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Аннотация
В статье предложена последовательность видов 
деятельности учителя, определяющих основу для 
проектирования методов формирования (разви-
тия) функциональной грамотности у обучающихся 
средней школы, приведены примеры совокупно-
сти учебных заданий для формирования одного 
из компонентов функциональной грамотности — 
функциональной математической грамотности, 
а также пример действий при работе с задачным 
материалом предметного характера.

Ключевые слова
Функциональная математическая грамотность, 
методы формирования функциональной грамот-
ности, учебные задания для формирования функ-
циональной грамотности.
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Abstract
The article proposes a sequence of teacher activities 
that determine the basis for designing methods for the 
formation (development) of functional literacy among 
secondary school students, examples of a set of train-
ing tasks for the formation of one of the components of 
functional literacy — functional mathematical literacy, 
as well as an example of actions when working with 
task material subjective nature.

Index terms
Functional mathematical literacy, methods of forma-
tion of functional literacy, training tasks for the forma-
tion of functional literacy.

В условиях перехода к обновленным ФГОС ООО [6] проблема проектирования мето-
дики формирования, развития и диагностики развития компонентов новых образо-
вательных результатов (в частности, функциональной грамотности) становится акту-
альной. Это связано прежде всего с расстановкой новых акцентов в содержательной 
детализации и деятельностном наполнении требований к результатам обучения. Ука-
занное обстоятельство приводит к необходимости переосмыслить содержательно- 
деятельностное наполнение обобщенных трудовых функции педагога (в контексте [5]).

Анализ результатов педагогических исследований ([2], [4], [7], [9]–[12] и др.) позволяет 
сформулировать суждение о двух ведущих направлениях проектирования элементов 
методики формирования компонентов функциональной грамотности:
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 • использование предлагаемых в готовом виде специальных предметных 
практико-   ориентированных, сюжетных, контекстных задач, которые формиру-
ют у обучающихся принятие разных контекстных форматов, привыкание к ним, 
и проектирование на их основе видов учебно-   познавательной деятельности 
с ориентацией на новые образовательные результаты (в частности, функцио-
нальную грамотность);

 • выделение специфики учебных заданий, направленных на функциональную 
грамотность, и разработка конструкторов учебных и учебно-   познавательных 
заданий к предметным задачам, направленным на формирование всех ком-
понентов образовательных результатов.

Придерживаясь идеологии второго подхода, проиллюстрируем сущность отдельных 
элементов методики формирования компонентов функциональной грамотности, сре-
ди которых выберем функциональную математическую грамотность (далее — ФМГ).

В контексте обновленных ФГОС ООО, связанном с детализацией и конкретизацией об-
разовательных результатов, выделим деятельностные компоненты ФМГ на основе 
анализа различных подходов к определению понятия:

 • определенный уровень образованности учащихся на уровне общего среднего 
образования, выражающий степень овладения учащимися ключевыми ком-
петенциями, позволяющий эффективно действовать в учебной деятельности 
и за ее пределами [1];

 • уровень знаний, умений, необходимый обучающимся для полноценного функ-
ционирования в современном обществе, т. е. для решения широкого диапазона 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений [3];

 • способность человека формулировать, применять и интерпретировать матема-
тику в разнообразных контекстах; включает в себя умения использовать ма-
тематические понятия, процедуры и факты для описания объектов и явлений 
окружающей действительности, проводить математические рассуждения, вы-
сказывать обоснованные суждения [8];

 • способность человека определять и понимать роль математики в мире, в кото-
ром он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения, 
использовать математику для удовлетворения в настоящем и будущем своих 
потребностей [2];

 • способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных спо-
собов деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 
в мире профессий [6].

Сопоставление отмеченных в тексте курсивом деятельностных компонентов позволя-
ет сформулировать суждение о различных подходах к их выделению и остановиться 
на вопросе о факторах преимущественного выбора определения рассматриваемого 
понятия. Для ответа на поставленный вопрос укажем следующие идеи:

 • определение должно содержать понятную учителю деятельностную состав-
ляющую обучающихся, т. е. включать надежно опознаваемые действия уче-
ника (такое содержание в определении фиксируется глаголами-   действиями);
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 • определение должно коррелировать с определениями ФГОС ООО и PISA для 
надежности решения поставленной задачи.

В качестве начального результата описанной деятельности представим вариант вы-
деления и фиксации в определении надежно опознаваемых действий, выполняемых 
обучающимися: определять и понимать роль математики, высказывать обоснованные 
математические суждения, использовать математику для удовлетворения потребно-
стей, мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать мате-
матику для решения задач в разнообразных практических контекстах (в интерпрета-
ции в том числе [3]).

Следуя обозначенному ранее контексту нормативного документа, проиллюстрируем 
сущность детализации и конкретизации компонентов функциональной математиче-
ской грамотности:

 • формулировать ситуации математически — способность распознавать и вы-
являть возможности использовать математику, а затем формулировать (вы-
делять) проблему, представленную в контексте реального мира, в математи-
ческую структуру (объект);

 • применять математику — способность применять математические понятия, 
факты, процедуры, рассуждения и инструменты для решения математически 
сформулированной проблемы и получения математических выводов;

 • интерпретировать/оценивать результаты — способность размышлять над ма-
тематическим решениями, результатами, выводами, интерпретировать и оце-
нивать их в контексте реальной проблемы;

 • рассуждать — способность делать логические заключения, рассуждать о том, 
как сформулировать ситуацию математически, как применить предметные на-
выки, как интерпретировать результат.

Проиллюстрированной на представленном варианте идеологии будем придерживать-
ся при сопоставлении компонентов ФМГ с примерной рабочей программой, а также 
при проектировании задач конкретного учебного занятия.

Для раскрытия сущности и взаимосвязи отдельных элементов методики, связанных 
с целями, задачами, результатом обучения, укажем специальным образом на связь 
ФМГ с результатами обучения:

 • понимание роли математики в мире, высказывание обоснованных суждений 
и принятие решений, необходимых активному и размышляющему граждани-
ну, соответствует личностному результату, а именно таким компонентам, как 
ценности научного познания, личностные результаты, обеспечивающие адап-
тацию обучающегося к изменяющимся условиям;

 • способность проводить математические рассуждения, формулировать, приме-
нять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных 
контекстах реального мира соответствует метапредметному результату — ком-
понентам базовых логических действий, работы с информацией;

 • использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов 
для описания и объяснения явлений соответствует предметным результатам.

Представленная связь позволяет сформулировать суждение о наполняемости ком-
понентами ФМГ компонентов основных групп личностных, метапредметных и пред-
метных результатов.
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Отдельно рассмотрим сопоставление выделенных в определении компонентов ФМГ 
с фрагментом примерной рабочей программы. Проиллюстрируем обозначенный шаг 
на примере учебного курса «Математика» 5–6-х классов [7], в программе которого 
акцентируются следующие умения: распознавать математические объекты в реаль-
ных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико- 
ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты, оценивать их на 
соответствие практической ситуации.

В контексте необходимости детализации и конкретизации выделенных компонентов 
ФМГ проиллюстрируем варианты выделения операционного состава деятельности.

Умение распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях де-
тализируется следующими операциями (действиями):

 • знать характеристические особенности математического объекта;
 • отличать друг от друга (обнаруживать различия) математические объекты 

в жизненных ситуациях;
 • разбирать объекты по характеристическим особенностям;
 • объяснять результат распознавания.

Умение интерпретировать полученные результаты:

 • переводить результат с одного языка на другой (с аналитического на вектор-
ный, с векторного на язык исходной задачи);

 • раскрывать смысл результата;
 • формулировать (истолковывать) действия по интерпретации результата.

Умение оценивать результаты на соответствие практической ситуации:

 • выделять (формулировать) критерии оценивания;
 • сопоставлять характеристику результатов с выделенными критериями;
 • формулировать оценочное суждение.

Для каждой из полученных в результате детализации и конкретизации операций бу-
дем формулировать учебное (учебно-   познавательное) задание.

Акцентируем внимание на том, что на данном этапе примерную рабочую программу 
по курсу целесообразно рассматривать как основной ориентир для проектирования 
методики формирования компонент не только предметных и метапредметных резуль-
татов, но и функциональной математической грамотности.

С учетом необходимости реализации рефлексивного компонента (обозначенного так-
же в нормативном документе) сформулируем пример учебного задания, позволяюще-
го ориентироваться на формирование функционирования получаемых знаний и дей-
ствий со знаниями:

 • приведите пример ситуации (практико-   ориентированной, профессионально  -
ориентированной, учебной, жизненной), когда необходима выделенная после-
довательность действий (деятельность);

 • в случае затруднения выберите пример из приведенных на доске (в презента-
ции и т. д.).
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Проиллюстрируем сущность проектирования средств формирования функциональ-
ной грамотности, а именно — совокупности учебных заданий — на конкретном приме-
ре фрагмента примерной рабочей программы для учебного курса «Математика» 5-го 
класса [7] (см. таблицу).

Таблица

Фрагмент примерной рабочей программы учебного курса «Математика»

Название 
раздела 
(темы) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Обыкновен-
ные дроби

Решение текстовых за-
дач, содержащих дро-
би. Основные задачи 
на дроби. Применение 
букв для записи мате-
матических выражений 
и предложений 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схе-
мы, таблицы. Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач.

Критически оценивать полученный результат, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, на-
ходить ошибки.

Знакомиться с историей развития арифметики

На основании выделенного фрагмента программы распределяем и формулируем цели 
учебного(ых) занятия(ий):

 • личностного уровня: формирование понимания этапов развития арифметики 
и значимости для развития цивилизации (ценности научного познания);

 • метапредметного уровня: формирование умения оценивать различные реше-
ния текстовой задачи, результат решения текстовой задачи, интерпретировать 
модель решения текстовой задачи (компоненты ФМГ), формирование умения 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию (регу-
лятивные УУД);

 • предметного уровня: формирование умения моделировать ход решения зада-
чи с помощью рисунка.

Уточняем (при необходимости) формулировки целей, сопоставляя их с компонентами 
ФМГ, выделенными во фрагменте примерной рабочей программы. Получаем уточнен-
ные формулировки целей:

 • личностного уровня: формирование понимания этапов развития арифметики 
и значимости для развития цивилизации (ценности научного познания);

 • метапредметного уровня: формирование умения оценивать различные реше-
ния текстовой задачи, результат решения текстовой задачи на соответствие 
практической ситуации, интерпретировать модель решения текстовой задачи 
(компоненты ФМГ), формирование умения осуществлять самоконтроль, про-
веряя ответ на соответствие условию (регулятивные УУД);

 • предметного уровня: формирование умения моделирования хода решения за-
дачи с помощью рисунка.

На основании уточненных формулировок целей формулируем задачи учебного(ых) 
занятия(ий) на языке деятельностного подхода (далее приведена иллюстрация для 
задач личностного и метапредметного уровней).
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Задачи личностного уровня: представить информацию об этапах развития арифметики 
в формате ленты времени (с пропусками), сформулировать учебное задание на запол-
нение пропусков в ленте времени, оценить результаты выполнения учебного задания, 
выделить основные затруднения при заполнении пропусков, прокомментировать за-
труднения и пути их преодоления, сформулировать задание на осмысление значимости 
знаний об этапах развития науки, прокомментировать результат выполнения задания.

Задачи метапредметного уровня: сформулировать учебное задание на выделение кри-
териев оценивания различных способов решения, сформулировать учебное задание 
на выделение критериев оценивания результата решения текстовой задачи, сформу-
лировать учебное задание на оценивание различных способов решения задачи и ре-
зультата решения, оценить результаты выполнения учебных заданий, сформулировать 
критические суждения и замечания; прокомментировать осуществляемую деятель-
ность установления соответствия результатов выполнения задания на заполнение 
пропусков с точки зрения раскрытия сущности самоконтроля, обсудить другие воз-
можные действия в составе деятельности самоконтроля, сформулировать задание 
на выделение значимости указанных видов действий самоконтроля, оценить резуль-
таты выполнения задания.

Дальнейший шаг связан с уточнением формулировок задач на основе соотнесения 
с выделенным операционным составом деятельности. Представим вариант уточне-
ния для приведенного фрагмента задач.

Задачи личностного уровня: представить информацию об этапах развития арифме-
тики в формате ленты времени (с пропусками), сформулировать учебное задание на 
заполнение пропусков в ленте времени, оценить результаты выполнения учебного 
задания, выделить основные затруднения при заполнении пропусков, прокомменти-
ровать затруднения и пути преодоления затруднений, сформулировать задание на ос-
мысление значимости знаний об этапах развития науки, прокомментировать резуль-
тат выполнения задания.

Задачи метапредметного уровня: сформулировать учебное задание на выделение кри-
териев оценивания различных способов решения, сформулировать учебное задание 
на выделение критериев оценивания результата решения текстовой задачи, сформу-
лировать учебное задание на оценивание различных способов решения задачи с точ-
ки зрения соответствия выделенным критериям, сформулировать учебное задание на 
оценивание результата решения с точки зрения соответствия выделенным критериям, 
сформулировать задание на формулирование обучающимися оценочного суждения; оце-
нить результаты выполнения учебных заданий, сформулировать критические сужде-
ния и замечания; прокомментировать осуществляемую деятельность установления 
соответствия результатов выполнения задания на заполнение пропусков с точки зре-
ния раскрытия сущности самоконтроля, обсудить другие возможные действия в соста-
ве деятельности самоконтроля, сформулировать задание на выделение значимости 
указанных видов действий самоконтроля, оценить результаты выполнения задания.

На основе полученных формулировок задач формулируем учебные задания:

 • на основе представленной информации об этапах развития арифметики за-
полните пропуски в ленте времени, объясните результат заполнения пропу-
сков; объясните, зачем может понадобиться информация об этапах развития 
арифметики;
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 • выделите действия, необходимые для получения модели решения задачи; вы-
делите критерии оценивания различных способов решения, выделите крите-
рии оценивания результата решения текстовой задачи, оцените различные 
способы решения задачи согласно выделенным критериям, сформулируйте 
оценочное суждение, оцените результат решения задачи согласно выделен-
ным критериям, сформулируйте оценочное суждение;

 • объясните, какие возможные действия вы будете осуществлять в процессе са-
моконтроля, объясните значимость указанных видов действий самоконтроля, 
в каких жизненных (профессионально ориентированных) ситуациях эти дей-
ствия будут необходимы.

Дополняя специальным образом рассмотренную последовательность действий при-
мером организации деятельности с имеющимся задачным материалом, проиллюстри-
руем универсальность предлагаемой методики для предметных задач любого типа.

Пример предметной задачи 1

Велосипедная рама — основная часть велосипеда, к которой крепятся прочие дета-
ли. Размер удобной рамы зависит от роста человека. В рекомендациях для подбора 
велосипеда приводятся следующие данные:

«Размеры рамы (в см) и ее соотношение с ростом велосипедиста:

Рост 190 см (и более): шоссейные — 57–59, дорожные — 56–58, горные — 48–50.

Рост 180 см: шоссейные — 53–55, дорожные — 50–52 и горные — 44–46.

Рост 170 см: шоссейные — 50–52, дорожные — 46–48, горные — 41–44».

В каких пределах будет рекомендован выбор размера рамы для горного велосипеда 
при росте велосипедиста 185 см?

Приведем пример совокупности учебных заданий к задаче 1 (согласно определению 
[2]) и комментария о соответствии компонентам ФМГ:

 • представьте данную информацию в табличном виде (интерпретация);
 • объясните алгоритм решения задачи по таблице (умение формулировать);
 • приведите пример ситуации, когда перевод условия задачи в формат таблицы 

может ускорить процесс решения или догадки о решении проблемы (акцент 
на рефлексию);

 • придумайте формулировку аналогичной задачи по составленной таблице (мыс-
лить математически).

Пример предметной задачи 2

В пиццерии готовят две круглые пиццы одинаковой толщины, но разного размера. 
Меньшая — имеет диаметр 30 см и стоит 32 условные денежные единицы. Большая — 
имеет диаметр 40 см и стоит 40 условных денежных единиц. Сколько стоит порция, 
состоящая из четвертины каждой пиццы и стакана сока, стоимость которого — 20 ус-
ловных денежных единиц?

Приведем пример учебных заданий к материалу для формирования компонентов ФМГ 
(согласно определению [3]):
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 • интерпретируя имеющиеся и полученные дополнительными вычислениями 
числовые данные, ответьте на вопрос: «Какую пиццу выгоднее покупать?»;

 • аргументируйте ответ, указав сущность выгоды (интерпретируя сравнение чис-
ловых результатов для категории «выгода»);

 • составьте аналогичную задачу;
 • приведите пример ситуации, когда составление аналогичной задачи помога-

ет решить данную задачу.

В качестве вывода отметим следующие суждения.

Основным ориентиром для проектирования методики формирования компонентов 
функциональной грамотности (как и других результатов обучения) целесообразно рас-
сматривать примерную рабочую программу по учебному курсу. Основными видами 
деятельности учителя при проектировании совокупности учебных заданий являют-
ся детализация, конкретизация, а также дифференциация выделенных компонентов 
функциональной грамотности или других результатов обучения (реализация которой 
осуществляется только с учетом психолого-   педагогической характеристики обучаю-
щихся). Допустима вариативность при формулировке учебных заданий за счет ори-
ентации на разные подходы к определению понятия. Выделенные виды деятельности 
и составляют основу проектирования методов формирования (развития) функцио-
нальной грамотности у обучающихся средней школы.

Рассмотренный подход целесообразно применять для формирования других компо-
нентов не только функциональной грамотности, но и личностных и метапредметных 
результатов обучения, что позволяет сделать заключение о его универсальности.
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Abstract
The article deals with particularities of developing 
school students’ reading literacy. The author analyzes 
teaching techniques to develop school students’ skills 
to find, draw, integrate and interpret information, com-
prehend and appreciate the content and the form of 
a text. The author also examines techniques to com-
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Формирование функциональной грамотности обучающихся — приоритетное направ-
ление современного российского образования.

Важнейшим компонентом функциональной грамотности является читательская гра-
мотность. «Читательская грамотность — способность человека понимать и исполь-
зовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в соци-
альной жизни» [5].

Читательская грамотность включает широкий спектр умений: понимание значения 
слов, знание их грамматических и логических связей, понимание, осмысление и ин-
терпретация фразы, вопроса, текста, умение прочитывать явную и скрытую инфор-
мацию, видеть ее в широком контексте, сопоставлять с уже имеющимися знаниями. 
Уровень читательской грамотности определяется степенью сформированности пе-
речисленных умений.

Особая роль в формировании читательской грамотности учеников отводится урокам 
русского языка и литературы, так как именно на них осуществляется аналитическая 
работа с текстом.
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В методиках обучения аналитическому чтению выделяется два подхода к этому виду 
деятельности: анализ текста с риторизированных позиций, ориентированных на вы-
деление логических структур текста, и анализ текста с литературоведческих пози-
ций. Первый подход предполагает обращение к достижениям риторики как науки об 
использовании общих законов мышления при создании и понимании текста, а так-
же к достижениям современной теории текста, полученным при исследовании его 
коммуникативно-   значимых смысловых структур. Именно такой подход к анализу тек-
ста используется на уроках русского языка. Он позволяет ученикам получить теоре-
тические знания о тексте как языковой единице, его типах и видах, об особенностях 
структуры текстов разной стилевой принадлежности, познакомиться с логическими 
основами создания текста, а также приобрести практические навыки аналитической 
работы с текстом.

Навыки, развиваемые на уроках русского языка, востребованы при работе с текстом 
на всех других предметах. На всех уроках востребованы умения определять тезис, на-
ходить в тексте подтверждающие его доводы, устанавливать смысловые отношения 
между частями текста, делать выводы, обнаруживать соответствие между частью 
текста и его общей идеей, уметь связывать ключевые слова вопроса и детали текста, 
сопоставлять информацию текста со знаниями из других источников.

Формирование навыка осмысления информации текста следует начинать с конста-
тирующих вопросов. Это простые вопросы, проверяющие понимание эксплицитной 
(явной) информации текста. Вопросы необходимо формулировать так, чтобы они по-
могли выявить понимание основной информации каждой микротемы. Затем необхо-
димо формировать умение локализовать информацию.

Задания, развивающие умения выделять в тексте информацию в соответствии с опре-
деленными условиями, могут быть разных видов. Называем их по степени возрас-
тания сложности: локализация по месту размещения, локализация информации по 
смыслу, локализация информации по замыслу [4].

Развитие навыков находить информацию в тексте начинаем с заданий, в которых точ-
но указано место ее размещения. Например, при работе с фрагментом текста Н. Ан-
циферова [1], в котором рассказывается о том, как можно постичь душу Петербурга, 
учащимся предлагается прочитать второй абзац и ответить на вопрос о том, какова 
особенность петербургской архитектуры. Более сложным оказывается задание ло-
кализовать информацию по смыслу, когда место нахождения информации ученики 
определяют сами. Например, находят в тексте объяснение того, как природа помога-
ет раскрыть душу города. После того, как отработаны эти умения, можно использо-
вать и задания на нахождение информации по замыслу, предполагающие умения ра-
ботать с проблемными вопросами, умения обобщать информацию и делать выводы. 
Например, можно спросить, почему мы говорим, что душу города помогают понять 
произведения писателей.

Необходимо развивать умения находить информацию в ситуации, когда между тек-
стом вопроса и ответом нет лексического соответствия, то есть ответ нельзя найти по 
ключевым словам. Важно формировать и умения вычленять из контекста, содержа-
щего избыточную информацию, фрагменты, в которых звучит ответ на вопрос. Также 
значимыми становятся задания, развивающие умения соединять в точной последо-



Формирование читательской грамотности на уроках русского языка ...

Навыки XXI века: функциональная грамотность
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

16

вательности множество единиц информации из различных частей смешанного текста 
незнакомого содержания, и задания, требующие чтения графической информации.

Для результативности работы на уроке полезно использовать карту для самодиа-
гностики [4]. Самодиагностика осуществляется по следующим позициям: время, от-
веденное для чтения; используемый вид чтения; наличие заданий на локализацию 
информации, их вид; наличие констатирующих и проблемных вопросов, заданий на 
выявление причинно-   следственных связей; работа с графическими символами; со-
ставление обобщающей таблицы; создание самостоятельного высказывания с опо-
рой на исходный текст.

При работе с текстом очень важно формировать умение интегрировать и интерпрети-
ровать информацию. Для этого необходимо научить школьников понимать тему и ос-
новную мысль текста. Без такого понимания невозможно его правильное осмысле-
ние. Ученики должны видеть разницу между темой и проблемой, осознавать, что темы 
вечны, а писатели хотят даже в известной всем теме увидеть свое (свою проблему, 
идею, основную мысль), отметить что-то, другими еще не отмеченное.

Определяя тему текста, необходимо кратко (одним словом или словосочетанием) отве-
тить на вопрос, о чем говорится в тексте. Тема текста определяет состав подлежащего 
основной мысли текста. Когда мы отвечаем на вопрос, что говорится по этой теме, то 
определяем состав сказуемого основной мысли текста. Каждый текст создается с ка-
кой-то целью. Когда мы отвечаем на вопросы, зачем автор рассказал нам об этом, как 
он относится к изображаемому, мы формулируем основную мысль, позицию автора.

Основная мысль оформляется предложением. Главное внимание при его формули-
ровке необходимо уделять составу сказуемого, так как именно в сказуемом отража-
ется то новое (рема), что говорит автор по теме текста, что отличает его текст от дру-
гих текстов на эту же тему.

На уроках русского языка школьники проводят синтаксический разбор, изучают под-
лежащее и сказуемое, но часто не понимают, где и как им могут пригодиться эти зна-
ния. Предлагаемая нами работа помогает понять роль синтаксических единиц в тесте, 
способствует развитию функциональной грамотности.

Одним из приемов, позволяющих показать разницу между темой, основной мыслью 
и отношением автора, является сопоставительный анализ текстов одной тематики, 
но разной проблематики. Задание должно быть ориентировано на определение в тек-
стах одной тематики разных проблем и разных авторских позиций.

Возможны другие варианты заданий. Учащимся предлагаются различные высказыва-
ния по одной проблеме. Они должны найти сходство в противоположных точках зре-
ния. Полезными оказываются и задания на сравнение и интерпретацию смысловых 
частей текста. Также необходимо учить школьников отвечать на вопросы, имеющие 
несколько правильных ответов, и учить использовать информацию множественных 
текстов. Подобная работа позволяет формировать умение интегрировать и интерпре-
тировать информацию.

Большие затруднения у школьников вызывают задания на определение верных и не-
верных ответов. Рассмотрим пример такого задания. Учащимся предлагаются для ра-
боты два текста и отдельные высказывания из этих текстов (работаем с двумя фраг-
ментами произведения М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» [3]). 
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Учащимся необходимо заполнить таблицу: указать, информация из какого текста (1 
или 2) предлагается для работы, и определить достоверность этой информации (см. 
таблицу 1).

Таблица 1

Определение достоверности информации

Информация Текст Верно Неверно
1 Есть особая система антиправил языка падонков
2 Автору жаль старой русской традиции общения
3 Неправильная орфография языка падонков придает тексту осо-

бую выразительность
4 Этикет общения русских с незнакомыми людьми отличается от 

этикета европейцев
5 По-настоящему неправильно могут писать только очень негра-

мотные люди

Также сложными для учащихся оказываются задания на развитие умения различать 
факт и мнение. Предлагаем использовать в работе задание, подобное предшествую-
щему, но с некоторыми изменениями: после того, как учащиеся указали, информация 
какого из двух текстов предлагается для работы, они должны определить, фактом или 
мнением являются высказанные положения (см. таблицу 2).

Таблица 2

Различение факта и мнения

Информация Текст Факт Мнение
1 О русских сложился известный культурный миф, что они в целом 

не слишком дружелюбны
2 Автору трудно поверить в то, что неграмотный человек мог бы 

написать «превед», «кросавчег!»
3 Русские ничуть не менее вежливы, чем европейцы, — просто эти-

кет у них устроен иначе
4 Орфография помогает легче воспринимать написанное
5 Общение продавцов и кассиров с покупателями попадает в сфе-

ру корпоративного этикета

Чрезвычайно значимым в формировании умения понимать, интегрировать и интер-
претировать информацию текста является развитие умения выделять смысловые ча-
сти текста, работать с информацией каждого абзаца.

Познакомимся с возможными вариантами заданий. Учащимся предлагаются несколь-
ко тезисов и текст. Необходимо определить, какой тезис наиболее верно отражает суть 
текста. Возможно другое задание. Предлагается несколько фрагментов материалов, 
подобранных для написания выступления, и несколько вариантов темы выступления. 
Необходимо определить, какая тема соответствует подобранным материалам.

Результативным оказывается и задание, в котором ученикам предлагаются два текста 
одного автора (темы текстов одинаковы, но проблемы разные) и высказывания этого 
автора по этим же проблемам. Ученики должны определить, какое из высказываний 
содержанию какого текста соответствует.
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Рассмотрим пример такого задания к фрагментам произведения М. Кронгауза «Рус-
ский язык на грани нервного срыва» [3]. Прочитав тексты и высказывания, учащиеся 
должны заполнить таблицу, указать номера высказываний в соответствии с номером 
текста (см. таблицу 3).

Примеры высказываний

1. Речевой этикет у каждого народа свой. Но интересно, что мы не только по-раз-
ному говорим, но и по-разному молчим. Точнее, когда у одних народов принято 
говорить, у других — принято молчать.

2. Слово «превед» появилось в русле народного интернет-   движения «За непра-
вильную орфографию!» наряду со словами «аффтар», «исчо» и др. Все эти, ка-
залось бы, нелепые написания объединяет то, что они читаются так же, как 
правильные. И уж точно являются игрой, модной в интернет-   сообществе.

3. К речевому этикету относятся и слова-   обращения, с помощью которых мож-
но привлечь чье-то внимание, определить социальный статус участников 
беседы, выразить эмоциональное отношение, порой даже манипулировать 
собеседником.

4. Если оценивать в целом стратегии вежливого поведения в ситуации краткой 
формальной коммуникации, то европейскую можно было бы обозначить как 
«мы (ты и я)  — свои, и поэтому я не представляю для тебя опасности», а рус-
скую — как «ты для меня не существуешь, и поэтому я не представляю для 
тебя опасности» [3].

Таблица 3
Соответствие высказываний текстам

Тексты 1 2
Высказывания автора

При обучении восприятию информации текста необходимо сформировать понимание 
особенностей работы с текстами разных функциональных стилей.

Цель текстов научных и деловых стилей — наиболее точно передать информацию. 
Именно поэтому для них характерны строгая логичность, точность, достоверность, 
отсутствие эмоциональности и средств выразительности. Автор научного текста от-
бирает детали, части, свой   ства, которые позволяют наиболее точно охарактеризовать 
предмет (объект, явление). Затем дает им характеристику, которая тоже должна быть 
объективной, точной и научной.

Цель художественных текстов — воздействие на читателя через образность. Детали-
зация отражает позицию автора. Она индивидуальна, используемые приемы и сред-
ства выразительности тоже индивидуальны. Автор может отбирать для описания не 
те детали, которые служат объективности, а те, которые наиболее глубоко выражают 
его идею.

Полезным в объяснении разницы научных и художественных текстов оказывается 
прием сопоставления: вниманию учащихся предлагаются два текста разных функци-
ональных стилей и сравниваются особенности их построения. Для объяснения струк-
туры научного текста можно использовать схему. Например, читаем учебно-   научный 
текст из учебника биологии, в котором описывается ромашка (можно другое растение), 
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составляем схему этого описания. После работы с текстом научного стиля читаем ху-
дожественное описание этого же растения (можно прозу, можно стихотворение), отме-
чаем, что схему построить трудно, и анализируем авторские приемы создания образа.

Также очень важно показать особенности работы с текстами разных типов, сформи-
ровать понимание особенностей построения описания, повествования, рассуждения. 
Проанализируем особенности такой деятельности на примере работы с описаниями 
и рассуждениями.

Структура научного описания подчиняется строгой логике. В этой же логике должно 
проводиться и обучение восприятию учебного описательного текста. Начинается на-
учное описание с определения явления, о котором пойдет речь в тексте, поэтому не-
обходимо формировать понимание логического построения дефиниции (обязатель-
ное указание родовой принадлежности и видовых отличий).

Затем необходимо формировать умение выделять в предмете описания те части, де-
тали, свой   ства, характеристика которых с наибольшей полнотой позволит передать 
основную информацию. Также важно научить школьников видеть и воспринимать ха-
рактеристики каждой выделенной части (см. рис. 1).

Предмет описания (его определение)

Часть/свойства/вид Часть/свойства/видЧасть/свойства/вид

Свойства СвойстваСвойства

Рис. 1. Схема текста-   описания

Структура научного рассуждения также подчиняется строгой логике.

Основная цель рассуждения — убедить в истинности мысли, поэтому в рассуждении 
обязательно предъявляется тезис (основная мысль, требующая доказательства). Об 
особенностях работы по восприятию основной мысли мы уже говорили. Напоминаем, 
что основное внимание необходимо уделять работе с составом сказуемого. Именно 
к составу сказуемого подбираются доказательства.

При работе с текстом-   рассуждением важно учитывать, что смысловые части таких 
текстов могут соединяться последовательно или при помощи параллельной связи.

О параллельном соединении мы уже говорили, рассуждая о тексте-   описании. Одна-
ко в рассуждении при параллельной связи основное внимание уделяется не составу 
подлежащего (как в описании), а доказательству того действия, которое мы выдели-
ли в составе сказуемого. Доказывается тезис с помощью вспомогательных тезисов 
и/или доводов, которые подтверждаются примерами (см. рис. 2).
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Тезис (основная мысль)

Вывод (следствие)

Довод Довод Довод

Пример  
и его объяснение

Пример  
и его объяснение

Пример  
и его объяснение

Рис. 2. Схема текста-   рассуждения. Параллельная связь

Тезис необходимо обосновать (объяснить), подбирая к нему вспомогательные тезисы 
или доводы, называя причины, почему он истинен. Основной способ развития мысли 
в текстах-   рассуждениях — причинно-   следственный. Полезно от тезиса (сказуемого 
в тезисе) задать вопросы: «Почему это так? По какой причине?» Ответы на вопросы 
и будут обоснованием тезиса или доводами.

Например, при работе с тезисом «Чтение обогащает человека» можно назвать следу-
ющие причины, подтверждающие значимость чтения: развивает интеллект, совершен-
ствует душу, обогащает социальный опыт. При работе с тезисом «Милосердие нам не-
обходимо» полезно использовать сопоставление: «Милосердие необходимо тому, кому 
нужна помощь, но оно значимо и для того, кто эту помощь оказывает». Теперь оста-
лось назвать конкретные причины, по которым милосердие необходимо той и другой 
стороне, и подтвердить каждый довод (названные причины) примерами.

Умение подбирать примеры в соответствии со вспомогательными тезисами (довода-
ми) необходимо развивать. Рассмотрим возможный вариант задания. Вниманию уча-
щихся предлагается текст и несколько вспомогательных тезисов. Необходимо опре-
делить, к какому тезису в тексте нет примера.

Как мы уже отмечали, смысловые части рассуждений могут соединяться не только 
при помощи параллельной связи, но и последовательно (см. рис. 3).

Тезис (новое)

Довод/тезис (старое/новое)

Довод/тезис (старое/новое)

Довод/тезис (старое/новое)

Рис. 3. Схема текста-   рассуждения. Последовательная связь

При последовательной связи в первой микротеме вся информация является новой 
для читателя. Главное из этой информации переходит во вторую микротему и стано-
вится «старой» информацией, уже известной читателю, к ней добавляется «новая» 
информация. В третьей микротеме «новое» из второй становится «старым» и добав-
ляется «новое» и т. д.

В первой микротеме звучит тезис, во второй — довод к этому тезису, но этот довод 
становится тезисом для третьей микротемы. В третьей — довод к тезису второй ми-
кротемы, который является тезисом к четвертой и т. д.
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Понимание последовательной связи микротем оказывается сложным для учащихся, 
поэтому необходимо формировать умение работать с такими текстами. Подобное уме-
ние развивается при обучении написанию сжатого изложения и при формировании 
умения комментировать тексты, предлагаемые на ЕГЭ по русскому языку.

Для развития умения формулировать основные тезисы микротем можно дать учащим-
ся задания на составление схем текстов. Ученики должны заполнить пустые части схе-
мы предлагаемого для работы текста-   рассуждения: записать в каждую часть схемы 
основную мысль (информацию) микротемы. Обязательно попросить школьников цве-
том выделить «старое» и «новое» в информации каждой микротемы и показать цветом 
связь между микротемами. Количество частей схемы зависит от количества абзацев.

Выполнение подобных заданий способствует пониманию роли абзаца в тексте, раз-
вивает умение структурировать текст, отслеживать появление новой информации 
в каждом абзаце. Четкое ограничение зоны для записи основной информации абзаца 
позволяет научить школьников использовать только значимую информацию и отсе-
кать второстепенную. Выделение цветом логических связок (старого и нового в ин-
формации, смены старого и нового) формирует понимание смысловых связей между 
частями текста (см. рис. 4).

Рис. 4. Схема текста-   рассуждения для заполнения

Ошибки учащихся связаны с тем, что они видят основную мысль первой микротемы, 
«старое» в основной мысли второй микротемы, но не могут увидеть постепенное раз-
витие, углубление новой информации основных мыслей каждой микротемы. Они не 
умеют отслеживать логику развития «нового» в микротемах и видеть связь между 
микротемами.

Именно поэтому важным этапом обучения восприятию информации является фор-
мирование умения понимать смысловые отношения между выделенными частями 
текста. Понимание причинно-   следственных связей способствует осмысленному вос-
приятию информации. Учащиеся на уроках русского языка изучают средства связи 
в словосочетаниях и предложениях, значения союзов и вводных слов, виды прида-
точных предложений. Но установление смысловых отношений и связей между ча-
стями текста у них вызывает затруднение, поэтому необходимо формировать умение 
переводить теоретические знания в их осмысленное использование в практической 
деятельности.

Результатом должно стать понимание грамматических связей между частями текста: 
дополнения, уточнения, сопоставления, противопоставления, причины, перечисления, 
следствия. Также школьники должны освоить и внутритекстовые смысловые отно-
шения: подтверждение примером, детализация, объяснение, определение, аналогия, 
выделение, ассоциации. Формирование читательской грамотности становится опре-
деляющим в достижении названных результатов.



Формирование читательской грамотности на уроках русского языка ...

Навыки XXI века: функциональная грамотность
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

22

Рассмотрим примеры заданий, развивающих понимание структуры текста. При работе 
с фрагментом произведения М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» [3] 
можно в определенной последовательности представить вниманию учащихся тезисы 
к тексту. Последовательность тезисов обозначена буквами АБВГД. Один из ключевых 
тезисов пропущен. Учащиеся должны указать место его пропуска (записать цифру, ко-
торая обозначает правильный ответ):

1) между А и Б, 2) между Б и В, 3) между В и Г, 4) между Г и Д.

Тезисы

А. О русских сложился известный культурный миф, что они в целом не слишком 
дружелюбны.

Б.  При встрече с  незнакомым человеком (например, в  лифте) русские люди не 
здороваются.

В. Русский этикет не требовал приветствия от незнакомых людей в ситуациях краткой 
формальной коммуникации.

Г. Происходит изменение русского речевого этикета. Первоначально эти изменения 
были связаны с корпоративным этикетом, но постепенно распространились и на по-
вседневное общение.

Д. Новый этикет приветствий уже сложился в корпоративной культуре и постепенно 
складывается в бытовой. И это хорошо.

Результативен и другой вариант задания. Учащимся предлагается прочитать фраг-
мент текста М. Кронгауза, который составители задания специально исключили из 
анализируемого текста. Ученики должны определить, в какой абзац этот фрагмент 
был включен автором.

Особого внимания заслуживает работа с несплошными текстами. На уроках русского 
языка очень часто используются опорные сигналы, схемы, таблицы. Учащиеся долж-
ны уметь не только понимать информацию таких текстов, но и переводить информа-
цию сплошного текста в текст другого формата (схему, опорные сигналы, таблицу). 
При формировании подобных умений следует объяснить школьникам требования, 
которые необходимо выполнять при создании несплошных текстов: лаконичность, 
структурность и связность, наличие смысловых акцентов, автономность (каждый 
информационный блок должен быть понятным независимо от других блоков), ассо-
циативность и образность (смыслы опорных знаков должны легко распознаваться), 
легкая запоминаемость, доступность воспроизведения, использование удобно чита-
емых аббревиатур.

Создание опорных сигналов и схем необходимо начинать с чтения (слушания) сплош-
ного текста и выделения основных смысловых частей. Затем следует выделить глав-
ную информацию каждой смысловой части и установить последовательность и вза-
имосвязь смысловых частей текста. После этого следует преобразовать эти записи 
в графические, буквенные, символические сигналы, объединить сигналы в блоки, обо-
собить блоки контурами и изобразить связь между ними.

Формировать умение воспринимать информацию несплошных текстов лучше начи-
нать с заполнения незавершенных схем. Рассмотрим примеры таких заданий.
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Учащиеся должны заполнить пропуски (см. рис. 5 и 6).

Функциональные разновидности языка

Научный

Разговорная  
речь

Функциональные стили Язык  
художественной 

литературы

Рис. 5. Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка

1) вторая часть ука-
зывает на причину,

или
2) дополняет сказуе-

мое первой части,
или

3) поясняет первую 
часть

1) первая часть ука-
зывает на время или 

условие,
или

2) части содержат 
противопоставление,

или
3) во второй ча-

сти – следствие или 
результат,

или
4) во второй 

части – сравнение 

перечисление
и

части не осложнены

Вывод: Вывод: Вывод: Вывод:

перечисление
и

части осложнены
или

по смыслу отдалены 
одна от другой

Рис. 6. Самоинструкция. Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения

Можно попросить учащихся установить связи, определить, какие морфемы входят 
в основу слова. По схеме определить, какая из морфем не является аффиксом (см. 
рис. 7).

Аффиксы

Основа

Приставка 
(префикс) Корень Суффикс Окончания 

(флексия) Постфикс

Рис. 7. Морфемы

При работе с несплошными текстами (схемы, таблицы, опорные сигналы) на уроках 
русского языка необходимо учить школьников приемам декодирования информации. 
Важно развивать умение целостного восприятия несплошного текста, учить выделять 
центральную информацию и смысловые части. Также важно учить видеть взаимос-
вязь смысловых блоков, их иерархию. Завершением работы должно стать формиро-
вание умения преобразовывать запись несплошного текста в словесную форму.

Рассмотрим приемы декодирования смысла инфографики на конкретном примере. 
При работе с текстом «Вузы» [2] учащимся предлагается инфографика по теме текста 
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и задания, проверяющая умения учеников воспринимать информацию несплошного 
текста (см. рис. 8).

Рис. 8. Инфографика к тексту «Вузы»

Задание для учащихся

Рассмотрев данные инфографики в газете, Аня сказала родителям: «Вы всё время го-
ворите, что современная молодежь живет за счет родителей. А цифры говорят о дру-
гом». На какие именно данные инфографики она обратила внимание?

Декодируем информацию инфографики в соответствии с вопросом. Выделяем ключе-
вые слова (молодежь, жить за счет родителей, цифры это опровергают). Определяем, 
что необходимо доказывать. Формулируем наш тезис: «Молодежь стремится к само-
стоятельности, не хочет жить за счет родителей».

Структурируем информацию инфографики (выделяем три части). По ключевым сло-
вам определяем, в какой ее части следует искать необходимую нам информацию (смо-
трим, в какой части звучит тема выбора молодежи). Выделяем третью часть.

Работаем с ключевым словом «молодежь». Определяем цвет необходимых линейных 
отрезков, связанных с молодежью (инфографика дана в цвете). Понимаем, что нам не-
обходимо работать с зеленым цветом.

Определяем диаграммы, в которых линейные отрезки зеленого цвета (связанные 
с молодежью) выше других. Понимаем, что нам необходимо выбирать из трех пер-
вых диаграмм.

Смотрим, в какой из них звучит информация, связанная с мыслью о самостоятельно-
сти (второе ключевое слово для ответа на вопрос задания). Понимаем, что это третья 
диаграмма.

Формулируем развернутый ответ на вопрос.

Все названные подходы к обучению восприятию текстов способствуют формирова-
нию и развитию умения находить, преобразовывать и воспроизводить информацию 
соответственно определенной цели и задачам деятельности.

Система работы с текстом на уроках русского языка способствует развитию аналити-
ческих умений школьников, их читательской грамотности, позволяет максимально ис-



Формирование читательской грамотности на уроках русского языка ...

Навыки XXI века: функциональная грамотность
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

25

пользовать образовательные ресурсы, соотносить их с личностными потребностями 
школьников и обеспечивать развитие их функциональной грамотности. Результатив-
ность работы будет намного выше, если навыки, сформированные на уроках русского 
языка, будут целенаправленно совершенствоваться на других предметах.
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В  статье обсуждаются вопросы построения 
комплексной оценки качества результатов обу-
чения по программе повышения квалификации. 
Качество результата обучения представлено как 
комплексное свой   ство. Предложена квалиме-
трическая модель комплексной оценки «дерево 
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Abstract
The article discusses the problems of creation of a sys-
tem for assessment of the quality of professional de-
velopment program learning outcomes. The quality of 
the learning result is presented as a complex property. 
A qualimetric model of integrated assessment is pro-
posed a «tree of properties». The article demonstrates 
a possibility to use the model for quality management 
of training in professional development program.
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Реализация национального проекта «Образование» предъявляет новые требования 
к компетенциям педагогических работников [5]. Вводятся в действие профессиональ-
ные стандарты, которые учитывают изменения, связанные с внедрением нового со-
держания и технологий обучения. Очевидна неизбежность перехода школ из режима 
привычного функционирования в инновационный режим развития. Успех нововведе-
ний определяется прежде всего готовностью работников совершенствовать и повы-
шать свой уровень квалификации, осваивать новое, вносить изменения в свою про-
фессиональную деятельность.

Особое место в условиях инноваций отводится системе дополнительного професси-
онального образования. Остро ставится вопрос об измерении и оценивании уровня 
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совершенствования компетенций педагогических работников в рамках программ по-
вышения квалификации.

Безусловно, важно получить представление об «отдаче» (эффекте) обучения по про-
граммам повышения квалификации (уровне совершенствования компетенций). Не 
менее важно — прогнозировать эту «отдачу» на основе объективной оценки резуль-
татов обучения.

На качество освоения программ повышения квалификации влияет множество раз-
личных факторов. Прежде всего следует отметить условия предоставления образо-
вательных услуг: использование дистанционных технологий и смешанного обучения 
(зачастую слушателя не освобождают от исполнения должностных обязанностей на 
время обучения); плановый характер повышения квалификации работника (на практи-
ке встречается формальное отношение педагогических работников и их руководите-
лей к повышению квалификации); бюджетное финансирование программ повышения 
квалификации (при условно бесплатном обучении предоставляемые образователь-
ные услуги в восприятии слушателей обесцениваются); система оценивания ре-
зультатов обучения по программам (упрощенный подход к оцениванию) и многие 
другие факторы. Если их воздействие носит негативный характер, следствием это-
го могут стать «неправильные» учебные установки и учебные стратегии слушате-
лей, низкая мотивация и скромные результаты обучения по программам повышения 
квалификации. 

Повышение эффективности обучения по программам повышения квалификации в та-
ких условиях представляется актуальной задачей, один из возможных вариантов 
решения которой видится в изменении подхода к оцениванию результатов обуче-
ния. Предлагаемая нами квалиметрическая модель комплексной оценки качества 
результатов обучения позволяет повысить объективность оценивания результатов 
обучения по программе, определить уровень совершенствования профессиональных 
компетенций, выявить образовательные дефициты слушателей, спрогнозировать 
интенсивность применения слушателями полученных знаний и умений на практике 
и улучшить качество процесса обучения.

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации направ-
лены на совершенствование компетенций, входящих в профессиональные стандар-
ты и обеспечивающих необходимые изменения в системе образования. Под компе-
тенцией понимается совокупность знаний и умений, необходимых для реализации 
трудовых функций и действий в определенной области деятельности. Компетенцию 
следует отличать от компетентности — способности применять знания, умения, на-
выки и личностные качества в практической деятельности.

Компетенции представлены во всех структурных компонентах программы повыше-
ния квалификации:

 • в цели и задачах программы;
 • в трудовых функциях работника;
 • в планируемых результатах обучения (знать и уметь);
 • в дидактических единицах содержания программы (разделы, темы);
 • в методах, средствах и технологиях обучения;
 • в системе оценивания результатов обучения (методы, средства, технологии).
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Цели и задачи программы повышения квалификации увязаны с компетенциями, кото-
рые раскрываются в требованиях к планируемым результатам обучения. Выбор тех-
нологий обучения и форм контроля обеспечивает совершенствование и оценивание 
соответствующих знаний, умений и способов деятельности. Средства оценивания, 
в свою очередь, обеспечивают все запланированные формы контроля.

Результаты обучения по программам повышения квалификации оцениваются в рам-
ках входного, текущего и итогового контроля. Средства оценивания, с одной сторо-
ны, должны отображать структуру, содержание и планируемые результаты обучения, 
с другой стороны, давать возможность оценивать достигнутые результаты обуче-
ния — уровень и качество освоения программы каждым слушателем и группой слу-
шателей в целом.

Как оценить качество результатов обучения на дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации?

В системе повышения квалификации используются различные количественные оцен-
ки, в том числе и комплексные. По мнению основателя теоретической квалиметрии 
Г. Г. Азгальдова, при использовании количественных методов оценки качества часто 
допускаются ошибки.

Получение количественной оценки качества сложных многомерных объектов, к ко-
торым, безусловно, может быть отнесен и результат обучения по программе повы-
шения квалификации, представляется как «…довольно простая, почти элементарная 
задача» [1]. Такой упрощенный подход к получению итоговой количественной оценки 
результатов обучения сводится к суммированию всех баллов, набранных слушателем 
по всем формам контроля. Решение об аттестации слушателей и выдаче документа 
о повышении квалификации может быть принято на основании зачетов по всем фор-
мам контроля или по результатам итоговой аттестации (при подтверждении преодо-
ления некоторого «удовлетворительного» порога).

Вместе с тем теоретическая квалиметрия предъявляет ряд требований к методикам 
количественной оценки качества сложных объектов, применение которых позволяет 
повысить объективность оценки. Под качеством объекта в квалиметрии понимается 
совокупность сущностных свой   ств объекта, позволяющих удовлетворить установ-
ленную или предполагаемую потребность (учитываются только полезные свой   ства). 
В квалиметрии также используется понятие «состав качества объекта» — перечень по-
лезных свой   ств. Если компетенцию рассматривать как объект оценки, то в состав ка-
чества компетенции вой   дут знания и умения, позволяющие функционировать в опре-
деленной области деятельности.

Для описания, измерения и оценки качества сложного объекта в квалиметрии ис-
пользуется модель «дерево свой   ств» [2, 28]. В соответствии с этой моделью качество 
результата обучения может быть представлено в виде упорядоченной иерархической 
структуры, отображающей структуру и содержание программы с учетом весомости 
(значимости) разделов, тем, проверяемых компонентов совершенствуемой компетен-
ции (знаний и умений).

Весомость определяется разными способами, например экспертным путем. Более 
объективную оценку весомости свой   ств дает применение стоимостного подхода, в ко-
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тором весомость назначается с учетом затрат (временных, финансовых, материаль-
ных и других) на формирование нужного свой   ства [2, c. 89]. Весомость прямо пропор-
циональна затратам.

По отношению к программе повышения квалификации для определения веса раздела, 
темы, конкретного знания или умения под стоимостью можно рассматривать общую 
трудоемкость (количество часов в рамках программы) и распределение часов на из-
учение разделов и тем, а также на различные виды учебных занятий (лекции и прак-
тические занятия) в рамках тем, направленных на формирование конкретных знаний 
и умений.

Таким образом, конкретные знания и умения, формируемые на лекциях и практиче-
ских занятиях и проверяемые с помощью различных средств оценивания, также по-
лучают свой вес в программе. Количественная шкала комплексной оценки результа-
тов обучения на программе строится с учетом весов.

Учет значимости формируемых знаний и умений дает более объективную оценку ре-
зультатов обучения. При упрощенном же подходе все знания и умения имеют одина-
ковый вес независимо от часов, потраченных на их формирование.

Приведем пример. На изучение одной темы отведено десять часов, а другой темы — 
четыре часа. Знания по обеим темам оцениваются с помощью тестов с одинаковым 
количеством заданий. Вес тем одинаков, в итоговой оценке набранные баллы сумми-
руются. В квалиметрической модели темы имеют разный вес, следовательно, и вкла-
ды результатов выполнения этих тестов в комплексную квалиметрическую оценку 
должны быть разными: более весомые компоненты имеют более высокий вклад в об-
щую оценку. 

Таким образом, комплексная квалиметрическая оценка качества результатов обуче-
ния, которая, как и другие комплексные оценки, носит накопительный характер, учи-
тывает вес (значимость) проверяемых знаний и умений (а соответственно, и вес каж-
дого средства оценивания) в общей оценке, что делает оценку более объективной.

Подобные модели нашли широкое применение для проведения разных процедур оцен-
ки качества образования (см., например, [6]).

Приведем краткое описание последовательности построения квалиметрического «де-
рева свой   ств» для программы повышения квалификации и шкалы комплексной ква-
лиметрической оценки качества результатов обучения [2, 203]. Описание будем сопро-
вождать соответствующими обозначениями, расчетами и примерами.

Общий результат обучения по программе в целом, по разделам отнесем к сложным 
свой   ствам. Результаты обучения по темам (конкретные проверяемые знания и уме-
ния) — к простым свой   ствам. Измерению подлежат только простые свой   ства, а слож-
ные свой   ства учитываются в общей комплексной оценке путем сложения соответ-
ствующих оценок простых свой   ств с учетом весов. Простые свой   ства оцениваются 
в ходе проверочных работ с помощью разных средств оценивания (в программах по-
вышения квалификации это, как правило, тесты, контрольные работы, практические 
работы, кейсы, проекты).

Общая трудоемкость программы повышения квалификации и трудоемкость разделов 
Т (в часах) и тем определяются в соответствии с учебно-   тематическим планом.
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Обозначим общую трудоемкость программы повышения квалификации Т (в часах).

Содержание программы структурируется на разделы (Рi), n — число разделов в про-
грамме, i (i=1, …, n) — номер раздела; время изучения раздела Рi обозначим ti. Общий 
вес всех разделов в программе равен 1. Вес i-го раздела в программе вычисляется 
по формуле Mi = ti/T.

В разделе i выделяются темы Nik. Пусть k — номер темы в разделе i, число тем в раз-
деле i равно m, k = 1, …, m. Время изучения темы k в разделе i обозначим tik. Общий вес 
всех тем в разделе равен 1. Вес темы k в разделе i вычисляется по формуле µik = tik/ti.

В теме, в свою очередь, выделяются лекционные и практические занятия, самостоя-
тельная работа. Им соответствуют планируемые результаты обучения — знания и уме-
ния, проверяемые с помощью конкретных средств оценивания. Обозначим средство 
оценивания в теме k в разделе i через Oikl, где l — номер средства оценивания в теме 
k в разделе i. Пусть число средств оценивания в теме равно p. Время выполнения ра-
боты с помощью средства оценивания — tikl. Вес всех средств оценивания в теме ра-
вен 1. Вес отдельного средства оценивания в теме µikl = tikl/tik.

Вес средства оценивания в программе определяется перемножением соответствую-
щих весов МОikl = µiklх µikх Mi.

Далее выбираются вид зависимости между показателями качества отдельных свой  -
ств и их оценками (дифференциальными оценками) и способ сведения дифференци-
альных оценок в единую комплексную оценку (комплексный показатель качества 
многомерного объекта). Для получения комплексной количественной оценки на ос-
нове полученных весов средств оценивания строится шкала оценивания результатов 
обучения. Как правило, используется 100-балльная шкала. Баллы 100-балльной шка-
лы распределяются между всеми средствами оценивания в соответствии с получен-
ными весами.

Приведем пример расчета весов и построения шкалы оценивания.

Пусть программа повышения квалификации имеет два раздела — Р1 и Р2. Общая тру-
доемкость программы — 40 часов. Время изучения раздела Р1 равно t1 = 16 часов, 
раздела Р2 — t2 = 22 часа, итоговая аттестация — 2 часа.

Тогда вес раздела Р1 в программе равен 16/40 = 0,4, вес раздела Р2 в программе ра-
вен 22/40 = 0,55. Вес итоговой аттестации 2/40 = 0,05.

Допустим, что в разделе Р1 две темы. Время изучения темы N11 равно t11 = 4 часа, 
темы N12 — t12 = 12 часов. Тогда вес темы N11 в разделе Р1 равен µ11 = 4/16 = 0,25, вес 
темы N12 в разделе Р1 равен µ12 = 12/16 = 0,75.

Допустим, что в теме N11 предусмотрены лекция (1 час) и практическое занятие  
(3 часа). Результат изучения материала на лекции (знания) проверяется с помощью 
средства оценивания O111, вес которого равен весу лекции в теме, а именно — µ111 = 
1/4 = 0,25. Результат освоения умений на практической работе проверяется с помо-
щью средства оценивания O112, вес которого равен весу практической работы в теме, 
а именно, — µ112 = 3/4 = 0,75.

Как рассчитать вес средства оценивания O111 в целом по программе? Вес получает-
ся путем перемножения веса средства оценивания в теме на вес темы в разделе и на 
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вес раздела в программе MО111 = 0,25 х 0,25 х 0,4 = 0,025. В 100-балльной шкале чис-
ло баллов, приходящееся на это средство оценивания, будет равно 100 х 0,025 = 2,5. 
Это будет максимально возможный балл за работу, выполненную с помощью данно-
го средства оценивания с учетом его веса. Как используется этот показатель в ком-
плексной оценке?

Для оценивания знаний и умений используются, как правило, различные методы 
и средства. Для каждого из них разрабатываются своя шкала и критерии оценива-
ния, в соответствии с которыми оценивается качество выполненной работы. 

Приведем пример. Для оценки знаний используются критериально-   ориентированные 
педагогические тесты [4]. Результат выполнения теста оценивается суммарным тесто-
вым баллом. Также можно использовать относительный показатель — относительный 
тестовый балл, который показывает процент выполнения работы (при критериально- 
ориентированном подходе к оцениванию), а следовательно, и объем освоенного ма-
териала по теме.

Относительный тестовый балл можно рассматривать как степень приближения к со-
вершенному результату (качеству). Идеальный результат соответствует стопроцент-
ному выполнению теста. На практике такое встречается нечасто.

В квалиметрии для оценки уровня качества используется вербально-   числовая шка-
ла качества Харрингтона [3]. Относительный тестовый балл (% выполнения провероч-
ной работы) может рассматриваться как коэффициент качества в шкале Харрингтона 
(ккач). Так, например, относительный балл по тесту 0,9 будет соответствовать высоко-
му уровню качества выполнения работы, а балл 0,15 — очень низкому уровню.

Допустим, что вес этого средства оценивания в программе (в данном примере — те-
ста) равен 0,025, а максимальный балл по тесту в 100-балльной шкале комплексной 
оценки равен 2,5. Тогда индивидуальный результат слушателя (например, 0,9) в 100-бал-
льной шкале за тест с учетом веса проверяемого знания и уровня качества по шкале 
Харрингтона будет равен 0,9 х 2,5 = 2,25.

Так учитываются все результаты выполнения работ с помощью разных средств оце-
нивания. Общий результат для слушателя получается путем суммирования баллов, 
набранных в 100-балльной шкале. Баллы в 100-балльной шкале легко перевести 
в проценты. Для определения уровня совершенствования компетенций на програм-
ме повышения квалификации также применяется шкала Харрингтона. Градации этой 
шкалы соответствуют разным уровням освоения программы (см. таблицу).

Таблица

Шкала качества результатов обучения по программе повышения квалификации

Уровень совершенствования профессиональных компетен-
ций в рамках программы повышения квалификации

Доля освоения содержания програм-
мы повышения квалификации

очень высокий 91 % и выше
высокий 81–90 %
средний 65–80 %
ниже среднего 38–64 %
низкий 21–37 %
очень низкий менее 20 %
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Решение выдать удостоверение о повышении квалификации принимается на основе 
продемонстрированного слушателем уровня совершенствования профессиональных 
компетенций. За каждую проверочную работу необходимо получить зачет (выполнить 
не менее 65 %). Очевидно, что и для аттестации по программе минимально достаточ-
ный уровень соответствует 65 % освоения содержания программы повышения ква-
лификации. Реальный индивидуальный уровень качества может быть и ниже, и выше 
этого порогового значения.

Чтобы оценить результат обучения группы слушателей, строится распределение слу-
шателей по уровням совершенствования профессиональных компетенций в рамках 
программы повышения квалификации. Для группы слушателей также может быть по-
строена карта результатов освоения программы, которая фиксирует знания и умения 
и процент освоения этих знаний группой обучающихся.

Как построить такую карту? Предположим, что число слушателей в группе равно 
С = 10. Слушатели выполняли проверочную работу с помощью средства оценивания 
О111 (продолжим пример с тестом). Максимальный балл за тест для слушателя равен 
2,5. Индивидуальный балл для слушателя рассчитывается с учетом качества выпол-
ненной работы — 2,5 х ккач. Общее число попыток считаем равным числу слушателей 
в группе.

При идеальном результате должно быть набрано 2,5 х 10 = 25 баллов по всей группе 
(примем этот результат за эталон). Реально сумма набранных баллов будет меньше 
(равна сумме баллов, набранных всеми слушателями за проверочную работу). Отно-
шение суммы реально набранных баллов по всей группе к эталонному значению по-
кажет долю выполнения работы группой слушателей, которая отображается на карте 
(карта может быть представлена и в форме таблицы).

Карта дает возможность выявить те знания и умения, освоение которых вызывает 
у слушателей затруднения (низкий процент выполнения задания всей группой слу-
шателей) и создает образовательные дефициты. Учет дефицитов позволит в даль-
нейшем совершенствовать саму программу повышения квалификации (вносить из-
менения в образовательный процесс — в содержание, формы и технологии обучения, 
сроки обучения и т. п.).

Предлагаемая комплексная квалиметрическая оценка качества результатов обуче-
ния рассматривается как накопительная, позволяющая учитывать не только резуль-
таты освоения программы на этапе итоговой аттестации, но и результаты входного 
и текущего контроля. Также оценивается не только результат, но и суммарный объем 
проделанной слушателем учебной работы.

При таком подходе к оцениванию результатов обучения от слушателя требуется под-
тверждать свой уровень подготовки на каждой процедуре контроля (получать зачет, 
набрать необходимое для зачета число баллов), что в итоге приводит в целом к улуч-
шению качества обучения. Это дает возможность оценить прогресс в знаниях и уме-
ниях слушателей и спрогнозировать, как эти знания и умения будут применяться слу-
шателями в их практической деятельности.

Сбор, обработка и статистический анализ данных по результатам выполнения прове-
рочных работ с помощью различных средств оценивания могут быть автоматизиро-
ваны. Для этой цели можно воспользоваться табличным редактором MS Excel.
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Общие выводы

Предлагаемая в статье квалиметрическая модель комплексной оценки качества ре-
зультатов обучения позволяет повысить объективность оценивания результатов об-
учения по программе, определить уровень совершенствования профессиональных 
компетенций каждого слушателя и группы в целом, дать прогноз, как и насколько ак-
тивно впоследствии слушатели будут применять полученные знания и умения на прак-
тике, а также выявить возможные образовательные дефициты слушателей и учесть 
их, улучшая качество процесса обучения по программе повышения квалификации.
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Аннотация
В работе охарактеризована сущность технологии 
тайм-менеджмента, систематизирована последо-
вательность действий, направленных на дости-
жение конкретных целей, акцентировано внима-
ние на новизне и условиях успешного внедрения 
элементов тайм-менеджмента в управление до-
школьным образовательным учреждением. Опыт 
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нального распределения рабочего времени.

Ключевые слова
Управление, технология, тайм-менеджмент, вре-
менной ресурс.

I. M. Krutii
Municipal budgetary preschool
educational institution
«Shakhtersknursery-   garden № 1»,
Shakhtersk, Donetsk People’s Republic
E-mail: vesnyanka1961@mail.ru

S. N. Revva
Municipal budgetary preschool
educational institution
«Shakhtersknursery-   garden № 1»,
Shakhtersk, Donetsk People’s Republic
E-mail: vesnyanka1961@mail.ru

G. N. Dmitrenko
Municipal budgetary preschool educational institution
«Shakhtersknursery-   garden № 1»,
Shakhtersk, Donetsk People’s Republic
E-mail: vesnyanka1961@mail.ru

Abstract
The article describes the fact of management, system-
atizes the sequence of actions aimed at achieving spe-
cific secret goals. Attention is focused on the originality 
and conditions for the successful implementation of 
time management elements in the management of 
a preschool educational institution. Work experience 
opens the content, methods of rational distribution of 
personal and working time.

Index terms
Management, technology, time management, temporal 
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В соответствии с законом «Об образовании» Донецкой Народной Республики (ДНР) 
дошкольное образование является первым уровнем общего образования. Основным 
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механизмом совершенствования его системы в условиях реализации Государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования ДНР являются поиск 
и освоение эффективных форм и методов управления.

Профессионализм управленца проявляется в умении прогнозировать развитие орга-
низации и создавать нужные условия для достижения ее целей, а также в способно-
сти управлять ресурсами и обеспечивать их лучшее использование путем система-
тического обновления содержания и технологии управления. Задача современного 
менеджера — идти в ногу со временем не только в метафорическом плане, но и впол-
не конкретно, когда время является одним из важнейших ресурсов, который также 
должен эффективно использоваться в интересах организации. В нашем случае — для 
повышения качества образования.

Научные исследования (В. Ю. Кричевского, Н. В. Моргуновой, П. И. Третьякова, Н. А. Фе-
дорца, К. Ю. Белой и др.) управленческой деятельности заведующего дошкольной об-
разовательной организацией (учреждением) показывают противоречия между де-
кларируемыми управленческими функциями и их конкретной реализацией, между 
желаемыми и реальными результатами. С теоретической точки зрения эффективное 
управление дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) предполагает «управ-
ление по результатам», направленность на рациональное использование ресурсов 
в условиях дефицитности, достижение высоких конечных результатов с минимальны-
ми затратами, обеспечение оптимальной адаптации педагогического коллектива к ин-
новационной среде. Практика показывает, что при функционировании в традиционном 
режиме внедрение инноваций происходит формально, а содержание образовательно- 
воспитательной работы при дефиците времени реализуется частично, что отражается 
на общих показателях [2; 49].

Решение проблемы расхождения между теорией и практикой мы видим в переосмыс-
лении руководителем собственного подхода к управленческой деятельности. Страте-
гической задачей руководителя является поиск и внедрение в менеджерскую прак-
тику новых моделей и форм взаимодействия управляющей и управляемой систем; 
изучение передовых технологий, методов и приемов рационального использования 
имеющихся ресурсов [2; 53].

Рассматривая современные подходы, концепции, стратегии, технологии управлен-
ческой деятельности, мы обратили внимание на идею рациональной организации 
времени.

С. И. Калинин отмечает, что время — один из редких ресурсов, дающий конкурентные 
преимущества. Эффективно управлять этим ресурсом позволяет тайм-менеджмент 
(ТМ) как комплексная система управления деятельностью с учетом временных про-
межутков и выходом на конкретный положительный результат в индивидуальном, 
профессиональном и социальном аспектах [6; 10].

В социальном аспекте технология ТМ рассматривается как управленческий инстру-
мент, направленный на рациональное использование рабочего времени руководите-
ля учреждения, повышение профессионального уровня каждого педагога, общей ре-
зультативности коллектива [6; 15].

Г. А. Архангельский в наиболее общем значении представляет тайм-менеджмент как 
«технологию организации времени и повышения эффективности его использования» 
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[1; 15]. В другом источнике ТМ трактуется как технология грамотного распределения 
временных ресурсов и увеличения эффективности их использования, представля-
ющая собой определенный набор методик и способов, ориентированных на умень-
шение временных расходов на выполнение каких-то дел без потери качества» [3; 49]. 
В широком смысле тайм-менеджмент — это совокупность правил, методов, стратегий, 
направленных на достижение единого результата; эффективного использования вре-
менного ресурса: рабочего и свободного для достижения определенных жизненных 
и профессиональных целей» [11]. 

По оценке экспертов, до 80 % времени у каждого руководителя проходит впустую или 
расходуется крайне нерационально; годовые планы (по факту) не выполняются даже 
на 75 %, не говоря уже о конечном результате или продукте; чаще всего люди работают 
в состоянии «аврала» [9; 21]. Следовательно, проблема дефицита или нерационального 
использования рабочего времени не может быть решена одним совершенствованием 
составления и выполнения годового плана работы учреждения. 

Первичная апробация элементов технологии ТМ в нашем учреждении проходила на 
уровне самоменеджмента (персональной организации труда) руководителя. Основны-
ми задачами при этом были изучение того, как руководитель использует свое рабо-
чее время, и оценка эффективности этого использования, выявление причин потери 
рабочего времени, формирование навыков самоменеджмента.

Анализ управленческой деятельности через призму основных структурных компонен-
тов ТМ (производительное планирование, конкретизация поставленной цели, достиже-
ние целей через организацию деятельности, контроль, мониторинг и поиск резервов) 
помог выявить основные причины, приводящие к нерациональному использованию 
временного ресурса и снижению эффективности уровня работы руководителя.

Оценка хронометража рабочего времени показала, что для качественной организации 
труда необходимы навыки четкого кратковременного и перспективного планирова-
ния, распределения приоритетных заданий на каждый временной промежуток рабо-
чего времени, умелого делегирования дел.

Формирование навыков эффективного планирования и организации управленческой 
деятельности происходит постепенно с внедрением в практику методов и инструмен-
тов тайм-менеджмента. Главный практический навык — умение сосредоточиваться 
на главном и достигать конкретного результата.

При составлении ежедневного списка дел можно действовать по принципу «Три важ-
ных дела» или «Один-три-пять» (одно важное и большое дело, три средних и пять не-
больших) или планировать деятельность, используя методы временных интервалов 
в работе («90:30» или «60:30:30», метод «Помидора» или «25:5»).

Хорошим подспорьем при распределении задач с учетом приоритетов по важности 
и срочности исполнения дел выступает Матрица Эйзенхауэра. В этом отношении также 
интересен подход Эдварда Рэя, который предложил метод 4D. Он заключается в том, 
что к каждому делу можно применить одно из действий: сделать, делегировать, уда-
лить из списка или отложить.

Для краткосрочного и среднесрочного планирования можно использовать таблицу 
с разбивкой на пять дней, месяц или 12 месяцев (соответственно), что помогает равно-
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мерно распределить нагрузку на каждый временной промежуток и увидеть исполне-
ние намеченных мероприятий. Подобные таблицы составляются на различные виды 
управленческой деятельности — например, «Контроль», «Приказы», «Инструктажи».

Таблицы являются эффективным инструментом для равномерного распределения на-
грузки и своевременной расстановки «галочек» — визуальной отметки о выполнении.

Владение алгоритмом детального планирования работы с последующим составле-
нием еженедельных планов и ежедневного хронометража в формате «кайрос» (ка-
чественное время) помогает выявить проблемные зоны в своей работе. Благодаря 
таким подходам можно обеспечить экономию и эффективную организацию исполь-
зования времени.

В процессе практической деятельности были изучены и апробированы элементы тех-
нологии ТМ, на основе которых выстроена индивидуальная система самоменеджмен-
та. Руководителем подобраны методы, приемы и инструменты, способствующие алго-
ритмизации процессов жизнедеятельности ДОУ, что позволяет проводить постоянную 
рефлексию и обеспечивает более качественное исполнение руководителем своих 
функциональных обязанностей.

Полученные результаты применения элементов инновационной технологии персо-
нальной организации труда позволили сделать выводы о целесообразности внедре-
ния тайм-менеджмента в систему управления дошкольным учреждением в целом.

Тайм-менеджмент как технология включает законы, правила, инструменты, методы 
и приемы, которые считаются универсальными. Их можно применять как отдельно, 
так и в системе, как в формате самоменеджмента (персонального тайм-менеджмен-
та руководителя учреждения), так и на уровне корпоративного тайм-менеджмента 
(в коллективе), позволяющего сделать персональный тайм-менеджмент сотрудников 
инструментом повышения эффективности работы учреждения.

По мнению О. И. Давыдовой, потребность в корпоративном тайм-менеджменте обу-
словлена растущими темпами изменений в сфере дошкольного образования. Инно-
вационная направленность предполагает дополнительную загруженность педагогов 
и необходимость постоянно изыскивать резервы времени для осуществления своей 
непосредственной профессиональной деятельности. Накопление нерешенных задач 
порождает эмоциональное напряжение, которое со временем может спровоцировать 
стрессовое состояние или синдром хронической усталости. Такое психологическое со-
стояние уменьшает производительность и качество работы, снижает творческую ини-
циативность, приводит к состоянию «застоя» и потере конкурентоспособности [3; 8].

Доктор педагогических наук Н. А. Федорец подчеркивает, что настало время, когда не 
только руководителям, но и каждому педагогу необходимо учиться тайм-менеджмен-
ту. Прежде всего это нужно потому, что умение управлять своим временем дает воз-
можность избавить себя от таких негативных последствий, как утомление, стрессы 
и профессиональная деформация.

Во-вторых, это путь к профессиональной и личностной успешности, мощный стимул 
и пусковой механизм непрерывного саморазвития и самосовершенствования, без ко-
торых не может состояться педагог информационного общества [10; 3].
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Технология тайм-менеджмента внедрялась в управленческую деятельность дошколь-
ного учреждения под девизом «Учись работать меньше, но при этом успевать боль-
ше». Алгоритм деятельности: «мотив — цель — план — приоритеты — поиск резервов». 
Процесс «встраивания» методов ТМ в практику управления учреждением проходил 
постепенно, в несколько этапов.

Аналитико-   прогностический этап включал: анализ выполнения годового плана по 
факту (реализация поставленных задач, проведение запланированных мероприятий), 
анкетирование педагогов по самоменеджменту и инновационному потенциалу, выяв-
ление ТМ-компетенции, прогнозирование ожидаемых результатов.

В процессе анализа деятельности дошкольного учреждения были выявлены следую-
щие проблемные моменты:

 • реальное выполнение мероприятий, запланированных на учебный год, состав-
ляет 65 % от общего количества;

 • консерватизм при наличии интеллектуального потенциала;
 • недостаточный уровень профессионального мастерства педагогов;
 • средние рейтинговые показатели деятельности дошкольного учреждения.

Следующим шагом cтало определение прогнозируемого результата в соответствии 
с выявленными проблемными моментами управления:

 • повышение уровня реализации годового плана (не менее чем 75 % от общего 
количества запланированных мероприятий);

 • формирование и совершенствование инновационного климата;
 • оптимальное объединение педагогов в микро- и макрогруппы для выполне-

ния творческих заданий;
 • реализация потенциальных возможностей коллектива, повышение уровня 

профессионализма педагогов через активизацию их участия в разных видах 
деятельности (профессиональные конкурсы, выступления, презентация педа-
гогического опыта);

 • повышение рейтинга дошкольного учреждения.

За основу определения количественных и качественных показателей эффективности 
внедрения технологии были взяты выводы, сделанные тайм-практиками:

1) использование технологии позволит выйти на высокий (до 98 %) уровень вы-
полнения годовых задач благодаря повышению эффективности в работе каж-
дого педагога и работе творческих групп;

2) в процессе внедрения технологии устанавливается положительный психоло-
гический климат в коллективе, формируется готовность к инновационной де-
ятельности через высокую рабочую способность и творческую инициатив-
ность [4; 15].

В процессе организационного (подготовительного) этапа психолого-   методическая 
служба учреждения проработала научно-   теоретическую, методическую литературу 
о тайм-менеджменте, провела работу по формированию мотивационной готовности 
педагогического коллектива к освоению новой технологии. Без такой работы довести 
внедрение технологии ТМ до логического завершения невозможно, так как основной 
этап является длительным и трудоемким. Руководителю необходимо организовать 
апробацию многочисленных методик и инструментов данной технологии, проанали-
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зировать их эффективность, произвести отбор наиболее рациональных, разработать 
«корпоративный тайм».

При помощи метода «Золотой треугольник» («золотая голова» — генератор идеи, «зо-
лотое сердце» — стимулятор и организатор, «золотые руки» — реализатор идеи) была 
создана творческая группа, которая составила план мероприятий и подготовила 
«Органайзер».

Практическая часть реализации внедрения технологии ТМ в практику управления 
дошкольным учреждением заключалась в проведении мероприятий теоретико -
практической направленности, включающих педагогический анонс, методические 
часы, занятия с элементами тренинга, мини-практикумы, теоретический семинар 
и семинар-   практикум.

Чтобы изучаемая техника нашла реальное применение среди педагогов, она рассма-
тривалась нами в трех направлениях: в формате планирования и проведения откры-
того мероприятия, реализации годового плана учреждения и организации межатте-
стационного периода. При рассмотрении данных организационно-   педагогических 
аспектов профессиональной деятельности педагогов с позиции тайм-менеджмента 
были рассмотрены основные законы течения времени, инструменты планирования 
(таблицы) и варианты организации деятельности, с помощью которых можно сплани-
ровать и упорядочить свое рабочее время, используя его более рационально (методы 
«Швейцарский сыр», «Пирог», «Поглощение слона»).

Основное правило тайм-менеджмента «6П» поясняет: «Правильное Предварительное 
Планирование Предотвращает Плохие Показатели» [5; 16]. Планирование, в свою оче-
редь, начинается с грамотного целеполагания.

Напомним, что цель включает две составляющих: конкретный результат и средства 
его достижения. По принципам ТМ основную цель необходимо разбивать на более 
конкретные и локальные задачи. А по критериям одной из популярных методик целе-
полагания — SMART — поставленная цель должна быть конкретной (понятной), изме-
римой, достижимой, реалистичной и обязательно ограниченной по времени.

Это соответствует главному принципу ТМ, который гласит: «Время = результат». Дру-
гими словами, необходимо каждое дело доводить до конечного результата. Если дело 
не выполнено, это не значит, что о нем нужно забыть. Наоборот — его необходимо вы-
полнить как можно быстрее, потому что оно отнимает время, отвлекает от решения 
следующих целей, тормозит процесс.

Рассмотрим на примере. На начало декабря в плане методической структуры города 
запланирован семинар для заведующих ДОУ. Ответственным за проведение являет-
ся наше дошкольное учреждение. Когда необходимо начинать подготовку к меропри-
ятию? А как это выглядит на практике?

Начинать подготовку наиболее практично с сентября. Чтобы руководить процессом, 
мы делим мультизадачу на небольшие подзадачи («бифштексы») по методу ТМ «По-
глощение слона». Определяем содержание работы, распределяем его в виде таблицы 
или других инструментов планирования с четким указанием ответственных и сроков 
выполнения, делегируя обязанности между всеми членами коллектива. И обязатель-
но определить конечный срок для подготовки материала. 
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Пример заполнения таблицы

Содержание работы Сентябрь Октябрь Ноябрь
Недели Недели Недели
І ІІ ІІІ ІV V І ІІ ІІІ ІV V І ІІ ІІІ ІV 24

Подготовка приказа об организации 
и проведении семинара для заведующих

Идеи относительно плана организации 
и проведения семинара

Подбор литературы для методического 
обеспечения

Проверки по теме

Диагностика уровня осведомленности 
участников ОВП по теме

Теоретическое обоснование актуально-
сти проблемы

Съемка видеороликов и режиссура

Написание конспектов проведения 
мероприятий

Подготовка кейса

Выпуск информационного сборника

Подготовка наглядного материала

Анализ уровня подготовки

– заведующий
– старший воспитатель
– воспитатели
– музыкальный руководитель
– педагог-психолог

В процессе работы педагогам был представлен разработанный «Органайзер» — сво-
еобразный самоучитель по тайм-менеджменту, в котором даны описания законов, 
методов, приемов и инструментов данной технологии, простые упражнения и «пусто-
графки», позволяющие закрепить пройденный материал, наполнить смысловым со-
держанием и детализировать свою деятельность в межаттестационный период.

Практика показывает: если педагог, применяя элементы технологии тайм-менеджмен-
та, учится рационально распоряжаться своим рабочим временем, он выходит из состо-
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яния «авральности» и может спокойно заниматься решением ключевых задач, причем 
достигая качественных результатов. Благодаря этому повышается продуктивность 
и эффективность педагогической деятельности, открываются новые возможности 
и резервы времени для профессионального и личностного развития.

Рефлексивно-   оценочный этап внедрения технологии тайм-менеджмента в управлен-
ческую деятельность ориентирован на количественные и качественные показатели 
выполнения плана работы, анализ намеченных и достигнутых целей и задач, оценку 
конечного результата, полученного продукта; объективный самоанализ управленче-
ской деятельности, мониторинг успешности развития учреждении через анализ дея-
тельности педагогов.

Использование технологии тайм-менеджмента позволило выйти на высокий уровень 
выполнения годовых задач, обеспечило переход дошкольного учреждения из функци-
онирующего в развивающий режим.

К количественным результатам относятся:

 • выполнение годового плана на 89 % (по факту) за счет повышения эффектив-
ности работы каждого педагога и организации работы творческих групп;

 • положительная динамика профессионального роста педагогов ДОУ за счет 
внедрения инновационных технологий в образовательно-   воспитательный про-
цесс, самоменеджмента;

 • увеличение числа воспитателей, мотивированных на оптимизацию деятель-
ности в межаттестационный период (основание для прохождения внеочеред-
ной аттестации).

Качественные показатели эффективности внедрения технологии тайм-менеджмента 
в практику управления ДОУ:

 • совершенствование системы управления;
 • высокий рейтинг образовательной работы ДОУ;
 • повышение уровня психологического комфорта в коллективе;
 • сплоченная команда педагогов, готовая к внедрению инноваций;
 • участие педагогов в форумах, семинарах, вебинарах, конференциях, конкур-

сах разного уровня.

Опыт внедрения технологии тайм-менеджмента в практику ДОУ был представлен на 
городском и республиканском уровнях, материалы опубликованы на профессиональ-
ных сайтах [11; 12].
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Аннотация
Рассматривается роль изобразительного искус-
ства как элемента эстетического воспитания 
школьников для достижения личностных образо-
вательных результатов. Автор анализирует содер-
жание учебно-   методических комплексов «Твой 
друг французский язык» (Lefrançais, c’estsuper!) 
с точки зрения наличия произведений визуаль-
ного искусства (репродукций, фотографий, иллю-
страций и др.). Подчеркивается их полифункцио-
нальность как средств визуальной наглядности, 
и предлагаются приемы работы с ними.
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Abstract
The article considers the role of artwork in achieving 
personal development outcomes. The author analyses 
the aesthetic sense of cultural content (painting repro-
ductions, photos, illustrations etc) in French textbooks 
Le français, c’est super! for Russian school students. 
The author points out that artwork as a visual aid has 
multiple functions, and suggests ways to use it in 
French as a second language class.

Index terms
Personal development outcomes, French as a foreign 
language, aesthetic education.

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) 
определяет три основных группы образовательных результатов: предметные, мета-
предметные и личностные. Последние отражают в том числе «готовность обучающих-
ся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций» (п. 42.1 ФГОС 
ООО) [2]. Эстетическое воспитание — одно из направлений воспитательной работы, 
нацеленное на формирование ценностных ориентаций и развивающее:

 • «восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-
его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 
и самовыражения;
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 • понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества;

 • стремление к самовыражению в разных видах искусства» (п. 42.1.4 ФГОС ООО) [2].

Решение задач эстетического воспитания на уроках французского языка предполага-
ет поиск ответов на целый ряд исходных вопросов: что такое эстетическое воспита-
ние, каково его содержание, как оно представлено в учебно-   методических комплек-
сах (УМК), как оно коррелирует с предметным содержанием и каковы приемы работы 
с ним.

Эстетическое воспитание — задачи, содержание, средства

В педагогическом энциклопедическом словаре дается следующее определение 
эстетического воспитания: это «процесс формирования и развития эстетического 
эмоционально-   чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей 
ему деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов 
и явлений реальности» [11, 327]. Тот факт, что эстетические объекты многообразны, 
отмечается во многих работах по данной теме. Так, например, Н. И. Киященко под-
черкивает, что «современная цивилизованная часть человечества есть эстетизиро-
ванная всеобщекультурная среда»: «эстетические начала» проникают «во все виды 
культурно-   творческой практики людей и особенно их повседневной жизни» [4, 195]. 
С точки зрения Г. Е. Соколовой, «эстетическое отношение универсально, то есть эсте-
тическим объектом может стать любой предмет, качество, свой   ство, явление, суще-
ствующее в мире» [14, 212].

Что касается содержания эстетического воспитания, оно определяется задачами. 
Л. Г. Тимошенко обобщает их следующим образом: «Эстетическое воспитание направ-
лено на формирование целостной творческой личности и охватывает интеллектуаль-
ную, эмоциональную, волевую, ценностно-   ориентационную ее стороны» [15, 256]. Сле-
довательно, как справедливо отмечает Г. Е. Соколова, в содержание эстетического 
воспитания входят когнитивный, эмоционально-   ценностный и творческий деятель-
ностный компоненты эстетической культуры учащегося [14, 213].

В связи с этим представляется важным выделить два момента.

Во-первых, учебная и воспитательная деятельность неразрывно связаны друг с дру-
гом [2; 3]. И в этом смысле нормативные документы не противоречат теоретическим 
работам по обсуждаемой проблематике. Так, во ФГОС ООО говорится, что «личност-
ные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности» (п. 42 ФГОС ООО) [2]. Н. В. Виниц-
кая и Е. П. Шабалина отмечают, что «одним из условий, способствующих реализации 
эстетического начала…, является установление межпредметных связей между учеб-
ными предметами и произведениями искусства» [3, 89]. Л. Г. Чаплаева, говоря о том, 
что «для подростка общение с искусством и литературой служит не только источником 
новых знаний, но и средством формирования определенных моделей поведения — так 
называемых копинг-   стратегий» [16, 85], делает акцент на моделях поведения. При этом 
получение новых знаний (когнитивный аспект) не подвергается сомнению. 

Во-вторых, основным средством эстетического воспитания являются произведения 
искусства во всех их проявлениях: визуальные и аудиальные (подробнее о классифи-
кации видов искусств в статье Е. В. Ковалевой и Д. С. Мякишевой [5]). Л. Г. Чаплаева 
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отмечает, что эстетический вкус и эстетические чувства формируются «через воспри-
ятие произведений искусства, через переживания» [16, 85]. К. Эс-   Саиди в своем обзоре 
работ по проблеме эстетического восприятия произведений искусства на занятиях по 
французскому языку как иностранному отмечает: «Наблюдая за тем, как ученик смо-
трит театральную постановку или читает пьесу, рассматривает фотографию, слушает 
песню и т. п., мы можем заметить, в частности, эмпатию ученика в отношении вымыш-
ленного персонажа» [17, 64]. Следует обратить особое внимание на то, что визуальные 
искусства ставятся исследователем в один ряд с аудиальными.

Хранилищем предметов искусства является музей. И. М. Раджабов и С. М. Гусейно-
ва пишут: «В этом процессе <эстетического воспитания> особая роль принадлежит 
музею, который выводит индивида из жестких границ социума в мир общечеловече-
ских ценностей, в мир культуры. Именно музей является исторически сложившимся 
институтом, построенным на принципе «диалога культур», хранящим в подлинных ма-
териальных предметах не существующих уже культурных реальностей общечелове-
ческие ценности, различные картины мира, отличные друг от друга способы познания 
бытия» [12, 174].

В мире имеется обширная практика образовательной деятельности музеев. Интере-
сен, в частности, опыт Калифорнийского художественного музея Гетти, где предлага-
ются разнообразные образовательные программы и обучающие ресурсы для школь-
ников и взрослых, в том числе серия уроков Language through Art («Язык посредством 
искусства») для изучающих английский язык как иностранный. Методические мате-
риалы опираются на коллекцию полотен музея и рассчитаны на начальный уровень 
владения английским языком [18].

Ознакомление учеников с музейными экспонатами или их репродукциями, если нет 
возможности организовать посещение музея, позволяет реализовать один из принци-
пов государственной культурной политики РФ: «открытость и взаимодействие с дру-
гими народами и культурами, представление об отечественной культуре как о неотъ-
емлемой части мировой культуры» [1]. Как отмечают Н. В. Виницкая и Е. П. Шабалина, 
«в современной педагогике, культурологии, искусствознании лейтмотивом проходит 
мысль о необходимости учитывать две основные тенденции развития современно-
го общества — идею глобализации и стремления сохранить собственные культурные 
традиции народа, нации, региона» [3, 89].

В основе УМК по иностранным языкам всегда лежит идея кросскультурности. Уча-
щихся знакомят с образцами литературы, архитектуры, изобразительного искусства 
и многого другого — словом, всего того, что составляет культуру своей страны и стра-
ны (стран) изучаемого языка.

Результаты эстетического воспитания, сформулированные во ФГОС в терминах «го-
товность» (руководствоваться ценностями), «восприимчивость» (к разным видам ис-
кусства), «понимание» (ценности искусства), «стремление» (к самовыражению), под-
разумевают сформированность устойчивых свой   ств личности, благодаря которым 
учащиеся способны замечать и оценивать прекрасное и безобразное, проявлять эм-
патию, ценить произведения искусства во всем их разнообразии.

Рассмотрим зрительную наглядность, представленную в УМК по французскому языку 
«Твой друг французский язык» для 5–9 классов общеобразовательных организаций.
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Зрительная наглядность в УМК «Твой друг французский язык» как средство эсте-
тического воспитания школьников

Учебно-   методический комплекс «Твой друг французский язык» (Lefrançaisc’estsuper) 
А. С. Кулигиной и А. В. Щепиловой является одним из самых популярных УМК на се-
годняшний день. Для анализа были выбраны учебники для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х клас-
сов, поскольку они охватывают один из уровней общего образования: основное об-
щее образование. В них можно проследить преемственность содержания от класса 
к классу. Мы исходим из положения, что любой объект действительности может иметь 
эстетическую нагрузку, поэтому описываем все виды изобразительной наглядности, 
представленные в учебниках.

В учебнике для 5-х классов представлены фотографии достопримечательностей Фран-
ции и России, комиксы и портреты писателей как иллюстративный страноведческий 
материал к отрывкам из художественных произведений. Образцы подобной нагляд-
ности немногочисленны; тем не менее учебник представляется красочным за счет 
рисованных иллюстраций.

В учебнике для 6-го класса иллюстративный материал более разнообразен. К уже упо-
мянутым выше средствам наглядности добавляются репортажные и — реже — поста-
новочные фотографии, иллюстрирующие ту или иную тему; репродукции картин и фо-
тографии других экспонатов Лувра; репродукции картин Третьяковской галереи; фото 
городских пейзажей разных стран; фотографии животных.

Учебник для 7-го класса насыщен фотографиями интерьеров (например, универмаг Га-
лери Лафайет), пейзажей, зданий, картин. Также присутствуют портретные фото — как 
известных личностей, так и обычных людей. Фотографии иллюстрируют текстовый, 
печатный или аудиоматериал. Так, ознакомление с новой лексикой на предтекстовом 
этапе в рамках темы «Деревня. Профессии» происходит с опорой на репродукцию 
картины «Кузница» (Плахов Л. К., 1845, Русский музей) [8, 50]. Однако никакой сопро-
водительной информации об этой картине не приводится (нет ни названия картины, 
ни имени автора).

Впрочем, в учебнике есть много репродукций картин разных эпох в рамках темы «Изо-
бразительное искусство (Artpictural) [8, 104–117]. Здесь авторами учебника дается опи-
сание картин. Такой текст вполне может быть взят за основу для собственного рас-
сказа по картине, однако для уровня А1–А2 он представляется сложным и подлежит 
упрощению для выведения в активную речь.

В учебнике для 8-го класса также много фотографий сцен повседневной жизни: люди 
за работой (темы «Учеба», «Профориентация», «Профессии»); люди на отдыхе (напри-
мер, тема «Семья»); портреты писателей и старые фотографии как иллюстрация жизни 
в прошлом. Отдельно отметим афиши к фильмам, обложки книг и прочие иллюстра-
ции к произведениям литературы и кинематографа.

В учебнике для 9-го класса представлены в основном репортажные и постановоч-
ные фото. В одном из разделов есть фотография скульптуры «Человек, проходящий 
сквозь стену» (Lepasse-   muraille) [10, 72]. Фото иллюстрирует отрывок из произведения 
Марселя Эме «Проходящий сквозь стены». Какая-либо сопроводительная информа-
ция относительно самой скульптуры отсутствует.
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Итак, в УМК «Твой друг французский язык» представлены следующие виды визуаль-
ной наглядности с эстетической нагрузкой:

 • постановочные и репортажные фото;
 • портреты известных личностей — например писателей;
 • репродукции картин;
 • фотографии скульптур и музейных экспонатов;
 • архитектурная, уличная, туристическая фотография и т. п.

Визуальная наглядность иллюстрирует все изучаемые темы (семья, мир профессий, 
досуг, путешествия и другие). Фотографии музейных экспонатов либо являются эле-
ментом содержания соответствующих тем: посещение музея в рамках темы «Канику-
лы» (6-й класс) и «Изобразительное искусство» (7-й класс), либо служат опорой для 
введения новой лексики (картина «Кузница», 7-й класс), либо иллюстрируют текст 
(скульптура «Человек, проходящий сквозь стену», 9-й класс).

В последних двух случаях произведения искусства не снабжаются ни описанием, ни 
другой сопроводительной информацией, что существенно ограничивает возможности 
работы с ними. Учителю, на наш взгляд, целесообразно найти недостающую информа-
цию, чтобы иметь возможность максимально использовать потенциал иллюстратив-
ного материала. Важно, чтобы произведение искусства (его репродукция) не остава-
лось просто фоном, на котором происходит развитие речевой деятельности, а вышло 
на первый план. Произведение искусства нужно разглядывать, улавливая мельчайшие 
детали; так мы найдем точку пересечения трех основных линий содержания обучения:

 • личностное — эстетическое — развитие (приобщение к прекрасному, умение 
видеть красоту в деталях);

 • речевое развитие (предметная составляющая, а именно: вербализация визу-
альной информации, ее вплетение в общую канву работы над той или иной 
темой);

 • развитие метапредметных умений (анализ картины, выдвижение гипотез, срав-
нение и так далее).

Ниже на примере беседы покажем, как можно организовать работу над картиной 
в контексте эстетического воспитания на уроках французского языка.

Беседа как прием эстетического воспитания с использованием произведений ви-
зуального искусства

Под приемами воспитания в педагогической литературе понимают «педагогически 
оформленные действия, посредством которых на поведение и позицию обучаемого 
оказываются внешние побуждения, изменяющие его взгляды, мотивы и поведение, 
в результате чего активизируются резервные возможности человека, и он начинает 
действовать определенным образом» [11, 166].

Поскольку развитие иноязычной коммуникативной компетенции является интегриро-
ванной целью для достижения образовательных результатов, логично, что основным 
приемом эстетического воспитания будет беседа. Беседа предполагает диалог, в ко-
тором происходит обмен информацией и мнениями.

Обмен информацией реализуется в рамках условного диалога-   расспроса о картине. 
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В основном используются открытые вопросы, например:

Quelestletitredutableau? Qui a réalisé ce tableau? 
Quand le tableau a été réalisé? À quel mouvement 
artistique cette toile appartient-elle? Qu’est-ce qui est 
représenté sur ce tableau? Que voit-on au premier 
(second) plan, à l’arrière-plan? Quellessontlescouleur
setlatechniqueutilisées?

Как называется картина? Кто ее написал? Когда 
она была написана? К какому жанру (стилю) жи-
вописи относится эта картина? Что изображено 
на картине? Что мы видим на переднем (среднем, 
заднем) плане? Какие цвета и какую технику ис-
пользовал художник?

Очевидно, что ученикам нужна сопроводительная информация о картине, чтобы они 
смогли ответить на поставленные вопросы. Варианты работы: фронтальная (обсуж-
дается одна картина или серия картин последовательно), групповая (у каждой груп-
пы своя картина). Вопросы могут задавать как учитель, так и ученики; во втором слу-
чае дополнительно развивается умение грамматически правильно строить прямые 
вопросы.

Обмен мнениями происходит в рамках управляемого диалога с открытыми вопроса-
ми, нацеленными на определение субъективного восприятия картины учениками, их 
эмоционального состояния. Примеры вопросов:

Comment décrirais-tu cette œuvre à quelqu’un qui 
ne l’a jamais vue? Ferme les yeux et décris-moi le 
tableau. Pourquoi te souviens-tu de ça? Pourquoi 
as-tu oublié le reste? Qu’est ce qui est étrange / 
mystérieux / normal / ennuyeux dans ce tableau? 
Que trouves-tu beau dans cette oeuvre? Quelle était 
ta première impression en regardant ce tableau? 
Pourquoias-   tueucetteréaction?

Как бы ты описал(а) эту картину тому, кто ее ни-
когда не видел? Закрой глаза и опиши картину. 
Почему ты вспомнил(а) именно эти детали? Поче-
му забыл(а) остальное? Что в картине странное 
(таинственное, обычное, скучное)? Что ты нахо-
дишь красивым на этой картине? Каково было 
первое впечатление, когда ты увидел(а) эту кар-
тину? Почему такая реакция?

В ходе беседы вербализуются впечатления от картины. Именно через вербализацию 
ученики начинают понимать эмоциональное воздействие искусства и осознавать 
важность художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения. 
Следовательно, они становятся восприимчивы к искусству, развивают у себя эстети-
ческий вкус.

Обмен мнениями является логическим продолжением обмена информацией; язы-
ковое и речевое содержание в значительной степени пересекаются. К примеру, под-
борка пейзажей в разных направлениях живописи может иллюстрировать (под)темы 
«Климат. Погода», «Каникулы (виды отдыха) в различное время года», «Жизнь в горо-
де и сельской местности».

Так, картина Д. В. Поленова «Московский дворик» (1878) выполнена в жанре реализ-
ма. Ее репродукция имеется в учебнике «Твой друг французский язык» для 7-го класса 
(раздел 3 Les arts et les techniques dereprésenter, урок 3 L’art pictural, с. 106). Примерный 
перечень речевых образцов для описания картины включает (но не ограничивается):
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Au premier plan, on voit des enfants. Ils sont de 
deux côtés du sentier qui mène vers une grande 
maison au murs blancs. Une fille aux cheveux blonds 
porte un chemisier blanc et une jupe bleue. Elle 
est concentrée, elle observe quelque chose qu’elle 
tient dans les mains. Plus loin, deux enfants jouent 
dans l’herbe. Au fond, il y a une femme qui donne à 
manger aux poules. Tout le monde est occupé par 
la routine quotidienne et personne ne fait attention 
au bébé qui pleure. Au second plan, on voit une belle 
maison et une grange. Derrière ces constructions, il 
y a deux églises qui sont au centre de la composition 
du tableau. Elles ont les murs blancs et les coupoles 
dorées. Le peintre utilise des couleurs vives et claires: 
le blanc, le bleu, le vert. Même le marron de la grange 
et de la clôture en bois n’est pas sombre.

На переднем плане мы видим детей. Они нахо-
дятся по обе стороны тропинки, ведущей к боль-
шому дому с белыми стенами. На светловолосой 
девочке белая рубашка и синяя юбка. Девочка 
сосредоточена, она рассматривает что-то, что 
держит в руках. Поодаль два ребенка играют 
в траве. В глубине женщина кормит кур. Все заня-
ты своими делами, и никто не обращает внима-
ния на плачущего ребенка. На среднем плане мы 
видим красивый дом и сарай. За этими построй-
ками изображены две церкви, которые являются 
центром композиции картины. У них белые сте-
ны и позолоченные купола. Художник использу-
ет яркие светлые цвета: белый, голубой, зеленый. 
Даже коричневый цвет сарая и забора не выгля-
дит темным.

При необходимости любую фразу выше можно разбить на несколько простых распро-
страненных предложений и адаптировать практически к любому языковому уровню. 
Важно научить учащихся видеть детали и описывать их доступными средствами. На-
пример, говоря о цветовом решении картины, можно использовать однотипные рече-
вые образцы: Les églises et la maison sont blanches. Le ciel est bleu. L’herbe et les arbres sont 
verts. La grange et la clôture en bois sont marron, mais elles ne sont pas sombres. Главное — 
подвести учеников к заключению, что художник использует чистые светлые цвета, 
и помочь им сформулировать эту мысль: Le peintre utilise des couleurs vives et claires…

Вышеописанное — работа с визуальной составляющей, то, что входит в рубрику «об-
мен информацией». А вот идеи для интерпретации картины:

Le mur de la maison et les coupoles dorées des 
églises sont ensoleillés. Les ombres sont courtes. 
Cela fait penser qu’il est midi (que c’est le matin).

Стена дома и золотые купола церквей освещены 
солнцем. Тени короткие. Это дает нам понять, что 
на картине полдень (утро).

Le ciel bleu, l’herbe verte me rendent calme. Синее небо, зеленая трава внушают мне 
спокойствие.

Cette toile m’inspire de la joie: il y a des enfants qui 
jouent, de belles églises aux coupoles dorées, le 
paysage est ensoleillé.

Эта картина вызывает у меня радость: на ней 
изображены играющие дети, красивые церкви, 
пейзаж залит солнечным светом.

Если не сообщать изначально название картины, а указать только год написания, то 
можно попросить учеников сделать предположение, где происходит действие. Пере-
числение того, что мы видим на картине (деревянный дом, сарай, забор, тропинка, 
церковь, куры, лошадь), может привести к умозаключению, что изображена сельская 
местность.

Действительно, этот скорее деревенский пейзаж как-то не вяжется с представ-
лениями о  столичной жизни. И  тем не менее у  картины есть вполне реальный 
адрес: недалеко от Старого Арбата, на пересечении Дурновского (ныне Компо-
зиторская улица) и  Трубниковского переулков. При желании для дальнейшего 
развития метапредметных умений сопоставлять, анализировать информацию, 
делать выводы и  подтверждать или опровергать выдвинутые ранее гипоте-
зы можно поработать над изображениями типа «было/стало», сравнив картину 
Д. В. Поленова и фотографию современной Москвы (https://moskvichmag.ru/gorod/
bylo-stalo-kak-izmenilsya-   moskovskij-dvorik-   polenova-za-poltora-veka/).
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Самовыражению, рефлексии, развитию эмпатии и творческого начала учеников бу-
дут способствовать нестандартные задания, направленные на развитие умений уст-
ной и письменной речи:

Imaginez que vous êtes un des personnages sur 
le tableau. Présentez-vous. Parlez de votre journée 
(de vos loisirs, etc). Dites ce que vous aimez et ce 
que vous n’aimez pas. Imaginez que vous vous 
êtes trouvé dans le même endroit mais aujourd’hui. 
Quelles émotions éprouvez-vous? Pourquoi? 

Представьте, что вы — один из персонажей, изо-
браженных на картине. Представьтесь. Расска-
жите о вашем дне (о вашем досуге и т.п.). Скажи-
те, что вам нравится, а что — нет. Представьте, 
что вы оказались на том же месте, только сейчас, 
в настоящее время. Какие эмоции вы испытыва-
ете? Почему?

Заключение

Эстетическое воспитание в педагогической литературе понимается как процесс фор-
мирования и развития эмоционально-   ценностного и чувственного сознания личности; 
оно является одним из аспектов многосторонней воспитательной работы в школе на-
ряду с патриотическим, трудовым и другими видами воспитания; посредством эсте-
тического воспитания достигаются личностные результаты образования.

Произведения искусства как средства эстетического воспитания выполняют несколь-
ко функций: развивают вкус, расширяют кругозор, развивают коммуникативную ком-
петенцию. Тем самым они интегрируют в себе эстетическое, межпредметное и пред-
метное содержание иностранного языка как учебной дисциплины.

Использование произведений искусства на уроке иностранного языка не сводится 
к простой демонстрации в иллюстративных целях: правильно выстроенное обсужде-
ние произведений искусства позволяет объединить образовательные и воспитатель-
ные задачи урока и способствует достижению как предметных, так и личностных ре-
зультатов обучения.
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Привлечение талантливой и профессиональной молодежи в сферу образования, повы-
шение престижа и социальной значимости профессии педагога, улучшение качества 
образования сегодня является одной из важнейших задач современного образования.

Многолетний опыт педагогического образования в нашей стране говорит о том, что 
большое значение имеет допрофессиональная подготовка, ориентированная на вы-
явление и развитие школьников, имеющих склонности к деятельности в педагогиче-
ской сфере. В современных условиях допрофессиональная педагогическая подготов-
ка опирается на следующие исходные идеи [3]:

 • психолого-   педагогические знания носят общечеловеческий характер, а зна-
чит, жизненно полезны каждому, независимо от избираемой им профессии 
и образа жизни;

 • педагогическая профориентация актуализирует все процессы, идущие в шко-
ле, особенно — саморазвитие, самопознание и самореализацию личности;

 • подготовка педагогов высокой квалификации осуществляется не только про-
фессиональными учебными заведениями, но и должна начинаться в период 
школьного ученичества.

Одной из эффективных форм допрофессиональной подготовки школьников являют-
ся педагогические классы, специально созданные при образовательных организа-
циях. Позиция Министерства просвещения Российской Федерации в этом вопросе 
выражена, в частности, в заявлениях его руководителя, министра С. С. Кравцова, на 
заседаниях Гайдаровского форума (РАНХиГС, г. Москва, 14–15 января 2021 г.), где он 
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декларировал, что вскоре в стране будут созданы профильные педагогические клас-
сы, в которых станут учиться школьники — будущие высококлассные учителя, и что 
«учителей необходимо отбирать со школы, выявлять детей, которые заинтересованы 
в педагогической работе» [2].

Заявление было воплощено: в 2021–2022 учебном году Министерство просвещения 
России открыло 5000 профильных педагогических классов для подготовки будущих 
учителей уже со школьной скамьи [1].

Педагогический класс представляет собой организованную форму целевой интенсив-
ной ориентации обучающихся на педагогические профессии, то есть форму организа-
ции целостного образовательного процесса [3].

Преподавание в педагогическом классе нацелено не столько на приобретение опре-
деленной суммы знаний, сколько на пробуждение устойчивого интереса и выработку 
элементарных педагогических умений и навыков. «Всё это служит основой для фор-
мирования статуса педагогического класса как особой достаточно эффективной фор-
мы допрофессиональной подготовки» [3].

Муниципальное автономное образовательное учреждение (МАОУ) «Школа № 3», рас-
положенное на территории Камышловского городского округа Свердловской обла-
сти, входит в перечень 33 профильных школ ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет» (УрГПУ) по развитию педагогического образования в условиях педаго-
гических классов. С целью создания комплекса условий для профессионального са-
моопределения учащихся 9–11-х классов, привлечения молодых кадров к педагогиче-
ской профессии здесь в рамках деятельности региональной инновационной площадки 
начиная с 2020 года реализуется инновационный проект «Новые формы, механизмы 
и технологии организации профилизации образования в условиях педагогических 
классов».

Деятельность инновационной площадки стала возможной при поддержке Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области [5]. Инновацион-
ный проект направлен на выполнение задач национального проекта «Образование» 
в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [6].

Ведущей идеей инновационного проекта является популяризация профессии педаго-
га в условиях профильного образования (педагогические классы), мотивация, в том 
числе одаренной молодежи, на целевое продолжение образования.

В 2020 году МАОУ «Школа № 3» стало центром организации профилизации образова-
ния в условиях педагогического класса. На базе школы функционирует педагогиче-
ский класс, в состав которого входят 23 ученика, в том числе девять — из других об-
разовательных организаций города. Все дети, поступившие в педагогический класс, 
имеют разную мотивацию: учащиеся, имеющие сильную мотивацию, чтобы в будущем 
стать педагогом; учащиеся, которым посоветовали родители; учащиеся, которые пока 
сомневаются в выборе педагогической специальности, но профессионально ориен-
тированы по типу «Человек — Человек» [4].
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Организация работы с педагогическим классом возложена на педагогический кол-
лектив образовательной организации и носит системный характер. Она содержит че-
тыре направления:

1. Организация и реализация профессионально ориентированных мероприятий для 
обучающихся педагогического класса включает:

 • проведение образовательных событий (экскурсий в УрГПУ, Камышловский 
педагогический колледж, квестов, образовательных интенсивов «Идеальный 
учитель» и др.), в том числе в онлайн-   формате;

 • проведение педагогами различных образовательных организаций психоло-
гических консультаций, тренингов, мастер-   классов по определению индиви-
дуальной траектории профессионального и личностного развития старше-
классников («Креативность и я», «Эффективная коммуникация», «Дружим со 
временем», «Разговор с большой аудиторией» и др.);

 • организация профессиональных проб («Учусь учить», «Вожатское дело»);
 • участие в научно-   практических конференциях, форумах;
 • организация шефства в начальной школе (проведение акций, перемен, игро-

вых программ, сопровождение детских объединений по интересам).

2. Повышение квалификации учителей, работающих в педагогическом классе.

Все педагогические работники, включенные в проектную команду, приняли участие 
в серии обучающих онлайн-   семинаров УрГПУ и прошли соответствующее обучение на 
курсах «Педагогические классы: от теории к практике» и «Психолого-   педагогические 
классы: новые задачи и возможности» при УрГПУ.

3. Разработка нормативной и методической документации для педагогического 
класса.

Корпус этих документов включает дополнительную общеобразовательную (общераз-
вивающую) программу (ДООП) «Педагогический класс», программу стажировочной 
деятельности, рабочие программы учебных курсов и методические рекомендации 
учителям общеобразовательных школ.

4. Размещение информационных материалов о деятельности педагогического класса 
на сайте образовательной организации (https://3kgo.uralschool.ru/proekt).

В рамках ДООП «Педагогический класс» реализуются учебные курсы «Введение в про-
фессиональную деятельность педагога», «Я – лидер: стратегия успеха», «Лингвокуль-
турные коммуникации», а также образовательные модули «Расследование профессии. 
Профессия учитель», «Другие уроки», «Вожатское дело».

С целью эффективной образовательной деятельности в педагогическом классе, рас-
крытия внутреннего потенциала обучающихся, их всестороннего развития организо-
вано взаимодействие с учреждениями профессионального образования. В рамках со-
вместной деятельности с УрГПУ обучающиеся педагогического класса, в частности, 
участвовали в торжественном открытии проекта «Психолого-   педагогические классы», 
которое состоялось в Екатеринбурге на площадке Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников. Участвуя в образова-
тельном интенсиве «Идеальный учитель», они «создавали» портрет идеального учите-
ля и успешно решали кейсы на «справедливое» разрешение педагогических ситуаций.
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В течение трех лет МАОУ «Школа № 3» эффективно взаимодействует с ГАПОУ СО «Ка-
мышловский педагогический колледж» с целью успешной реализации образователь-
ного модуля «Другие уроки». Раз в месяц учащиеся педагогического класса посещают 
мастер-   классы, тренинги, педагогические мастерские, проводимые на базе педколлед-
жа. Для учащихся педагогического класса организуются профессиональные пробы 
«Воспитатель детского сада (социальная среда)», «Педагог начальных классов (умная 
среда)», «Педагог коррекционных классов (умная среда)».

Положительные отзывы получают мастер-   классы, организуемые в рамках этого вза-
имодействия. В частности, на мастер-   классе «Soft skills в работе классного руководи-
теля» школьники учились, как правильно строить взаимоотношения с детьми, педа-
гогами и родителями, как разрешать различные педагогические ситуации.

На «Уроках ораторского искусства» преподаватели вместе с учащимися раскрыли 
основные секреты ораторского мастерства, разобрали основные ошибки ораторов, 
разработали полезную памятку «Советы начинающему оратору». На мастер-   классе 
«Smart Notebook» — рассмотрели интерфейс одноименной программы, познакоми-
лись с библиотекой готовых материалов Smart Notebook, оценили возможность при-
менения программы, выполняли интерактивные упражнения с помощью конструкто-
ра «SmartLab». Игрой, эмоциями и дружеским общением учащихся педагогического 
класса и студентов педколледжа был наполнен мастер-   класс «Мамины игры».

Труд педагога относится к тому виду человеческого труда, который невозможен без 
общения. Но что в одном случае является, по словам Антуана де Сент-   Экзюпери, самой 
большой на свете роскошью, в другом — профессиональная необходимость. На базе 
Камышловского педагогического колледжа обучающиеся педагогического класса про-
ходят ряд специальных тренингов. Они включают увлекательные и полезные упражне-
ния на знакомство, командную работу и умение договориться, прийти к соглашению.

В рамках социальных практик обучающиеся педагогического класса совместно с пе-
дагогами организовали и провели несколько мероприятий для учащихся школы:

 • «Профгид» — разработаны сценарии, презентации по профориентации, прове-
дены классные часы «Найди свой путь к науке» и «Как нам хлеб достается»;

 • «День Дублера» — проведено «Посвящение в пятиклассники» в форме игры 
квиз на школьную тематику;

 • «Добродел» — организованы акции для учащихся начальной школы.

В течение двух лет успешно реализуется образовательный модуль «Вожатское дело». 
Учащиеся педагогического класса пробуют себя в качестве вожатых. В рамках летне-
го детского отдыха они организуют ежедневную танцевальную зарядку, путешествия 
по станциям, квесты, защиту отрядных уголков и различные другие мероприятия.

Таким образом, педагогический класс — это не только платформа для организации до-
профессиональной подготовки будущих педагогов, но и возможность для каждого же-
лающего обучающегося проверить, на самом ли деле его призвание — быть учителем. 
Такая организация обучения, включающая экскурсии, тренинги, мастер-   классы, «дру-
гие уроки» от педагогов образовательных организаций, преподавателей психолого- 
педагогических дисциплин, погружение в практику способствуют не только форми-
рованию внутренней мотивации к педагогической профессии, профессиональному 
самоопределению учащихся педагогического класса, но и их общему развитию.
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Abstract
The article is devoted to the formation of healthy life-
style skills and strengthening the physical health of 
preschoolers. In the work, the author pays attention 
to the system of interaction between preschool and 
family on this issue, describes the forms and methods 
of work to familiarize parents with the peculiarities of 
the formation of healthy lifestyle skills and physical de-
velopment of children.
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Совершенствуя современный мир с точки зрения комфорта как минимум для части че-
ловечества, постоянное развитие техники и технологий отнюдь не делает его беспро-
блемным в отношении человеческого здоровья. Стремление и умение сохранить это 
здоровье является важной частью культуры современного социализированного чело-
века. Поэтому знания о здоровом образе жизни (ЗОЖ) должны формироваться с пер-
вых лет жизни.

Ученые считают, что здоровье человека только на 8 % зависит от успехов здравоох-
ранения и на 50 % — от образа жизни. Неслучайно валеологическая и педагогическая 
науки накопили огромный опыт исследований по проблеме формирования здорового 
образа жизни (Г. К. Зайцев, Ю. Ф. Змановский, В. В. Колбанов, Л. Г. Татарникова и др.).
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С точки зрения А. Г. Щедриной, здоровье — это целостное многомерное динамическое 
состояние (включая его позитивные и негативные показатели), развивающееся в ус-
ловиях конкретной экологической и социальной среды и позволяющее человеку осу-
ществлять его биологические и социальные функции. Различают такие виды здоро-
вья: физическое — здоровье тела; социальное — условия питания, жизни, жилья, труда, 
отдыха, уровень культуры, воспитания и образования; психическое — состояние пси-
хической сферы; общественное — здоровье общества; индивидуальное здоровье — 
здоровье индивида, которое зависит от него самого, от его культуры, мировоззрения 
и культуры здоровья [5].

Одним из важных компонентов здоровья считается образ жизни. По типу жизнедея-
тельности, направленной на быт, организации трудовой деятельности человека, удов-
летворения им материальных и духовных потребностей можно сделать вывод о том, 
здоровый или нездоровый образ жизни он ведет. 

Ученые Ю. П. Лисицин и Г. И. Царегородцев под здоровым образом жизни понимают 
способ жизнедеятельности, который направлен на сохранение и улучшение здоровья 
людей как условия и предпосылки существования и развития других сторон образа 
жизни [5].

В исследованиях Ю. В. Валентина, А. В. Мартыненко, В. А. Полесского отмечается, что 
процесс формирования ЗОЖ является достаточно сложным и системным, охватыва-
ет множество сфер и компонентов жизни современного общества. По их мнению, на 
формирование образа жизни конкретной личности влияют общественные условия; 
конкретные формы жизнедеятельности, социальные, экономические факторы, ко-
торые позволяют осуществлять ЗОЖ в семейно-   бытовой, учебной, трудовой сферах, 
сфере досуга; система ценностных отношений, направляющих сознательную актив-
ность человека в здоровое русло [3].

Наиболее благоприятным периодом формирования здорового образа жизни счита-
ется дошкольный период. В данном направлении проводили исследования В. Г. Аля-
мовская, Т. С. Казаковцева, Л. Г. Татарникова и др. Опыт формирования здоровья из-
учали В. Т. Кудрявцев, Т. Н. Доронова. Ученые отмечали, что у старших дошкольников 
есть особый потенциал для формирования представления о здоровом образе жизни, 
поэтому они являются самой перспективной возрастной категорией. В 5–6 лет усваи-
вается основной объем информации, формируются представления, вырабатываются 
фундаментальные жизненные стереотипы.

В основе формирования у ребенка старшего дошкольного возраста представлений 
о здоровом образе жизни лежат следующие составляющие: научные знания, рас-
ширяющие представления об организме, здоровье человека, здоровом образе жиз-
ни; двигательная активность; рациональный режим дня, отдыха и труда; медико- 
профилактические меры; правильно организованное питание [1].

Работа в дошкольной образовательной организации (ДОО) по формированию здо-
рового образа жизни у детей дошкольного возраста имеет более целенаправленный 
и систематический характер, так как строится с учетом научных исследований и ак-
туальных образовательных технологий. При этом следует учитывать, что вопросы 
формирования здорового образа жизни не могут решаться вне семьи ребенка. Ни 
одна, даже самая эффективная физкультурно-   оздоровительная программа не даст 
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полноценных результатов, если родители не будут участвовать в ее осуществлении. 
Поэтому педагогу необходимо обеспечить систему взаимодействия с семьей в дан-
ном направлении.

Цель статьи — выявить актуальные формы совместной работы ДОО и семьи по фор-
мированию здорового образа жизни и укреплению физического здоровья детей до-
школьного возраста.

Родители — пример для своих детей, поэтому они должны знать основы концепции 
здорового образа жизни и взаимодействовать по этому вопросу с дошкольным учре-
ждением. Если не будет тесного взаимодействия между ребенком, родителями и пе-
дагогом, то невозможно будет обеспечить эффективное развитие дошкольника. На 
данном этапе могут использоваться нетрадиционные формы работы с родителями. 
Но эпизодически проводимые мероприятия не могут заменить систематическую ра-
боту, поэтому не будут иметь положительного эффекта [6].

Единства семьи и дошкольной организации в вопросах сохранения детского здоро-
вья можно достичь только тогда, когда цели и задачи воспитания хорошо понимают 
не только воспитатели, но и родители; когда у семьи есть понимание основного со-
держания, методов и приемов оздоровительной работы в детском саду, а педагоги 
используют лучший опыт семейного воспитания.

С целью углубления знаний и вовлечения родителей в процесс формирования здоро-
вого образа жизни у детей дошкольного возраста в своей практике мы используем 
следующие формы и методы:

1. Наглядно-   информационные формы работы. К ним относятся информационные стен-
ды, где представлены основные направления сотрудничества в данной области между 
ДОО и семьей; лэпбук, в котором собраны материалы по теме ЗОЖ; папки-   передвижки, 
в которых содержится информация о режиме дня, двигательной активности и другая 
полезная информация по теме. Кроме того, в группах есть уголки здоровья, где пред-
ставлено оборудование для спортивных игр, дыхательных упражнений, оборудование 
для самомассажа. Родители с удовольствием знакомятся с их содержанием, просма-
тривают видео с участием своих детей в играх в этом уголке. Одним из результатов 
такой ознакомительной работы стало то, что некоторые родители соорудили подоб-
ные уголки в домашних условиях.

2. Коллективные формы работы с родителями. К таким формам относится совмест-
ное проведение различных акций, конкурсов, которые помогают обогатить семейный 
досуг, объединить детей и взрослых в совместном деле. Чтобы привлечь родителей 
к участию в подобных мероприятиях, можно вывесить в группе яркое объявление или, 
например, сделать небольшую видеопрезентацию.

Самыми распространенными традиционными формами коллективной работы с роди-
телями являются спортивные праздники и физкультурные досуги, родительские собра-
ния, беседы, консультации. Но в условиях ковидных ограничений нами были освоены 
новые формы работы: размещение статей, заметок, консультаций в онлайн-   формате, 
мастер-   классов по изготовлению предметов для занятий спортом (например, как из-
готовить гантели из пластиковых бутылок с наполнением из круп и пр.). 

Желательно, чтобы педагоги подходили к вопросу организации взаимодействия 
с семьей творчески, помня, что родителям нужно не только получить теоретическую 
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информацию, но и овладеть практическими навыками. Поэтому целесообразна орга-
низация различных практикумов для родителей, где они смогут приобрести опреде-
ленный педагогический опыт.

Актуальны и эффективны практические семинары в форме игровых тренингов и со-
вместных занятий с детьми, участие в которых способствует раскрепощению роди-
телей, позволяет усвоить теоретические знания и практические умения. Во вводной 
части лучше использовать игровые упражнения, которые позволили бы родителям 
вспомнить детство. В основной части используются игровые ситуации и задания, по-
могающие взрослым оценить значение общения с ребенком, а также подвижные игры. 
В заключительной части подводятся итоги встречи [4].

Практика показывает, что один из основных путей повышения эффективности взаи-
модействия ДОО и семьи по формированию здорового образа жизни дошкольников — 
использование нетрадиционных форм работы с родителями.

3. Индивидуальные формы работы с родителями. К ним относятся беседы, позволя-
ющие быть в курсе об ориентации родителей в вопросах воспитания. В частности, по 
инициативе родителей проводятся консультации, которые способствуют положитель-
ному контакту между родителями и педагогом, анкетирование. Форму посещения на 
дому в наш век технической революции достаточно эффективно заменяет общение 
в видеоформате, которое позволяет в непринужденной обстановке побеседовать со 
всеми членами семьи. 

Не каждый родитель откликается на стремление педагога сотрудничать, не всегда 
родители проявляют интерес к объединению усилий в воспитании и обучении соб-
ственного ребенка. В таких ситуациях воспитателю необходимо проявлять терпение 
и целенаправленно искать пути решения данной проблемы. В первую очередь работу 
и взаимодействие следует начинать с теми, кто желает участвовать в жизни группы, 
поддерживает педагогов, даже если таких родителей будет меньшинство. Постепен-
но, тактично воспитатель может привлекать к сотрудничеству и остальных родите-
лей, опираясь на родителей-   единомышленников, учитывая интересы каждого ребен-
ка и его семьи.

Таким образом, взаимодействие педагогов и семьи может осуществляться через 
приобщение родителей к педагогическому процессу; пребывание родителей на за-
нятиях; привлечение родителей к участию в организации жизни ДОО; создание усло-
вий для творческой реализации родителей и детей; использование информационно  -
педагогических материалов; объединение усилий педагога и родителя в воспитании 
и развитии ребенка.

Следовательно, детский сад должен стать открытой образовательной системой. С од-
ной стороны, необходимо сделать педагогический процесс более свободным, гибким, 
дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива. С другой — 
вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
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Воспитательное значение природы бесспорно: общение с ней делает человека добрее, 
мягче, учит проявлять уважение и заботу. Особенно велико значение природы в вос-
питании дошкольников, которые соприкасаются с ней всегда и везде. Приобретенное 
детьми умение слышать и видеть природу такой, какой она является в действитель-
ности, расширяет их знания, вызывает стойкий интерес к ней, способствует форми-
рованию интересов и характера.

При недостатке правильных знаний у детей формируется недоброжелательное отно-
шение к растениям и животным, что не только наносит вред природе, но и негативно 
действует на психику ребенка, ожесточая его. Поскольку исправить неверные пред-
ставления сложнее, чем сформировать правильные, этот процесс требует особого 
внимания и создания специальных условий.

Вопросы экологического воспитания в своих трудах рассматривали Л. Б. Абдулли-
на, Н. В. Белинова, О. А. Воронкевич, С. Д. Дерябо, Л. В. Ковинько, С. Н. Николаева, 
О. В. Скиф, М. Г. Чухрова и др. Они утверждают, что экологическое воспитание должно 
стать обязательным на всех ступенях системы образования. Большое значение при 
этом отводится дошкольному образованию, закладывающему фундамент экологи-
ческого развития личности. В этот период необходимо создавать условия для фор-
мирования начал экологической культуры, сознания, соответствующего отношения 
к окружающей природе.



Особенности экологического воспитания в дошкольном возрасте...

Воспитательные инициативы: управленческие и педагогические практики
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

63

Обобщив мнения разных исследователей, под экологическим воспитанием будем по-
нимать процесс непрерывного, систематического и целенаправленного формирования 
эмоционально-   нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе 
и морально-   этических норм поведения в окружающей среде.

Рассмотрим особенности экологического воспитания в разных возрастных группах 
детского сада.

Экологическое воспитание является достаточно новым направлением дошкольной 
педагогики и отличается от традиционного знакомства детей с природой. Оно предпо-
лагает формирование осознанного восприятия среды и бережного отношения к при-
роде [8].

В русле экологического воспитания мы знакомим детей с природой, происходящими 
в ней изменениями, природным материалом, воспитываем нравственные качества, 
трудовые навыки, прививаем любовь к природе, формируем экологическое мышле-
ние. На основе приобретенных знаний формируются любознательность, реалистиче-
ское понимание явлений природы, умение логически мыслить, наблюдать, эстетиче-
ски относиться к живому, навыки бережного отношения к природе. 

Одно из наиболее эффективных и интересных средств экологического воспитания — 
дидактические игры, в процессе которых формируются знания об окружающем мире, 
воспитываются познавательные интересы, развиваются наблюдательность, любо-
знательность и пытливость, любовь, заботливое и бережное отношение к природе, 
эколого-   целесообразное поведение в ней. Играя с природным материалом, дети зна-
комятся с  качествами, свой   ствами и  состояниями объектов природы. Дидактиче-
ские игры в качестве средства экологического воспитания рассматривали в своих 
трудах Л. А. Каменева, Л. А. Маневцева, А. К. Матвеева, П. Г. Саморукова и др. 

К числу важных педагогических условий становления экологической культуры до-
школьников относится наличие развивающей предметно-   пространственной среды, 
которая помогла бы активизировать познавательную деятельность детей, обогатить 
опыт экологически грамотной деятельности в природе, способствовала бы эколого -
эстетическому развитию и оздоровлению ребенка.

Обязательным условием экологического воспитания является наличие уголков при-
роды. В два-три года детей знакомят с природными материалами (песок, вода, лед, 
снег) и их свой   ствами, со строением растений и их потребностями во влаге, с внеш-
ним видом, питанием и способами передвижения животных. Детей знакомят с дете-
нышами животных, дают первые знания об отличительных признаках сезонов года 
и явлениях природы.

В младших группах в уголках должны быть три-четыре ярко и долго цветущих расте-
ния с хорошо различимым стеблем и крупными листьями (герань, фуксия, камелия, 
бегония, примула, бальзамин); календарь природы; куклы в сезонной обуви и одежде; 
макеты фруктов и овощей; контейнеры с природным материалом (шишки, каштаны, 
желуди, сухие листья); дидактические игры природоведческого содержания («Найди 
и назови», «Кто это?», «Сложи картинку»); предметные картинки с изображением рас-
тений, животных, явлений природы; инструменты для ухода за растениями, губки для 
вытирания пыли с листьев, лейки.
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Период 4–5 лет — возраст становления произвольности, интенсивного развития раз-
ных форм мышления, быстрого накопления представлений об окружающем мире. Дети 
средней группы активны и любознательны, готовы к сотрудничеству с воспитателем.

В средней группе расширяются и конкретизируются представления о качествах и свой  -
ствах предметов неживой природы (например, вода является прозрачной жидкостью, 
которая течет; одни предметы могут плавать в воде, другие — нет; снег и вода в зави-
симости от температуры могут изменять свои свой   ства).

В средней группе в уголке природы должны быть пять-шесть видов растений по два-
три экземпляра различной степени полива, с листьями разной формы и величины; 
календарь наблюдений за сезонными явлениями и за развитием живых существ; му-
ляжи фруктов и овощей; дидактические игры экологической направленности; набо-
ры картинок животных и птиц, о труде взрослых в природе; книги с иллюстрациями 
птиц и животных; инвентарь; бросовый и природный материал для конструирования; 
семена растений, камешки, шишки, желуди, мини-музей на различную тематику (на-
пример, «чудеса из стекла», «камни» и др.), песок, глина.

Система работы в средней группе предусматривает различную деятельность с произ-
ведениями литературы (чтение вслух, заучивание стихотворений, инсценировки, ил-
люстрирование), собственную изобразительную деятельность [7].

В старшей группе основная задача — сформировать у детей знания о связях и отно-
шениях, которые существуют в природе: о влиянии условий жизни на потребности 
растений и животных, о связях между разными органами и их функциями. Дети узна-
ют о стадиях развития и роста растений, о происходящих в природе сезонных изме-
нениях и их причинах, о последовательности сезонных изменений. В этом возрасте 
знания дошкольников систематизируются, устанавливаются связи между потребно-
стями животных, растений и трудом человека, направленным на их удовлетворение; 
между органами, их функциями и средой обитания животных (у рыбы есть плавники, 
она может плавать в воде; у птицы есть крылья, благодаря которым она летает в воз-
духе, и лапы, которыми она ходит, прыгает по земле) [6]. 

Уголок природы в старшей группе должен быть оснащен шестью-   семью видами рас-
тений, каждое из которых должно снабжаться моделью с обозначением потребности 
в свете, влаге, уходе (рыхление, опрыскивание), рассадой; календарем погоды, дневни-
ком наблюдения за развитием живых существ; набором картинок с дикими и домаш-
ними животными, птицами; книгами о животных и птицах, о труде взрослых в природе; 
схемами-   моделями строения животных и растений; дидактическими играми экологи-
ческой направленности; муляжами овощей и фруктов; инвентарем для ухода за рас-
тениями; природным материалом.

В подготовительной группе основная задача экологического воспитания — уточнение, 
расширение, систематизация и обобщение знаний про изменения явлений неживой 
природы; формирование представлений о смене сезонов, характере осадков, об из-
менении продолжительности дня и ночи, температуры воздуха.

У детей уже должно быть сформировано четкое представление о том, что все живот-
ные и растения приспособлены к определенной среде обитания, о сезонных изме-
нениях в их жизни, о связи между их потребностями и степенью их удовлетворения 
в разное время года.
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В уголке природы должны находиться шесть-семь видов растений с листьями разной 
формы и величины, со стеблями разнообразного строения, с разным способом раз-
множения (луковицы, клубни, усы, листы, стебли, черенки), с разными потребностями 
в поливе и освещенности; наглядно-   иллюстративный материал; набор картинок с ди-
кими и домашними животными, птицами; книги о животных и птицах, о труде в приро-
де; дидактические игры экологической направленности; муляжи фруктов и овощей; 
инвентарь для ухода за растениями; природный материал (ракушки, камни, семена, 
листья, мох, почва и др.).

Формы и методы работы могут быть самыми разнообразными: ведение календарей, 
простые и комплексные занятия, целевые прогулки, походы, экскурсии, использова-
ние обучающих игровых ситуаций. Значительное место отводится творческим про-
цессам: изодеятельности, восприятию произведений искусства природоведческой 
тематики, словесно-   литературному творчеству, организации выставок, изготовлению 
самодельных книг, записи рассказов детей о природе и т. п. [1].

В уголке экспериментирования дети могут проводить разнообразные опыты, при по-
мощи которых могут узнавать о превращении льда и снега в воду, замерзании воды, 
образовании радуги и других явлениях неживой природы.

Одним из средств экологического воспитания является чтение художественной ли-
тературы, помогающей формированию бережного отношения к окружающей среде. 
Это могут быть любые детские книги о природе. В центре ознакомления детей с ху-
дожественной литературой могут быть экологические стихи для дошкольников — на-
пример, «Наша планета» Я. Акима, «Прогулка», «Будь человеком», «Случай на зимовке», 
«Зяблик» С. Михалкова, «Мусорная фантазия» А. Усачева, «Дельный совет» Г. Ладон-
щикова, «Что нельзя купить» В. Орлова.

Читать дошкольникам стихи о природе можно без какого-то воспитательного ком-
понента. Ребенок при их прочтении начинает чувствовать удивительный животный 
и растительный мир, волшебство леса, красоту цветов. Дошкольникам можно пред-
ложить сказки на экологическую тему: «Анюткина утка» В. Бианки, «Весна» К. Ушин-
ского, «Лесной доктор» М. Пришвина, «Крылатый будильник» В. Чаплина, «Морские 
сказки» С. Сахарнова, «Золотой луг» М. Пришвина, «Собрание чудес» К. Паустовского.

С целью формирования у детей интереса к растительному и животному миру, бережно-
го, эмоционально-   положительного отношения к природе в уголке настольно-   печатных 
игр размещаются следующие материалы: игры-бродилки («Прогулка в зимний лес», 
«Путешествие на луг», «В подводном царстве » и др.), дидактические игры экологиче-
ского содержания («Четвертый лишний», «С какого дерева упал лист?», «Кто и что по-
терял?», «Найди животных, насекомых, птиц», «Мама, папа и малыш», «Где чей дом?» 
и др.), пазлы «Времена года».

В работе с детьми необходимо практиковать наглядность. В этом нам поможет центр 
«Познаем мир», где могут быть размещены разнообразные альбомы с изображением 
объектов флоры и фауны родного края, иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы, 
карты, макеты, гербарии, натуральные природные объекты.

Экологическое воспитание необходимо осуществлять совместно с семьей: проводить 
родительские собрания («Природа и нравственное воспитание дошкольников», «Эко-
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логическое воспитание дошкольников»), беседы за круглым столом («В царстве лекар-
ственных растений», «Родительские заблуждения о погоде зимой»), индивидуальные 
консультации, деловые игры, конкурсы («Лучший домик для птиц», «Необычная елка!»), 
акции («Домик для птиц», «Вырастим овощи», «Накормим животных из приюта»); вы-
ставки («Дары осени», «Мир фантазий»); показывать родителям фрагменты праздни-
ков, вечеров развлечений, которые сняты на видеокамеру.

Итак, экологическое воспитание дошкольников предполагает воспитание гуманного 
отношения к природе (нравственное воспитание), формирование системы экологи-
ческих представлений и знаний (интеллектуальное развитие), развитие эстетических 
чувств (умение чувствовать и видеть красоту природы, желание сохранить ее, восхи-
щаться ею), участие дошкольников в посильной деятельности по уходу за растения-
ми и животными. Сложность и многообразие задач, которые стоят перед педагогом, 
требуют от него умения использовать разнообразные методы работы с детьми (на-
блюдение, труд, чтение и рассказывание, организация опытов, беседа и т. д.). А так-
же — обеспечения ряда педагогических условий, среди которых: использование но-
вых форм педагогического сотрудничества с детьми и их родителями; организация 
проектов экологической направленности; практическая ориентированность экологи-
ческого воспитания; учет психологических факторов, которые повышают мотивацию 
дошкольника к сохранению природного окружения.
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Патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов общественного 
сознания, именно в этом — основа жизнеспособности любого общества и государства, 
преемственности поколений. Это — сложный, длительный и противоречивый процесс, 
который должен осуществляться с учетом психолого-   педагогических особенностей 
развития личности ребенка.

По утверждению педагогов и психологов (Р. С. Буре, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский 
и др.), дошкольный возраст — это лучший период для воспитания любви к Отечеству 
и малой родине, когда ребенок познает природу своего края, культуру, ощущает свои 
корни, испытывает чувство причастности к своему народу.

Л. П. Крившенко под патриотическим воспитанием подразумевает политический 
и нравственный принцип, а также воспитание гражданских чувств, в содержание ко-
торых входит любовь и преданность Отечеству, гордость за прошлое и настоящее, 
стремление защищать интересы своей Родины. Автор считает, что понятия «патриот» 
и «гражданин» сливаются воедино и зачастую провести между ними границу невоз-
можно [8].

И. А. Кубрякова пишет об использовании при осуществлении патриотического воспи-
тания системы педагогических условий, которые состоят из трех компонентов: орга-
низационного, образовательного и материально-   технического [5].
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В исследованиях Л. Е. Никоновой, посвященных проблеме патриотического воспита-
ния детей дошкольного возраста, выделены три структурных компонента процесса 
патриотического воспитания и, соответственно, три компонента, характеризующих 
чувство патриотизма: когнитивный, эмоциональный и деятельностный. К когнитивно-
му компоненту исследователь относит овладение детьми знаниями об окружающем 
мире. Для этого предлагается знакомить их с названием республики и ее столицы, 
своего города (села), символами Донецкой Народной Республики, достопримечатель-
ностями; особенностями жизни граждан, традициями и народным творчеством, на-
родными костюмами и праздниками; природой родного края; историей страны, горо-
да, села.

К эмоциональному компоненту Л. Е. Никонова относит переживания ребенка — чув-
ства любви к родным местам, интереса к происходящим здесь событиям, гордости 
и восхищения своей окружающей природой, достопримечательностями Родины, близ-
кими людьми. Важным является деятельностный компонент, который включает в себя 
игровую, учебную, трудовую и изобразительную деятельность. Умение отобразить 
свои патриотические чувства в изобразительной деятельности характеризуется уме-
нием использовать полученные знания в творческой деятельности [6].

Цель статьи — определить особенность и содержание предметно-   развивающей сре-
ды в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста.

Нравственно-   патриотическое воспитание дошкольного возраста начинается с вос-
питания любви к семье и родному дому. Детей знакомят с традициями и праздника-
ми народа, формируют представления о его социокультурных ценностях, об особен-
ностях природы родного края. Кроме того, происходит знакомство с многообразием 
стран и народов, формируется понимание о планете Земля как доме для всех людей.

Основной целью патриотического воспитания можно назвать формирование и разви-
тие гражданственности, патриотизма, патриотического самосознания как важнейших 
социальных и духовно-   нравственных ценностей, безграничной любви к своему наро-
ду, Родине, стремления добросовестно выполнять свой профессиональный, граждан-
ский и воинский долг, знать свои конституционные права и обязанности.

Если выделять патриотическое воспитание в самостоятельное направление воспи-
тательной работы, то необходимо отметить его взаимосвязь с остальными направ-
лениями воспитательной работы: нравственным, духовным, трудовым, эстетическим 
воспитанием [1].

Воспитателю следует обогащать процесс патриотического воспитания дошкольников 
различными средствами. Для этого следует использовать изобразительное искусство, 
художественную литературу, музыку, мультипликационные фильмы, способствующие 
эмоциональной окраске познаваемых явлений. Художественные средства — самые 
эффективные для воспитания чувств и формирования у детей представлений. Дети 
доверчиво и эмоционально воспринимают читаемые им стихи, сказки, рассказы, рас-
сматривают иллюстрации к книгам, на них сильное впечатление производят работы 
художников, реалистично и понятно изображающих мир.

Что касается патриотического воспитания в детском саду, то необходимо соблюдать 
следующие условия:
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 • создание благоприятного психологического климата в коллективе;
 • интеграция условий реализации содержания образования (технологии патрио-

тического воспитания; формы организации патриотического воспитания стар-
ших дошкольников; интегративные средства, методы (вопросы, задания, ситу-
ации) и приемы; предметно-   пространственное окружение, наглядные пособия 
и материалы);

 • структурированность предметно-   развивающей среды с учетом интересов и по-
требностей ребенка, ее постоянное обогащение.

В интересующем нас контексте рассмотрим особенности содержания предметно- 
развивающей среды как средства патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования Донецкой Народной Республики развивающая предметно-   пространственная 
среда является частью образовательной среды. Она предполагает создание специ-
ально организованного пространства для развития дошкольников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, направленность на охрану и укре-
пление их здоровья, коррекцию недостатков их развития [4].

При создании предметно-   развивающей среды необходимо соблюдать ряд требований: 
достаточная освещенность в группе, привлекательность, эстетичность, красочность, 
доступность и целесообразность размещения материалов. Организация предметно- 
развивающей среды предполагает ориентацию на индивидуальные особенности де-
тей, их склонности и интересы. Она должна соответствовать гендерным интересам 
и индивидуальным особенностям дошкольников, периодически изменяться и посто-
янно обогащаться.

Организация предметно-   развивающей среды зависит от возрастной группы. Необхо-
димо продумать рациональную и целесообразную расстановку мебели с выделением 
различных доступных детям центров (национальный уголок, центры патриотического 
воспитания; краеведения) [3].

Воспитание чувства любви к своей семье и окружающим начинается с первой млад-
шей группы, у детей формируются представления о родном крае, своем городе, дет-
ском саде, о растениях и животных.

Во второй младшей группе у детей формируются представления о своей малой роди-
не (городе), детском саде, труде, национальных традициях, праздниках; природе род-
ного края.

У детей среднего дошкольного возраста начинают формировать интерес к общече-
ловеческим и национальным ценностям, культурным традициям; дают знания о род-
ном городе, улице, народных героях; о национальном гербе, флаге, гимне, праздниках; 
о природе; о предметах быта и искусства.

В старшей и подготовительной группах педагоги формируют представления о се-
мье и своей родословной, профессиях родителей, предметах быта и декоративно  -
прикладного искусства; современной архитектуре. Знакомят с географическим рас-
положением страны, полезными ископаемыми, со столицей Родины, родным городом, 
государственной символикой, фольклором и праздниками, рассказывают об истории, 
достопримечательностях города и страны.
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В соответствии с этими задачами развивающая предметно-   пространственная среда 
должна иметь описанное далее наполнение.

Уголок патриотического воспитания. В младшей группе должны содержаться альбомы 
«Моя семья», фотоальбомы «Наш детский сад», «Мой город», «Моя республика». Для 
старшего дошкольного возраста целесообразно дополнять содержание уголка кар-
той, государственной символикой, портретами глав государства, альбомами «Столица 
моей Родины», «Наша армия», «Наши великие соотечественники». Могут быть пред-
ставлены куклы в национальных костюмах.

С целью развития патриотических чувств в уголке настольных печатных игр распола-
гают игры данной тематики: «Назови профессию», «Угадай город», «Назови достопри-
мечательность родного города», альбомы с картинками «Животные, деревья, цветы 
родного края», «Полезные ископаемые Донбасса».

В центре для разнообразных видов деятельности кроме материалов для самостоя-
тельной деятельности детей располагаем альбомы с репродукциями картин худож-
ников родного края (А. Болотов «Цветы и фрукты», «Донбасс мирный», «Донецк зим-
ний»; Т. Пономаренко «Любимый город», «Вечерний город»; П. Шакало «Бегущие кони»; 
Ю. Киселева «Мост», «Ночной Донецк», «Подсолнухи», «Рассвет на Кальмиусе», «Си-
рень», «Утро», «Утро на проспекте Ильича» и др.), а также аудиозаписи произведений 
композиторов и исполнителей родного края (Сергей Прокофьев, Владимир Захаров, 
Анатолий Соловьяненко и др.).

Патриотическое воспитание обогащается в процессе чтения стихов, сказок и расска-
зов о близких детям родных местах. Поэтому в центре художественной литературы 
размещаются книги писателей Донбасса (Иван Костыря «Три Ивана, три брата», «Спа-
сибо тебе, кукушка!»; Валерий Герланец «Хочу котенка», «Новая рукавичка», «Сказка 
о золотой чешуйке», «Невероятные приключения медвежонка, Гагагава и Молли»; Ми-
хаил Пляцковский «Песенка друзей», «Разноцветные зверята» и др.).

Таким образом, грамотный подбор содержания предметно-   пространственной среды 
дошкольного образовательного учреждения с учетом возрастных и индивидуальных 
потребностей детей способствует организации патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста.
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Abstract
The article analyzes the types of educational moti-
vation, educational motives and the needs underly-
ing them, as well as methods of motivating students 
based on educational motives. The use of group work 
techniques in the lessons of the module «Fundamen-
tals of Orthodox Culture» of the subject area of the 
ORCSE is considered in detail.
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Формирование учебной мотивации можно назвать одной из центральных проблем 
современной школы. Ее актуальность обусловлена задачами повышения качества 
образования в общеобразовательных организациях. Теоретические аспекты дан-
ной проблемы широко освещены, но до сих пор отмечается тот факт, что одним из 
важнейших показателей методических профессиональных затруднений педагогиче-
ских работников является применение методов и приемов мотивации обучающихся  
[9, c. 39]. В статье рассмотрено использование приемов групповой работы с целью мо-
тивации обучающихся на уроках модуля «Основы православной культуры» предмет-
ной области «Основы религиозных культур и светской этики». Задания разработаны 
на основе учебно- методического комплекса «Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры» под научной редакцией О. Ю. Васильевой [6], 
входящего в федеральный перечень учебников согласно Приказу Минпросвещения 
РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 [1].

Прежде чем говорить о приемах мотивации, необходимо определиться с понятийным 
аппаратом и структурой мотивационной сферы обучающихся. Термин «мотивация» ис-
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пользуется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающий систему 
факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мо-
тивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, 
который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном 
уровне. Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокуп-
ность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его на-
чало, направленность и активность [5].

При анализе вопроса учебной мотивации мы будем опираться на понимание термина 
«мотивация» как обозначающего систему факторов, которые определяют поведение 
и деятельность человека. Когда говорят непосредственно об учебной мотивации, от-
мечают, что именно мотивы являются ведущим фактором, детерминирующим учебную 
деятельность. При этом необходимо понимать, что мотив — это всегда очень конкрет-
ный стимул, который должен идентифицироваться с удовлетворением потребности.

Рассмотрим структуру мотивационной сферы учащихся через призму концепции учеб-
ной мотивации, предложенной Т. О. Гордеевой [7]. Эта концепция показывает, какие 
имеются виды учебной мотивации. Она хорошо дополняется классификацией учеб-
ных мотивов, представленных Н. А. Ягодкиным [11]:

 • внутренняя положительная учебная мотивация (познавательный мотив, про-
цессный мотив, мотив идентификации, игровой мотив);

 • внешняя положительная учебная мотивация (мотив получения внимания, мо-
тив принадлежности к группе, соревновательный мотив);

 • внутренняя отрицательная учебная мотивация (мотив долженствования);
 • внешняя отрицательная учебная мотивация (мотив избегания неудач).

Также привлечем к рассмотрению классификацию биологических потребностей 
П. В. Симонова, которая показывает, какие базовые биологические потребности ле-
жат в основе каждого учебного мотива.

Согласно исследованиям нейрофизиолога, доктора медицинских наук П. В. Симонова 
биологические (врожденные) потребности любого человека, базирующиеся на опре-
деленных отделах центральной нервной системы, можно разделить на три группы [8].

Первая группа — витальные потребности. Это жизненно необходимые потребности, 
которые присущи каждому человеку как индивиду, то есть как представителю био-
логического вида. К ним относятся: пищевые и питьевые потребности, пассивно- 
оборонительные (страх, тревожность), активно-   оборонительные (агрессия), гоме-
остатические (дыхание, кровообращение, терморегуляция, сон и бодрствование), 
потребность экономии сил (так называемый «рефлекс лени»), груминг (потребность 
ухода за телом).

Вторая группа — зоосоциальные потребности. Это потребности внутривидового взаи-
модействия, потребности принадлежать к социальной группе и занимать в ней опре-
деленное место, пользоваться вниманием, уважением и любовью со стороны других 
людей. К ним относятся: потребность в материнском (родительском) поведении, по-
требность в «детском» поведении (стремление к контакту с родителями), потребность 
в половом поведении, территориальное поведение («защита от перенаселения»), ие-
рархическое поведение (стремление к лидерству и стремление подчиняться вожаку), 
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потребность в реакции сопереживания («перенос» на себя эмоций, испытываемых 
другим человеком).

Третья группа — потребности саморазвития, заключающиеся в стремлении познать 
себя, окружающий мир, свое место в этом мире, смысл и назначение своего существо-
вания на земле. К ним относятся: исследовательская потребность (заключающаяся 
в проявлении «любопытства», сборе новой информации), подражательная потребность 
(проявляющаяся в стремлении подражать другим), потребность в свободе (преодо-
лении ограничений) и игровая потребность (потребность в активности и тренировке 
двигательных навыков).

Чем больше учебный мотив в своей основе содержит базовых биологических потреб-
ностей, тем более эффективными являются приемы мотивации учащихся, основыва-
ющихся на данном мотиве.

Проанализируем виды учебной мотивации более подробно.

I. Внутренняя положительная учебная мотивация проявляется в структуре лично-
сти ученика в установке «Я хочу этим заниматься, ведь мне очень интересно, я чув-
ствую, что правильно трачу усилия» и базируется на следующих мотивах:

1. Познавательные мотивы, потребности и интересы самой личности ребенка.

Как показали исследования Ю. А. Бурыхиной [2], наибольших учебных результатов до-
биваются учащиеся, структура личности которых содержит такой важный компонент 
внутренней положительной учебной мотивации, как познавательный интерес, являю-
щийся основным мотивом учебной деятельности, придающим ей творческий, устрем-
ленный характер. Познавательный интерес, в свою очередь, является следствием по-
знавательной потребности, базирующейся на базовых потребностях саморазвития: 
потребности во внешних впечатлениях и сбора новой информации и потребности в ак-
тивности, которые являются врожденными и начинают проявляться с первых дней 
жизни ребенка.

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренняя положительная учебная моти-
вация является врожденным свой   ством личности любого человека и базируется на 
комплексе потребностей саморазвития. Уровень ее проявления, как отмечают иссле-
дователи, у всех детей различен, но его можно регулировать.

К числу основных приемов мотивации обучающихся, базирующихся на познаватель-
ном мотиве, относятся приемы «привлечения внимания». Данные приемы помогают 
привлечь внимание школьников, пробудить в них любопытство, желание больше уз-
нать о предмете урока. Формы привлечения внимания могут быть разными, но обяза-
тельно эмоционально яркими — это могут быть и «сюрпризные моменты», интересные 
гости, необычный антураж и т. д. Но при использовании данных приемов необходимо 
учитывать результаты исследования профессора Виргинского университета Дэниэ-
ла Уиллингема [10].

Исследования показали, что, когда учителя применяют приемы привлечения внима-
ния в начале урока, надеясь пробудить у детей любопытство и интерес к тому, что их 
удивило, они предполагают, что данный интерес продлится весь урок. Однако оказа-
лось, что большая часть последующей важной информации, которую как раз и долж-



Приемы групповой работы как средство учебной мотивации...

Педагогические технологии и методики
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

75

ны усвоить учащиеся, не запоминается, так как память детей длительное время удер-
живает момент яркой демонстрации в начале урока.

Поэтому автор предлагает использовать данные приемы в середине урока, когда 
необходимо детей взбодрить, вернуть интерес к проходимой теме. Когда бы ни был 
использован данный прием, необходимо тщательно продумать, как будет показана 
связь между фактором, привлекающим внимание, и целью, ради которой он был ис-
пользован. Будет ли эта связь понятна учащимся, смогут ли они быстро успокоиться 
и продолжить изучение материала. Демонстрацию интересных опытов и т. д. следует 
проводить после объяснения основного материала. Также Д. Уиллингем акцентирует 
внимание на том, что приемы мотивации должны быть не только эмоционально яр-
кими, но и содержательными [10].

2. Процесс как мотив.

Процессная мотивация базируется на послепроизвольном внимании, которое вклю-
чается, когда сама деятельность ребенку становится интересна, он получает удоволь-
ствие при ее выполнении. Данный мотив базируется на исследовательской потребно-
сти, которая входит в группу потребностей саморазвития.

В качестве примера можно назвать прием «Спроси-   Опроси-   Обменяйся». Его полифунк-
циональность заключается в том, что он, во-первых, повышает мотивацию учащихся, 
так как является формой командной работы. Во-вторых, он работает на развитие ком-
муникативных навыков, в-третьих — служит физкультминуткой. В-четвертых, он помо-
гает ученикам проверить свои знания, в-пятых — позволяет детям взаимообучаться.

Описание приема

Учителю необходимо заранее подготовить листы формата А5 на каждого ребенка 
в классе. Лист бумаги необходимо сложить пополам, на внешней стороне листа нуж-
но написать вопрос по изученной теме, на внутренней стороне — ответ. Например, при 
изучении модуля предметной области ОРКСЭ «Основы православной культуры» после 
изучения темы «Культура и религия» можно предложить детям карточки со следую-
щими вопросами и ответами:

Карточка № 1. «Что такое культура?». Ответ: «Культура — это всё, что создано об-
ществом, достижения людей в области науки, техники, искусства, человеческих 
взаимоотношений».

Карточка № 2. «Что такое традиция?». Ответ: «Традиция — это передача культуры от 
старшего поколения младшему».

Карточка № 3. «Что такое религия?». Ответ: «Это вера в Бога вместе с ее внешними 
проявлениями».

Список терминов можно продолжать: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, право-
славие, католичество, протестантизм и т. д.

Учитель раздает каждому ученику по сложенному листу (так, что виден только вопрос, 
а ответ находится внутри и его никто не может видеть). Ученики встают в пары с бли-
жайшим одноклассником, но не с тем, с кем сидят за одной партой. Если на одного ре-
бенка не хватит пары, то он ждет, когда произойдет смена пар и уже он встанет в пару, 
а кто-то другой один этап пропустит.
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Дети в парах определяют, кто начнет первым задавать вопрос. Ученик, который пер-
вый прочитает свой вопрос, дает партнеру 5–10 секунд на размышление, а затем ра-
ботает по модели «подскажи — научи — переспроси — похвали»:

 • этап «подскажи» заключается в том, что если ученик в паре отвечает непра-
вильно, то нужно подсказать, но не говорить правильный ответ. Если даны 
две подсказки, то третью давать не надо, так как это означает, что ребенок не 
знает ответ;

 • этап «научи» заключается в том, что ребенок должен объяснить, в чем заклю-
чается правильный ответ;

 • этап «переспроси» заключается в том, что второму ребенку снова читают во-
прос и он должен дать на него ответ с учетом того, что он понял;

 • этап «похвали» заключается в том, что первый ребенок хвалит второго за то, 
что он дал правильный ответ.

Далее второй ученик таким же образом, по модели «подскажи — научи — переспро-
си — похвали» опрашивает первого ученика, с которым работает в паре. Ученики ме-
няются карточками и благодарят друг друга.

Таким образом, дети не ходят всё отведенное для приема время с одним вопросом. 
Каждый ребенок, который освободился, поднимает вверх закрытую карточку, что оз-
начает «я ищу пару», находит себе новую пару, и далее он следует алгоритму с четвер-
того по седьмой пункты. Ученики прорабатывают аналогичным образом еще 5–10 
карточек в собственном темпе.

3. Мотив идентификации.

Данный мотив как фактор внутренней учебной мотивации основывается на базовой 
социальной потребности подражания и заключается в том, что дети и подростки, иден-
тифицируя себя со «значимым другим», которым может выступать реальный человек 
(педагог, родители и др.) или вымышленный персонаж (герои книг, фильмов и т. д.), пе-
ренимают не только его внешность, манеру поведения, но и систему ценностей и ин-
терес к определенным видам деятельности.

Как известно, один из лучших способов привить ребенку любовь к чтению — сделать 
чтение неотъемлемой частью повседневной жизни семьи и позиционировать его в ка-
честве общего времяпрепровождения. Отдельная сложность, связанная с мотивом 
идентификации, состоит в том, что дети перенимают не только виды деятельности 
взрослых, но и программы их поведения в самом широком смысле этого слова. Мо-
тив идентификации влияет на ребенка независимо от его желания. Подражание — это 
инструмент, биологически базирующийся на деятельности группы зеркальных ней-
ронов, которые природа придумала задолго до появления современного общества. 
Именно поэтому фигуры значимых взрослых приобретают такую важность. Дети ис-
пользуют их не только для формирования своей системы ценностей, но и в качестве 
образцов для определенного типа мотивации.

Мотив идентификации лежит в основании такого приема повышения учебной моти-
вации, как прием эмоционального заражения, когда педагог через проявление своего 
интереса и любви к определенному предмету передает этот интерес своим ученикам.
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4. Игровой мотив.

С точки зрения психологии игра — это отличный способ активизировать послепро-
извольное внимание. Когда человек увлечен каким-то видом деятельности, он эко-
номнее расходует энергию. В начальной школе игра является основным видом дея-
тельности, следовательно, использование приемов на основе игрового мотива будет 
соответствовать принципам природосообразности обучения. Игровой мотив лежит 
в основе большинства приемов групповой формы работы.

Рассмотрим прием «Найди ошибку», который можно использовать после окончания 
изучения любой темы на этапе рефлексии. Приведем пример, как этот прием исполь-
зуется при изучении модуля предметной области ОРКСЭ «Основы православной куль-
туры» после изучения темы «Храмы России».

Делим класс на пары и каждой паре выдаем фрагмент летописи (для погружения 
в атмосферу можно искусственно состарить бумагу при помощи чая, специально-
го шрифта). Рассказываем легенду (задание) о том, что молодой монах-   летописец не 
очень старательно переписывал текст древнего предания и допустил ошибки. Нам их 
надо найти и исправить, чтобы избавить монаха от грозящего ему сурового наказания.

Пример фрагмента текста: «Как при славном князе при Владимире, на реке Нерли храм 
построили. Сам Владимир открывал его, крестным знаменьем осенял себя…» и т. д. 
В данном фрагменте ошибочным является имя князя, так как храм Покрова-на-   Нерли 
был построен князем Андреем Боголюбским.

II. Внешняя положительная учебная мотивация, проявляющаяся в установке «Я хочу 
этим заниматься, потому что, если я это сделаю, меня похвалят, наградят, примут 
в группу и т. д.», включает в себя следующие мотивы:

1. Мотив получения внимания.

Опирается на базовую социальную потребность получать внимание, уважение, бла-
годарность и любовь со стороны других людей. Данный мотив закрепляется в струк-
туре личности ребенка при положительных подкреплениях в форме хорошей оценки, 
похвалы. Но имеется важная особенность данного вида мотивации — эмоционально 
значимые люди, то есть «значимые другие», могут повысить или понизить мотивацию 
одним сказанным словом. Даже отсутствие какой-либо реакции с их стороны имеет 
важное значение. Человек эмоционально далекий для ребенка может потратить часы, 
пытаясь мотивировать его, но не добьется ни малейшего результата.

Одним из приемов мотивации, базирующихся на мотиве получения внимания, явля-
ется прием-   ритуал, который используется при окончании любой работы в паре. За-
ключается он в том, что дети поворачиваются друг к другу, смотрят в глаза, улыбают-
ся и говорят: «Как я рад, что работал с тобой!» или «Спасибо тебе, что ты помог мне!».

Учителям также важно мотивировать детей, используя похвалу, но когда мы хвалим 
учащихся, стоит учитывать результаты исследования профессора Стэндфордского 
университета Кэрол Дуэк [3]. В своем эксперименте она давала школьникам решать 
математические задачи, а потом одной группе школьников говорила, что они молод-
цы, потому что явно имеют талант к математике, а другой группе, что они молодцы, 
потому что очень сильно постарались. Через неделю она снова пришла к этим школь-
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никам и предложила выбрать, какой уровень сложности задач они хотят в этот раз. 
И школьники, которых хвалили за старание, выбрали более сложные задания.

Что значит не справиться с заданием для школьников, которых похвалили за талант? 
Это значит поставить под угрозу самооценку: «Не такой уж я и талантливый».

А что это значит для тех, кого хвалили за старания? «Даже если я не справился с за-
данием, я всё равно старался, значит, можно рискнуть и попробовать более сложный 
уровень».

Таким образом, автор эксперимента сделала вывод, что если необходимо, чтобы ребе-
нок развивался в какой-либо области, то хвалить его нужно за старание, а не за талант. 
Тогда у них будут дополнительные стимулы пробовать, а проба — это основа успеха.

2. Мотив принадлежности к группе.

Существует врожденная потребность принадлежать к группе, иметь с кем-то общие 
цели и принимать активное участие в деятельности какой-либо группы. Одним из ос-
новных факторов, влияющих на формирование положительной устойчивой мотива-
ции к учебной деятельности, считает Е. П. Ильин, является использование приемов 
групповой формы учебной деятельности [4].

По мнению автора, данная форма работы наиболее полно удовлетворяет сразу не-
сколько базовых биологических потребностей: потребность принадлежности к груп-
пе, потребность иерархического поведения, потребность в активной деятельности. 
Многие приемы групповой формы работы дополнительно могут включать соревно-
вательный мотив, игровой мотив и др. Таким образом, можно сделать вывод, что ис-
пользование методов и приемов групповой формы учебной деятельности является 
одним из лучших средств повышения учебной мотивации.

Рассмотрим прием групповой работы, базирующийся на мотиве принадлежности 
к группе, — это прием «Перемешай класс». Данный прием не только повышает моти-
вацию учащихся, но и служит физкультминуткой, развивает коммуникативные навыки.

Описание приема

Учитель задает вопрос или дает задание по изучаемой теме, а ученики в течение опре-
деленного времени (учитель устанавливает время самостоятельно – например 30 се-
кунд) должны в своих тетрадях написать максимальное количество ответов в столбик. 
Например, при изучении модуля предметной области ОРКСЭ «Основы православной 
культуры» в процессе изучения темы «Культура и религия» учитель может попросить 
детей написать максимальное количество православных праздников. Дети работают 
индивидуально и стараются вспомнить и записать максимальное количество право-
славных праздников. После этого они проводят черту под своими ответами. Затем 
дети в парах молча показывают свои ответы и записывают после черты те праздни-
ки, которые они не вспомнили. Далее учитель предлагает детям встать и найти себе 
другую пару. В каждой паре дети молча сверяют свои ответы и записывают недоста-
ющие праздники себе в тетрадь. В зависимости от задания дети могут поработать 
в парах с несколькими детьми (от двух до пяти).

После того как парная работа закончилась, учитель предлагает детям сравнить коли-
чество своих ответов и количество ответов, получившееся после групповой работы. 
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Дети отмечают, что после групповой работы они смогли записать в тетрадь большее 
количество православных праздников. Дальше учитель обращает внимание детей на 
то, что групповая работа позволяет добиться большего прогресса в выполнении за-
дания (например, вспомнить большее количество православных праздников).

3. Соревновательный мотив.

Опирается на базовую социальную потребность иерархического поведения, которое 
рассчитано на то, что человек стремится к лидирующему положению в группе. Сорев-
новательная мотивация может быть внешней и внутренней. В первом случае чело-
век сравнивает себя с другими, а ценность достигнутых результатов связывает с ре-
зультатами деятельности «соперников». Если соревновательный мотив внутренний, 
то «соперник» у человека только один — он сам. И критерий для оценки — лишь соб-
ственные достижения. Рассмотрим прием групповой работы «Пазлы», основанный на 
соревновательном мотиве.

Описание приема

Например, при изучении модуля предметной области ОРКСЭ «Основы православной 
культуры» в процессе изучения темы «Храмы России» учитель делит класс на шесть 
групп, каждой группе дает разрезанную картинку одного из изучаемых храмов («Храм 
Покрова на Нерли», «Храм Христа Спасителя», «Рождественская церковь», «Софийский 
собор Великого Новгорода», «Успенский собор», «Софийский собор в Киеве») и объяв-
ляет, что выиграет та группа, которая первая соберет картинку-пазл и при этом пра-
вильно назовет изображенный на ней храм.

III. Внутренняя отрицательная учебная мотивация, проявляющаяся в установке ре-
бенка «Я должен это сделать, ведь если я не сделаю, то мне будет стыдно», вклю-
чает в себя следующий мотив:

Мотив долженствования.

Данный мотив базируется на чувствах долга, вины и стыда. Чувство долга — это спо-
собность проявлять высшую форму сознания, основанную на рефлексии. Говоря ре-
бенку, что он нам что-то должен, мы проявляем психологическое насилие. Необходи-
мо, чтобы долг появился в жизни человека как осознанный выбор. Стыд — это страх 
общественного осуждения. Используя стыд, взрослые приучают ребенка зависеть от 
общественного мнения, искать способы угодить. На первых порах это может идти на 
пользу: он учится лучше сверстников. Но затем наступают неизбежные последствия. 
Самый частый вариант — неврологические и психологические нарушения здоровья.

IV. Внешняя отрицательная учебная мотивация, проявляющаяся в установке ре-
бенка «Я должен это сделать, ведь если я не сделаю, то мне будет плохо (накажут, 
отругают, поставят в угол, запретят играть с друзьями и т. д.)», включает в себя сле-
дующий мотив:

Мотив избегания неудач.

Данный мотив базируется на потребностях в безопасности и принятии, а также минус -
подкреплениях, выражающихся в негативной обратной связи в форме неуважения 
к результату выполненной работы, критике, наказаниях, запретах и т. д.
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Негативные подкрепления выражаются не только в действиях, но и в речи, мимике, 
жестах. Самое опасное свой   ство негативной мотивации заключается в ее способ-
ности накапливаться и формировать тем самым неосознанные деструктивные уста-
новки. Минус-подкрепления являются стрессогенами — они приводят к стрессу, ко-
торый, в свою очередь, по исследованию Ю. В. Щербатых [11], оказывает комплексное 
угнетающее воздействие на все психические процессы: ухудшает работу мышления 
(проявляется в нарушении логики, спутанности мышления, трудности принятия реше-
ний, частых сбоях в вычислениях, снижении творческого потенциала); памяти (ухуд-
шение показателей оперативной памяти, проблемы с воспроизведением информа-
ции); внимания (трудность сосредоточения, повышенная отвлекаемость, сужение поля 
внимания).

Анализируя рассмотренные виды учебной мотивации, можно сделать вывод, что педа-
гог в своей работе должен чаще всего опираться на методы и приемы, базирующиеся 
на мотивах внутренней и внешней положительной учебной мотивации: познаватель-
ный мотив, мотив принадлежности к группе, соревновательный мотив, игровой мотив. 
Наиболее полно данные мотивы реализуются при использовании приемов групповой 
работы. Также групповая работа способствует активному вовлечению школьников 
в процесс получения знаний, созданию позитивной атмосферы в классе, приобрете-
нию опыта социального взаимодействия и адекватной самооценки.

Список литературы

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (зарегистри-
рован 01.11.2022 № 70799). — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211010045. — 
Текст : электронный.

2. Бурыхина, Ю. А. Педагогические условия формирования учебной мотивации учащихся средне-
го подросткового возраста на предметах гуманитарного цикла: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Ю. А. Бурыхина. — Челябинск: копи-центр «Элегия», 2012. – 25 с. — Текст : непосредственный.

3. Дуэк, К. Гибкое сознание / К. Дуэк. — М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2006. – 162 с. — Текст : 
непосредственный.

4. Ильин, Е. П.  Мотивация и  мотивы / Е. П.  Ильин. — СПб. : Питер, 2003. — 512 с. — Текст : 
непосредственный.

5. Маклаков, А. Г. Общая психология : учебник для вузов. — СПб. : Питер, 2016. — 583 с.: ил. — Текст : 
непосредственный.

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс : учебное 
пособие : в 2 частях / О. Ю. Васильева, А. С. Кульберг, О. В. Корытко [и др.]; под науч. ред. О. Ю. Васи-
льевой. — М. : Просвещение, 2021. — Текст : непосредственный.

7. Сапронов, И. А. Познавательный интерес в структуре учебной мотивации младшего школьника /  
И. А. Сапронов. — Текст : непосредственный // Проблемы педагогики и психологии. — 2008. — № 3. — С. 117.

8. Симонов, П. В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественнонаучные ос-
новы общей психологии. — М.: Наука, 1987. — 271 с. — Текст : непосредственный.

9. Тараданова, И. И. Методические рекомендации для методических служб по сопровождению учите-
лей в процессе реализации обновленных федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего образования и основного общего образования / И. И. Тараданова. — М., 
2022. — С. 53. — Текст : непосредственный.



Приемы групповой работы как средство учебной мотивации...

Педагогические технологии и методики
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

81

10. Уиллингем, Д. Почему ученики не любят школу? Когнитивный психолог отвечает на вопросы о том, 
как функционирует разум и что это означает для школьных занятий / Д. Уиллингем. — М. : Изд. Дом 
Высшей школы экономики, 2020. — 288 с. — Текст : непосредственный.

11. Ягодкин, Н. А. Энциклопедия детской мотивации / Н. А. Ягодкин. — М. : Эксмо, 2022. — 304 с. — Текст : 
непосредственный.



Формирующее оценивание на уроках ОРКСЭ:...

Педагогические технологии и методики
2022
УРАЛЬСКИЙ  
ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ

82

ББК 74.266

Формирующее оценивание на уроках ОРКСЭ: опыт 
включения инструментов оценивания в деятельность 
обучающихся

Formative assessment at FRCSE lessons: experience with assessment tools in the activities  
of pupils

Кожемякина В. С.
ГБОУ СО
«Сухоложская школа»,
Сухой Лог
E-mail: sektris83@mail.ru

Шерер А. А.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования»,
Екатеринбург

Аннотация
Статья посвящена вопросам введения формиру-
ющего оценивания в деятельность обучающихся 
при использовании безотметочной системы оце-
нивания на уроках ОРКСЭ. Рассматриваются спо-
собы оценивания образовательных результатов 
школьников и конкретные инструменты форми-
рующего оценивания на примере преподавания 
ОРКСЭ в 4-м классе.

Ключевые слова
Формирующее оценивание, образовательные ре-
зультаты, критерии оценивания, качество образо-
вательного процесса.

V. S. Kozhemyakina
State Autonomous educational organization
of the Sverdlovsk region
«Suholozhskaya School»,
Suhoy Log
E-mail: sektris83@mail.ru

A. A. Sherer
State Autonomous educational Institution
of the Sverdlovsk region
«Institute of Education Development»,
Ekaterinburg
E-mail: miss.sherer@mail.ru

Abstract
The article is devoted to the issues of introducing form-
ative assessment into the activities of students when 
using an ungraded assessment system in the lessons 
of the course «Fundamentals of religious cultures and 
secular Ethics» (FRCSE). Methods for evaluating the 
educational results of schoolchildren and specific tools 
for formative assessment are considered using the ex-
ample of teaching the FRCSE in the 4th grade.

Index terms
Formative assessment, educational results, evaluation 
criteria, the quality of the educational process.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) со-
гласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) началь-
ного общего образования реализуется в четвертом классе. Государственный заказ 
введения модулей этой предметной области в обязательную часть образовательной 
программы основывался на необходимости обеспечения национальной безопасно-
сти через сохранение культурного и цивилизационного наследия России, традицион-
ных духовно-   нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-
дерации, профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов [1]. 
Инструктивно-   нормативные письма, сопровождавшие процесс преподавания новой 
предметной области, подчеркивали его культурологическую направленность, указы-
вали на безотметочную систему обучения.

Определение «безотметочный» отнюдь не означает отсутствие оценивания как та-
кового. Письмо Министерства образования и науки России (Минобрнауки) № 08–250 
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от 22 августа 2012 года «О введении учебного курса ОРКСЭ» гласит: «Уроки по кур-
су ОРКСЭ — уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная 
и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная 
способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры 
и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовно-
му развитию. Но это не означает, что нет необходимости и возможности в контроле 
усвоения знаний учащимися. Так как этот процесс индивидуален, …необходимы фор-
мы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым 
учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, глубину сформиро-
ванности учебных умений. Оценка должна решать как минимум две основные задачи:

 • подведение итогов работы;
 • сравнение (с самим собой и другим)…» [3].

То есть оценивание в рамках ОРКСЭ должно проводиться, но при этом не обязательно 
использовать критерии, формализованные по пятибалльной шкале отметок. Однако 
оценить нравственную и культурологическую компетентность ученика, в формирова-
нии которой состоит специфика предметной области «Основы религиозных культур 
и светской этики», с помощью отметки довольно сложно. При этом личностные резуль-
таты, которые неразрывно связаны с освоением духовного и культурного наследия, 
согласно нормативным и инструктивно-   методическим документам, регулирующим 
образовательную деятельность, вовсе не подлежат внешнему оцениванию, личный 
опыт ученика не подвергается никакому ранжированию.

К сожалению, в сознании родителей (и даже педагогов) не всегда имеется четкое пред-
ставление о том, что оценка учебных достижений школьника — это не пресловутые 
«пять», «четыре», «три» и «два» балла. Такое недопонимание приводит к появлению 
рисковых ситуаций, способных снизить качество обучения, а следовательно, и при-
вести к дефициту тех важных компетенций, ради обретения которых и задумывалось 
появление комплексного учебного курса [2] в начальной школе.

Во-первых, родители перестают воспринимать уроки ОРКСЭ как значимые, потому 
что в аттестате итоги обучения отражаться не будут. При этом любой из шести мо-
дулей насыщен творческими заданиями, подразумевающими, что они выполняются 
совместно с родителями, бабушками и дедушками. Однако довольно затруднитель-
но мотивировать родителя, озабоченного в первую очередь успешным выполнением 
множества заданий по математике, русскому языку и «Окружающему миру», уделять 
время еще и основам религиозных культур и светской этики.

Во-вторых, зачастую педагоги предпочитают оценивать в рамках курса только круп-
ные проектные работы (одну или две в учебном году). При этом процесс освоения по-
нятий духовной сферы, интериоризации ценностей и овладения метапредметными 
умениями остается за пределами внимания. Тогда как эти результаты входят в основ-
ные требования ФГОС, то есть именно их освоение подлежит измерять, определяя ка-
чество образовательного процесса. Получается, что вместе с системой оценивания 
теряется и контроль качества достижения планируемых образовательных результатов.

Как избежать указанных рисков? Необходимо найти такие формы контроля, которые 
сделают видимым и для учителя, и для родителя, и для самого ученика продвижение 
в достижении требуемого уровня освоения предметной области.
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Существуют ли такие методики оценивания? Безусловно, существуют и с успехом при-
меняются и в отечественной, и в зарубежной педагогике. Речь о формирующем или 
критериальном оценивании.

Сам термин «формирующее оценивание» (formative assessment) впервые предложил 
в 1967 г. Майкл Скривен в работе «Методология оценивания» [12]. Стратегия формиру-
ющего оценивания была разработана в 1998 г. Диланом Вильямом и Полом Блэком [11].

В отечественной литературе однозначное понимание того, что следует называть «фор-
мирующим оцениванием», только складывается. Методике применения формирующе-
го оценивания в школе посвящены работы таких ученых, как М. А. Пинская, А. Г. Асмо-
лов, Т. Г. Новикова, А. С. Прутченков, Г. Б. Голуб.

М. А. Пинская, сделавшая значительный вклад в адаптацию технологии формирующе-
го оценивания для российской педагогики, приводит определение Assessment Reform 
Group от 2002 г., согласно которому формирующее оценивание — это процесс поиска 
и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы 
решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учебе, куда им необходимо про-
двинуться и как сделать это наилучшим образом [8].

Любое оценивание является критериальным. Основными критериями формирующе-
го оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
Повторим: критерии оценивания и алгоритм выставления отметки должны быть из-
вестны и понятны как учителям, так и учащимся и их родителям.

Исходя из этого, в процедуре формирующего (критериального) оценивания с необхо-
димостью должны присутствовать следующие характеристики:

 • оценивание производит не только учитель, но и ученик/ученики;
 • оценивание производится по четко определенным критериям, известным всем 

участникам образовательного процесса;
 • оцениванию подлежит индивидуальный прогресс ученика в освоении знаний 

и овладении умениями, а не сравнение его достижений с итоговыми эталон-
ными образцами;

 • процедура оценивания позволяет ученику выявить свои сильные и слабые 
стороны, определить, какие именно действия необходимо предпринять для 
преодоления дефицитов.

Возникает закономерный вопрос: возможно ли соблюсти все эти требования в чет-
вертом классе? Как объяснить ученику младшей школы, какие критерии будут учи-
тываться при оценивании выполнения тех или иных заданий? Возможно ли научить 
в четвертом классе адекватной самооценке, а тем более — умению выстроить план 
совершенствования своих результатов?

Методическое письмо Минобрнауки от 19 ноября 1998 г. № 1561/14–15 «Контроль 
и оценка результатов обучения в начальной школе» фиксирует несколько функций, 
которые должна выполнять оценка в начальной школе. Это социальная, образова-
тельная, эмоциональная и информационная функции [4], а также функция управления.

Функция управления позволяет установить обратную связь между учеником и учите-
лем, помогает адекватно оценить и проанализировать свои действия, планировать их 
корректировку при допущении ошибки.
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Содержание письма определяет такие виды контроля учебной деятельности младше-
го школьника, как текущий и итоговый контроль. Причем составители методического 
письма подчеркивают, что именно текущий контроль — «наиболее оперативная, дина-
мичная и гибкая проверка результатов обучения», используемая в том случае, если 
умения и навыки еще находятся в стадии формирования.

Формирование планируемых результатов освоения модулей ОРКСЭ требует значи-
тельного времени, поскольку эти результаты относятся к становлению системы нрав-
ственных ориентиров, метапредметным умениям, функциональной грамотности. От-
сюда понятно, что в безотметочной форме на уроке должен осуществляться именно 
текущий контроль. 

В качестве примера безотметочной формирующей оценки в указанном письме при-
ведена словесная содержательная оценка. Устное оценочное суждение при условии 
его содержательности, четкой фиксации успешных результатов и анализа неудавших-
ся моментов позволяет ученику представить динамику его учебной деятельности.

Несмотря на перечисленные достоинства, словесная оценка, высказанная устно, име-
ет один существенный недостаток — со временем она забывается и не предоставляет 
ученику возможности регулировать самостоятельно свое продвижение в освоении 
учебного предмета. Даже составленная в письменном виде — например, в качестве 
развернутого отзыва учителя на выполнение проектной работы — она малопонятна 
ученику. Немаловажно и то, что в классах с большой наполняемостью письменная 
фиксация словесных оценок требует от учителя значительных временных затрат.

Современное практико-   ориентированное обучение нацелено на развитие способности 
применять учебные умения для решения прикладных задач в жизненных ситуациях. 
Действия в реальной, а не в учебной среде подразумевают, что школьник окажется 
способен самостоятельно контролировать свою деятельность, работать в сотрудни-
честве с другими, сможет оценивать и анализировать разные способы решения прак-
тических задач. Для успешного выполнения таких учебно-   практических задач требу-
ется освоение регулятивных компетенций.

В сфере освоения этических норм и основ традиционных религиозных культур такой 
практический выход охватывает большой пласт учебной деятельности. От учеников 
требуются умение поддерживать общение с представителями разных конфессий, раз-
ных поколений, национальностей и профессий, способность вежливо и аргументиро-
ванно строить оценочные суждения, понимать религиозную символику произведений 
искусства и литературы. Для этого важно овладеть познавательными и коммуника-
тивными универсальными учебными действиями.

Следовательно, инструментарий оценивания должен охватывать все группы универ-
сальных учебных действий и быть приспособлен к тому, чтобы использоваться на ка-
ждом уроке.

Важно учесть и второе, синонимичное название формирующего оценивания — кри-
териальное оценивание. Понятие «критериальное» указывает, что суть оценивающей 
процедуры состоит в соотнесении наличного уровня определенного умения с пока-
зателями высокого, среднего или низкого уровня достижения целевого образца (кри-
терия оценивания).
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Описание этих показателей должно быть доступно и понятно всем участникам образо-
вательного процесса. Именно показатели позволяют точно определить зоны затрудне-
ний при выполнении учебных действий, а наличие описаний по уровням предоставляет 
возможность планировать последовательные шаги к достижению заданного образца.

Основным инструментом такого оценивания является критериальная рубрика. Рубри-
ка содержит описание самого критерия достигаемого результата, а также показатели, 
описывающие достижение или недостижение определенного уровня освоения.

Например, одним из критериев для умения анализировать предложение выступает 
умение выделить его основу, главные члены. Тогда показателем высокого уровня ов-
ладения станет безошибочное выделение основы во всех случаях, включая наличие 
однородных сказуемых или подлежащих, а также все случаи односоставных предло-
жений. Средний уровень допускает наличие единичных ошибок в сложных случаях 
и правильное определение основы предложений, состоящей из подлежащего и ска-
зуемого, выраженных существительным и глаголом.

Низкий уровень освоения умения выделять основу предложения проявляется в про-
пуске некоторых составляющих основы, ошибках при определении основы в сложных 
случаях. Неспособность верно определить основу в большинстве случаев, включение 
в главные члены предложения существительных или местоимений в косвенных паде-
жах будут сигнализировать о том, что умение находить основу предложения еще не 
сформировалось даже на низком уровне.

Каждое из метапредметных умений может быть раскрыто через множество критери-
ев. Этот факт подчеркивает важность приучения к использованию простейших крите-
риальных рубрик еще в начальной школе, так как для успешного обучения в основной 
и средней школе потребуется отслеживать множество параметров освоения многих 
умений.

Есть ли способы, позволяющие, с одной стороны, фиксировать динамичное, текущее 
значение результатов учебной деятельности, а с другой — быстро и понятно описы-
вать уровень достигнутых результатов?

Комплексным инструментом формирующего оценивания является портфолио. Совре-
менные педагогические исследования показывают [9], что технология портфолио об-
ладает большим потенциалом именно в парадигме развивающего обучения, которое 
неразрывно связано с учетом индивидуального продвижения обучающегося в учебно  -
познавательной деятельности.

Портфолио позволяет уловить постоянно формируемые навыки, причем именно в ди-
намике их развития и на протяжении временных отрезков любой длительности. К тому 
же портфолио, как отмечают исследователи [6; 9; 10], в отличие от стандартизирован-
ных тестов, позволяет оценивать мягкие навыки и умения выполнять задания в ре-
альной жизненной ситуации.

Однако при несомненных плюсах портфолио имеет тот же недостаток, что и развер-
нутая словесная оценка: трудоемкость составления и ведения.

Одним из этапов освоения технологии портфолио является работа с отдельными оце-
ночными листами.
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Авторы представляют вниманию читателей опыт введения различных инструментов 
оценивания в начальных классах Сухоложской специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы.

В процессе использования специально разработанных оценочных листов было под-
тверждено мнение ученых [5] о том, что процедура формирующего оценивания долж-
на включать деятельность и учителя, и ученика. При этом существенно увеличивается 
роль самооценки и взаимооценки. Продуманная система использования оценочных 
процедур позволяет успешно овладевать технологией формирующего оценивания 
и, соответственно, навыками самоконтроля учебной деятельности обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития).

В «Сухоложской школе» была использована балльная система оценивания. Учитель 
заранее обговаривал с учениками шкалу, по которой будут начисляться баллы, и ко-
личество баллов, свидетельствующее об успешном усвоении как отдельных тем, так 
и курса в целом. Балльная система охватывает несколько инструментов оценивания:

 • единый лист оценивания по курсу ОРКСЭ;
 • листы самооценки (разного уровня сложности);
 • портфолио;
 • тестовые работы;
 • итоговое оценивание проектной работы.

Кратко охарактеризуем каждый из используемых инструментов оценки.

1. Лист оценивания по курсу (см. таблицу 1).

На первом занятии в  тетрадь ученика вклеивается лист оценивания по курсу 
ОРКСЭ. Число строк в таблице равно количеству занятий. Результаты оценивания учи-
тель заносит себе в тетрадь, а ученик — в лист оценивания в своей тетради.

На первых занятиях лист оценивания заполняется учителем. Затем к его заполнению 
постепенно привлекаются одноклассники ученика, которые выставляют баллы за 
групповую работу, а позднее — и за работу на уроке, отмечая активность обучающе-
гося, его вклад в поиск решения учебной задачи.

Таблица 1

Лист оценивания по курсу ОРКСЭ

Дата Работа на уроке Выполнение домашнего 
задания

Участие в групповой 
работе

Всего

1-е 
занятие

1 балл — работал(а) по 
мере необходимости;
2 балла — принимал(а) 
активное участие в ра-
боте на уроке;
3 балла — предла-
гал(а) нестандарт-
ное решение учебной 
задачи

1 балл — при выполнении учеб-
ной задачи использовал(а) ма-
териал учебника;
2 балла — использовал(а) до-
полнительную литературу 
в ходе решения учебной задачи;
3 балла — предложил(а) не-
стандартное решение учебной 
задачи

1 балл — работал(а) по 
мере необходимости;
2 балла — принимал(а) 
активное участие в ра-
боте группы;
3 балла — предлагал(а) 
нестандартное реше-
ние учебной задачи

…
17-е 
занятие
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…
34-е 
занятие

2. Лист самооценки (см. таблицу 2).

Внедрение в учебную практику листов самооценки происходит постепенно, по прин-
ципу поэтапного усложнения. Приведем один из образцов листа самооценки учащих-
ся. Он прост в обращении, понятен четвероклассникам, наглядно показывает учителю 
уровень участия каждого ученика в уроке.

Базовые критерии достаточно просты:

 • я хорошо выполнил свою работу на уроке;
 • я мог выполнить работу значительно лучше;
 • я не справился с работой на уроке.

В конце каждого урока ученики оценивают свою работу и вносят результат в таблицу.

Таблица 2

Лист самооценки (вариант для начала курса)

Дата Я хорошо выполнил 
свою работу на уроке

Я мог выполнить рабо-
ту значительно лучше

Я не справился с рабо-
той на уроке

+
+

Постепенно листы самооценки усложняются, включая не только оценивание своей де-
ятельности на уроке, но и оценку самого урока, а также итоговый вывод (см. таблицу 3).

Таблица 3

Лист самооценки с итоговым выводом

Урок Я на уроке Итог
1. Интересно 1. Работал 1. Понял материал
2. Скучно 2. Отдыхал 2. Узнал больше, чем знал
3. Безразлично 3. Помогал другим 3. Не понял

Листы самооценки могут использоваться, например, для определения уровня вовле-
ченности и участия в групповой работе (см. таблицу 4).

Таблица 4

Лист самооценки участия в групповой работе

В ходе работы над проектом я Всегда Иногда Никогда
Предлагал новые идеи и направления
Определял цели, ставил задачи
Ждал помощи от участников группы
Принимал участие в совместной работе
Задавал вопросы, искал факты, спрашивал разъяснения
Помогал группе в выборе правильных решений
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Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы
Находил и исправлял ошибки
Оказывал помощь, откликался на работу других
Преодолевал трудности, добивался достижения результата
Осознавал ответственность за общее дело
Стимулировал дискуссию, предлагая различные точки зрения

3. Портфолио.

В безотметочном курсе ОРКСЭ этому инструменту оценки отводится особая роль. 
В портфолио ученик собирает творческие работы, материалы из дополнительных 
источников, доклады, сообщения и т. д. Портфолио позволяет ученикам оценить свою 
деятельность в ходе изучения курса ОРКСЭ. В данном случае портфолио составляет-
ся по типу портфолио документов. Если отбираются только лучшие образцы работ, то 
принцип составления становится ближе показательному портфолио.

4. Тестовые работы.

Через них отслеживаются предметные результаты изучения курса. Они позволяют 
оценивать уровень усвоения теоретических понятий и владения ими. Тесты оценива-
ются словами «молодец», «спасибо», «старайся» или «зачтено/не зачтено». Для успеш-
ной сдачи теста необходимо верно выполнить более 70 % заданий.

5. Работа над творческим проектом.

Этой работой завершается изучение курса. Проекты могут быть индивидуальными 
и групповыми. Учитель не ограничивает в выборе тем: каждый ученик должен выбрать 
то, что по-настоящему будет ему интересно.

Главным этапом в проектной деятельности является защита проекта, которая может 
проходить в форме праздника, конференции или в рабочей обстановке, на уроке. Тра-
диционно работу над проектом оценивает учитель (либо жюри), используя критерии 
и показатели подготовки, результатов и презентации проекта. Работа над проектом, 
а затем и его защита покажет, в какой степени у обучающихся сформированы все груп-
пы универсальных учебных действий (см. таблицу 5).

Таблица 5

Критерии и показатели оценки проекта (для учителя)

Критерии Показатели Фамилии детей
1 2 3 4 5

Оценка ра-
боты по 
подготовке 
проекта

Обоснованность выбора темы
Полнота раскрытия темы, самостоятельность
Структурированность информации
Новизна в раскрытии темы
Степень актуальности и значимость работы
Ссылки на источники информации
Разнообразие форм деятельности
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Оценка ре-
зультата 
проекта

Практическая направленность (наличие 
результата)
Качество оформления отчета: эстетичность 
оформления, структурированность информации, 
соответствие требованиям
Анализ проделанной работы

Оценка пре-
зентации 
проекта

Соответствие представленного материала пробле-
ме проекта
Качество подачи материала (полнота раскрытия 
темы, самостоятельность, аргументированность)
Степень осмысленности владения информацион-
ными технологиями (соответствие выбранных тех-
нологий поставленным задачам по проекту, дизай-
ну, форме подачи материала)
Уровень владения проблемой, темой (ответы на 
вопросы)
Степень доступности восприятия материала 
аудиторией
Соблюдение регламента

Можно предложить обучающимся оценить работу своих одноклассников, существен-
но упростив критерии оценивания (см. таблицу 6).

Таблица 6

Критерии и показатели оценки проекта (для ученика)

Показатели Фамилии 

1 2 3 4 5

Объем и глубина знаний по выбранной теме

Наглядность

Умение отвечать на вопросы

Культура речи выступающего

Соблюдение регламента

Благодаря такому всестороннему оцениванию с позиции учителя, ученика и одно-
классников в течение учебного года складывается достаточно полная и объемная 
картина освоения метапредметных умений, которая могла бы стать точкой отсчета 
для планирования образовательных результатов уже в основной школе.

Авторы отмечают, что предложенная балльная система достаточно легко переводит-
ся в пятибалльную отметочную, это позволяет и в пятом классе использовать уже 
привычные для обучающихся критериальные рубрики, постепенно включая в листы 
самооценки критерии и показатели метапредметных умений в соответствии с об-
новленным ФГОС ООО. Сохранение преемственности образовательных результатов 
во многом зависит от того, продолжают ли соблюдаться принципы формирующего 
оценивания.

Критериальные рубрики позволяют всем участникам образовательной деятельности 
соотносить учебные достижения с планируемыми результатами, конкретизированны-
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ми показателями качества. При этом новые комплексы учебных действий дополняют 
сформированные ранее, актуализируя имеющиеся знания и навыки и позволяя про-
двигаться к более сложным образовательным результатам.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме речевого развития 
детей среднего дошкольного возраста. Среди 
важных условий организации работы в данном 
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Abstract
The article is devoted to the problem of speech de-
velopment of children of middle preschool age. The 
developing speech environment stands out among 
the important conditions for organizing work in this 
direction. Based on the analysis of theoretical sourc-
es and results of work practice there have been de-
scribed the contents and tasks of various centers of 
the subject-   spatial environment of a preschool organ-
ization aimed at the speech development of children. 
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Основой формирования языковой картины мира у детей среднего дошкольного воз-
раста является процесс их речевого развития. В дошкольной образовательной орга-
низации (ДОО) этому процессу можно придать больше эффективности и планомер-
ности, чем в естественных условиях, где речь ребенка развивается часто хаотично 
и избирательно. Это связано с возможностью построения целенаправленной работы 
развивающего характера, основанной на последних достижениях науки и практики 
дошкольного образования, педагогическом опыте коллектива ДОО, возможностью 
проведения диагностики и коррекции речевого развития ребенка специалистами.

В структуре развивающей работы с детьми среднего дошкольного возраста в усло-
виях ДОО можно выделить следующие составляющие: развивающая предметно -
пространственная среда; организованная образовательная деятельность; самосто-
ятельная деятельность детей [3].

Согласно Типовой образовательной программе дошкольного образования «Растим 
личность» развивающая предметно-   пространственная среда ДОО — это определен-
ное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспо-
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собленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом [4].

Среда, в которой растет и развивается ребенок, оказывает огромное влияние на ста-
новление его личности. В условиях дошкольной образовательной организации такое 
влияние может быть более эффективным и результативным, поскольку здесь среду 
целенаправленно проектируют с учетом психолого-   педагогических знаний, дидакти-
ческих и воспитательных принципов с целью повышения ее развивающего потенци-
ала для детей.

Одним из компонентов развивающей предметно-   пространственной среды является 
развивающая речевая среда. Ее основная задача – создание условий, которые сти-
мулируют речевое развитие детей дошкольного возраста и способствуют их взаи-
модействию со сверстниками посредством речи. К таким условиям можно отнести: 
речь и коммуникативные навыки самого воспитателя; методы и приемы, которые он 
использует для активизации речевого развития дошкольников; специальное оборудо-
вание и материалы, способствующие формированию речевых навыков у детей.

Учитывая, что средний дошкольный возраст является сенситивным периодом для уве-
личения словарного запаса и усвоения грамматических конструкций, значительное 
влияние на развитие речи детей в этот период оказывает речь окружающих взрос-
лых [1]. В частности, богатство речи педагога, его умение использовать всё разнообра-
зие средств выразительности речи, грамотно употреблять слова и речевые обороты, 
изъясняться четко, логично, последовательно и правильно оказывают благоприят-
ное влияние на развитие речи детей. В таких условиях четырехлетки не употребляют 
слова-   паразиты или ненормативную лексику, реже пользуются просторечиями, их 
словарь, впитывая всё новые и новые слова, позволяет им более доступно и связно 
излагать свои мысли.

Немаловажную роль в этом процессе играют и коммуникативные навыки педагога, 
ведь грамотно говорящий, но эмоционально холодный и отстраненный педагог вызы-
вает ответные чувства: дети реже идут с ним на контакт, а значит, и в меньшей степе-
ни перенимают его особенности речи. В связи с этим для воспитателя группы детей 
дошкольного возраста важно уметь: устанавливать контакт с разными по характеру 
детьми и взрослыми; устанавливать продуктивное взаимодействие с родителями вос-
питанников посредством диалога; устанавливать профессиональное и продуктивное 
взаимодействие с педагогическим сообществом; общаться с детьми доступными им 
способами, в понятной для них форме, используя при этом эффективные психолого -
педагогические приемы; обеспечивать и поддерживать попытки детей инициировать 
общение, делиться своими впечатлениями об увиденном, вступать в диалог со свер-
стниками и педагогом в общепринятой форме; создавать эмоционально-   комфортную, 
способствующую общению с детьми и взрослыми атмосферу.

Эффективность указанных умений подкрепляет использование эффективных мето-
дов и приемов взаимодействия с детьми. С целью стимулирования речевого высказы-
вания, развития коммуникативных навыков у дошкольников педагогу целесообразно 
применять: показ образцов обращения, прощания, взаимодействия с окружающими 
посредством речи; повторное проговаривание, объяснение, напоминание, поручение, 
подсказку, совет, вопрос, оценку детской речи. В процессе образовательной деятель-
ности по развитию навыков связной речи, обогащению словаря следует использовать 
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методы беседы, чтения, рассказа, экскурсии, рассматривания предметов или объек-
тов окружающей действительности, моделирования, различные игровые методы.

Более подробно остановимся на оснащении предметно-   пространственной среды, на-
правленной на речевое развитие детей. Несмотря на то, что в зонировании развиваю-
щей предметно-   пространственной среды в соответствии с Типовой образовательной 
программой дошкольного образования «Растим личность» выделен центр речевой 
деятельности детей, задачи речевого развития возможно решать и в пространстве 
других центров (уголков, площадок) [4]. Рассмотрим их более подробно.

В центре речевой деятельности для детей среднего дошкольного возраста должны 
быть размещены книги с известными детям сказками, стихами и рассказами, произ-
ведениями малых жанров фольклора, а также иллюстрации, альбомы к ним. Кроме 
иллюстраций, собранных педагогом, здесь могут быть книжки-   самоделки, выполнен-
ные самими детьми. Для организации речевых игр в данном центре размещают раз-
личные тематические альбомы (например, «Моя семья», «Профессии», «Насекомые», 
«Растения леса» и т. п.), мнемотаблицы, наборы предметных и сюжетных картинок по 
различным лексическим темам, для развития связной речи и формирования грам-
матического строя речи. Целесообразно именно в этом центре размещать альбомы 
в картинках с комплексами артикуляционных, пальчиковых гимнастик, пособия для 
развития физиологического дыхания (дыхательные тренажеры, вертушки, султанчики, 
бумажные бабочки, птички, листочки, подвешенные за нитку, легкие мячики из ваты 
и т. п.), формирования фонетического восприятия, внимания, слуха (шумовые инстру-
менты, детские музыкальные инструменты, картинки для определения звучащих ин-
струментов и т. п.), а также развития мелкой моторики («волшебный мешочек», мячики 
су-джок, прищепки, разные виды застежек, шнуровки, мозаики).

Добавим, что центр речевой деятельности должен привлекать внимание детей: вы-
зывать у них желание подходить к нему и самостоятельно брать книги, альбомы и из-
учать их; играть со сверстниками или самостоятельно в дидактические словесные 
игры, расположенные в этом центре. Это требует удобных и безопасных стеллажей 
для книг и пособий. Центр должен быть комфортным и уютным для малышей, чему 
способствует удобная детская мебель, на которой можно комфортно разместиться 
с книгой самому или с педагогом.

Изюминкой центра выставочной деятельности может стать мини-музей, тематику ко-
торого педагог определяет вместе с детьми («Вторая жизнь дерева», «Музей открыт-
ки», «Музей игрушки» и т. п.). Его организация становится дополнительным стимулом 
для речевой деятельности детей: они наблюдают, рассматривают экспонаты и учат-
ся высказывать свое впечатление о них; рассказывают в роли экскурсовода детям 
и взрослым об экспонатах выставки; участвуют в познавательном общении; обога-
щают свой словарь в процессе чтения со взрослым литературы о выставленных экс-
понатах. Например, рассматривая экспонаты мини-музея по теме «Моряки», дети за-
поминают новые для них слова «якорь», «мачта», «флагшток», «парус».

Как показывает опыт работы, экскурсоводческая деятельность детей не только спо-
собствует активизации их речевой деятельности, но и помогает раскрепоститься, вы-
строить свой рассказ таким образом, чтобы быть понятым слушателями. В создании 
мини-музеев могут принимать участие не только педагог с детьми, но и родители, род-
ственники, сотрудники дошкольной организации. Это тоже является стимулирующим 
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фактором, поскольку каждый ребенок хочет рассказать об экспонате, который был 
принесен для музея именно им.

Еще один центр, способствующий активизации речевой деятельности детей, — центр 
активности с  уголками для сюжетно-   ролевых, театрализованных и  настольно- 
печатных игр. Средний дошкольный возраст — это период активного развития 
сюжетно-   ролевой игры, которая начинает обогащаться новыми сюжетами, допол-
няться более разнообразными игровыми действиями и ролевыми диалогами, хотя всё 
еще требует подсказок со стороны взрослого. Поэтому уголок для сюжетно-   ролевых 
игр наполняют игрушками и атрибутами, интересными детям 4–5 лет, соответствую-
щими полоролевому принципу и способствующими развитию сюжета игры.

Материалы и атрибуты для сюжетно-   ролевой игры определенной тематики могут быть 
размещены в виде стационарных игровых модулей или сложены в короб с соответ-
ствующим изображением, который должен быть в свободном доступе у детей. В обо-
их случаях важно помнить о необходимости сменять, дополнять материал и атрибуты 
для игры, мастерить что-то вместе с детьми для игры. Примерная тематика: «Кухня», 
«Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», «Автоинспекция», «Автомастерская», 
«Строители», «Моряки» и др.

Уголок театрализованных игр может быть представлен различными видами театра 
(пальчиковым, перчаточным, плоскостным, теневым и пр.) и декорациями к ним. Про-
буя себя в играх-   инсценировках, разыгрывая сцены из знакомых сказок, дети учатся 
правильно выстраивать фразы, делать свою речь более выразительной (менять силу 
голоса, темп речи, интонацию), чтобы передать характер изображаемого персонажа. 
Для организации таких игр в центре активности может размещаться ширма со ска-
меечкой или модулями в виде домика-   теремка, короба с шапочками-   масками для те-
атрализованных представлений, элементами костюмов для ряжения (фуражки, каски, 
пилотки, бусы, платочки, короны, шляпы, фартуки, сарафаны, юбки и т. п.).

В уголке настольно-   печатных игр для решения задач речевого развития детей 4–5 лет 
могут размещаться картотеки словесных и коммуникативных игр для педагога и ко-
робки с дидактическими играми речевой направленности непосредственно для самих 
детей (например, «Что сначала?», «Поле речевых чудес», «Кто чем работает?» и т. п.). 
Кроме задач по развитию речи эти игры способствуют активизации мышления и па-
мяти у детей, проявлению их самостоятельности и целеустремленности, формируют 
навыки сотрудничества и коммуникативного взаимодействия.

Среди задач центра «Мы познаем мир» на первый план выходит организация поисково -
исследовательской и элементарной экспериментальной деятельности с детьми. Эти 
виды деятельности также тесно связаны с речевым развитием детей, поскольку спо-
собствуют развитию мышления, восприятия и памяти, мелкой моторики рук, обеспе-
чивают сенсорную интеграцию, обогащают словарь прилагательными и глаголами, 
обозначающими качества и свой   ства предметов, и стимулируют к высказыванию ги-
потез, умозаключений, выводов.

Первыми доступными для экспериментирования материалами являются вода и пе-
сок. Игры с ними способствуют эмоционально-   психологической разгрузке и сенсор-
ному развитию, что благотворно сказывается на развитии речи детей. Для проведе-
ния подобного рода занятий используют стол-поддон для воды и стол-песочницу по 
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росту детей. В средней группе в данном уголке могут также проходить опыты с кине-
тическим, разноцветным песком.

Работа детей в уголках экспериментальной и поисково-   исследовательской деятель-
ности способствует одновременной активизации у них мыслительных процессов и ре-
чевой деятельности. Среди материалов и оборудования, доступных детям среднего 
дошкольного возраста, здесь размещают: игрушки и материалы для игр с водой и пе-
ском, для просеивания и переливания; коробки с материалами для экспериментирова-
ния; контейнеры с крышками для природного материала (фасоли, желудей, каштанов, 
шишек, ракушек, камней), сыпучих продуктов (разных видов круп); горки (наклонные 
плоскости) для шариков, стойки-   равновески (балансиры); набор волчков, вертушек 
разного размера; картотеки опытов и экспериментов.

В интеллектуальном центре, как правило, решаются задачи сенсорного и познава-
тельного развития. Но, учитывая особенности сенсорной интеграции и связи речи 
с мышлением, в данном центре с успехом могут решаться и задачи речевого развития 
детей. Для игр на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, зрительного вос-
приятия, слухового внимания, выполнения логических операций мышления в центре 
размещают: головоломки (танграм, колумбово яйцо, змейка, сборные шары и кубы, 
головоломки-   лабиринты, головоломки-   схемы и др.); пазлы, мозаики, разрезные кар-
тинки, кубики с сюжетными картинками, лото, домино; наборы для сортировки, доски  -
вкладыши, рамки-   вкладыши; развивающие картинки (картинки на группировку и обоб-
щение, парные картинки на сравнение, картинки на установление последовательности, 
серии картинок «Времена года», сюжетные картинки); волшебный мешочек с набором 
объемных тел; пособия для ориентирования во времени; наборы геометрических фи-
гур, разноцветных палочек; счетный материал в виде одинаковых фигурок, разных по 
размеру и массе, карточки-   цифры с замковыми креплениями, кассы настольные, сче-
ты; наборы кубиков с буквами и цифрами, изображениями предметов с названием или 
изображением определенного количества предметов с цифрами; шумовые коробки, 
звучащие игрушки; магнитную доску.

В средней возрастной группе не меньшее влияние на развитие речи детей оказыва-
ет центр для разнообразных видов деятельности (конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.). Так, прослушивание музыки и игра на различение звучания му-
зыкальных инструментов оказывают благоприятное влияние на развитие слухового 
восприятия и внимания, что немаловажно для формирования фонематического слу-
ха детей. Для этого используют: шумовые коробки; дудочки, бубен, колокольчики, ба-
рабан, погремушки, металлофон, маракасы, трещотки, ложки деревянные, балалайки, 
барабаны, музыкальные игрушки; музыкальные диски и магнитофон и т. п.

Организация конструирования из деревянного напольного конструктора, пластмассо-
вого конструктора с разными способами крепления, сопровождаемая речью взрос-
лого, способствует одновременному моторному и речевому развитию детей. Кроме 
того, такие игры налаживают контакт между самими детьми, способствуют развитию 
у них умения взаимодействовать друг с другом, сопровождая свои действия или дей-
ствия другого речью. В этом возрасте дети более усидчивы и могут строить из более 
сложного конструктора, а затем обыгрывать эту постройку. Поэтому возможно ис-
пользование разнообразного строительного материала.
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Различные формы изобразительной деятельности (рисование карандашами, флома-
стерами, красками, раскрашивание раскрасок, лепка из пластилина) также помогают 
одновременному стимулированию моторной, сенсорной и речевой сфер. Для этого пе-
дагогу необходимо помнить, что изобразительная деятельность ребенка может быть 
направлена не только на создание продукта и «отображение» своих эмоций и впечат-
лений, но и на активное развитие его речи. Для этого воспитатель обсуждает с деть-
ми их работы: стимулирует их к формулированию связного высказывания о своем 
продукте, учит объяснять, что изображено, комментировать, что получилось, чем хо-
телось бы дополнить работу, рассматривать и описывать работы других детей и т. п.

Подводя итог вышесказанному, добавим, что развивающая речевая среда группы ста-
новится продуктивным и эффективным средством речевого развития детей дошколь-
ного возраста только при грамотном участии в ней педагога, использующего различ-
ные приемы активизации, обогащения и развития речи детей.
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