тельных организаций.

2. Дифференцированный анализ 
качества освоения содержания учеб-
ных предметов с разным уровнем под-
готовки участников ГИА (т.е. в разных 
диапазонах результатов ГИА в форме 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

Именно результаты содержатель-
ного и дифференцированного анали-
за составляют основу обновления и 
разработки программ повышения ква-
лификации. В институте накоплен 
опыт разработки программ курсовой 
подготовки на основе результатов 
ОГЭ, ЕГЭ и ВПР для учителей-пред-
метников.

В 2018 году впервые пройдет про-
грамма для учителей начальных клас-
сов на основе результатов ВПР.

Несмотря на успешную практику 
разработки программ курсовой под-
готовки на основе результатов ОГЭ, 
ЕГЭ и ВПР, для объективной оценки 
уровня компетентности педагога, вы-

явления зон ближайшего профессио-
нального развития этого инструмента 
явно недостаточно. Остаются за ка-
дром дефициты конкретного учителя, 
его индивидуальные профессиональ-
ные потребности, работа с отдельны-
ми категориями педагогов. 

Для того чтобы обеспечить макси-
мальную объективность и унифика-
цию процедур прохождения аттеста-
ции в субъектах Российской Федера-
ции, предлагается разработка и вне-
дрение на федеральном уровне еди-
ных оценочных материалов, которые 
позволят оценить уровень владения 
учителями предметными, методиче-
скими, психолого-педагогическими, 
информационно-коммуникативными 
компетенциями. Именно единые оце-
ночные материалы позволят выяв-
лять разные уровни владения про-
фессиональными компетенциями у 
всех учителей, независимо от места 
проживания и конкретного места ра-
боты.

Организация объективной оценки 
компетенций учителей на основе еди-
ных оценочных материалов дает воз-
можность, с одной стороны, исполь-
зовать результаты оценки для присво-

ения квалификационных категорий, а 
с другой – послужит импульсом к раз-
витию системы подготовки и повыше-
ния квалификации учителей.

В рамках разработки националь-
ной системы учительского роста про-
водилось исследование компетенций 
учителей русского языка, литературы 
и математики. Наряду со всеми субъ-
ектами РФ Вологодская область так-
же принимала участие в исследова-
нии. Используя опыт участия нашего 
региона в исследовании, АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития 
образования» (ВИРО) в рамках курсов 
повышения квалификации проводит 
процедуры оценки ключевых компе-
тенций учителей-предметников по-
средством выполнения диагностиче-
ских работ (входная и итоговая диа-
гностика).

К объектам оценки отнесены такие 
компетенции учителей, как:

– предметная подготовка (знание 
преподаваемого предмета);

– методика преподавания (знание 
основ методики преподавания, основ-
ных принципов системно-деятель-
ностного подхода, видов и приемов 
современных педагогических техно-

Требования:
– адресность
– персонифицированность

– непрерывность
– оценка качества
– доступность
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логий; владение формами и методами 
обучения);

– оценивание (знание путей дости-
жения образовательных результатов 
и способов оценки результатов обу-
чения; умение объективно оценивать 
знания обучающихся на основе тести-
рования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей).

Анализ подобных результатов по-
зволяет говорить о тех приоритетах, 
которые должны быть реализованы в 
рамках программ повышения квали-
фикации для учителей. В частности, 
особое внимание необходимо уде-
лять предметной и методической под-
готовке педагогов, приемам оценки 
результатов обучения.

При реализации образовательных 
программ повышения квалификации 
требуется разработка модулей допол-
нительных образовательных про-
грамм, учитывающих специфику под-
готовки учителей-предметников и 
уровни овладения ими теми или ины-
ми компетенциями.

Представляется весьма важным 
использовать результаты исследова-
ния для адресного повышения квали-
фикации работающих учителей-пред-
метников по дополнительным обра-
зовательным программам.

Это те задачи, которые институт 
уже начал реализовывать в 2018 го-
ду.

В ВИРО разработана и реализует-
ся обновленная Региональная модель 
повышения квалификации, которая 
ориентирована на ликвидацию про-
фессиональных дефицитов педагогов 
и руководителей образовательных 
организаций, выявленных на основе 
комплексного подхода, включающего 
не только программы повышения ква-
лификации, но и другие образова-
тельные мероприятия (единые мето-
дические дни, вебинары). 

Концепция региональной модели 
строится:

– на обновлении содержания про-
грамм в соответствии с результатами 
оценочных процедур;

– адресном и персонифицирован-
ном подходе к комплектованию групп; 

– особом внимании к формирова-
нию целевых групп и команд на обу-
чение;

– мониторинге качества реализу-
емых программ курсовой подготовки.

Так, в основе комплектования 
групп, корректировки программ повы-
шения квалификации лежат резуль-
таты различных оценочных процедур 
и другие показатели. Это позволяет 
осуществлять адресную и персонифи-
цированную подготовку педагогиче-
ских кадров. В текущем учебном году 
формирование групп для курсовой 
подготовки по 67 программам из 133 
осуществляется по спискам ВИРО. 

В настоящий момент главным на 
уровне муниципалитета является 
обеспечение участия в курсах того ру-
ководителя или педагога, на кого при-
шло приглашение. При этом наша за-
дача не сформировать «черные спи-
ски», а обеспечить подготовку педа-
гога или команды педагогов в соот-
ветствии с требованиями, предъявля-
емыми к качеству образования, в ус-
ловиях введения профессионального 
стандарта и грядущих изменений ат-
тестационных процедур.

Так, в 2018 году у нас запланиро-
ваны и состоялись курсы для управ-
ленческих команд руководителей по 
введению ФГОС, низким результатам 
ВПР (осень 2018 г.), команды педаго-
гов 4-х и 5-х классов, а также програм-
мы для педагогов по математике, рус-
скому языку, истории, по организации 
и осуществлению контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся. 
Кроме того, с этого года в каждой про-
грамме предусмотрен входной кон-
троль профессиональных дефицитов 
слушателей, на основе которого кор-
ректируется содержание программы. 
Во всех программах предусмотрены 
четыре блока в соответствии с про-
фессиональным стандартом педагога 
(предметный, методический, комму-
никативный и психолого-педагогиче-
ский).

Большой вклад в ликвидацию со-
держательных дефицитов педагогов 
вносят вузы региона в рамках сетево-
го взаимодействия. Только в 2018 го-
ду на базе ВоГУ будет реализовано 
11 программ для учителей-предмет-
ников по литературе, русскому языку, 
математике, физике, информатике, 
истории, биологии, обществознанию, 
физкультуре, искусству – 325 чел. На 
базе ЧГУ пройдут подготовку 800 чел. 
– воспитатели и учителя начальных 
классов.

Для того чтобы усилить эту работу 
на уровне муниципалитета, образова-

тельные и методические мероприятия 
должны также иметь адресный и пер-
сонифицированный характер с уче-
том блоков профессиональных стан-
дартов.

В перспективе итогом обновления 
региональной модели повышения 
квалификации руководителей и педа-
гогических работников должна стать 
индивидуальная образовательная 
траектория для каждого педагога об-
ласти. Такая траектория обеспечит 
ликвидацию профессиональных де-
фицитов и непрерывное профессио-
нальное развитие, что в полной мере 
согласуется с национальными проек-
том «Развитие образования». Эффек-
тивность региональной модели долж-
на быть обеспечена через создание 
информационной платформы, кото-
рая не только позволит вести учет пе-
дагогов области, но и создавать для 
них модульные адресные программы. 

Фактически создание и функцио-
нирование центров непрерывного 
развития профессионального мастер-
ства работников системы образова-
ния и реализация региональной мо-
дели повышения квалификации долж-
ны создать кадровую основу для ре-
ализации всех составляющих нацио-
нального проекта «Развитие образо-
вания».

Еще одним направлением дея-
тельности института станет реализа-
ция федерального проекта «Совре-
менные родители». Задача проекта 
– просвещение родителей по вопро-
сам воспитания и развития детей. 
В перспективе ВИРО станет регио-
нальной площадкой по данному на-
правлению. В настоящее время ин-
ститутом инициированы конкурсы для 
родительской общественности. Про-
водятся вебинары на основе механиз-
мов межведомственного взаимодей-
ствия. С сентября стартует серия ве-
бинаров «Что должны знать родители 
об образовательных стандартах». 

Таким образом, Вологодский ин-
ститут развития образования не толь-
ко готов оказывать методическую, 
консультационную и информацион-
ную поддержку в реализации нацио-
нального проекта «Развитие образо-
вания», но также становится актив-
ным участником реализации феде-
ральных проектов «Учитель будуще-
го» и «Современные родители». 
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об обеспеченИИ псИхологИческой безопасностИ 
образовательной среды

Наталья Владимировна 
АФАНАСьЕВА, 

директор региональной службы 
психолого-педагогического 

сопровождения кафедры педагогики 
и психологии АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», 
к.психол.н.

в свете объявленного в России Де-
сятилетия детства на первый 
план выступают вопросы помо-

щи и поддержки детей, в том числе 
предупреждения рисков и угроз их 
психологической безопасности. Защи-
та прав детей, создание эффективной 
системы профилактики правонаруше-
ний, совершаемых в отношении де-
тей, и правонарушений самих детей 
относятся к числу приоритетных на-
правлений основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Де-
сятилетия детства.

В данной статье хотелось бы обо-
значить некоторые подходы к органи-
зации работы образовательной орга-
низации по обеспечению психологи-
ческой безопасности детей. 

Психологически безопасной явля-
ется образовательная среда, в кото-
рой минимизированы (нейтрализова-
ны) риски нарушения позитивной 
социализации, психического и психо-
логического здоровья всех участников 
образовательного процесса. Безопас-
ность – состояние защищенности (че-
ловека и среды), а также способность 
отражать неблагоприятные внешние 
и внутренние воздействия. Угрозы, 
риски психологической безопасности 
могут быть связаны с неблагоприят-
ным положением ребенка в группе, 
классном коллективе, проблемами в 
общении со сверстниками и учителя-

ми, трудностями в учебе и т.п. Они 
связаны для конкретного ребенка с 
препятствиями в удовлетворении зна-
чимых потребностей, ведут к серьез-
ным эмоциональным переживаниям, 
кризисным ситуациям. Могут взрослы-
ми не дооцениваться, не восприни-
маться как серьезная жизненная си-
туация растущего человека. Мне 
вспоминается случай, когда ребенку 
в 5-м классе педагог неодобрительно 
сказала: «Мама ходит, беспокоится о 
тебе, а ты бездельничаешь». После 
такого «послания» педагога, доволь-
но безобидного на первый взгляд, 
ученик не входил в класс целый ме-
сяц. Этот пример показывает значи-
мость субъективного фактора в оцен-
ке угрозы развитию ребенка.

Психологическая безопасность 
(см. схему) определяется многими 
факторами внешнего и внутреннего 
порядка. Переживаемый ребенком 
кризис в своей основе может иметь 
объективный и субъективный компо-
ненты. Объективный компонент пред-
ставлен воздействиями внешнего, 
предметного и социального мира (это 
определенные формы организации 
образовательного процесса, несфор-
мированность развивающих, личност-
но ориентированных технологий обу-
чения в той или иной школе, сложные 
отношения сверстников, учителей), в 
то время как субъективный компонент 
заключается в восприятии и оценке 
человеком ситуации как критической, 
обусловлен личностными особенно-
стями. Поэтому работа по обеспече-
нию психологической безопасности 
имеет два вектора: развитие способ-
ности ребенка справляться с трудно-

стями, развитие его личностных ре-
сурсов и работа по нейтрализации 
внешних угроз, совершенствование 
школьной среды. При этом следует 
иметь в виду, что кризисные ситуации 
могут иметь и перспективу развития. 
Преодолевая их, ребенок как бы на-
ращивает жизнеспособные ресурсы. 
Однако, к сожалению, трудно преду-
гадать эту способность, предусмо-
треть вероятность того, что возника-
ющие негативные влияния могут при-
вести к нарушению социализации: то-
му или иному виду девиантного по-
ведения, психосоматическим рас-
стройствам, росту динамики заболе-
ваемости в школе. Если в образова-
тельной организации довольно рас-
пространенными являются отмечен-
ные выше негативные явления 
социализации, можно предположить 
с достаточно большой вероятностью 
проблемы с обеспечением психоло-
гической безопасности несовершен-
нолетних.

В выступлении министра просве-
щения О.Ю. Васильевой на всерос-
сийском совещании руководителей 
органов исполнительной власти субъ-
ектов, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере обра-
зования (5–6 июля 2018 г., г. Сочи), 
значимая роль в развитии системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, 
обеспечении их безопасности отведе-
на психологической службе. 

В Концепции развития психологи-
ческой службы в системе образова-
ния Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена Министром 
образования и науки Российской Фе-

Аннотация

В статье обозначены основные подходы к организации работы образо-
вательной организации по обеспечению психологической безопасности, 
определены возможности использования ресурсов специалистов служ-
бы психолого-педагогического сопровождения в проектировании и соз-
дании безопасной образовательной среды
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дерации 19 декабря 2017 года) цель 
ее деятельности определена как про-
фессиональное (психологическое, 
психолого-педагогическое, социаль-
ное) обеспечение решения стратеги-
ческих задач развития образования 
Российской Федерации, направлен-
ное на сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся, снижение рисков 
их дезадаптации, негативной со циа-
лизации.

Среди важных задач психологиче-
ской службы обозначено участие в 
проектировании и создании развива-
ющей безопасной образовательной 
среды.

Основу для организации работы в 
этом направлении на региональном 
уровне может составить принятое По-
ложение о службе психолого-педа-
гоги ческого, медицинского и социаль-
ного сопровождения в системе обра-
зования Вологодской области (ут-
верждено приказом ДО ВО от 29.06.17 
№ 2253), а также разработанные при-
мерные нормативные документы му-
ниципального и институционального 
уровня, организационные модели, су-
ществующая методическая поддерж-
ка специалистов.

Обозначим основные направления 
обеспечения психологической безо-
пасности, куда могут быть привлече-
ны ресурсы специалистов службы со-
провождения, прежде всего педаго-
гов-психологов, прокомментируем не-
которые из них. Наиболее актуальны-
ми являются:

1. Диагностика психологической 
безопасности в образовательной ор-
ганизации. 

2. Просветительская работа среди 
родителей, педагогов, обучающихся 
по разъяснению задач и возможно-
стей психологической службы.

3. Обеспечение доступности пси-
хологической помощи участникам об-
разовательных отношений (продви-
жение телефона доверия, обеспече-
ние доступности специалистов путем 
сетевого взаимодействия образова-
тельной организации с ППМСП-
центрами, на основании договоров 
ГПХ). 

4. Реализация программ формиро-
вания жизненных навыков и умений 
(навыков проблемно-разрешающего 
поведения), а также программ профи-
лактики социально опасных явлений 
среди несовершеннолетних.

5. Развитие службы медиации в 
образовательной организации. 

6. Организация оперативной помо-
щи детям (обучающимся) в решении 
проблем и затруднений, в трудной 
жизненной ситуации.

7. Мероприятия по групповому 
сплочению детских коллективов, фор-
мированию позитивного психологиче-
ского климата в них.

8. Повышение психологической 
компетентности родителей и педаго-
гов в понимании возрастных и лич-
ностных особенностей современных 
детей.

9. Психологическое сопровожде-
ние деятельности педагогов в обра-
зовательной организации (программы 
профилактики эмоционального выго-
рания, программы помогающего по-
ведения, тренинг коммуникативных 
навыков и умений, психологическое 
сопровождение развивающих техно-
логий).

10. Психологическое обеспечение 
групповых (командных) форм вну-
тришкольного повышения квалифика-
ции педагогов.

Остановимся более подробно на 
некоторых аспектах обеспечения пси-
хологической безопасности в образо-
вательной организации.

Серьезная работа по обеспечению 
психологической безопасности невоз-
можна без оценки значимости ее фак-
торов в конкретной образовательной 
ситуации, без анализа случаев про-
блемного поведения детей. Диагно-
стику психологической безопасности 
в образовательной организации могут 
проводить педагоги-психологи в со-
трудничестве с педагогами образова-
тельной организации. Без этого шага 
сложно ожидать эффективной работы 
в данном направлении. Есть доста-
точное количество диагностических 
средств, которые помогут решить эту 
проблему, в частности методика 
«Психологическая безопасность об-

разовательной среды школы» И.А. Ба-
евой.

Важны просветительская работа 
среди родителей, педагогов, обучаю-
щихся по разъяснению задач и воз-
можностей психологической службы, 
обеспечение доступности психологи-
ческой помощи. Отрадно, что образо-
вательными организациями прово-
дится большая работа по продвиже-
нию телефона доверия с единым об-
щероссийским номером, номеров те-
лефонов региональных операторов 
психологической помощи детям. Хо-
телось бы обратить внимание на не-
которые важные, зачастую упускае-
мые особенности организации психо-
логической помощи несовершенно-
летним. На наш взгляд, игнорируется 
недостаточная автономность ребен-
ка, зависимость его поведения от 
взрослых. Если у педагога или роди-
теля появляется проблема во взаи-
модействии с ребенком, или он заме-
чает, что ребенок оказывается в про-
блемной ситуации, – это повод обра-
титься к психологу именно ему, взрос-
лому. Не всегда ребенка следует сра-
зу направлять к психологу, не менее 
оправданно самому взрослому обра-
титься к нему. Задача психолога – по-
мочь найти внутренние ресурсы для 
решения проблемной ситуации. Че-
ловек так устроен, что не всегда то, 
чем он потенциально владеет, он мо-
жет актуализировать в нужной ситуа-
ции. На практике сложность состоит 
именно в том, что взрослые направ-
ляют ребенка к психологу как бы для 
«исправления». Однако надо попы-
таться найти ресурсы у всех участни-
ков взаимодействия, чтобы улучшить 
ситуацию. Кроме того, опыт показы-
вает, что зачастую в проблемной си-
туации, эмоциональных проблемах 
детей школа «винит» родителей, а ро-
дители, соответственно, школу. На 
наш взгляд, важно не кто «виноват», 
а кто способен решать проблему, спо-

Кризисная ситуация, 
стресс

Внешние  
факторы

Внутренние 
факторы

Преодоление, 
позитивная социализация

Психосоматические 
заболевания

Социально негативные 
факторы
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собствовать улучшению ситуации. 
Именно эта позиция может оцени-
ваться как адекватная. Интересный 
опыт предпринял директор одной из 
школ в Казани – назначение стимули-
рующих выплат происходит в случае, 
если педагог не менее пяти раз в ме-
сяц обращается за консультацией к 
коллегам, специалистам по поводу 
профессиональных проблем обуче-
ния, воспитания, взаимодействия с 
детьми. У нас часто наличие проблем 
воспринимается как профессиональ-
ная несостоятельность; в итоге они 
замалчиваются (к примеру, отрица-
ние конфликтов с детьми, восприятие 
конфликтных ситуаций с детьми как 
их невоспитанность), не решаются, 
что приводит к негативным послед-
ствиям, которых можно бы было из-
бежать. 

По-прежнему бытует мнение: что-
бы что-то изменить, образовательный 
ли процесс, неприемлемое поведение 
ребенка, – достаточно информирова-
ния, убеждения, наконец, админи-
стрирования. Но человек сложнее. Он 
зачастую имеет одно понимание, и со-
всем не связанное с ним поведение. 
Психологический фактор нельзя сво-
дить к отсутствию или наличию зна-
ний. Поступки человека далеко не 
всегда определяются его осведом-
ленностью. Более того, благие наме-
рения зачастую расходятся с реаль-
ными действиями. Профессиональ-
ное поле психолога и есть работа с 
недостаточно осознаваемыми, дезин-
тегрированными, стереотипными, не-
эффективными способами решения 
проблем. 

Поскольку психологическая безо-
пасность зависит от сформированно-
сти личностных ресурсов ребенка, 
важным направлением работы специ-
алистов службы сопровождения мо-
жет стать их участие в разработке и 
проведении программ формирования 
личностных компетенций, жизненных 
навыков и умений (навыков проблем-
но-разрешающего поведения). Они 
включают такие разделы как: 

– обучение стратегиям решения 
проблемных ситуаций;

– обучение навыкам позитивного 
мышления, формированию самосо-
знания, адекватной самооценки;

– развитие коммуникативных на-
выков и умений;   

– развитие навыков психоэмоцио-
нальной саморегуляции, формирова-
ние стрессоустойчивости;

– формирование опыта творческо-
го решения жизненных ситуаций;

– полоролевое поведение: форми-
рование представлений о мужском, 
женском образе, поведении, дружбе, 
семейных ценностях;

– формирование отношения к здо-
ровью как личностному ресурсу;

– осознание ценностных ориента-
ций. 

Большие возможности по реше-
нию рассматриваемой в рамках дан-
ной статьи проблемы есть у развива-
емой в образовательных организаци-
ях области службы медиации. Опыт 
организации медиации показывает, 
что наиболее часто к этой работе при-
влекаются специалисты службы со-
провождения, прежде всего педагоги-
психологи. И это понятно, поскольку 

очень многое из их профессиональ-
ного арсенала реализуется в данной 
работе. Под медиацией обычно пони-
мается процесс, в рамках которого 
участники с помощью беспристраст-
ной третьей стороны (медиатора) раз-
решают конфликт. При этом активи-
зируются собственные ресурсы каж-
дой из сторон, можно сказать, что ес-
ли традиционные способы являют со-
бой попытку решить конфликт извне, 
то медиация – это путь решения кон-
фликта изнутри, через организацию 
самостоятельных шагов конфликтую-
щих при посредстве медиатора. Мно-
гие школьные работники, которые уже 
приобрели опыт в данном направле-
нии, получили значимые позитивные 
эффекты: конфликтующие стороны 
смогли найти устраивающее обе сто-
роны решение, сохранить отношения, 
не последовали негативные санкции 
в виде постановки на учет Комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Мы рассмотрели неко-
торые, важные, на наш взгляд, аспек-
ты обеспечения психологической без-
опасности в образовательной органи-
зации. Каждая образовательная ор-
ганизация, проведя оценку факторов, 
составляющих угрозу позитивной 
социализации ребенка, определит 
для себя актуальные направления ра-
боты.
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проблема буллИнга в школе

– В последнее время мы часто 
слышим слово «буллинг». А что же 
это такое, каковы его признаки?

– Буллинг – это повторяющиеся в 
течение длительного времени агрес-
сивные действия одних детей по от-
ношению к другим. Отличить буллинг 
от других проявлений насилия можно 
по наличию трех признаков: неравен-
ство сил агрессора и жертвы, повто-
ряемость, острая эмоциональная ре-
акция жертвы. Обратите внимание, 
что только в случае всех трех призна-
ков одновременно агрессивные дей-
ствия можно считать буллингом. Если 
агрессивные действия не вызывают 
острой эмоциональной реакции жерт-
вы, они не носят постоянного харак-
тера, силы обеих сторон примерно 
равны – в этом случае мы о буллинге 
не говорим.

– В каких формах тогда может 
проявляться буллинг? 

– Формы школьного буллинга мо-
гут быть различными: систематиче-
ские насмешки, унижения, бойкот, 
порча личных вещей и др. Агрессоры 
чрезвычайно изобретательны. Новей-
шее их «достижение» – кибербуллинг, 
т.е. буллинг с использованием элек-
тронных средств коммуникации. 
Структура буллинга, как правило, 
включает в себя три элемента: пре-
следователя (булли), жертву и наблю-
дателя. Таким образом, весь класс 
прямо или косвенно бывает вовлечен 
в ситуацию буллинга.

– Что может быть причиной же-
стокости одних детей по отноше-
нию к другим?

– Это может быть и внутрилич-
ностная агрессивность отдельных 
учеников, и их предшествующий опыт, 
когда применение насилия позволяло 
удовлетворить потребность, и осо-
бенности школьной среды. Не секрет, 
что авторитарный стиль управления, 
отсутствие обоснованной системы 
требований, ущемление прав обуча-
ющихся вызывают психическую на-
пряженность и желание «сорвать зло» 
на более слабых.

– Что можно предпринять для 
решения проблемы буллинга на 
уровне школы?

– Для начала важно определить-
ся с принципами работы. Их может 
быть три: ни один случай буллинга в 
школе не должен остаться без вни-
мания взрослых, предпочтительно 
раннее вмешательство, ребенок не 
должен остаться один на один с на-
силием. Следует разработать прави-
ла поведения для учеников, стол-
кнувшихся с буллингом: что делать, 
куда идти, кому и в какой форме за-
явить. Система шефства старших 
школьников над младшими способ-
ствует более быстрому обнаруже-
нию случаев буллинга и привлече-
нию шефов к разрешению таких си-
туаций.

– Как может быть организована 
работа с буллингом в классе?

– О, это отдельная большая тема! 
Приведем один лишь пример, как 
можно поступить учителю. Ситуация: 
две девочки объявили бойкот тре-
тьей. Учитель, получив согласие 
жертвы и ее родителей, организует 
встречу с инициаторами травли и еще 
четырьмя ребятами, занявшими ней-
тральную позицию. Педагог объясня-
ет детям, что чувствует девочка, и 
просит придумать, как уменьшить ее 
страдания. Приняв решение, дети 
включаются в работу. Раз в неделю 
все участники встречаются и расска-
зывают о своих успехах. Через не-
сколько таких встреч ситуация, как 
правило, себя исчерпывает.

– Какой может быть краткая ре-
комендация учителю по профилак-
тике буллинга в классе?

– От учителя требуется умение 
адекватно реагировать на проявления 
насилия. В качестве лидера группы 
именно учитель определяет приори-
теты. Наличие недвусмысленно заяв-
ленной и твердо отстаиваемой пози-
ции учителя, который уверен в том, 
что использование насилия в любом 
виде и форме недопустимо по отно-
шению к другому человеку, во многом 
определяет позиции школьников. Ес-
ли все же инцидент буллинга возник, 
то тогда необходима комплексная ра-
бота: индивидуальное консультирова-
ние жертвы буллинга и работа с клас-
сом по сплочению коллектива и фор-
мированию конструктивного взаимо-
действия обучающихся между собой 
(если в школе есть психолог, то дан-
ную работу он может взять на себя). 
С агрессивными детьми и подростка-
ми необходимо проводить беседы, у 
них должна оставаться возможность 
интеграции в жизнь класса. Работа с 
жертвами, которые нуждаются в под-
держке и понимании, более сложна. 
Помощь данной категории детей не 
может быть одномоментной, это дли-
тельный процесс, требующий от 
взрослого терпения и психологиче-
ской грамотности. 

Интервью записала  
Оксана ГубИНА

школьное насилие – серьезная проблема со-
временной образовательной системы. 
С травлей учащихся, или буллингом, 

можно столкнуться, к сожалению, практи-
чески в любой школе. Об особенностях ра-
боты по предотвращению буллинга в шко-

ле мы поговорили с канди-
датом психологиче-

ских наук, доцен-
том кафедры пси-
хологии и педаго-
гики ВоГУ, педагогом-
психологом Вологодского многопрофильного 
лицея Евгенией Михайловной КалинКиной 
и кандидатом психологических наук, доцентом 

кафедры психологии и педагогики  ВоГУ ната-
льей Юрьевной КаМраКовой.
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Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ

проФессИональное обученИе детей-ИнвалИдов 
И детей с огранИченнымИ возможностямИ 
здоровья в общеобразовательных 
органИзацИях

Александра Павловна 
КОНОВАЛОВА, 

заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ  
и инклюзивного образования  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования», к.п.н., доцент

в современных условиях рыноч-
ной экономики, жесткой конку-
ренции на рынке труда, исполь-

зования новых технических средств 
социально-профессиональная адап-
тация выпускников с инвалидностью 
и с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе становится ак-
туальной и значимой.

В общеобразовательных органи-
зациях области возрастает роль си-
стемы профессиональной ориента-
ции и трудового обучения детей дан-
ной категории. При этом профессио-
нальная ориентация решает одну из 
важнейших задач социализации лич-
ности – задачу профессионального 
самоопределения детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для того чтобы про-
фессиональное самоопределение 
обучающихся было успешным, в об-
щеобразовательных организациях 
реализуются программы профори-
ентационной работы и трудового об-
учения.

Профориентация рассматривает-
ся как комплекс мероприятий меди ко-
социального, психоло го-педа гоги че-
ско го и трудового характера, направ-
ленных на подготовку к выбору про-
фессии с учетом особенностей лич-

ности ребенка и социально-экономи-
ческой ситуации на рынке труда.

В целях обеспечения сознатель-
ного выбора профессии в программах 
учитываются следующие факторы:

‒ позиция родителей;
‒ поддержка со стороны педагогов, 

психолога, медика, дефектолога и 
других специалистов;

‒ способности ребенка, его лич-
ностные особенности и возможности;

‒ характер заболевания.
Основу профессиональной ориен-

тации составляет трудовое обучение, 
решающее задачу подготовки обуча-
ющихся к трудовой деятельности че-
рез систему специально организован-
ных уроков в рамках образовательной 
области «Технология» по направле-
ниям: ручной и профессиональный 
труд, обучение по конкретному виду 
труда. На таких уроках ребята осваи-
вают столярное дело, слесарное де-
ло, картонажно-переплетное дело, 
швейное дело, вязание, вышивку, ма-
краме, сельскохозяйственный труд 
(животноводство, овощеводство, цве-
товодство, декоративное цветовод-
ство и т.д.), строительные работы (ма-
ляра, плотника, штукатура).

Наряду с традиционными введены 
новые профили трудового обучения: 
маляр-штукатур, парикмахер, помощ-
ник воспитателя, резчик по дереву, 
массажист, рабочий по комплексному 
обслуживания здания, слесарь стро-
ительный, слесарь по ремонту авто-
мобиля, сварщик, автослесарь.

Трудовая деятельность детей с 
инвалидностью, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья рассма-
тривается как одно из самых дей-
ственных средств подготовки к жизни, 
а обучение – как средство вооружения 
обучающихся знаниями, умениями и 
навыками по определенной специаль-
ности.

Профориентационные мероприя-
тия и трудовое обучение в общеоб-
разовательных организациях осу-
ществляются поэтапно с первых дней 
пребывания в них детей. При этом на 
каждом конкретном этапе решаются 
общие специальные, учебные и про-
фориентационные задачи.

Первый этап – подготовительный. 
Обучение реализуется с нулевого 

по 4-й класс. Уроки ручного труда в 
0–4-х классах – база для подготовки 
детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья к обу-
чению в учебных мастерских. 

На этом этапе решаются следую-
щие задачи:

‒ получение знаний о материалах, 
с которыми обучающиеся будут рабо-
тать на уроках ручного труда;

‒ коррекция интеллектуальных и 
физических недостатков обучающих-
ся, развитие мелкой моторики рук; обу-
чение правилам поведения на уроке;

‒ получение знаний об устройстве 
и назначении ряда инструментов, безо-
пасных условий при работе с ними;

‒ формирование организационных 
умений и навыков;
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ций области по вопросам профессиональной ориентации и трудового 
обучения детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
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‒ проведение трудовой и моторной 
диагностики и определение у обуча-
ющихся трудового профиля;

‒ развитие умения ориентировать-
ся в пространстве, правильно разме-
щать элементы будущего изделия.

Программой трудового обучения в 
0–4-х классах предусматривается 
проведение уроков на основе исполь-
зования различных видов поделочных 
материалов (это глина и пластилин, 
бумага и картон, текстильные мате-
риалы, проволока), конструктора. 
Особое место занимают уроки с ис-
пользованием растительного матери-
ала (соломка, еловые шишки, желуди, 
скорлупа грецких орехов, береста, 
мох и др.).

Таким образом, на первом этапе 
трудовое обучение происходит на 
уроках ручного труда, является изби-
рательным и направлено на форми-
рование у младших школьников цен-
ностного отношения к труду, понима-
ние его роли в жизни человека и в об-
ществе; развитие интереса к учебно-
позна вательной деятельности.

Второй этап – профориентацион-
ный. 

Это общетехническое трудовое 
обучение в 5–8-х классах на базе 
профессиональных мастерских с ис-
пользованием комплекса психотера-
певтических и психолого-педагогиче-
ских средств, при этом параллельно 
организуются занятия, тематические 
экскурсии, расширяющие диапазон 
информированности о различных 
видах профессиональной деятель-
ности. 

На этом этапе решаются следую-
щие задачи:

‒ адаптация обучающихся к изме-
няющимся условиям обучения, пере-
ход к самостоятельной деятельности 
под строгим контролем и с помощью 
учителя-предметника;

‒ выбор того или иного направле-
ния трудового обучения воспитанника 
с учетом его возможностей, уровня 
развития двигательных и интеллекту-
альных способностей.

В этот период в образовательных 
организациях на школьной психолого-
медико-педагогической комиссии, ку-
да в обязательном порядке пригла-
шаются классный руководитель и учи-
теля трудового обучения, заслушива-
ется информация об ученике. После 
подробного обсуждения выносится 
решение о возможности его обучения 
по предложенной специальности.

Для определения наиболее пер-
спективных мест профессионального 
обучения и контроля за ходом реали-
зации профориентационных меропри-
ятий в общеобразовательных органи-
зациях создаются профориентацион-
ные советы, в которые входят заме-
ститель директора по воспитательной 
работе, классные руководители, учи-
теля трудового обучения, медицин-
ские работники, педагог-психолог, со-
циальный педагог, представители 
службы занятости населения, попечи-
тельского совета, родительского ко-
митета. Такие советы активно рабо-
тают в БОУ ВО «Грязовецкая школа-
интернат для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья по 
слуху», МОУ «Белозерская специаль-
ная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида», 
МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 1» 
г. Вологды, БОУ Сокольского муници-
пального района «Общеобразова-
тельная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья» и др.

Правильно ориентировать обуча-
ющихся в отношении их будущей про-
фессии помогает индивидуальный 
профориентационный паспорт, кото-
рый разрабатывается на каждого 
старшеклассника.

На данном этапе для детей с ин-
валидностью и с ограниченными воз-
можностями здоровья организуется 
углубленная трудовая подготовка: 
увеличивается количество учебных 
часов, осуществляется совершен-
ствование профессиональных навы-
ков, происходит первичный выбор 
профессии.

Важным компонентом трудового и 
профессионального воспитания явля-
ются занятия общественно полезным 
трудом. На данных занятиях дети по-
лучают знания о правилах личной ги-
гиены, учатся убирать помещения, ре-
монтировать одежду, стирать белье, 
чинить мебель и т.п.

На всех этапах обучения воспитан-
ники пробуют свои силы в разных ви-
дах деятельности не только в учебное 
время, но и во внеурочное, посред-
ством организованной в учреждениях 
системы дополнительного образова-
ния художественной, спортивной, тех-
нической и др. направленностей. В ве-
сенне-летний период ребята работа-
ют в трудовых бригадах на пришколь-
ных и приусадебных участках. Так, со-
держание профильного труда в МОУ 
«Воскресенская школа» Череповец-
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кого муниципального района опреде-
ляется исходя из имеющихся ресур-
сов с учетом перспективы самостоя-
тельной жизнедеятельности выпуск-
ников в сельской местности. Напри-
мер, в 5–10-х классах обучающиеся 
имеют возможность освоить не толь-
ко столярное, швейное дело, кулина-
рию, но и сельскохозяйственные про-
фили (овощевод, животновод). Зна-
комство с сельскохозяйственным тру-
дом в школе-интернате начинается с 
1-го класса, когда дети осваивают 
сквозные программы по сельскохо-
зяйственному труду, обучаясь обра-
батывать землю и ухаживать за до-
машними животными. Школа имеет 
земельный участок площадью 7,5 гек-
таров. Здесь создан учебный ком-
плекс, в состав которого входит пар-
никовое хозяйство, плодово-ягодный 
сад, имеются теплицы и учебно-опыт-
ный участок. Это своеобразная мо-
дель малого фермерского хозяйства. 
Разработана система учебных заня-
тий и практического труда в разные 
периоды календарного года. При обу-
чении даются основы теоретических 
сведений по ведению сельского хо-
зяйства, но особое внимание уделя-
ется приобретению практических уме-
ний и навыков. В МОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа № 2» г. Вологды дети на 
пришкольных участках осваивают ос-
новы профессии цветовода и овоще-
вода, занимаются общественно-быто-
вым трудом.

Ежегодно в учреждениях в рамках 
профессиональной ориентации детей 
проводятся: классные часы, конкурсы 

могает им осознать свои склонности 
и интересы, «примерить» на себя раз-
личные профессии. С этой целью ор-
ганизуются профессиональные пробы 
(моделирование элементов конкрет-
ного вида профессиональной дея-
тельности), которые могут проводить-
ся в различных формах: кружки, фа-
культативы, клубные занятия, обще-
ственно полезный производственный 
труд и др. Так, старшеклассники 
МБОУ «Общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 35» 
г. Череповца свои знания закрепляют 
на практике в МОУ ДПО «Череповец-
кий межрайонный учебный центр» по 
профилю «слесарь по ремонту авто-
мобилей» и «столяр строительный»; 
подростки БОУ ВО «Грязовецкая шко-
ла-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями по зре-
нию» сотрудничают с ООО «Грязовец-
кое линейное производственное 
 объединение магистрального газо-
провода» по профилю «плотник» и 
«слесарь»; обучающиеся МБОУ 
«Центр образования № 44» г. 
Череповца активно взаимодействуют 
с мастерскими по ремонту бытовой 
техники, часовыми и ювелирными ма-
стерскими; МБОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа № 38» г. Череповца сотруд-
ничает с ООО «Росток»; МБОУ «Ве-
ликоустюгская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья» – с туристическим предприяти-
ем ОАО «Дед Мороз». В общеобразо-
вательных организациях созданы ка-

бинеты профессиональной ориента-
ции. 

Благодаря профессиональным 
пробам воспитанник получает опыт 
той деятельности, которую он выбрал, 
возможность определить сферу буду-
щей профессиональной деятельности 
и понять, соответствует ли характер 
данной работы его способностям, воз-
можностям и умениям. У подростков 
в данном случае развивается интерес 
к конкретному труду, проверяется го-
товность к самостоятельному, созна-
тельному и обоснованному выбору 
профессии.

Третий этап – заключительный. 
Это профессионально-трудовое 

обучение, которое осуществляется на 
базе углубленного изучения тех пред-
метов, к которым у обучающихся про-
является устойчивый интерес и име-
ются соответствующие способности. 
Основное внимание на этом этапе 
уделяется формированию тех важных 
качеств, которые необходимы в из-
бранном виде деятельности; знаком-
ству со способами достижения ре-
зультатов в профессиональной дея-
тельности, самоподготовке к избран-
ной профессии. Это время взросле-
ния подростков, в процессе которого 
они осознают свою значимость. В этот 
период у воспитанников формируют-
ся мотивы трудовой деятельности и 
потребность трудиться. 

На данном этапе на первый план 
выходит взаимодействие общеобра-
зовательных организаций и организа-
ций профессионального образования 
на основе социального партнерства.

Параллельно с профориентацион-
ной работой с обучающимися педаго-
ги и специалисты в общеобразова-
тельных организациях выстраивают 
работу с семьей по профпросвеще-
нию, оказывают индивидуальную кон-
сультационную помощь.

Таким образом, в общеобразова-
тельных организациях осуществляет-
ся целенаправленная работа по про-
фессиональному образованию обуча-
ющихся с инвалидностью и с ограни-
ченными возможностями, направлен-
ная на подготовку к выбору профес-
сии с учетом особенностей личности 
ребенка и социально-экономической 
ситуации на рынке труда, на оказание 
помощи воспитанникам в професси-
ональном самоопределении.

творческих работ 
«Умелые руки», «В 
нашей мастерской», 
«Я – мастер», вы-
ставки творческого 
мастерства, конкур-
сы сочинений и пре-
зентаций «Я выби-
раю профессию», 
«Моя будущая про-
фессия», тренинги, 
беседы и другие ме-
роприятия. 

Большое значе-
ние имеет вовлече-
ние воспитанников в 
различные сферы 
профессиональных 
отношений. Это по-
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в МОУ «Общеобразовательная 
школа для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-

ровья № 2» г. Вологды психолого-ме-
дико-педагогический консилиум явля-
ется одной из эффективных форм де-
ятельности специалистов разных на-
правлений в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Именно ПМПк позволяет сосредото-
чить усилия на коллективном обсуж-
дении специалистами, педагогами, 
родителями проблем обучающихся с 
ОВЗ и включенности их в образова-
тельный процесс, развитии их склон-
ностей, способностей и талантов.

Деятельность школьного ПМПк ре-
гламентируется рядом нормативно-
правовых документов, таких как Фе-

деральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; письмо Мин обр-
науки России от 27.03.2000 № 27/901-
6 «О психолого-медико-педагогиче-
ском консилиуме образовательного 
учреждения»; письмо Минобрнауки 
России от 20.02.2017 № 07-818 «О на-
правлении методических рекоменда-
ций по вопросам организации обра-
зования в рамках внедрения ФГОС 
ОВЗ»; локальные акты школы.

Цель деятельности ПМПк – обе-
спечение психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся 
в соответствии со специальными об-
разовательными потребностями, воз-
растными и индивидуальными осо-

бенностями, состоянием соматиче-
ского и нервно-психического здоровья 
детей.

Задачи ПМПк обеспечивают реа-
лизацию всего спектра функций со-
провождения ребенка с ОВЗ в школе 
и включают в себя: выявление и ран-
нюю диагностику отклонений в разви-
тии детей; выявление актуальных и 
резервных возможностей ребенка; 
формирование рекомендаций для ро-
дителей и педагогов по организации 
помощи детям для обеспечения ин-
дивидуального подхода в процессе 
коррекционно-развивающего обуче-
ния; отслеживание адаптации ребен-
ка в школе, динамики его развития и 
эффективности коррекционно-разви-

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы функционирования школьного пси-
холого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) как эффективной 
формы взаимодействия педагогов и специалистов в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проблема организа-
ции ПМПк в школе не является новой, но всегда вызывает много вопро-
сов. Особое внимание обращается на реализацию основных функций 
консилиума. Рассматривается порядок подготовки и проведения ПМПк 
в условиях школы 
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вающих программ; решение вопроса 
о создании специальных образова-
тельных условий, адекватных инди-
видуальным особенностям развития 
ребенка; профилактика физических, 
интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок; подготовка и ведение до-
кументации, отражающей актуальное 
развитие ребенка, динамику его со-
стояния, овладение школьными навы-
ками, умениями и знаниями; органи-
зация взаимодействия между педаго-
гами и специалистами, участвующими 
в работе ПМПк, при возникновении 
конфликтных ситуаций, трудностей 
диагностики, а также при отсутствии 
положительной динамики в процессе 
реализации рекомендаций ПМПк.

Функции психолого-медико-педа-
гогического консилиума следующие:

1. Экспертно-диагностическая (од-
на из ведущих функций ПМПк). Кон-
силиум составляет коллегиальное за-
ключение на ребенка с рекомендаци-
ями по дальнейшему образователь-
ному маршруту и сопутствующей по-
мощи.

2. Информационно-аналитическая 
функция. Она предполагает профес-
сиональный анализ каждым специа-
листом результатов обследования ре-
бенка на ПМПк; формирование и про-
верку гипотезы о структуре и динами-
ке развития ребенка; коллегиальное 
обсуждение результатов обследова-
ния ребенка; информирование роди-
телей о результатах и решении ПМПк.

3. Организационная функция 
включает организацию деятельности 
ПМПк, планирование работы; коорди-
нацию деятельности педагогов и спе-
циалистов ПМПк, организацию ко-
мандного взаимодействия.

4. Методическая функция пред-
полагает подбор методического обе-
спечения и технологий работы ПМПк, 
проведение методических сове-
щаний.

5. Консультативно-просветитель-
ская функция заключается в консуль-
тировании детей и родителей (закон-
ных представителей) по вопросам, на-
ходящимся в компетенции ПМПк.

6. Функция сопровождения вклю-
чает контроль динамики развития и 
эффективности рекомендаций, дан-
ных ПМПк детям и подросткам, про-
шедшим обследование на ПМПк.

Состав ПМПк утверждается при-
казом директора школы. В состав 

Основаниями для начала работы 
ПМПк с обучающимся являются об-
ращения в ПМПк педагогов или роди-
телей (законных представителей) 
 обучающихся; заявления родителей 
на создание специальных условий 
для получения образования в соот-
ветствии с заключением ПМПк. 

Председатель ПМПк планирует 
сроки проведения психоло го-пе да-
гогического обследования и консуль-
таций. Специалисты ПМПк проводят 
диагностику ребенка, заполняют пер-
вичный протокол обследования, де-
лают заключение и составляют реко-
мендации, консультируют родителей 
(законных представителей).

На ПМПк могут быть приглашены 
родители (законные представители 
ребенка). На заседании ПМПк обсуж-
даются результаты обследования ре-
бенка, заслушивается мнение каждо-
го члена ПМПк, вырабатываются кол-
легиальное заключение и рекоменда-
ции. Работа ПМПк протоколируется. 
Протокол подписывается председате-
лем и всеми членами ПМПк.

Заключения специалистов, колле-
гиальное заключение ПМПк доводят-
ся до сведения родителей (законных 
представителей) в доступной для их 
понимания форме, предложенные ре-
комендации реализуются только с их 
согласия. Решение ПМПк для роди-
телей носит рекомендательный ха-
рактер.

Когда по итогам ПМПк определя-
ются психофизиологические особен-
ности, требующие изменения специ-
альных условий для получения обра-
зования обучающимся, родителям 
(законным представителям) рекомен-

Областной семинар по трудовому воспитанию,  
учитель-логопед Светлана Владимировна Михайлова

дуется пройти психолого-медико-пе-
дагогическую комиссию (ПМПК). 
ПМПк формирует и передает для ко-
миссии пакет сопровождающих доку-
ментов на ребенка.

В случае, когда ребенок пришел в 
образовательную организацию, имея 
заключение ПМПК, специалисты 
ПМПк и администрация школы анали-
зируют рекомендации, обеспечивают 
рекомендованные специальные обра-
зовательные условия, в том числе 
определяют и согласовывают особен-
ности организации образовательной 
деятельности.

По окончании выполнения реко-
мендаций ПМПк проводится повтор-
ное обследование ребенка, оценива-
ется эффективность работы, плани-
руются дальнейшие действия по со-
провождению ребенка с трудностями 
в обучении, развитии и социальной 
адаптации.
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осознание подрастающим поколе-
нием своей этнической идентич-
ности происходит в пространстве 

этнохудожественной культуры, отра-
жающей общечеловеческие и нацио-
нальные ценности.

Этнохудожественная культура 
России отличается устойчивой тради-
ционностью, которая отражает в себе 
многовековой опыт жизни народа, 
служит средством развития этнокуль-
турной личности, определяет круг ее 
ценностей, в соответствии с которыми 
у субъекта формируется собственная 
картина мира. 

В Стратегии государственной 
культурной политики на период до 
2030 года продвижение культуры рас-
сматривается как национальный при-
оритет, одной из ее целей является 
«сохранение исторического и культур-
ного наследия и его использование 
для воспитания и образования», за-
дачей – «передача от поколения к по-
колению традиционных для россий-
ского общества ценностей, норм, тра-
диций и обычаев» [4, с. 25–26].

Позитивным фактором, свиде-
тельствующим о повышении внима-
ния государства к этнокультурной со-
ставляющей в современной системе 
образования, является принятие ос-
новополагающих документов: Концеп-
ции художественного образования в 
Российской Федерации [1], Концепции 
этнокультурного образования в Рос-
сийской Федерации [2], опирающихся 

на Национальную доктрину образова-
ния в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, провозгласившую 
единство культурного и образова-
тельного пространства страны при 
всемерном содействии развитию на-
циональных культур и региональных 
культурных традиций; обеспечению 
исторической преемственности поко-
лений, сохранения, распространения 
и развития национальной культуры; 
воспитанию бережного отношения к 
историческому и культурному насле-
дию народов России [3], приобщению 
граждан России к ценностям отече-
ственной художественной культуры, 
лучшим образцам народного творче-
ства.

Этнохудожественная культура 
представлена декоративным при-
кладным творчеством этноса, в том 
числе и традиционной росписью по 
дереву. Понимание и освоение тра-
диционной росписи как средства ху-
дожественной выразительности, с по-
мощью которой «кодируется» инфор-
мация, ведет к «присвоению лично-

стью эстетики, духовности, гармонии 
и креативности, заложенных в глуби-
нах содержания произведения искус-
ства».

Возросшее на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков внимание государства к традици-
онной культуре обусловлено острой 
актуальностью сохранения культур-
ной идентичности, самобытности и 
культурного наследия каждого наро-
да, что способствует сближению и 
взаимопониманию между людьми. 
Одной из задач этнокультурного об-
разования является развитие лич-
ностных качеств обучающихся, их 
творческих способностей, историко-
культурной памяти [2]. В связи с этим 
важным направлением становится 
развитие этнохудожественной культу-
ры педагогических работников. 

Под этнохудожественной культу-
рой мы понимаем культуру народа и 
культуру личности. Процесс развития 
этнохудожественной культуры педа-
гогических работников средствами 
традиционной росписи мы рассматри-
ваем как педагогический процесс, в 
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Данная статья посвящена развитию этнохудожественной культуры 
педагогических работников средствами технологии освоения тради-
ционной вологодской росписи
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ходе которого с помощью художе-
ственно-образного отражения объек-
тов действительности происходит по-
степенное приращение у педагогиче-
ских работников знаний этнохудоже-
ственной культуры народа и развитие 
их творческих способностей как про-
явление культуры личности. Струк-
турными компонентами данного про-
цесса выступают: личностная значи-
мость традиционной росписи по де-
реву (ценностно-мотивационный ком-
понент); бережное отношение к исто-
рико-культурным традициям России 
(информационно-познавательный 
компонент); деятельное приобщение 
к ценностям традиционной росписи по 
дереву (деятельностный компонент); 
отражение проявления творческих 
способностей в создании традицион-
ной росписи по дереву (рефлексив-
ный компонент). 

Развитие этнохудожественной 
культуры педагогических работников 
наиболее эффективно при опоре на 
технологию освоения традиционной 
росписи на ценностной основе. Дан-
ная технология базируется на органи-
ческом единстве ценностей традици-
онной вологодской росписи. Она 
представляет педагогический про-
цесс, включающий взаимосвязанные 
цели, задачи, принципы, этапы про-
цесса (информационно-познаватель-
ный, практически-репродуктивный, 
творчески-проектный, творчески-ком-
плексный, прагматический, диагно-
стический, индивидуально-творче-
ский), содержание, организационные 
формы, виды и методы деятельности 
обучающихся и преподавателей, 
средства, применяемые на каждом 
этапе, диагностику результатов (по 
этапам и итоговую). 

Процесс развития этнохудоже-
ственной культуры педагогических ра-
ботников средствами технологии ос-
воения традиционной вологодской ро-
списи на ценностной основе в обра-
зовательных организациях общего и 
дополнительного образования Воло-
годской области идет неоднозначно. 

Аксиологический и педагогический 
анализ дополнительных общеобразо-
вательных программ художественной 
направленности позволяет констати-
ровать, что в процессе развития эт-
нохудожественной культуры педаго-
гических работников: 

‒ ценностно-смысловой потенциал 
традиционной росписи по дереву 
представлен фрагментарно. Намеча-
ется тенденция к изучению отдельных 
характеристик ценностей росписи, ко-
торые упоминаются без комплексного 
аксиологического анализа;

‒ проблема аксиологической сущ-
ности традиционной росписи остается 
незатронутой;

‒ процесс обучения традиционной 
росписи происходил неоднозначно, в 
его практике нет единства образова-
тельных и развивающих задач, одна-
ко такая тенденция намечена;

‒ традиционная роспись представ-
лена в широком спектре, место тра-
диционной вологодской росписи прак-
тически не выявлено.

Процесс развития этнохудоже-
ственной культуры педагогических ра-
ботников путем освоения традицион-
ной вологодской росписи на ценност-
ной основе осуществлялся опытно-
экспериментальным путем. Обучение 
в рамках цикла семинаров-практику-
мов на тему «Развитие этнохудоже-
ственной культуры» прошли более 90 
педагогических работников образова-

тельных организаций общего и допол-
нительного образования из муници-
пальных районов Вологодской обла-
сти, городов Вологды и Череповца.  

По мнению педагогов, обучавших-
ся на семинарах-практикумах «Разви-
тие этнохудожественной культуры пе-
дагогических работников средствами 
технологии освоения традиционной 
вологодской росписи на ценностной 
основе», занятия помогли улучшить 
качество преподавания традиционной 
росписи. Среди результатов обучения 
отметим успехи их учеников на об-
ластных конкурсах в номинации «Тра-
диционная роспись» и II Всероссий-
ском детском фестивале народной 
культуры «Наследники традиций» в 
номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» (МБУ ДО «Вытегорский 
Дом детского творчества» Вытегор-
ского муниципального района, МБУ 
ДО «Дом пионеров и школьников» Че-
реповецкого муниципального района 
и др.), а также результаты педагоги-
ческих работников в региональном 
конкурсе творческих художественных 
проектов «Вологодские росписи» (спи-
сок победителей конкурса выложен на 
официальном сайте АОУ ВО ДПО «Во-
логодский институт развития образо-
вания» на баннере «Вологодская об-
ласть – душа Русского Севера»).

Считаем, что необходимо продол-
жать развитие этнохудожественной 
культуры педагогических работников 
средствами технологии освоения тра-
диционной вологодской росписи на 
ценностной основе.
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российская цивилизация на протя-
жении всей своей истории суще-
ствовала как сложный многона-

циональный и поликонфессиональ-
ный организм. В условиях единого го-
сударства был выработан богатей-
ший опыт межкультурных и межрели-
гиозных взаимодействий при сохра-
нении потенциала традиционных ин-
тересов всех проживающих на его 
территории народов. Дальнейшая ин-
теграция этнических общностей ста-
новится возможной только при усло-
вии всеобщего понимания ценности 
прошлого исторического вектора ме-
жэтнической толерантности, сохране-
ния и преумножения положительного 
опыта межнациональной государ-
ственной политики. 

В современном пространстве по-
нимание того, что представляет собой 
народ-этнос, крайне поверхностно. 
Вместе с тем важно осознавать тот 
факт, что при известном разнообра-
зии этнических маркеров существуют 
множественные константы, позволя-
ющие выстраивать и поддерживать 
каркас нормальных этнических взаи-
моотношений. 

Каждый народ по-своему взаимо-
действует с природой, так называе-
мым «материнским ландшафтом». 
Это исторически формирует в нем 
особое отношение к земле, окружаю-

щей природе. На этой основе форми-
руется свое наполнение труда: трудо-
вые технологии, трудовая повседнев-
ность, ритмы трудовых будней и само 
отношение к труду. В большинстве эт-
нических общностей труд рассматри-
вается как необходимость, осуждает-
ся безделье и т.п. Все это, несомнен-
но, формирует особый неповторимый 
этнический характер. 

Другим, не менее важным, крите-
рием этнического, является взаимо-
действие внутри этноса. Историче-
ски в каждом этнокультурном обра-
зовании сформировались такие зна-
чимые институты, как семья, общи-
на, элита и пр. Именно в рамках этих 
институтов формировались правила 
и нормы взаимоотношений между 
полами, возрастами, вырабатыва-
лось свое отношение к старикам, 
женщинам, матери и отцу, детям. 
Все это не только формируется вну-
три народа, но и фиксируется, закре-
пляется в коллективной памяти и 
считается нормой. 

В условиях этноса складывается 
еще один мир – мир самобытной не-
повторимой культуры. Это не только 
огромный багаж материальной куль-
туры (жилище, одежда, пища и пр.), 
но и богатейший пласт духовной куль-
туры. Несомненно, одной из наиболее 
сильных сторон проявления этниче-
ского являются праздничная культу-
ра. В празднике, а также в песне и тан-
це и пр. проявляется эмоциональная 
специфика этноса. 

Народ исторически формирует 
свой фольклор (сказки, былины, пес-
ни и др.) и населяет его своими, осо-

быми образами, которые ценны в каж-
дом конкретном обществе. Именно в 
этих образах фиксируются жизненные 
установки, возникают и вечные нацио-
нальные герои, наделенные общими 
чертами, необходимыми для подра-
жания или порицания. 

Самым трепетным миром каждого 
этноса на протяжении всего периода 
его формирования и существования 
является выстраивание отношений с 
высшими силами – формирование 
своего религиозного мировоззрения. 
Без веры в богов не возникла ни одна 
культура, ни одна общность. Потреб-
ность в этих отношениях испытывали 
все народы. Вместе с тем надо иметь 
в виду, что любая религия имеет три 
составляющие: учение, законы рели-
гиозной жизни (каноны) и нравствен-
ные требования к человеку – не убий, 
не укради, будь милосерднее и т.п. 
Именно в последнем все религии 
«протягивают друг другу руки» и вы-
страивают межконфессиональный ди-
алог. Сближение в вопросах межре-
лигиозного многообразия возможно 
только на этой почве, так как здесь и 
закрепляются вечные, правила жизни.

Исходя из вышеизложенного, мы 
видим, что этнос представляет со-
бой сложную систему взаимосвязан-
ных миров. Но очевиден и тот факт, 
что этнос не одинок. Он окружен 
другими этносами. И в этой связи 
всегда возникали вопросы о неиз-
бежности выстраивания отношений 
с соседями – с другими языками, 
культурой, другими социальными от-
ношениями. Исторически сложились 
разные формы таких связей: сосу-

Аннотация
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ществование с другими – и, как ре-
зультат, – взаимное обогащение 
культур, приспособление друг к дру-
гу. Другой формой является дли-
тельное совместное проживание эт-
носов в пределах одной этнической 
территории, где конечным результа-
том может быть ассимиляция наро-
дов – растворение одного (или не-
скольких) в другом. В этом случае 
более сильный, зрелый этнос начи-
нает преобладать в ряде таких мар-
керов, как язык, религия, культура и 
др. Самой сложной и неприемлемой 
формой является конфронтация (не-
приязнь, этнические конфликты). Та-
кие взаимоотношения возникают 
исторически. В их основе заложены 
множественные проблемы экономи-
ческого, религиозного, территори-
ального и прочего характера. 

Современные государства, сло-
жившиеся исторически, в основном 
формировались как многонациональ-
ные образования. Россия традицион-
но являлась таким государством. Од-
нако опыт межнациональных отноше-
ний складывался по-разному. Особен-
ностью, а может быть, и сильной сто-
роной национально-государственного 
строительства, было то, что при ти-
тульной русской нации признавалась 
и сохранялась полиэтничность госу-
дарства. Исходя из этого националь-
ная политика была гибкой. Признан-
ным считается тот факт, что в России 
отсутствовало жесткое противопо-
ставление своих подданных, суще-
ствовали разные стратегии по управ-
лению разными народами. Здесь важ-
но помнить и тот факт, что разные эт-
нические территории входили в со-
став России и в зависимости от вре-
мени и прежнего политического и 
культурного развития на разных и по-
рой на особых основаниях: автономии 
(Польша, Финляндия), протектората 
(Грузия), с сохранением самобытно-
сти государственного управления 
(Средняя Азия). Главным в таком го-
сударстве было сословное, а не на-
циональное и религиозное деление. 
Большое значение имела и адаптация 
народов друг к другу и к государству 
в целом. Основанием этого стала как 
открытость русской культуры, так и 
большие расстояния, большая терри-
тория, которую не было необходимо-
сти делить. 

Власть определяла для себя и 
стратегию сотрудничества с этниче-
скими элитами. Согласно переписи 
1897 года российское дворянство на 
53% было иноэтничным, на 38% ино-
этничным был генералитет. В госу-
дарстве тогда была важна социаль-
ная ассимиляция, административ-
ное повиновение при сохранении ве-
ры, культуры и самобытности, а не 
формирование изоляционного этни-
ческого самосознания. В российском 
обществе одинаково плохо относи-
лись как к российскому национализ-
му, так и национальной нетерпимо-
сти. 

В условиях новой постреволюци-
онной советской государственности 
сохранялся, а в ряде случаев и рас-
ширялся опыт межэтнической консо-
лидации. Отношения с представите-
лями иноэтничного сообщества бы-
ли органичными и довольно добро-
желательными. 

В рамках активной внутренней 
миграции сам термин мигрант прак-
тически отсутствовал.  Всему этому 
способствовали единство государ-
ственности, единство государствен-
ного языка (при сохранении нацио-
нального), единая система школьно-
го образования. Особое значение 
придавалось историческому про-
шлому народов. В общем историче-
ском прошлом и исторической памя-
ти было место для всех этносов, 
входивших в состав единого госу-
дарства. Представители разных на-
родов стремились не просто адапти-
роваться друг к другу, но и вписать-
ся в социокультурную среду. Даже 
формирование наднационального 
самосознания советского народа в 
некоторой мере обеспечивало ме-
жэтническую стабильность.

После распада СССР произошло 
не только территориальное обосо-
бление, но стали нарастать крайние 
проявления отстаивания своей на-
циональной идентичности. Это про-
являлось в нарастании местного на-
ционализма, отказе от российской 
культуры, русского языка, общей 
истории. В итоге выросло поколе-
ние, отчужденное от общенацио-
нальной  коллективной памяти. В ря-
де регионов наблюдается культиви-
рование агрессивного отношения к 
русским, появление конфликтных от-

ношений, формирование образа 
врага, как следствие, – появление 
беженцев. 

В современных условиях межна-
циональные отношения приобрели 
новый оттенок. Впервые появился 
новый образ представителя иноэт-
ничного сообщества – трудовой ми-
грант. Порой образ представителя 
другой культуры, актуальной для 
России, начинает окрашиваться кри-
минальными красками, негативными 
оценочными суждениями. К сожале-
нию, имеет место быть и бытовой 
национализм. 

Еще одной яркой чертой совре-
менности стала смена этнического 
состава. Появились новые диаспоры 
со своими лидерами, своей иерархи-
ей. Сегодня все более актуальным 
становится вопрос – как выстраи-
вать новые отношения. К сожале-
нию, в современных условиях мно-
гие народы, в том числе и русские, 
растеряли многое из своего этниче-
ского багажа. Вместе с тем все этни-
ческие сообщества обладают уни-
кальным и привлекательным опытом 
этнокультурной повседневности, ко-
торую необходимо актуализировать, 
и которой следует гордиться. Из ты-
сячелетнего этнического багажа не-
обходимо выбрать то, что взаимопо-
лезно, что вызывает уважение к дру-
гой культуре. И в этом вопросе оче-
виден тот факт, что точки соприкос-
новения следует искать в духовно-
нравственных ценностях, одинаково 
признаваемых любым народом. В 
каждом народе сохраняются семей-
ные ценности, уважительное отно-
шение к родителям, к старикам, к ре-
лигиозным чувствам, к труду, сохра-
няется потребность и своих праздни-
ках. В таких условиях выстраивание 
межкультурного диалога, поддержа-
ние межконфессионального мира 
возможно только на доверительном 
отношении народов друг к другу, вы-
страивании грамотной политики как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. А главным объек-
том этих отношений должно стать 
молодое поколение.  
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моделИрованИе образовательных областей 
для созданИя образовательного пространства 
в дошкольной образовательной органИзацИИ
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БДОУ «Детский сад общеразвивающего 
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муниципального района

в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – 
ФГОС ДО) каждая дошкольная обра-
зовательная организация (далее – 
ДОО) должна обеспечить условия для 
реализации основной образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания (далее – ООП ДО). Изучение и 
анализ ФГОС ДО показал, что одним 
из таких условий является создание 
развивающей предметно-простран-
ственной среды (далее – РППС) в 
группах детского сада, которая обе-
спечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала про-
странства и территории организации 
[1 – III, п. 3.3.1]. Создание образова-
тельного пространства с учетом ос-
новных принципов (содержательная 
насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариатив-
ность, доступность, безопасность) по-
зволит достичь интеграции образова-
тельных областей, организации обра-
зовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО [1 - III, 
п. 3.3.4] к структуре и условиям реа-
лизации ООП ДО.

Погрузившись в поток методиче-
ской информации по созданию РППС 
в группах детского сада, а также оз-
накомившись с множеством предла-

гаемых современными производите-
лями развивающих пособий, дидакти-
ческих игр, атрибутов, демонстраци-
онных материалов и т.д., мы выясни-
ли для себя: требуется тщательный 
анализ, оценка и систематизация при 
применении их в образовательном 
пространстве группы.

Коллектив педагогов столкнулся с 
тем, что при всем многообразии игр, 
пособий, атрибутов нет единой струк-
туры, схемы образовательного про-
странства в ДОО, и это затрудняет со-
блюдение вышеуказанных требова-
ний ФГОС ДО. Поэтому в первую оче-
редь необходимо было провести си-
стематизированный анализ и разра-
ботать универсальную схему структу-
рирования РППС в ДОО.

вания образовательного простран-
ства.

3. Разработана система моделей 
образовательного пространства по 
каждой образовательной области с 
учетом требований и принципов.

4. Обучение педагогов интерпре-
тированию схем и использованию их 
при создании РППС в группах.

5. Создана единая схема оценки и 
анализа РППС в группах ДОО на ос-
нове разработанных моделей обра-
зовательного пространства.

Основу модели образовательного 
пространства в группе составляет опи-
сание содержания образовательных 
областей в ФГОС ДО [1 – II, п. 2.6.] и 
его требования к РППС [1 – III, п. 3.3]. 

Аннотация

Статья знакомит с опытом создания схематических моделей для по-
строения систематизированного образовательного пространства в 
детском саду по требованиям федерального государственного образо-
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описание модели и варианты наполнения развивающей предметно-про-
странственной среды по образовательной области «Социально-комму-
никативное развитие»
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Для разработки моде-
лей и дальнейшего моде-
лирования РППС про-
блемной группой после-
довательно были реше-
ны следующие задачи: 

1. Изучены норматив-
ные документы, а именно 
– ФГОС ДО с его требо-
ваниями к развивающей 
предметно-пространст-
вен ной среде в группах 
ДОО, описанием содер-
жания образовательных 
областей.

2. Определены прин-
ципы, правила моделиро- Рис. 1
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Анализ документов позволяет опре-
делить ключевое содержание постро-
ения схемы по следующим принципам:

1. Принцип системности подразу-
мевает взаимосвязь и взаимопроник-
новение всех компонентов схемы, ко-
торая строится от центра (основного 
понятия) – к периферии (его содержа-
нию и реализации через создание 
РППС).

2. Принцип непрерывности рас-
крывается в постоянном прибавлении 
элементов схемы в ходе пополнения 
и обогащения образовательного про-
странства группы и детского сада в 
целом.

3. Принцип минимакса обозначает 
возможность наполнения образова-
тельного пространства, или РППС, по 
достаточному минимуму, но с необ-
ходимостью постоянного роста и обо-
гащения.

4. Принцип самоценности предпо-
лагает, что целью является организа-
ция образовательного пространства 
определенной образовательной об-
ласти, которое является и средством 
для достижения поставленной цели, 
т.е. целевая функция направлена на 
саму себя.

5. Принцип обоснованности – это 
соответствие требованиям норматив-

ных документов (Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
ФГОС ДО, СанПин).

Организация РППС осуществляет-
ся посредством игр, игрушек, пособий, 
демонстрационных материалов и т.д., 
которые отражены в схемах образо-
вательных областей.

Предлагаем модель РППС на при-
мере схемы для образовательной об-
ласти «Социально-коммуникативное 
развитие» (см. рис. 1).

В центре – название образова-
тельной области – «Социально-ком-
муникативное развитие». Вокруг цен-

Рис. 2
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трального понятия – его непосред-
ственное содержание (выдержки из 
текста ФГОС ДО), т.е. социально-ком-
муникативное развитие направлено 
на формирование: 

‒ позитивных установок к труду и 
профессии;

‒ основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе;

‒ готовности к совместной дея-
тельности;

‒ уважительного отношения и чув-
ства принадлежности к своей семье.

 В каждом из выделенных направ-
лений необходимо формировать у ре-
бенка сопереживание, уважение, са-
мостоятельность и положительную 
мотивацию к какой-либо деятельно-
сти в целом.

Чтобы достичь поставленных це-
лей и задач, необходимо создавать 
РППС, наполняя ее следующими 
стандартными элементами:

‒ картотеки – и для педагога, и для 
детей;

‒ тематические альбомы, иллю-
стративный материал;

‒ игры, пособия, материалы, атри-
буты;

‒ условные обозначения: маркеры 
образовательного пространства, зна-
ки, символы.

Указанные содержательные эле-
менты должны отражать каждое вы-
деленное в схеме направление. Та-
ким образом, каждый элемент перво-
го окружения центрального понятия 
должен проникать в каждый элемент 
всех следующих окружений.

ПРИМЕР: в группе детского сада 
для реализации задач образователь-
ной области «Социально-коммуника-
тивное развитие» необходимо подо-
брать следующие игры:

‒ на формирование навыков со-
вместной деятельности: игры на сбли-
жение, доверие, сплочение;

‒ по темам основ безопасности 
жизнедеятельности («Опасные пред-
меты», «Можно – нельзя»);

‒ сюжетно-ролевые игры: «Дом», 
«Семья»;

‒ дидактические, настольные, на-
стольно-печатные игры с теми же за-
дачами;

‒ подбор игр по темам «Профес-
сии», «Труд».

Аналогично играм создается си-
стема картотек, символов, иллюстра-

Уголок творчества

тельных областей, которые интерпре-
тируются подобно предыдущему при-
меру (рис. 2).

   Разработанные модели позволи-
ли педагогам структурированно соз-
давать развивающие центры в груп-
пах детского сада и продолжать обо-
гащать их с опорой на системную схе-
му. На их основе наполнение РППС в 
каждой группе стало понятным, кон-
кретным и систематизированным. Мо-
дели образовательного пространства 
дали возможность провести полную 
оценку и анализ РППС в группах дет-
ского сада по степени ее наполняе-
мости, определить, насколько РППС 
в группе соответствует представлен-
ному содержанию в модели-схеме.

Результатами моделирования об-
разовательных областей для создания 
РППС в нашем детском саду стали:

1. Модель-схема образовательно-
го пространства помогает структури-
ровать развивающую среду в группе 
и в зависимости от элементов струк-
туры наполнять ее пособиями, атри-
бутами, играми.

2. Модель-схема образовательно-
го пространства позволяет постепен-
но и постоянно расширять, пополнять 
или обновлять среду группы за счет 
указанных элементов в разработан-
ной заранее схеме.

3. Соблюдаются требования нор-
мативных документов к РППС.

4. Модель-схема помогает соблю-
дать принцип преемственности между 
тематическими неделями в работе 
группы и принцип комплексно-тема-
тического построения образователь-
ного процесса в целом.

5. Обеспечивается возможность 
оценки содержания РППС на соответ-
ствие требованиям ФГОС ДО.

ЛИТЕРАТуРА

1. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного об-
разовательного стандарта дошколь-
ного образования».

3. Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования, 
разработанная на основе Примерной 
основной общеобразовательной про-
граммы «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайловой (реализуется в ДОО, 
с включением парциальных: «Цвет-
ные ладошки» – Программа художе-
ственного воспитания, обучения и 
развития детей 2–7 лет Лыковой И.А.; 
Программа по социально-коммуника-
тивному развитию «Дорогою добра» 
Л.В. Коломийченко; «Математические 
ступеньки» – Программа развития ма-
тематических представлений у до-
школьников Колесниковой Е.В.).

4. Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования 
«Детский сад 2100»: сб. материалов: 
в 3 ч. – Ч. 1. Образовательные про-
граммы развития и воспитания детей 
младенческого, раннего и дошкольно-
го возраста / под науч. ред. Р.Н. Бу-
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тивного материала в 
РППС по образователь-
ной области «Социаль-
но-коммуникативное 
раз витие».

Создание моделей 
РППС для образова-
тельных областей «По-
знавательное разви-
тие», «Речевое разви-
тие», «Художественно-
эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 
осуществляется по тому 
же алгоритму. В резуль-
тате образуется система 
моделей РППС для ре-
шения задач образова-
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самостоятельность И соцИально-лИчностное 
развИтИе дошкольнИка в обществе рИска

Евгения Владимировна 
РыбАК,

доцент кафедры профессионального 
образования ГБОУ ПО «Севастопольский 

педагогический колледж  
имени П.К. Менькова», к.п.н.

общество, в котором живет, фор-
мируется, развивается совре-
менный ребенок, рассматрива-

ется учеными как «общество риска». 
Это понятие было введено немецким 
социологом Ульрихом Беком [1] для 
описания обществ, в которых процес-
сы производства материальных и со-
циальных благ неизбежно сопрово-
ждаются воспроизводством всевоз-
можных опасностей, угроз и рисков. 
Социологи Э. Гидденс, Б. Тернер, 
П. Штомпка рассматривают такое об-
щество не только как источник раз-
личных благ, но и как «ящик Пандо-
ры», из которого, как из рога изобилия, 
на современного человека исходят 
опасности и проблемы (экологиче-
ские, межэтнические, безработица, 
кризис семьи, высокая аварийность 
на производстве и транспорте и т.д.).

Серьезная опасность для совре-
менной семьи с детьми проявляется 
в том, что общество риска возникает 
и функционирует на основе детради-
ционализации, т.е. разрушения тра-
диционных форм социального поряд-
ка, на фоне искажения и снижения ро-
ли ценностно-нормативной системы 
(семейных ценностей), вследствие че-
го в жизни людей возникает непред-
сказуемость, неопределенность, не-
защищенность, недоверие… [3]

Можно ли хоть как-то противосто-
ять обозначенным рискам? Исследо-
ватели утверждают, что выживание в 
условиях риска способствует процес-

су индивидуализации, которая выра-
жается в самостоятельном конструи-
ровании собственной жизни. Выра-
ботка собственной жизненной страте-
гии становится личным делом каждо-
го, индивидуальным творческим про-
ектом. Такая индивидуализация вы-
двигает новые требования к личности, 
формируя особый способ организа-
ции жизнедеятельности, называемый 
культурой риска, которая подразуме-
вает открытость к изменениям, посто-
янную готовность к активным действи-
ям в ситуации выбора [3].

С другой стороны, именно в обще-
стве риска усиливается потребность 
в организации системы безопасности, 
управлением рисками!

Гениальность Ульриха Бека про-
явилась в том, что он не только обо-
значил суть общества риска, но и пред-
сказал, что управление риском станет 
возможным при условии перехода об-
ществ к высшей стадии развития – 
рефлексирующей современности. 
Рефлексия на этой стадии состоит в 
умении людей (социальных субъектов) 
осознавать и понимать собственные 
социальные роли, последствия своей 
деятельности, определять меры бе-
зопасности и оценивать перспективы 
индивидуального и коллективного воз-
действия на риск [1]. 

Для подготовки таких «рефлекси-
рующих» субъектов требуется прин-
ципиально иная система образова-
ния, нацеленная на социально-лич-
ностное развитие, в первую очередь 
на развитие самостоятельности, со-
циальной активности, коммуникатив-
ности и творчества. И начинать под-
готовку субъектов для высшей стадии 
развития общества сегодня необхо-
димо с самого раннего возраста.

Главной целью социально-лич-
ностного развития дошкольника явля-
ется адаптация к окружающей среде 
и формирование стремления к овла-
дению ее содержанием. Основные 
компоненты социального развития до-
школьника – это наличие социально-
го опыта; социально-смысловая ори-
ентация; освоение культуры, творче-
ство; функции и механизмы разных 

видов деятельности (подражание, 
рефлексия, эмоциональная иденти-
фикация, регуляция и саморегуляция, 
оценка и самооценка).

Развитие самостоятельности и со-
циальной активности личности можно 
обозначить как одну из важнейших 
проблем современной педагогики и 
педагогической психологии. Нужно от-
метить, что вопросы формирования 
самостоятельности в дошкольном 
возрасте в России интенсивно изуча-
лись уже в 60–90-е годы XX столетия. 
В научной литературе двадцать пер-
вого века описаны показатели само-
стоятельности старшего дошкольника 
(стремление к решению задач дея-
тельности без помощи со стороны 
других людей; умение поставить цель 
деятельности; осуществить элемен-
тарное планирование, реализовать 
задуманное и получить результат, 
адекватный поставленной цели, а так-
же способность к проявлению иници-
ативы и творчества в решении возни-
кающих задач); определены и иссле-
дованы психолого-педагогические ус-
ловия, оказывающие позитивное воз-
действие на развитие самостоятель-
ности в двигательной деятельности 
детей [2].

Анализ научных данных позволил 
нам выделить несколько уровней раз-
вития самостоятельности в дошколь-
ный период: первичный (базовый), 
формальный (нормативный), «дина-
мический» (социального взаимодей-
ствия) и уровень адекватной возрасту 
самостоятельности [5].

Ребенок, достигший динамическо-
го уровня, может довольно непринуж-
денно самостоятельно общаться и 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, а также решать задачи 
партнерского характера, связанные с 
выполнением поручений взрослых в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти. Однако в современном мегапо-
лисе (в обществе риска!) вряд ли воз-
можно в полной мере использовать 
подобные навыки самостоятельности 
детей. В реальной жизни у ребенка 
XXI века все меньше возможностей 
для проявления самостоятельности. 



31ИСТОЧНИК № 3 2018

Дошкольное образование

Из-за фактора риска инфантилизм, 
беспомощность могут стать постоян-
ными спутниками дошкольника.

И все же данное противоречие не-
обходимо преодолевать, ибо даже в 
дошкольный период ребенок может 
подняться на более высокий уровень 
самостоятельности, который мы опре-
деляем как адекватный. Необходимо 
только создать для этого условия.

Уровень адекватной возрасту са-
мостоятельности рассмотрим бо-
лее подробно. Этот уровень можно 
обозначить как вершину самостоя-
тельности, которую у взрослых людей 
И.С. Кон трактует как свойство лич-
ности, которое «предполагает, во-
первых, независимость, способность 
самому, без подсказки извне, прини-
мать и проводить в жизнь важные ре-
шения, во-вторых, ответствен-
ность, готовность отвечать за послед-
ствия своих поступков и, в-третьих, 
убеждение в том, что такое поведение 
реально, социально возможно и мо-
рально правильно» [4].

Безусловно, для дошкольника кри-
терии этого уровня значительно про-
ще. Основные показатели самостоя-
тельности: умение поставить цель, 
спланировать свою деятельность са-
мому; делать по-своему то, что можно 
(и нужно) делать, и, конечно, отвечать 
за свои поступки.

В целом развитый, самостоятель-
ный ребенок в обществе риска (как и 
в любом другом обществе!) способен: 
управлять своими эмоциями, контро-
лировать свои действия (например, 
при необходимости отказаться от гад-
жета), иметь адекватную самооценку; 
быть доброжелательным, проявлять 
сопереживание, отзывчивость; сво-
бодно общаться со взрослыми и деть-
ми (близкими и чужими, сверстниками 
и не только); ощущать себя частью 
коллектива (и детского, и взрослого); 
руководствоваться общепринятыми 
нормами, правилами, общечеловече-
скими ценностями; проявлять сочув-
ствие и готовность помочь другому 
человеку, испытывать чувство сопри-
частности к своей семье; уважать 
мнение, труд, достоинство своих ро-
дителей, других людей; проявлять на-
выки безопасного поведения в быту, 
на природе, в социуме; выходить из 
сложных ситуаций (если такой выход 
возможен); демонстрировать свое 
творчество в доступных возрасту про-

дуктивных видах деятельности (рисо-
вании, лепке и т.п.).

На последнем пункте мы хотели 
бы сделать акцент, так как глубоко 
убеждены, что формирование «вер-
шинного» уровня самостоятельности 
сопряжено и протекает параллельно 
с творческим развитием личности. В 
табл. 1 нами предложены «паралле-
ли» по уровням развития сопоставля-
емых процессов, где отчетливо про-
слеживаются закономерности разви-
тия самостоятельности и творчества. 
Данная модель может служить осно-
вой для формирования самостоятель-
ности дошкольника. Возрастные гра-
ницы в ней довольно условны.

Многолетний опыт работы с до-
школьниками и их семьями позволяет 
утверждать, что именно в художе-
ственно-творческой деятельности са-
мостоятельность может стать важней-
шим вектором и условием личностно-
го роста и развития дошкольника. 
Специальные творческие задания по-
зволяют ребенку быть независимым 
от взрослых и других детей, при этом 
данные виды деятельности абсолют-
но безопасны и позволяют дошколь-
нику создавать свой собственный, ин-

дивидуальный мир, осознавать себя 
самостоятельным в этом мире. В 
дальнейшем бесценный опыт само-
стоятельного создания творческого 
продукта ребенок может переносить 
на другие, более сложные и социаль-
но значимые виды деятельности.
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Таблица 1
Сопоставление уровней развития творчества  

и самостоятельности личности

№ п/п Уровни развития творчества Уровни развития самостоятельности
1 Спонтанный (креативный) уровень 

творчества, на котором пробуждается 
творческая потребность, приводящая 
к созданию неких незавершенных 
продуктов, не отвечающих всем 
критериям творческого продукта

Первичный (базовый) уровень, где в 
основном демонстрируется потреб-
ность в самостоятельности (я САМ!), 
не обеспеченная должными навыка-
ми

2 Репродуктивно-творческий (формаль-
ный) уровень, на котором создавае-
мый творческий продукт содержит 
элементы новизны, но, по сути, 
является трансформацией некой уже 
известной формы

Формальный (нормативный) уровень, 
на котором ребенок усваивает 
основные социальные и иные 
эталоны, действует сам, но по 
образцу

3 Уровень открытия (инсайта), на 
котором появляется принципиально 
новая идея создания творческого 
продукта

Динамический (социального взаимо-
действия) уровень, достигая 
которого, ребенок может выйти за 
пределы установленных взрослыми 
правил (совершить поступки, 
действия, не предусмотренные 
регламентом или шаблоном)

4 Собственно творческий уровень, на 
котором появляется продукт, отвеча-
ющий всем критериям творчества

Уровень адекватной возрасту 
самостоятельности, на котором ребе-
нок не только самостоятельно 
действует, но и берет ответствен-
ность за свои действия и поступки
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В рамках реализации современных направлений государственной поли-
тики в сфере среднего профессионального образования идет апробация 
внедрения новой формы государственной итоговой аттестации в фор-
мате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  В 2018 
году в федеральный пилотный эксперимент вошли 4 профессиональных 
образовательных организации Вологодской области. О первых резуль-
татах данного эксперимента на базе  БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» и его влиянии на образовательный процесс в 
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протоколом заседания Президиума 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам от 
25 октября 2016 года № 9, с 2017 года 
в Российской Федерации проводится 
пилотная апробация демонстрацион-
ного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс Россия (далее – ДЭ) в рамках 
государственной итоговой аттеста-
ции. 

ДЭ в рамках государственной ито-
говой аттестации – это модель неза-
висимой оценки качества подготовки 
кадров. Он проводится с целью опре-
деления у студентов и выпускников 
уровня знаний, умений, навыков, по-
зволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкрет-
ной профессии или специальности в 
соответствии со стандартами Ворлд-
скиллс Россия.

Вологодская область включилась 
в данный проект в 2018 году. В реги-
оне были определены пилотные про-
фессиональные образовательные ор-
ганизации, одной из которых стал 
БПОУ ВО «Вологодский колледж тех-
нологии и дизайна» (далее – ВКТиД). 

Для обеспечения проведения про-
цедуры ДЭ в рамках государственной 
итоговой аттестации на базе коллед-
жа создан центр проведения демон-
страционного экзамена, который 
успешно прошел аттестацию в Союзе 
«Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров “Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)”» (далее – Союз).

 В Академии Ворлдскиллс прош-
ли повышение квалификации 10 ру-
ководящих и педагогических работ-
ников колледжа, подготовлен 21 экс-
перт проведения демонстрационно-
го экзамена, в том числе 8 – из числа 
партнеров-работодателей. Это по-
зволило не только соблюсти проце-
дурные моменты проведения ДЭ, но 
и отработать своевременное внесе-
ние изменений в рабочие програм-
мы, обеспечить качественную подго-
товку студентов к выполнению зада-
ний ДЭ. 
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Особенностями проведения ДЭ в 
рамках государственной итоговой ат-
тестации по программам среднего 
профессионального образования яв-
ляются:

– моделирование реальных произ-
водственных условий для демонстра-
ции выпускниками профессиональных 
умений и навыков;

– независимая экспертная оценка 
выполнения заданий демонстрацион-
ного экзамена, в том числе эксперта-
ми из числа представителей 
предприятий;

– определение уровня знаний, 
умений и навыков выпускников в со-
ответствии с международными требо-
ваниями.

В данном испытании приняли уча-
стие 17 человек из группы выпускного 
курса по специальности 43.02.02 – Па-
рикмахерское искусство. Для прове-
дения экзамена был выбран комплект 
оценочной документации (КОД) № 2, 
разработанный Союзом, который 
предполагает выполнение пяти моду-
лей:

– модуль А – «Женская коммерче-
ская салонная стрижка с окрашивани-
ем»;

– модуль В – «Женская подиумная 
прическа с применением накладных 
прядей»;

– модуль D – «Женская собранная 
прическа на длинных волосах с окра-
шиванием»;

– модуль E – «Женская модная 
стрижка и укладка на длинных воло-
сах»;

– модуль G – «Мужская классиче-
ская стрижка с укладкой».

Исходя из выбранного КОД, каж-
дый студент должен был выполнить 
5 модулей в течение двух дней, рабо-
тая по 6–8 часов ежедневно. В связи 
с этим студенты были разделены на 
3 потока.

 На каждый поток Союзом был на-
значен отдельный главный эксперт (в 
том числе главный региональный экс-
перт и два сертифицированных экс-
перта из профильных техникумов 
Краснодарского края и Кемеровской 
области) и 8 линейных независимых 
экспертов из 5 ведущих парикмахер-
ских г. Вологды и БПОУ ВО «Черепо-
вецкий химико-технологический кол-
ледж». 

На протяжении всех дней экзаме-
на проводилась онлайн-трансляция 

ДЭ, которую можно было посмотреть 
на сайте колледжа. Это позволило пе-
дагогическим работникам и студентам 
колледжа не только наблюдать за 
процессом ДЭ, но и разбирать приемы 
и ошибки, допущенные участниками.

Все студенты-участники успешно 
прошли процедуру ДЭ. Сертифициро-
ванные эксперты отметили хороший 
уровень подготовки: студенты знают 
и понимают технологию выполнения 
парикмахерских работ, хорошо вла-
деют приемами держания инструмен-
тов, демонстрируют высокий уровень 
выполнения причесок. Лучший ре-
зультат по компетенции «Парикма-
херское искусство» – 58,01 из 69 мак-
симально возможных, средний ре-
зультат – 34,96. Это выше, чем в сред-
нем по Российской Федерации.

Участие ВКТиД в пилотной апро-
бации ДЭ как нового инструмента не-
зависимой оценки качества подготов-
ки кадров позволило:

– определить качество подготовки 
по специальности «Парикмахерское 
искусство» и сравнить его с уровнем 
по Российской Федерации; 

– объективно оценить материаль-
но-техническую базу и уровень квали-
фикации преподавательского состава;

– объективно оценить содержание 
и качество образовательных про-
грамм, выявить определенные про-
блемные области в профессиональ-
ной подготовке и скорректировать об-
разовательные программы и образо-
вательный процесс;

– преподавателям и мастерам про-
изводственного обучения удалось 
пройти повышение квалификации в 
Академии Ворлдскиллс по программе 

«Практика и методика подготовки ка-
дров с учетом стандартов оценки ка-
чества подготовки кадров» и подроб-
но ознакомиться со стандартами 
Ворлдскиллс Россия; 

– познакомиться с опытом органи-
зации и проведения лабораторно-
практических работ, подготовки к чем-
пионатам студентов по компетенции 
«Парикмахерское искусство» в Крас-
нодарском крае и Кемеровской обла-
сти.

В рамках пилотной апробации ДЭ 
педагогическим коллективом коллед-
жа приобретен колоссальный опыт по 
подготовке участников и организации 
проведения процедуры ДЭ по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия, который 
будет использоваться в последующих 
конкурсах чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) и процедурам незави-
симой оценки качества подготовки ка-
дров.



34 ИСТОЧНИК № 3 2018

профессиональное образование

актуалИзацИя образовательных программ  
с учетом стандартов ворлдскИллс россИя 
как механИзм повышенИя качества 
проФессИонального образованИя

Аннотация
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БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж»

ряд нормативных документов, при-
нятых в последние годы, рассма-
тривают образовательные про-

граммы, составленные с учетом стан-
дартов Ворлдскиллс Россия, как один 
из механизмов повышения качества 
профессионального образования. 
Так, реализация приоритетного про-
екта «Образование» по направлению 
«подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и 
передовых технологий» («Рабочие ка-
дры для передовых технологий») 
предусматривает увеличение к концу 
2020 года численности выпускников 
образовательных организаций, реа-
лизующих программы СПО, проде-
монстрировавших уровень подготов-
ки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс Россия, до 50 тыс. чело-
век.

Учет требований данных стандар-
тов мы рассматриваем как механизм 
внешней оценки уровня квалифика-
ции обучающихся и выпускников. Ре-
зультаты такой оценки – это материал 
для актуализации содержания про-
фессионального образования. Цель 
данной деятельности – соответствие 
требованиям работодателей, стан-

дартам Ворлдскиллс Россия и, как 
наивысшее достижение, – мировым 
стандартам подготовки кадров.

В своей практике используем ал-
горитм актуализации/разработки об-
разовательных (рабочих) программ с 
учетом профессиональных стандар-
тов и стандартов Ворлдскиллс Рос-
сия, предложенный ФГАОУ ДПО «Го-
сударственный институт новых форм 
обучения» (рис. 1), который предпо-
лагает 6 этапов:

1. Аудит образовательной програм-
мы с целью определения объема и со-
держания необходимых изменений.

2. Формирование требований к со-
держанию программы.

3. Организационное планирование 
программы.

4. Формирование/корректировка 
содержания программы.

5. Формирование/корректировка 
фонда оценочных средств образова-
тельной программы в целом или ком-
плекта КОС по отдельным дисципли-
нам (модулям).

6. Проведение экспертизы про-
граммы.

Источниками для актуализации 
программ в соответствии со стандар-
тами Ворлдскиллс Россия являются 
следующие документы: техническое 
описание конкурсного задания, кон-
курсное задание, инфраструктурный 
лист, критерии оценивания по соот-
ветствующей компетенции. Способы 
актуализации – это увеличение числа 
учебных часов, введение новых видов 
работ с использованием современно-

го инструмента и материалов, введе-
ние новых тем (разделов).

Например, после участия в 2015 
году в I региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (компетенция 
«Кирпичная кладка») в программу под-
готовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) по профессии 
08.01.07 – Мастер общестроительных 
работ внесены изменения: 

1. В рабочей программе ОДП.01 
«Математика» увеличено количество 
часов на изучение темы «Многогран-
ники и тела вращения».

2. В рабочей программе МДК.03.01 
«Технология каменных работ» увели-
чено количество часов на изучение те-
мы «Декоративно-рельефная кладка».

3. В рабочую программу УП.03.01 
введены новые виды работ: чтение 
чертежей, резка кирпича на камнерез-
ных станках. 

В 2017 году было принято решение 
о включении компетенции «Сантехни-
ка и отопление» в программу IV реги-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия). Поэтому проведена корректи-
ровка ППКРС профессии 08.01.14 – 
Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудова-
ния, а именно:

1. В рабочую программу МДК.01.01 
«Монтаж санитарно-технических си-
стем и оборудования» внесены виды 
работ с использованием современно-
го оборудования и инструмента.

2. В рабочую программу УП.01.01 
введены новые виды работ: монтаж, 
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Рис. 1. Алгоритм актуализации/разработки программ

гибка, пайка и пресс-соединение мед-
ных труб.

Также в 2017 году колледж высту-
пил инициатором включения компе-
тенции «Инженерный дизайн CAD» в 
программу регионального чемпиона-
та. Конкурсное задание в данной ком-
петенции основано на применении 
программного продукта САПР Auto-
desk Inventor. За этим последовала 
корректировка программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) 
двух специальностей: 08.01.02 – Стро-
ительство и эксплуатация зданий и со-
оружений и 08.01.07 – Монтаж и экс-
плуатация внутренних сантехниче-
ских устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции:

1. В рабочую программу дисципли-
ны ОП.01 «Инженерная графика» 
включены новые разделы: «Графиче-
ское оформление чертежей», «Про-
екционное черчение» и «Машиностро-
ительное черчение».

2. В рабочую программу дисципли-
ны ЕН.04 «Системы автоматизиро-
ванного проектирования и обработки 
информации» включен новый раздел 
«САПР Autodesk Inventor».

Результативность деятельности 
по актуализации образовательных 
программ с учетом стандартов Ворлд-
скиллс доказывается успешным вы-
ступлением обучающихся на чемпио-

натах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия). Студенты кол-
леджа являются победителями реги-
онального чемпионата в компетенци-
ях «Кирпичная кладка» и «Инженер-
ный дизайн CAD», отборочных сорев-
нований на право участия в финале 
Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) и самого финала. В 2017 году 
в Краснодаре студент колледжа Антон 
Комаров получил медальон за про-
фессионализм в компетенции «Кир-
пичная кладка». В 2018 году тот же 
результат достигнут Александром 
Кривошапко. Это подтверждает соот-
ветствие уровня квалификации сту-
дентов международным стандартам 
Ворлдскиллс.

Итоги государственной итоговой 
аттестации также свидетельствуют о 
необходимости сопряжения образо-
вательных программ со стандартами 
Ворлдскиллс Россия. В 2018 году кол-
ледж участвовал в апробации демон-
страционного экзамена по компетен-
ции «Кирпичная кладка». Демонстра-
ционный экзамен сдавали выпускни-
ки, освоившие профессию 08.01.07 – 
Мастер общестроительных работ. Все 
студенты выполнили задание, полу-
чив SkillsPassport – документ, под-
тверждающий уровень профессио-
нальных умений и навыков в соответ-

ствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. На рис. 2 видим, что такие по-
казатели результативности образова-
тельной деятельности, как качество 
обучения и средний балл, имеют по-
ложительную динамику.

2016/2017
2017/2018

Рис. 2. Итоги ГИА

Таким образом, участие в чемпи-
онатном движении, проведение де-
монстрационного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия является 
основой для актуализации содержа-
ния программ дисциплин (модулей). 
Это дает возможность обеспечивать 
формирование у обучающихся навы-
ков, заложенных в стандарты компе-
тенций чемпионата, определять пер-
спективы развития образовательной 
организации с учетом передовых 
практик подготовки профессиональ-
ных кадров.
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Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
подразумевают развитие спо-

собности обучающегося самостоя-
тельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контро-
лировать и оценивать свои достиже-
ния, работать с разными источниками 
информации, оценивать их и на этой 
основе формулировать собственное 
мнение, суждение, оценку. В основе 
стандарта нового поколения лежит 
системно-деятельностный подход, ос-
новной результат применения которо-
го – развитие личности ребенка на ос-
нове универсальных учебных дей-
ствий.

Большинство обучающихся испы-
тывают серьезные затруднения при 
решении практических задач и при-
менении математических знаний в 
жизненных ситуациях. Темпы роста 

ИспользованИе кейс-технологИИ на уроках 
математИкИ

Аннотация

В статье  рассматриваются вопросы актуальности и необходимости 
кейс-технологии в современной образовательной системе. Метод кейс-
технологии позволяет заинтересовать обучающихся в изучении пред-
мета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора и об-
работки информации, учит искать различные подходы, способствует 
творческому решению проблемы и формированию умения анализа си-
туации и принятия решения. С помощью этого метода ученики имеют 
возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценоч-
ные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее раци-
ональное решение поставленной проблемы, учатся социальному взаи-
модействию. В данной статье представлен опыт использования кейсов 
по математике, в качестве примера рассмотрено содержание учебного 
кейса по теме «Процентное отношение чисел»

Ключевые слова
Образование, математика, кейс-технологии

объема информации, которую нужно 
освоить школьникам за время обуче-
ния, требуют поиска выхода из соз-
давшегося положения. Одним из та-
ких выходов может быть изменение 
форм изучения материала, а также 
применение активных методов. Осо-
бый интерес вызывает кейс-тех но ло-
гия, при которой школьники учатся ре-
шать конкретные жизненные пробле-
мы с помощью различных ситуатив-
ных задач. На уроке обучающимся 
предлагается кейс-набор учеб но-
методических материалов, на основа-
нии которых ученик в контексте про-
блемной ситуации определяет мате-
матическую задачу и решает ее вме-
сте с одноклассниками. Кейс-задача 
предполагает не одно решение. А 
осознанный выбор готового к исполь-
зованию в жизни творческого продук-
та делают сами обучающиеся в про-
цессе делового общения. При этом 
они учатся вести диалог, отстаивать 
свою точку зрения. 

На уроке происходит многоуров-
невая переработка информации (по-
иск, демонстрация, применение), что 
способствует более прочному усво-
ению теоретического материала и 
формирует необходимые универ-
сальные учебные действия. Значи-
тельно повышается мотивация обу-
чающихся, так как происходит обмен 
результатами познавательной дея-
тельности. 

Готовых уроков с применением 
кейс-технологии по математике очень 
мало, в связи с этим возникает необ-
ходимость в разработке кейсов, а так-
же методики их использования на уро-
ках математики. В связи с этим мы 
для начала изучили требования к кей-
сам, рассмотрели их типы и виды (в 
основном это предметы гуманитарно-
го цикла). Затем выбрали тему урока 
в 6-м классе – «Процентное отноше-
ние двух чисел».

Обучающимся озвучиваем тему 
занятия и проговариваем, что занятие 
будет проводиться с помощью кейс-
метода. Класс делится на 5 групп по 
5–6 учащихся. В каждой группе рас-
пределяются следующие роли: 

– координатор (распределяет ро-
ли, организует работу группы);

– секретарь (оформляет решение 
группы);

– помощник секретаря (записыва-
ет все предложения членов группы);

– спикер (представляет результа-
ты работы группы);

– помощник спикера (следит за вы-
полнением правил в группе, соблю-
дением регламента работы группы). 

Этапы урока:
1. Организационный момент.
Кейс предоставляется ученикам 

непосредственно на занятии. Основ-
ная задача этого этапа – создание ус-
ловий для формирования мотивации 
учащихся к уроку. На изучение мате-
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риалов кейса, ознакомление с ним от-
водится около 5–7 минут. В резуль-
тате данного этапа происходит вклю-
чение учащихся в деловой ритм, 
класс готов к решению ситуативной 
задачи. 

2. Работа в группах по поиску ре-
шения поставленной проблемы.

Основная задача данного этапа – 
организация деятельности по реше-
нию проблемы. Консультируем учени-
ков, обучающиеся в группах обсужда-
ют индивидуальные ответы, объясня-
ют непонятные моменты друг другу, 
вырабатывают единую позицию, ко-
торую оформляют на отдельном ли-
сте. Данный этап занятия длится око-
ло 10 минут. На этом этапе использу-
ются такие методы и приемы, как сло-
весный, наглядный, вычислительный, 
самоконтроль, анализ, дополнение, 

проблемная ситуация, прием умствен-
ных действий, обращение к своему 
знанию, выдвижение предположений, 
фиксация в конспектах, «ситуация 
успеха». В результате данного этапа 
происходит определение границ зна-
ний, совместное решение проблемы.

3. Работа с кейсом.
На этом этапе учащиеся около 15 

минут обсуждают варианты решений. 
Основная задача этого этапа – орга-
низация и создание условий для об-
суждения решенных задач. Использу-
ются такие методы и приемы, как об-
суждение, словесный, наглядный, 
объяснительно-иллюстративный, кон-
спектирование. 

4. Подведение итогов.
Итоговая часть занятия занимает 

около 10 минут и посвящена подве-
дению итогов, обобщению получен-

ных результатов. Итоговую часть за-
нятия проводим сами, опираясь на 
представленные группами варианты 
решений. Основная задача данного 
этапа – создание условий для реф-
лексии. На этом этапе используются 
такие методы, как рефлексия, словес-
ный, наглядный, оценка практической 
значимости содержания обучения, 
прогнозирование будущей деятельно-
сти. В результате данного этапа долж-
но произойти осмысление практиче-
ского применения знаний по теме 
«Процентное отношение двух чисел» 
в конкретных жизненных ситуациях.

5. Инструктаж по выполнению до-
машнего задания.

Представляем технологическую 
карту урока в 6-м классе по теме 
«Процентное отношение двух чисел» 
(табл. 1).

Таблица 1

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД
1 2 3 4

1. Организаци-
онный момент

Приветствует обучающихся, определяет 
готовность к уроку

Приветствуют учителя, 
проверяют свои рабочие места

Регулятивные:
– целеполагание;
– планирование; 
– прогнозирование.

Коммуникативные:
– планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками;
– умение слушать, вступать в 
диалог;
– участие в коллективном 
обсуждении;
– умение выражать свои 
мысли; 
– владение диалогической 
речью

Познавательные:
– выделение познавательной 
цели ходе коллективного 
обсуждения;
– умение строить речевое 
высказывание

2. Мотивацион-
ный этап:
– актуализация 
знаний и 
фор мулировка 
темы урока

Создает проблемную ситуацию, задав ряд 
вопросов учащимся:
 – Математика как наука возникла для 
решения практических задач. Сегодняшний 
урок посвящен тоже решению задач. Такие 
задачи нам приходится решать в жизни 
каждый день. Учебный день в школе 
начинается с вопроса: «Сколько учащихся 
отсутствует в классе?» 
– А много это или мало по сравнению с 
другими классами?
– Что необходимо найти, чтобы ответить на 
этот вопрос?
– А что называют процентным отношением 
и как находится процентное отношение двух 
чисел? Что оно показывает?

Создает условия для формулирования 
темы урока:
– Часто ли нам приходится сравнивать 
какие-либо результаты?
– Какие задачи нам придется решать 
сегодня на уроке?
– Сформулируйте, пожалуйста, тему 
сегодняшнего урока.
– Еще раз повторюсь, сказав, что математи-
ка как наука возникла для решения практи-
ческих задач.
– Как вы думаете, для чего мы будем
применять процентное отношение двух 
чисел?
– Сформулируйте цель нашего урока

Отвечают на вопросы учителя
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1 2 3 4
– целеполага-
ние и опреде-
ление путей 
достижения 
цели

Учащиеся высказывают свои 
предположения и формулируют 
цель урока:
– формировать навык примене-
ния процентного отношения двух 
чисел при решении практических 
задач

3. Этап 
обобщения и 
систематиза-
ции знаний

Познавательные:
– поиск информации;
– установление причинно-след-
ственных связей;
– выполнение задания по 
аналогии;
– перенос информации с одной 
знаковой системы или из одной 
формы в другую;
– контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности

Коммуникативные:
– участие в коллективном 
обсуждении;
– умение слушать, вступать в 
диалог;
– умение выражать свои 
мысли; 
– владение диалогической 
речью.

Регулятивные:
– планирование; 
– прогнозирование;
– коррекция;
– волевая саморегуляция

– Инструктаж 
по работе с 
кейсом

Направляет деятельность учащихся на 
работу в группах 
– Сегодня мы работаем с вами в группах. 
Работая в группах, вы должны сформулиро-
вать свои задачи. Но вначале давайте 
вспомним правила работы в группах.
– Найдите в своих кейсах памятку № 1, 
прочтите ее. 
На слайде презентации – правила работы в 
группах. В группе у каждого из вас своя роль.

Находят и читают памятку 
№ 1

– Работа с 
кейсом

– Найдите памятку № 2 и распределите 
роли для работы в группе.
– Итак, мы начинаем работу с кейсами.
 Каждой группе предложен кейс на практиче-
ское применение процентного отношения 
двух чисел: 
– «Концентрация растворов»;
– «Статистика»; 
– «Численность населения»;
– «Грузооборот»;
– «Коэффициент интеллекта».
Внимательно изучите информацию кейса, 
выполните задания, подготовьте выступле-
ние по предложенному плану.

Находят и читают памятку 
№ 2, распределяют роли.

Находят информацию по своей 
задаче, внимательно изучают 
ее, решают предложенные 
задачи в соответствии с 
предоставленным планом, 
обсуждают решения, помогают 
друг другу, если это необходи-
мо и заполняют листы ответа

– Представле-
ние результа-
тов

Во время работы учащихся с кейсами 
учитель обходит все группы, отвечает на 
вопросы, помогает в решении задач, 
корректирует результаты.

По истечении отведенного времени 
объявляет о завершении работы, предла-
гает спикерам в каждой группе подгото-
виться для отчета о проделанной работе

Спикеры рассказывают о 
проделанной работе по 
готовому плану.
Остальные учащиеся проверя-
ют результаты работы по 
слайдам презентации, задают 
вопросы

4. Рефлексив-
но-оценочный 
этап

Создает учебную ситуацию, обеспечиваю-
щую анализ учащимися результатов своей 
деятельности и работы группы.
– Какую цель мы ставили в начале урока?
– Как вы считаете, достигли мы этой цели?

– Давайте оценим работу группы. Найдите 
памятку № 3, проанализируйте работу своей 
группы по данным показателям, расставьте 
баллы, суммируйте их и поставьте отметку 
своей группе. 
– Найдите памятку № 4. Каждый из вас 
должен оценить свой вклад и вклад товари-
щей в работу группы, распределив 100% 
среди всех участников группы.

Отвечают на вопросы учителя, 
анализируют работу группы и 
свою работу.

Находят памятку № 3, обсуж-
дают вместе работу группы, 
ставят баллы.

Находят памятку № 4, оценива-
ют свою работу и работу своих 
друзей

Регулятивные:
– самооценка и взаимооценка 
достижений планируемых 
результатов;
– коррекция результатов в 
соответствии с критериями 
оценки.
Познавательные:
– рефлексия способов и 
условий действий.
Коммуникативные:
– участие в коллективном 
обсуждении;
– умение слушать, вступать в 
диалог;
– умение выражать свои мысли; 
– владение диалогической 
речью
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1 2 3 4
Домашнее 
задание

Задает домашнее задание по группам. Каж-
дая группа получает задачи того вида, 
который на уроке рассматривала другая 
группа.
Группы 1–3: П. 21 № 640, 641, 639(2).
Группы 4, 5: П. 21, № 645, 642, 639(2).
По желанию: подготовить сообщение 
«Пекарский процент»,
«Проми́лле»

Учащиеся записывают домаш-
нее задание

На данном уроке мы предлагаем 
5 кейсов. Рассмотрим один из вари-
антов.

КОНцЕНТРАцИя (РАСТВОРы)

1. Познакомьтесь с материалами 
данного кейса.

2. Сформулируйте цель вашей ра-
боты.

3. Составьте план (что повто-
рить, что узнать, что найти, как 
рассчитать и т.д.).

4. Выполните предложенные зада-
ния, подготовьте план выступления.

5. Найдите в учебнике математики 
п. 21 задачи на концентрацию раство-
ра, укажите номера этих задач.

Процентное отношение двух чисел 
– это их отношение, выраженное в 
процентах. Оно показывает, сколько 
процентов одно число составляет от 
другого.

Человеку часто приходится сме-
шивать различные жидкости, порош-
ки, вещества или разбавлять что-
нибудь водой. При этом используют 
слово «концентрация». Как вы пони-
маете это слово?

Найти определение «концентра-
ция» можно в словаре, также опреде-
ление концентрации дается в учебни-
ке химии, которую вы будете изучать 
в 8-м классе. Чаще всего концентра-
цию выражают в процентах. 

Разберемся с этим понятием с точ-
ки зрения математики. 

Нальем в стакан 150 г воды и рас-
творим в ней 50 г сахара. Какой ста-
нет масса раствора?

50 + 150 = 200 (г) – масса общая. 
Раствор тщательно перемешива-

ем. Найдем отношение сахара в рас-
творе к массе раствора.

50
200 = 1

4 . 

Число 1
4  = 0,25 называют концен-

трацией сахара в растворе.
Найдем процентное содержание 

сахара в растворе.

50
200 • 100% = 1

4  • 100% = 25%

25% – процентное содержание са-
хара в данном растворе.

Говорят, что в данном растворе про-
центное содержание сахара равно 25%. 

Итак, в математике концентрацию 
можно представить как отношение чи-
стого вещества к раствору (сплаву, 
смеси).

К = m
M  или К = m

M  ∙ 100%, 

где К – концентрация,
m – масса чистого вещества,
М – масса раствора.
Из данной формулы можно найти 

m или М, если известна концентрация 
раствора:

m = М ∙ К или К = m
M .

При решении задач на смеси, рас-
творы и сплавы, мы используем их 
общее свойство, которое заключается 
в том, что масса смеси, раствора или 
сплава равна сумме масс их компо-
нентов. Процентное содержание каж-
дого компонента указывает на отно-
шение массы компонента к массе сме-
си (раствора или сплава). 

Во многих задачах понятие «кон-
центрация» может быть заменено на: 
«жирность» (масло, творог, молоко), 
«крепость» (уксус), «соленость» (мор-
ская вода, маринад), «влажность» (в 
воздухе), «проба» (в драгоценных ме-
таллах).

Встречая эти слова в задачах, вы 
должны понимать, что речь идет о 
концентрации того или другого чисто-
го вещества в растворах или сплавах 
или смесях

Задание 1.  Расскажите, как вы-
числить концентрацию раствора? 

Задание 2.  Объясните, отноше-
ние каких величин используется в по-
нятиях «соленость», «крепость».

Задание 3.  Решите задачи:
1. В 500 г раствора содержится 

100 г соли. Найдите концентрацию со-

ли в данном растворе. Процентное со-
держание соли в растворе?

2. 200 г раствора содержит 80% со-
ли. Найдите массу соли в этом рас-
творе;

3. Какова масса раствора, в кото-
ром 150 г сахара составляют 25%.

Задание 4.  
Решите задачу:
В одну банку мама налила 480 г 

воды и насыпала 120 г сахара, в дру-
гую – 840 г воды и 160 г сахара. Какой 
раствор можно использовать маме 
для приготовления компота, если в 
рецепте указано: сахара не менее 
20%?

Разработанные кейсы вызвали ин-
терес обучающихся к изучению темы 
«Проценты», а также к предмету «ма-
тематика». Обучающиеся столкну-
лись с практической направленно-
стью урока, овладели набором уни-
версальных учебных действий. Осво-
ение технологии организации само-
стоятельной работы и свобода в твор-
честве формируют умение учиться, 
применять свои навыки за пределами 
урока математики и ориентироваться 
во все возрастающем потоке инфор-
мации. Анализ использования кейс-
метода показал, что не все обучаю-
щиеся активно включаются в работу 
вследствие своих особенностей тем-
перамента и познавательной актив-
ности. Остается проблемной ситуа-
ция подбора материала для кейса, ко-
торый бы соответствовал возрастным 
особенностям учащихся и в то же вре-
мя предполагал множественное ре-
шение. Хотя подготовка материала к 
уроку занимает очень много времени,  
применение кейс-технологии очень 
эффективно в профориентационной 
работе и при подготовке к ГИА и ЕГЭ 
по математике.
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ФормИрованИе проектной деятельностИ 
обучающИхся: Из опыта работы

Елена Ивановна ИВАНОВА, 
учитель географии  

МОУ «Устье-Угольская школа» 
Шекснинского муниципального района

в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера-
ции», ФГОС ООО основным объектом 
оценки метапредметных результатов, 
полученных выпускниками в ходе ос-
воения междисциплинарных учебных 
программ, является итоговый проект. 
Выполнение итогового проекта обя-
зательно для каждого обучающегося 
9-го класса.

В 2014 году в Устье-Угольской 
школе началась работа над проекта-
ми в 5-х классах. В течение первого 
полугодия обучающиеся учились пра-
вильно формулировать тему, ставить 
цель и задачи, определяться с акту-
альностью проекта и обозначать его 
проблему. Дальнейшая деятельность 
обучающихся была связана непо-
средственно с написанием проекта. 
При этом над каждым проектом рабо-
тала группа обучающихся из 8–10 че-
ловек. Таким образом, каждый учи-
тель руководил работой двух-трех 
групп. Возникла проблема: количе-
ство обучающихся, проектной дея-
тельностью которых руководит один 
учитель, год от года будет возрастать, 
соответственно, возрастет нагрузка 
каждого учителя-предметника. 

Методический совет школы при-
шел к выводу, что в данной ситуации 
необходимо изменить модель органи-
зации работы по формированию про-
ектной деятельности обучающихся. 
Педагогический коллектив школы при-
нял следующие решения: во-первых, 

в 5–6-х классах обучающиеся выпол-
няют мини-проекты, реализация кото-
рых осуществляется в урочной дея-
тельности; во-вторых, поскольку де-
вятиклассники загружены подготовкой 
к государственной итоговой аттеста-
ции, то индивидуальные проекты вы-
полняют обучающиеся 7–8-х классов. 
В процессе образовательной дея-
тельности был выработан и апроби-
рован график работы над проектом. 

Кратко рассмотрим основные эта-
пы работы над индивидуальным про-
ектом.

7-й класс

I этап (подготовительный) вклю-
чает: 

• сентябрь–октябрь:
– определение количества учите-

лей-предметников, работающих в 7-х 
классах;

– предложение обучающимся пе-
речня примерных тем проектов по 
каждому предмету. Возможен вари-
ант, когда обучающиеся сами пред-
лагают интересующие их темы про-
ектов;

– назначение руководителей про-
ектов (от 2 до 5 человек на одного учи-
теля, исходя  из интересов обучаю-
щихся);

• октябрь–ноябрь:
– ознакомление родителей с ин-

формацией о проектной деятельности 
обучающихся. Многие родители гото-
вы помочь детям в подготовке проек-

та. При этом учителя акцентируют 
внимание на большей степени само-
стоятельности детей при работе над 
проектом;

– окончательное определение те-
мы проекта, формирование у обуча-
ющихся умения ставить цель и зада-
чи, выделять проблему и обосновы-
вать актуальность.

II этап (плановый) предполагает:
• декабрь–январь:
– написание введения;
– составление плана работы над 

проектом;
– определение предполагаемого 

продукта проекта.
III этап (поисковый) включает:
• январь–февраль:
– сбор информации по проекту и 

ее систематизацию;
• март:
– подготовка к предзащите про-

екта;
• апрель:
– предзащита проекта, которая 

предполагает обоснование проблемы 
проекта, анализ хода работы над про-
ектом, выводы и перспективы на сле-
дующий учебный год.

8-й класс

IV этап (обобщающий) предпола-
гает:

• сентябрь–ноябрь:
– написание основной части про-

екта – теоретической и практической;
– описание хода работы;

7-й класс (предзащита проекта)

Критерии 
оценивания Критерий Описание уровней достижения учащегося 

по каждому критерию
Бал-
лы

1. Сформиро-
ванность 
познаватель-
ных действий 
и способность 
к решению 
проблем

1.1. Постанов-
ка и обоснова-
ние проблемы 
проекта

Проблема проекта не сформулирована 0
Формулировка проблемы проекта носит 
поверхностный характер

1

Проблема проекта четко сформулирована и 
обоснована

2

1.2. Анализ хо-
да работы, 
выводы и 
перспективы

Не предприняты попытки проанализировать 
ход и результат работы

0

Анализ заменен кратким описанием хода и 
порядка работы

1

Представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей, заявленных в проекте

2
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– подготовка приложений;
– оформление продукта проекта;
• март:
– составление руководителем ре-

цензии на проект;
V этап (презентационный) вклю-

чает:
– формирование предметных ко-

миссий по оцениванию проектов;
– защиту проектов и рефлексию.
В помощь обучающимся при рабо-

те над проектом предлагаются раз-
личные памятки и шаблоны, состав-
ленные учителями школы. Например, 
шаблон защиты проекта, шаблон от-
чета о работе над проектом, памятка 
«Как создать проект, или 14 шагов к 
проекту» и др.

Эксперты-предметники оценивают 
проекты по критериям, разработан-
ным инициативной группой учителей 
школы (см. таблицу). При этом пред-
защита и защита проекта оценивают-
ся отдельно.

География – наука комплексная, 
многогранная, в которой тесно пере-
плелись многие науки: геология, био-
логия, экология, история, экономика, 
астрономия. Поэтому выбор тем и 
проблем для проектно-исследова-
тельской  работы огромен. 

Опыт работы показал, что тема про-
екта и его продукт должны иметь прак-
тическую значимость. В связи с этим 
были составлены программы вне-
урочной деятельности по географии: 
«Великие путешественники», «Путе-
вые заметки», «Заповедная Россия». 
Содержание программ позволяет 
сформировать устойчивый интерес 
обу чающихся к географии на основе 
знакомства с историей Великих путе-
шествий; к объектам природного и 
культурного наследия – при изучении 
заповедных уголков России; заставля-
ет задуматься над такими понятиями, 
как «целеустремленность», «благород-
ство», «сила характера», «желание 
жить не только для себя, но и для сла-
вы своей страны, своей Родины»; под-
нять уровень экологического образо-
вания и культуры школьников, их эсте-
тического восприятия природы и патри-
отического отношения к своей Родине.

Целенаправленная работа над 
проектами позволяет повысить моти-
вацию изучения предмета «Геогра-
фия»; реализовать комплексное вос-
приятие географии; принимать само-
стоятельные решения.

8-й класс (защита проекта)

Критерии 
оценивания Критерий Описание уровней достижения учащегося 

по каждому критерию
Бал-
лы

2. Сформиро-
ванность 
предметных 
знаний и 
способов 
действий

2.1. Глубина 
раскрытия 
темы проекта

Тема проекта не раскрыта 0
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1
Тема проекта раскрыта, автор показал 
знание темы в рамках школьной программы

2

2.2. Качество 
проектного 
продукта

Проектный продукт отсутствует 0
Продукт не полностью соответствует тре-
бованиям качества (эстетика, удобство исполь-
зования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт полностью соответствует требова-
ниям качества (эстетичен, удобен в исполь-
зовании, соответствует заявленным целям)

2

3. Сформиро-
ванность 
регулятивных 
действий

3.1. Рефлек-
сивные 
умения, 
самоанализ 
проектной 
деятельности

Не предприняты попытки проанализировать 
результат собственной деятельности

0

Предприняты попытки выделить только 
сильные или только слабые стороны проекта

1

Представлен развернутый обзор сильных и 
слабых сторон проекта, его практической 
значимости для автора

2

4. Сформиро-
ванность 
коммуника-
тивных 
действий

4.1. Соответ-
ствие 
тре бо ваниям 
оформления 
письменной 
части

В письменной части работы отсутствуют 
установленные правилами порядок и четкая 
структура, допущены ошибки в оформлении

0

Предприняты попытки оформить работу в 
соответствии с установленными правилами, 
придать ей соответствующую структуру

1

Работа отличается четким и грамотным 
оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами

3

4.2. Устная 
коммуникация.
Качество 
проведения 
презентации 
проекта

Презентация проекта не проведена, либо 
учащийся не участвовал в ней

0

Выступающему не удалось заинтересовать 
аудиторию или он вышел за рамки регламента

1

Выступающему удалось вызвать интерес 
аудитории и уложиться в регламент. 
Материал изложен логично и эмоционально

2

4.3. Продук-
тивная 
ком муникация.
Ответы на 
вопросы

Ответы на вопросы отсутствуют 0
Предприняты неуверенные  попытки 
отвечать на вопросы либо ответы часто не 
по существу вопроса

1

Ответы убедительные, развернутые, 
уверенные

2

4.4. ИКТ-
компетент-
ность.
Оформление 
на компьюте-
ре письменной 
части работы 
и (или) 
мультимедий-
ной презен-
тации

Не принимал участие в оформлении на 
компьютере письменной части работы, не 
участвовал в создании мультимедийной 
презентации

0

Принимал частичное участие в оформлении 
на компьютере письменной части работы и 
(или) участвовал в создании мультимедий-
ной презентации

1

Учащийся самостоятельно работал над 
созданием на компьютере письменной части 
работы и (или) мультимедийной презентации

2

– анализ результатов работы над 
проектом;

• декабрь–январь:

– формулирование выводов и на-
писание заключения;

• февраль:
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глубИнка – это там, где учат глубоко, 
ИлИ загадка хорошего качества обученИя 
в небольшой сельской школе

Марк Максимович 
ПОТАШНИК,

действительный член (академик)  
ФГБУ «Российская академия 

образования», д.п.н., профессор; 

Зоя Александровна 
КОКАРЕВА,

доцент кафедры психологии и педагогики 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», к.п.н.

в системе образования Вологод-
ской области возник феномен: 
небольшая сельская школа в 

Сямже показала результаты обучения 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) выше, чем средние 
по области, и даже выше, чем в пре-
стижных школах областного центра. 
В сельской Сямженской школе есть и 
стобалльники. Учебное заведение 
входит в топ-300 лучших сельских 
школ России.

От школы даже требовали пись-
менных объяснений: как, за счет чего 
они достигли столь высоких резуль-
татов (тем самым поставив школу в 
унизительное положение). Школа эти 
объяснения дала, и мы их изучили. 
Они безупречно убедительны. Но то 
– бумага, текст, который можно гра-

мотно составить, и мы отправились в 
Сямженскую школу, чтобы увидеть 
все воочию: побывали на уроках, 
встретились с педколлективом, зада-
вали им каверзные вопросы (прове-
ряли их профессиональную компе-
тентность), изучали документацию 
школы, мучили вопросами управле-
ние образования и т.п. – искали что-
то неизвестное, особенное, конечно, 
инновационное, необычное. И откро-
венно скажем: ничего такого не наш-
ли. Но феномен-то есть! Мы же при-
выкли к тому, что у городских школ 
объективно бо́льшие возможности, 
много всякой техники, более эрудиро-
ванные и, мягко скажем, более уве-
ренные в себе учителя, директора – 
все больше не педагоги, а менеджеры 
с соответствующим специальным 
высшим образованием и т.п. Тут ни-
чего такого мы не обнаружили.

Поскольку никакой конкретный 
опыт невозможно заимствовать на-
прямую (ибо он был реализован дру-
гим человеком и в других условиях), 
вспомним мудрое высказывание клас-
сика русской педагогики К.Д. Ушин-
ского, что передается не сам опыт, а 
мысль, выведенная из опыта.

Назовем несколько таких мыслей-
обобщений, характеризующих уни-
кальный, с нашей точки зрения, опыт 
Сямженской школы. Они же – причи-
ны высокого качества знаний учащих-
ся.

Первая причина: доскональное 
знание всеми субъектами (руковод-
ством школы, учителями) объектов 
своего управления (директор – учите-
лей, заместители директора – обра-
зовательный процесс, педагоги – де-
тей).

Вторая причина: хорошее знание 
учителями классической педагогики, 
ее целей, содержания образования, 
методов обучения (использование 
мотивации и стимулирования учебной 
деятельности вместо «натаскива-
ния», эксплуатации только памяти, ре-
продукции с целью подготовки к ОГЭ/
ЕГЭ), форм, дидактики, теории и прак-
тики воспитания, развития, соци-
ализации учащихся.

Третья причина: обучение, воспи-
тание, развитие и социализация де-
тей не какими-то малоизученными, 
якобы инновационными, изощренны-
ми методами, а прежде всего своей 
личностью (духом, личными ценно-
стями, отношением к работе, принци-
пами жизни, творчеством, эрудицией, 
стилем поведения, любовью); нефор-
мальное отношение к работе и даже 
не просто добросовестная работа (до-
бросовестность может быть и ущерб-
ной), а неподдельная вера в каждого 
ребенка, отношение к работе не как 
к функции, за которую платят, а как 
к служению.

Четвертая причина: отсутствие 
привычки все проблемы, трудности, 

Аннотация

В статье раскрываются слагаемые успеха деятельности  сельской 
школы  (Сямженской общеобразовательной средней школы) в достиже-
нии качества образовательных результатов.  Раскрыта роль педаго-
гического коллектива,   значимость методической работы, творческо-
го поиска  учителей, взаимодействия школы, семьи и общественности. 
Показана системообразующая роль грамотного  демократического 
управления, когда директорство является призванием

Ключевые слова
Сельская школа, качество образования, педагогический коллектив, ко-
манда, призвание, директор, научно-методический десант, сельский учи-
тель, условия успеха
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неприятности объяснять и оправды-
вать обстоятельствами (не спекули-
ровать ими); причины неудач, про-
блем, плохих результатов искать пре-
жде всего в себе.

Пятая причина: специальное вни-
мание к работе по мотивации детей 
на получение хороших результатов с 
целью продолжения образования не 
в каком попало, а именно в хорошем 
вузе, колледже, техникуме, ПТУ (где 
конкурсы), чтобы получить профес-
сию, ибо в Сямже очень мало возмож-
ностей найти работу.

Шестая причина (вероятно, глав-
ная): управленческое умение дирек-
тора сохранять на протяжении многих 
лет костяк высокопрофессиональных 
кадров, который прямо и опосредо-
ванно держит в коллективе качество. 
Вокруг этой группы сильных учителей 
формируется позитивное творческое 
поле, которое подтягивает и притяги-
вает середнячков, стремящихся раз-
виваться, чтобы не отстать. Начина-
ющим, слабым и ленивым учителям 
становится некомфортно, и потому 
они тоже начинают стараться что-то 
делать творчески, а значит, разви-
ваться.

То есть школа делает все то, что 
рекомендует классическая педагоги-
ческая наука и наука управления.

Тем читателям, у кого остались со-
мнения (первые рецензенты мне пря-
мо сказали: «Тут что-то не так»), на-
помним, что, в отличие от городских 
школ, где процветает репетиторство, 
и потому невозможно узнать, что есть 
результат работы школьного учителя, 
а что есть результат работы репети-
тора, Сямжа находится в 116 км от 
областного центра, а школа является 
единственной средней школой в рай-
оне, и потому помощь репетиторов ис-
ключена.

А как же высокие результаты ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ? Откуда они?

Очень емко мне ответила одна из 
учителей: «На уроках мы только учим, 
воспитываем, развиваем, как нас 
раньше учили наши учителя. А под-
готовкой к ЕГЭ (как технической про-
цедуре) мы занимаемся только на фа-
культативах».

Развернутое объяснение феноме-
на дали словесники после того, как им 
была показана статья доцента МГУ 
А. Николаевой, где приведен вопию-
щий факт. Проходной балл на факуль-

тет журналистики (!) был 85, что соот-
ветствует оценке «5». Из 229 перво-
курсников с установочным диктантом 
на оценку «3» написали всего не-
сколько человек, остальные (включая 
15 стобалльников) сделали от 8 до 25 
ошибок на странице. По словам пер-
вокурсников, они не читали книг и не 
писали диктантов, изложений и сочи-
нений, а только тренировались встав-
лять пропущенные буквы и ставить 
«галочки».

Словесники Сямженской школы 
ответили, что этого бы не произо-
шло, если бы в школе учили русско-
му языку, а не «натаскивали» на 
ЕГЭ: «Мы в течение всех лет обуче-
ния никогда не отказывались от та-
кой формы проверки знаний, как дик-
танты (причем после каждой изучен-
ной темы!), чтения текстов классиче-
ской литературы (как образцов гра-
мотной речи), словарных орфогра-
фических диктантов, уроков разви-
тия речи. После каждого диктанта 
проводим работу над ошибками, 
сделанными в классной и домашней 
работе, и всегда проверяем тетради 
(все письменные работы). А еще по-
стоянно практикуем проверку сочи-
нений и изложений другими учителя-
ми (коллегами), чтобы оценить свою 
работу свежим («незамыленным») 
взглядом. Особенно это важно во 
время проведения пробных экзаме-
нов ОГЭ, ЕГЭ и годовых контроль-
ных работ». От себя добавим: при 
такой обучающей работе можно и 
Маугли научить и говорить, и грамот-
но писать.

Разумеется, это не все причины, а 
главные. Другие (не менее важные) 
читатель найдет ниже.

«Скучная» методическая работа – 
залог высоких результатов 

обучения

Когда говорят о методической ра-
боте (МР), кажется, что речь идет о 
чем-то банальном и во всех школах 
одинаковом: открытые уроки, заседа-
ния методобъединений, мастер-клас-
сы и т.д. В Сямженской школе план 
МР обладает рядом особенностей. Он 
представляет собой не произвольный 
перечень форм, распределенных по 
датам, а документ, обладающий ред-
ким качеством – системностью, отра-
жает связи и отношения, структуру со-
ставляющих частей.

Здесь кроме вертикальных (кто ко-
му подчинен) указаны и горизонталь-
ные связи (координации, согласова-
ния, взаимодействия), что является 
редкостью. В вашей школе, уважае-
мый читатель, предметные методиче-
ские объединения реально осущест-
вляют эти связи?

Трудный вопрос для любого 
 завуча: откуда брать темы МР? Ведь 
именно от них зависит ее содержание. 
В Сямже давно и четко определились: 
главный источник выбора тем – диа-
гностика затруднений учителей. Это 
тяжелая кропотливая исследователь-
ская работа завучей, но она-то пре-
жде всего и влияет на результа-
тивность. Заместители директора 
(Т.Н. Коротина, Е.В. Исарева) имеют 
свою тему исследования: определе-
ние динамики роста (развития) про-
фессионального мастерства каждого 
учителя.

Если говорить о формах МР, то 
помимо всем известных в Сямжен-
ской школе есть и оригинальные. 
Кроме предметных методобъедине-
ний по мере необходимости собира-
ются и работают годичные команды 
учителей в двух случаях: либо устра-
ивается психолого-педагогический 
консилиум с целью выяснения при-
чин стойкой неуспеваемости какого-
то ученика или возникшей проблемы 
в каком-то классе; либо для согласо-
вания содержания и способов фор-
мирования общеучебных, межпред-
метных и надпредметных умений 
при освоении новых ФГОС в каком-
либо классе.

Результаты своей личной методи-
ческой работы многие учителя Сям-
женской школы представляют заву-
чам для пополнения электронного ре-
сурса – виртуального методического 
кабинета. И темы представленных ма-
териалов очень непростые, например: 
«Система оценки планируемых ре-
зультатов». Часть этих материалов 
после рассмотрения размещается на 
сайте Вологодского института разви-
тия образования для использования 
педагогами уже области.

Осваиваемой формой МР являют-
ся и скайп-консультации учителей 
школы у работников Вологодского ин-
ститута развития образования.

Новой и весьма эффективной фор-
мой МР являются Единые методиче-
ские дни.
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Научно-педагогический десант 
ВИРО в Сямжу

Не случайно слово «единые» в на-
звании Единых методических дней на-
писано с заглавной буквы. Это меро-
приятие действительно является 
грандиозным для системы образова-
ния муниципального района. 

Педагоги всех школ в этот день 
приезжают в Сямженскую школу. В 
программу методических дней вклю-
чены и открытые уроки, и мастер-
классы, и обсуждение педагогических 
проблем. Учителям Сямженской шко-
лы приходится держать марку. Каж-
дый год показывать коллегам из дру-
гих школ лучшее, что есть в их педа-
гогическом опыте. Сямженская школа 
приглашает на Единый методический 
день специалистов Вологодского ин-
ститута развития образования. Полу-
чается своеобразный научно-педаго-
гический десант. В район приезжают 
научные сотрудники, доценты, мето-
дисты, специалисты по преподаванию 
отдельных предметов и актуальных 
направлений развития образования. 
Программа Единого методического 
дня дополняется профессиональным 
анализом уроков, обсуждением самых 
насущных проблем образования. При-
чем вопросы для обсуждения учителя 
присылают в институт заранее, раз-
говор получается подготовленным: «А 
можно ли так оценивать работы де-
тей, а можно ли вводить такие фор-
мы зачетов, а можно ли так задавать 
домашние задания, а что считать про-
ектом и др.?». Интересным получался 
диалог, когда педагоги рассказывали 
о конфликтных ситуациях, а специа-
лист института показывал, как необ-
ходимо грамотно выходить из них, как 
отстаивать свою правоту. Тем самым 
перед глазами практиков «оживали» 
статьи Закона «Об образовании», по-
ложения ФГОС. 

Так, одна женщина-педагог приве-
ла такой факт: «При проверке чинов-
ники сказали, что мой урок не состо-
ялся, так как на нем не были выстав-
лены отметки, следовательно, отсут-
ствовала оценочная деятельность». 
Ответ специалистом института был 
смоделирован таким образом: «Хоро-
шо, коллеги, представьте, что это за-
мечание получила я как учительница. 
Повторите из зала это замечание, и я 
покажу, как нужно было ответить». 

Зал моментально ожил, активизиро-
вался, вопрос был обращен к доцен-
ту. Педагоги услышали: «Вы правиль-
но заметили, что отметок на уроке не 
было, но ни Закон «Об образовании», 
ни ФГОС не требуют обязательного 
выставления поурочного балла. Оце-
ночная деятельность была представ-
лена в самоанализе, самооценкой 
учащимися своей работы, а также мо-
ей (учительской) качественной оцен-
кой. Именно эти методы названы в 
тексте стандарта, в разделе «Система 
оценки планируемых результатов». 
Возможно, я не совсем компетентна, 
и появился приказ Минобра об обяза-
тельном выставлении отметок на каж-
дом уроке? Подскажите его номер, по-
жалуйста?» (а приказа такого нет и 
быть не может – смотри ст. 28 За-
кона “Об образовании”)».

В такой интерактивной форме и 
проходило общение.

Профессиональный анализ уроков 
очень важен для педагогов, но они бо-
ятся его услышать из уст ученого, да 
еще на таком большом районном фо-
руме, как Единый методический день. 
Чтобы убрать страх, нужно самих пе-
дагогов привлечь к анализу урока, им 
первым предоставить слово и прибег-
нуть к такой форме, как «Ромашка Блу-
ма». Было предложено задать вопро-
сы учителям, которые давали уроки. 
Вопросы, указанные в «Ромашке», та-
кие: «Правильно ли мы поняли, что.., 
хорошо ли, что Светлана Николаевна 
использовала.., почему Зинаида Аф-
рикановна выбрала.., что было бы, ес-
ли Нина Васильевна не включила де-
тей в создание... и др.?». Когда начало 
фразы дается учителям, им легче за-
дать корректный вопрос. После этого 
анализ урока складывается сам собой. 
Учителям стало понятно, почему, на-
пример, Нина Васильевна обратила 
внимание детей на то, что все вариан-
ты при ответе на загадку правильные: 

«Здесь родился и живешь.  
Уезжаешь – скучаешь, 
А как зовут это место, – знаешь».

Ребята ответили: «Сямжа, родина, 
моя деревня». И когда в конце урока 
дети рефлексировали, то выбирали 
для этого фразу «Я удивился, что…», 
которую надо было закончить. Ответы 
были такие: «Я удивился, что и д. По-
повка, и село Сямжа, и Вологда, и 
Россия – это все моя родина». 

А какой развивающий эффект 
имел маршрут знаний, который вы-
строила на уроке вместе с перво-
классниками при изучении буквы «л» 
Светлана Николаевна Бунина! На на-
рисованной карте-схеме первокласс-
ники отметили маршрут путешествия 
по городу Лл в стране букв. Уверенно 
прикрепляя значки к точкам маршру-
та, дети сами (это в первом-то клас-
се!) поставили учебные задачи: 

1) узна́ем, какие звуки обозначает 
буква «л» и составим их характерис-
тику;

2) научимся распознавать эти зву-
ки в словах и определять их место в 
слове;

3) будем читать слоги, слова и 
предложения с новой буквой «л».

В ходе урока следили, какие стан-
ции они уже прошли, чему научились. 
А помогал им двигаться волшебный 
клубок и песня из мультфильма «Бре-
менские музыканты».

Так в игровой форме дети приоб-
ретали важные универсальные учеб-
ные действия целеполагания, плани-
рования, рефлексии. А когда в конце 
урока семилетний сельский ребенок 
дал оценку своей деятельности, ска-
зав, что он знает, какие звуки обозна-
чает буква звук «л», и что эти звуки 
могут быть мягкие и твердые, что он 
научился читать многие слова, но за-
трудняется в том, чтобы отличить мяг-
кий и твердый «л», и ему надо в этом 
еще потренироваться, произошло 
важное событие. Сидевший на уроке 
завуч – математик из другой школы, 
работающий в старших классах (еще 
не по ФГОС) сказал: «Теперь я понял, 
что такое рефлексия и как девяти-
классник должен делать самооценку 
по теме “Свойства функций”».

Запомнился и замечательный учи-
тель Зинаида Африкановна Клопова, 
которая показала огромную воспиты-
вающую роль внеурочного аудитор-
ного занятия «Изготовление подарка 
для мамы. Букет цветов». Предста-
вим, сколько времени потратила учи-
тель на его подготовку, сколько ду-
шевных сил она отдала и сколько по-
зитивной энергии ей вернулось от де-
тей (и гостей урока тоже)!

Занятие проходило в форме твор-
ческой мастерской. Ребята выступали 
мастерами по изготовлению подарка 
для мамы, вместе с учителем соста-
вили алгоритм изготовления цветка, 
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критерии оценки качества изделия, 
сами выбирали цвет и форму, подби-
рали стихи для мамы. В конце занятия 
многие успели представить свои ра-
боты и на вопрос: «А что является 
главным при изготовлении подарков 
маме своими руками?» ребятишки 
долго перечисляли «план», «инструк-
ция», «аккуратность», «критерии». Но 
потом, когда учитель включила музы-
кальное слайд-шоу о мамах и детях, 
один из ребят произнес слово «лю-
бовь», и все подхватили дальше «лю-
бовь», «тепло», «нежность». Ребята 
бережно-бережно стали укладывать 
свои подарки, чтобы вручить их своим 
мамам в День матери. Это и есть один 
из способов воспитания чувств.

Конечно, такие встречи надолго 
остаются в памяти. Стираются дета-
ли, забывается содержание, остается 
главное – ключевые слова, фразы, во-
просы, удачные задания и ответы, вы-
ражение глаз, эмоции, которые и со-
ставляют сущность педагогики. Сущ-
ность воспитания, развития, обуче-
ния. 

Надо сказать, что именно Сямжен-
ская школа предложила системе об-
разования области такое ноу-хау, как 
«Единые методические дни». Теперь 
и другие районы делают заявки инсти-
туту на их проведение. ЕМД включены 
в планы работы кафедр института.

«Мудрая власть коллектива»

Этот раздел – о педагогическом 
коллективе Сямженской школы. На-
звание взято у В.А. Сухомлинского, из 
его всемирно известной книги.

 Мы попросили собрать всех учи-
телей и сначала задали им вопрос: 
«Чем каждому из вас дорога Сямжен-
ская школа?». Несколько человек на-
чали с фразы «Я сама заканчивала 
эту школу». Тогда мы попросили под-
няться тех, кто является выпускником 
Сямженской школы. Из более чем ше-
стидесяти человек поднялись почти 
все! Мы опешили и тут же поняли, что 
все они – семья, поскольку школа 
дорога́  им прежде всего тем, что – 
родная (эти слова звучали почти в 
каждом выступлении), что они – кол-
лектив.

А вот и другие «секреты» успеш-
ной деятельности педагов:

– сложилось правило: каждый, кто 
выпускает класс (из начальной, основ-
ной или средней школы), передает 

свои наработки (идеи, планы уроков, 
технологические карты, сценарии, 
протоколы анализов уроков, новше-
ства, удачные находки, информацию 
об ошибках и т.п.) тому, кому предсто-
ит работать в выпускных классах;

– поскольку Сямжа – село неболь-
шое, все друг друга знают, не хочется 
уронить себя в глазах родителей, од-
носельчан. Это мотивирует на хоро-
ший результат, гарантирует не только 
добросовестность, но и стремление к 
творчеству, выдумке, поскольку твою 
удачу и твою неудачу будут оценивать 
соседи – все жители Сямжи. Обще-
ственное мнение о тебе как об учите-
ле – сильный стимулирующий фактор;

– этот фактор («я не должна быть 
хуже других») рождает здоровую кон-
куренцию;

– хорошая деловая и добрая ат-
мосфера в педколлективе (все же со-
седи), развита взаимовыручка и от-
сутствует зависть;

– при посещении уроков именно 
завучи выработали принцип (ставший 
традицией): не зацикливаться на ком-
плиментах, а задавать вопросы, вы-
сказывать предложения и даже заме-
чания (без ударов по самолюбию), 
адекватно к ним относиться (спорить, 
если не согласен, требовать аргумен-
тов, доказательств, но не устраивать 
распрей); «Да, бывает обидно за про-
счеты, но завучи нас приучили к сдер-
жанному восприятию критики», – го-
ворит молодая учительница;

– отсутствие боязни администра-
ции, они не столько требуют качества, 
сколько учат качественно работать;

– содружество с учеными;
– систематическая работа на уро-

ках и после них со слабоуспевающи-
ми; «возиться с ними» – обязательное 
требование ко всем.

Были на этой встрече и неожидан-
ности. Когда мы попросили назвать 
недостатки работы школы, воцари-
лась гнетущая тишина. Директор сму-
щенно сказал тогда: «Спасибо вам за 
этот вопрос. Есть над чем работать. 
Тут для меня загадка. Наверняка что-
то не доработали». Это было искрен-
нее признание, поскольку С.Н. Лашков 
прислал мне целое письмо с переч-
нем своих учительских и директорских 
ошибок.

А еще в самом конце было выска-
зано мнение, заставившее задумать-
ся всех, в том числе и нас. Это тихо, 

но очень убедительно произнесла со-
циальный педагог, почетный гражда-
нин Сямженского района Татьяна Ана-
тольевна Фролова: «Толерантное от-
ношение к слабоуспевающим, к тем, 
кто попал в трудную жизненную ситу-
ацию, в какой-то степени в коллективе 
выработано, и об этой работе нужно 
помнить всегда. Но есть методологи-
ческая ошибка на государственном 
уровне и при нынешней оценке рабо-
ты школы (только по результатам 
ОГЭ–ЕГЭ) нам самим ее не решить. 
Я имею в виду содержание школьно-
го образования: математика, языки, 
история, физика, химия и т.д., а 
человека-то в программах и в этом 
перечне нет!! Он потерян! Где ре-
бенку узнать, как вести себя, когда бе-
да с родителями, где узнать, что месть 
за обиду всегда безнравственна, где 
узнать, что такое милосердие, вели-
кодушие, что прощение – чаще всего 
единственное средство сохранения 
добрых отношений и нормальной жиз-
ни. О душе ребенка и человека нет 
материала ни в одном пред мете».

Согласитесь, уважаемый чита-
тель, тут есть о чем задуматься всем. 
Здесь же родилась идея для серьез-
ной статьи с условным пока названи-
ем «Чему не учит школа».

Вернемся к названию раздела. 
Сейчас в моде заимствованный из 
бизнеса термин «команда», а не кол-
лектив. Это произошло потому, что в 
советские времена коллектив исполь-
зовался и для подавления личности, 
то есть возникала отрицательная кон-
нотация (сопутствующее значение, 
напоминание о прошлом толковании) 
термина. Сейчас негативный смысл 
утратился, и мы можем уверенно кон-
статировать: в Сямженской школе на-
лицо все позитивные признаки спло-
ченного, мудрого педагогического со-
общества, а именно: имеет место ин-
теллектуальное, ценностное, органи-
зационное, эмоциональное, мотива-
ционное… – в целом психологическое 
единство педагогического коллектива, 
что и является одной из причин успе-
ха школы в достижении высоких об-
разовательных результатов.

Когда директорство –  
не должность, а призвание

Директор – Сергей Николаевич 
Лашков – человек очень приветливый, 
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легкий в общении, исключительно до-
брожелательный и оптимистичный. 
Ему чужды начальственный тон, вы-
сокомерие, грозность. Его никто не бо-
ится, все работники школы любят ди-
ректора и с радостью ему подчиняют-
ся. Он скрупулезно ответственен, 
тщателен во всем, что делает сам, и 
во всем, что требует от учителей и 
учеников. Но требует, как-то любя 
всех и каждого. Редкое качество у ру-
ководителя.

Особой отличительной чертой 
С.Н. Лашкова является бережное от-
ношение к людям (многим директо-
рам это стоит взять на вооружение). 
При любых проверках предупрежда-
ет контролирующих лиц из обрнад-
зора о том, что ни одного замечания, 
ни одной претензии они не высказы-
вают ни учителям (им ведь после 
этих «бесед» нужно вести уроки), ни 
завучам (это самые перегруженные 
люди). «Контролеры же не знают ни 
характера, ни психотипа, ни жизни 
конкретного человека», – объясняет 
Лашков свою позицию. Он все берет 
на себя: замечания выслушивает и 
обязательно «сортирует»: что счита-
ет несправедливым – учителям не 
передает; в остальном аргументиру-
ет, доказывает, убеждает, соглаша-
ется, защищает. Обоснованные пре-
тензии каждому учителю передает 
исходя из его личностных особенно-
стей, чтобы педагог мог дальше спо-
койно работать. Когда нужно – смяг-
чает, когда нужно – усиливает, но 
без внимания не оставит.

На наш вопрос по телефону в вы-
ходной день «Чем Вы сейчас заня-
ты?» С.Н. Лашков ответил: «Дума-
ньем». И пояснил: «Перед каникулами 
учителей нужно озадачить. В новом 
году каждый должен определить для 
себя тему, новшество или хотя бы 
идею, чтобы освоить что-то новое, ка-
чественное, результативное. Всегда 
должна быть идея, которая побужда-
ет учителя быть в тонусе. Причем по-
зитивном, поисковом, творческом. 
Отягощающих, омрачающих факто-
ров и так с лихвой хватает».

О заместителях. Управленческая 
команда сильная, слаженная, и дирек-
тор этим очень дорожит. Ведь многие 
руководители школ со всеми распо-
ряжениями, поручениями, приходя-
щими сверху, только знакомятся и де-
легируют исполнение завучам. Сер-

гей Николаевич всю черновую работу 
(отчеты, справки, ответы на запросы 
Департамента, «надзорников» и пр.) 
делает наравне со своими замести-
телями.

Мы спросили у директора, как он 
относится к ЕГЭ, поскольку споры о 
нем не утихают уже 18 лет. На вопрос 
Лашков ответил так: «Как учитель я 
понимаю вред ЕГЭ, знаю, что резуль-
таты его не валидны, что оценивать 
качество образования, результаты ра-
боты школы по нему нельзя, так как 
неграмотно. Но ЕГЭ дает единствен-
ный шанс талантливым выпускникам 
из деревень, отдаленных районов по-
лучить высшее образование. Они же 
не виноваты в том, что их родители 
бедны и не могут обеспечить проезд 
и проживание в областных центрах, 
столицах, где сосредоточены вузы. А 
содержание ЕГЭ, конечно, нужно ме-
нять».

Как и любому руководителю шко-
лы, С.Н. Лашкову ежедневно прихо-
дится решать уйму проблем: кого-то 
мирить, кого-то поправлять, наказы-
вать, поощрять; удивляться, радо-
ваться или огорчаться. Но есть и чрез-
вычайные, экстремальные ситуации, 
где слово и действие директора явля-
ются определяющими, и они должны 
быть оптимальными, точными, му-
дрыми, иногда противоречащими 
всем формальным правилам. В таких 
ситуациях руководитель не имеет 
права на ошибку.

Приведем два примера. 
Звонок из магазина: ученик совер-

шил кражу. По приметам и записям 
камер видеонаблюдения вор был 
опознан. По возрасту он подпадал под 
статью УК, характер у мальчика тяже-
лый, его недолюбливали из-за вечной 
скандальности его родителей, кото-
рые никогда не признавали вины сво-
его сына или своей. Закон однозначно 
требовал действий правоохранитель-
ных органов. И тем не менее вера в 
ребенка победила, и С.Н. Лашков во-
преки всему дал школьнику шанс: 
украденное вернули в магазин, изви-
нились, директор попросил в полицию 
не обращаться. О произошедшем зна-
ли только Лашков, сам виновник и его 
родители. Сейчас этот «правонару-
шитель» окончил школу, вуз, работа-
ет в большом городе, когда приезжа-
ет в Сямжу навестить родителей, обя-
зательно заходит в школу, чтобы ска-

зать директору «спасибо» за спасение 
от колонии.

А вот факт совсем недавний. В ка-
бинет вбежала плачущая женщина, 
мама шестиклассницы, с криком: «Ес-
ли у меня отберут дочь, наложу на се-
бя руки!». За многолетнюю неоплату 
коммунальных услуг, электроэнергии 
и пр. судебные приставы описали 
имущество, забрав часть в погашение 
долга, и предупредили, что обратятся 
в суд с ходатайством о лишении ее 
родительских прав, так как женщина 
не работает и содержать ребенка не 
может. Вообще-то это проблема не 
директора школы. Но Лашков органи-
зовал сбор денег, обратился в органы 
соцзащиты, помог оформить докумен-
ты на получение субсидии, взял не-
путевую мать на временную работу в 
школу (на период отсутствия основ-
ного работника). Проблема потихонь-
ку стала решаться, долг уменьшился, 
а главное, – девочка осталась в се-
мье.

Были и радостные события. За по-
следние 10 лет все ученики Сямжен-
ской сельской школы были допущены 
до экзаменов, и все получили атте-
статы об основном и среднем обра-
зовании. В прошлом году все девяти-
классники сдали экзамены с первого 
раза. Это в селе! «Я поблагодарил 
учителей и сказал, что мы совершили 
маленький подвиг, – рассказывает 
С.Н. Лашков. – Все были искренне 
счастливы и горды, аплодировали са-
ми себе. Чтобы понять нашу радость, 
нужно знать, что такое дети, вырос-
шие в деревне, и чего нам стоило вы-
учить всех, кому учеба не давалась и 
кто учиться не хотел».
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Был еще случай. В Сямжу к род-
ственнику приехала десятиклассница 
из престижной московской школы. По-
знакомилась с нашими учениками и 
ученицами, попросила разрешения 
поприсутствовать на уроках. Летом 
пришла с документами с просьбой 
принять ее в 11-й класс. ЕГЭ сдала 
успешно, по ряду предметов набрала 
более 90 баллов. Учителя очень пере-
живали: там Москва, столичная шко-
ла, а тут провинция, село. После окон-
чания школы девушка сказала, что ей 
нужно было приехать учиться в Сям-
жу еще раньше. «В Москве я должна 
была все время заставлять себя, по-
сле шести уроков ехать к репетитору, 
нас постоянно пугали ЕГЭ. А здесь 
мне хотелось учиться, мне было ин-
тересно». Для Сямженской школы эти 
слова были как награда.

Чиновники, не забывающие 
об учителе и ребенке 

и сохранившие здравый смысл

Когда мы приезжаем куда-то для 
сбора материала с целью описания 
прогрессивного опыта, то встреча с 
чиновниками, влияющими на образо-
вание, носит ритуальный характер. В 
Сямже все было не так.

Глава района А.Б. Фролов отклю-
чил телефоны, чтобы не мешали бе-
седе. Я попросил его охарактеризо-
вать образовательную систему воз-
главляемого им района и рассказать 
о перспективах ее развития. В ответ 
услышал необычное:

– Я – строитель и профессиональ-
но об образовании судить не могу. Ру-
ководителям образования я доверяю 
(они – профессионалы) и стараюсь 
удовлетворять все их потребности, 
чтобы учителям было комфортно ра-
ботать, а детям – интересно учиться. 
Оценю Сямженскую школу как отец 
четырех дочерей и дед четырех вну-
ков. Мои девочки учились здесь и без 
репетиторов сдали ЕГЭ на «пятерки», 
все поступили в вузы, в том числе и 
столичные. Один из внуков сначала 
учился здесь, а потом семья перееха-
ла в Вологду. Рассказывает, что в Сям-
же учителя объясняли материал, и ему 
было интересно, а теперь задают па-
раграфы только для самостоятельно-
го разбора, а на уроках учат заполнять 
клетки в каких-то листках. (Как я понял, 
это подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.)

Согласитесь, уважаемый чита-
тель, красноречивая оценка Сямжен-
ской школы.

Второй чиновник, с которым я 
встретился, был начальником управ-
ления образования района. И.М. Ку-
рочкина – женщина интеллигентная, 
с безупречно грамотной речью. Сама 
она – бывший учитель Сямженской 
школы, чиновником работает восемь 
лет.

Из проблем образования района, 
которые не может разрешить, назва-
ла не недостаток финансирования 
(«научились выкручиваться»), а про-
блему кадров: «Никто из молодежи не 
хочет ехать работать в деревню. И 
100 тысяч рублей подъемных, и еже-
месячная надбавка в 25% к зарплате 
за работу в сельской местности, и да-
же благоустроенные квартиры в но-
вом доме не прельщают. Молодежи 
нужны общение, клубы, театры, раз-
витая инфраструктура и пр.».

А еще в Сямженской школе мне 
рассказали, что приход начальника 
управления в школу вызывает не 
страх, а… радость. Ее все приглаша-
ют к себе на уроки, поскольку она уме-
ет не только их грамотно и интересно 
анализировать, но и вникает в содер-
жание учебного материала, предла-
гает то, чем можно заинтересовать 
детей. Вы много встречали таких чи-
новников в креслах начальников 
управлений образования?

Почему сельской школе  
труднее добиться  

высокого качества обучения

1. У детей более ограниченное, по 
сравнению с городскими школами, ин-
формационное пространство.

2. Меньше социального опыта (об-
щения, культурных объектов, меньше 
денег для посещения объектов куль-
туры).

3. Ограниченный интернет (по ка-
честву связи и по количеству времени 
с возможностью находиться в нем для 
поиска информации).

4. Значительная занятость детей 
бытовыми проблемами (помощь се-
мье по хозяйству, постоянная работа 
в огороде).

5. Ограниченное, основанное на 
консервативных традициях социаль-
ное окружение деревни. Учителя – ча-
ще всего тоже выходцы из деревни, 

то есть бывшие дети с вышеназван-
ными ограничениями. 

6. Образовательный потенциал у 
многих сельских родителей ниже. От-
лично учатся преимущественно дети 
учителей или из состоятельных се-
мей.

7. Низкий уровень обеспеченности 
учебно-методической базы из-за не-
достаточности средств, выделяемых 
сельской школе при подушевом фи-
нансировании. 

Например, оборудование по физи-
ке, с которым учителя Сямженской 
школы работают сейчас, выпущено 
еще в 70-х годах прошлого века. По 
словам С.Н. Лашкова, к счастью, оно 
еще работает, и школа реально вы-
полняет всю практическую часть про-
граммы по физике. И так по всем 
предметам.

8. Общая подготовка сельских до-
школьников слабее по сравнению с 
городскими.

9. Ограниченное число или даже 
отсутствие учреждений дополнитель-
ного образования, которые могли бы 
развивать ученика и дополнять школь-
ное образование.

10. Уровень квалификации новых 
педагогов нередко ниже, чем в горо-
де, поскольку в село едут в основном 
те, кто не устроился в городе.

* * *

А в заключение вернемся к назва-
нию статьи «Глубинка…». Некоторые 
рецензенты до чтения рукописи высо-
комерно сказали нам: «Ну что инте-
ресного может быть в провинциаль-
ной школе?». Тем, кто так считает, на-
помним: термин «провинциальность» 
имеет два значения. Первое – геогра-
фическое; провинция как место, уда-
ленное от столиц, областных центров, 
городов. Второе – социальное; про-
винциальность как нечто неразвитое, 
примитивное, косное, устаревшее. 
Это второе значение никак не отне-
сешь к опыту Сямженской сельской, 
провинциальной (то есть отдаленной 
от центров) школе. Антонимом к сло-
ву «провинциальный» в нашем случае 
является «городской», «столичный», 
«центральный».

Вот почему опыт Сямженской 
сельской школы Вологодской области 
тем более так дорог.
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Времена. судьбы. идеи

продуктИвное сотруднИчество вузов  
как залог развИтИя регИона

за годы своего существования Во-
логодский институт развития об-
разования внес уникальный 

вклад в совершенствование системы 
подготовки педагогических кадров, 
формирование интеллектуального по-
тенциала региона.

Сегодня ВИРО осуществляет ос-
нованную на научных исследованиях 
и передовой педагогической практике 
подготовку и переподготовку педаго-
гических кадров, способных внести 
весомый вклад в развитие системы 
образования, осуществляет научно-
методическое обеспечение приори-
тетных направлений развития систе-
мы образования, создает культурно-
образовательную, информационную 
среду в регионе как интегративное ус-
ловие становления и развития про-

между Вологодским институтом 
развития образования и Чере-
повецким государственным уни-

верситетом уже давно установились 
надежные партнерские отношения. 
Благодаря многолетнему плодотвор-
ному межвузовскому сотрудничеству 
и развитию совместного научного по-
тенциала на новый уровень вышла ре-
гиональная образовательная система, 
качественно улучшилась подготовка 
востребованных в Вологодской обла-
сти и России специалистов, поднялся 
престиж педагогических, рабочих, со-
циальных профессий. 

Первостепенную роль в успешном 
сотрудничестве играет высокий уро-
вень знаний и квалификации предан-
ных своему делу людей. Но то, что 
важно в общем интеллектуальном 
труде, и то, чем мы можем гордиться, 
– это многолетние, доброжелатель-
ные, уважительные, комфортные, да-
же одухотворенные межчеловеческие 
отношения, сложившиеся и поддер-
живаемые на протяжении многих лет 
уже не одним поколением сотрудни-
ков.

Череповецкий государственный 
университет и Вологодский институт 
развития образования  объединяет 
большое количество совместных про-

фессиональной культуры современ-
ного учителя. 

Вологодский государственный 
университет на протяжении многих 
лет активно и плодотворно сотрудни-
чает с Вологодским институтом раз-
вития образования в рамках сетевого 
взаимодействия.

В 2017 году было совместно орга-
низовано и проведено 11 курсов по 
различным предметам, в том числе 
русскому языку, литературе, матема-
тике, физике, истории, географии, 
биологии; всего прошли обучение 330 
учителей-предметников. В 2018 году  
предполагается обучить 325 человек. 

Благодаря профессорско-препо-
давательскому составу института по-
вышение квалификации педагогов 
проводится на высоком научно-мето-

ектов в различных сферах. Мы пред-
лагаем остановиться на ключевых мо-
ментах партнерства.

Одна из сторон сотрудничества –  
региональное учебно-методическое 
объединение системы общего обра-
зования. Сотрудники и преподаватели 
совместно определяют будущее об-
щего среднего и профессионального, 
высшего профессионального образо-
вания Вологодской области: структуру 
и содержание методических матери-
алов, макеты адаптированных проек-
тов подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, схем обучения 
специалистов среднего звена, инди-
видуальные планы и рекомендации по 
реализации их учреждениями разного 
уровня обучения.

Другой важной стороной сотрудни-
чества является разработка адапти-
рованных профессиональных образо-
вательных программ, предназначен-
ных для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инва-
лидностью. Так, например, в рамках 
программ действует совместная ра-
бочая группа по разработке и апроба-
ции модельных комплексов базовых 
общеобразовательных предметов 
для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 

дическом уровне, соответствующем 
современным требованиям. 

Кроме того, организация и прове-
дение Вологодским институтом раз-
вития образования научно-практиче-
ских конференций, семинаров, кру-
глых столов по актуальным пробле-
мам образования способствуют росту 
профессионализма педагогов.

От всей души желаю всем сотруд-
никам ВИРО крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, новых успехов 
в большой и нужной работе! 

Надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество!

В.В. ПРИяТЕЛЕВ, 
исполняющий обязанности ректора  

ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет»

обучающихся в 5–9-х классах в усло-
виях инклюзивного образования.

Кроме того, активное партнерство 
вузов происходит посредством Воло-
годской ассоциации молодых педаго-
гов, в условиях которой успешно ре-
шается сложная задача по улучшению 
имиджа профессии преподавателя в 
глазах общественности, а значит, и 
повышения мотивации выпускников 
педагогических специальностей для 
работы в учреждениях образования. 
Следует отметить, что взаимное со-
трудничество в данном формате про-
исходит как с организационной, так и 
с методической стороны.

Эффективное взаимодействие на-
уки и практики, дружественные и про-
дуктивные рабочие отношения – вот 
залог успешной модернизации обра-
зовательного пространства Вологод-
ской области. Так считают в поддер-
живающих многолетнее успешное 
партнерство вузах – Череповецком 
государственном университете и Во-
логодском институте развития обра-
зования.

М.Г. бЕЛОВА,
проректор по развитию  

ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет»


