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ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Балашова В.Г.,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и социальной  

работы, директор университетских классов при ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  

Волкова Н.А.,  

старший преподаватель кафедры высшей математики, заместитель директора 

университетских классов при ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

В современной образовательной ситуации все возрастающую роль играют 

процессы интеграции высшей и средней школы, позволяющие эффективно ис-

пользовать кадровые, материальные, информационные ресурсы университетов 

в организации профильного обучения школьников. Созданы и апробированы 

различные варианты организации профильного обучения старшеклассников на 

базе университетов: предуниверсарии, лицеи, университетские гимназии. В 

данной статье предпринята попытка раскрыть опыт организации профильных 

классов на базе университета в рамках модели «Университетские классы».  

Университетские классы были открыты как структурное подразделение 

Ульяновского государственного педагогического университета име-

ни И.Н. Ульянова в 2015 году. Классы реализуют программы профильного обу-



чения на уровне среднего общего образования по трем профилям подготовки: 

технологическому, естественнонаучному, гуманитарному. 

Развитие университетских классов непосредственно в стенах университе-

та призвано решить следующие задачи:  

− обеспечения в организации высшего образования образовательную 

среду, создающую необходимые условия для получения учащимися старших 

классов качественного образования и углубленного изучения профильных 

предметов; 

− создания условий для дифференциации содержания обучения старше-

классников, обеспечения психолого-педагогического сопровождения реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с использова-

нием интеллектуального потенциала организации высшего образования;  

− формирование личности старшеклассника, готовой к творческой и ис-

следовательской деятельности в различных областях наук; 

−  расширение возможностей социализации учащихся и поддержку их 

профессионального самоопределения; 

− объединения учебной и внеурочной сфер деятельности обучающихся 

с использованием ресурсов университета для ведения эффективной воспита-

тельной работы со старшеклассниками. 

Почти пятилетний опыт функционирования университетских классов 

позволяет вполне объективно оценить как преимущества обучения школьников 

в условиях университета, так и выявить проблемы, связанные с попытками реа-

лизации общего образования в условиях высшего. В данной статье остановимся 

на особенностях организации образовательного процесса в университетских 

классах. 

В содержание образования в университетских классах включены следу-

ющие компоненты: базовая предметная среда, вариативная предметная среда, 

среда профессионально-личностного самоопределения, клубная среда. 



Базовую предметную среду составляют обязательные для изучения учеб-

ные предметы, определяемые федеральным государственным образовательным 

стандартом.   

Вариативная предметная среда включает профильные и элективные 

предметы, обеспечивает возможность построения индивидуальных планов,  ре-

ализацию  индивидуальных образовательных проектов. Элективные авторские  

курсы, разработанные преподавателями университета, отражающие их научные 

интересы, направлены на развитие познавательных интересов обучающихся, 

углубление содержания профильных предметов и расширение возможностей 

построения обучающимися образовательных траекторий.  

Среда профессионально личностного самоопределения на основе  си-

стемной психологической диагностики и мониторинга развития личности поз-

воляет обучающимся осознано самоопределиться в сфере будущей профессио-

нальной деятельности.  

Клубная среда университета, представляющая собой комплекс творческих 

коллективов, спортивных и добровольческих объединений, ученических и сту-

денческих научных обществ, создает возможности для творческого саморазви-

тия учащихся университетских классов.  

Собственно сферой самоопределения являются вариативная предметная 

среда, среда профессионально-личностного самоопределения, клубная среда, 

позволяющие обучающимся определится в сфере научных интересов, профес-

сиональных предпочтений, развить свои творческие способности. 

Структура учебного дня включает три блока: базовую часть, в которой 

осваиваются обязательные предметы; вариативную часть, предоставляющую 

возможности школьникам реализовывать учебный план за счёт изучения пред-

метов на более высоком уровне, за счет возможности выбора элективных кур-

сов, индивидуальной проектной деятельности, работы в вариативных группах 

во внеурочной деятельности; клубную среду, в которой школьники развивают 

свои способности, удовлетворяют свои интересы (творческая деятельность, 



спортивная деятельность, добровольческая деятельность, участие в социальных 

проектах и пр.). 

Одной из особенностей университетских классов и, на наш взгляд, несо-

мненным преимуществом является обеспечение всего образовательного про-

цесса профессорско-преподавательскими кадрами университета, среди которых 

доктора и кандидаты наук, ведущие ученые университета. Привлечение к рабо-

те со школьниками университетских преподавателей позволяет, с одной сторо-

ны, адаптироваться учащимся еще в школьных условиях к особенностям орга-

низации процесса обучения в вузе, с другой, максимально использовать кадро-

вый потенциал университета для работы со школьниками, проявляющими ин-

терес и склонности к исследовательской деятельности.  

Следует отметить, что в университетских классах выстроена система ра-

боты с одаренными детьми, включение их в учебно-исследовательскую, про-

ектную деятельность, обеспечивается подготовка и участие учащихся в олим-

пиадах разного уровня. Так, в рамках элективных курсов организованы практи-

кумы по решению олимпиадных задач по физике, химии, биологии, математи-

ке. Для учащихся университетских классов региона проводится открытая уни-

верситетская олимпиада для школьников «Симбирский уникум», региональный 

конкурс школьных проектов. Учащиеся университетских классов включаются в 

научную жизнь университета через систему общеуниверситетских дел (дни 

науки на факультетах, научно-практические конференции, университетская Не-

деля науки и пр.). 

Важным направление деятельности университетских классов является со-

здание условия для личностного и профессионального самоопределения уча-

щихся. В университетских классах создана система сопровождения самоопре-

деления обучающихся, которая включает психологическую диагностику и кон-

сультации для старшеклассников и их родителей по выбору профессиональной 

сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и лич-

ностного развития, психолого-педагогический практикум, практикум «Мой 

жизненный путь», занятия в малых детских академиях, летних профильных 



школах, практики «погружения в профессию», цикл встреч с интересными 

людьми университета «Неизвестный известный» и др. 

Особенностью УлГПУ им. И.Н. Ульянова является высокий уровень вос-

питательной работы и студенческого самоуправления, насыщенность и разно-

образие внеучебной составляющей университетской жизни – объединений ху-

дожественной самодеятельности, спортивных секций, волонтерских движений, 

научных кружков и др. Все это составляет свободную инициативную клубную 

среду, обладающую значительным образовательным потенциалом и создаю-

щую условия для раскрытия творческого потенциала личности учащихся уни-

верситетских классов. Воспитательная работа в университетских классах инте-

грирована в социокультурную жизнь университета, возникает своеобразная 

студенческо-школьная общность, в рамках которой студенты получают первый 

профессиональный опыт в условиях университета, а для учащихся расширяют-

ся возможности социализации. Школьники участвуют в деятельности студен-

ческих творческих, спортивных объединений, являются постоянными участни-

ками таких общеуниверситетских мероприятий как «Студенческая осень», 

«Студенческая весна», фестиваль творчества первокурсников, различных кон-

курсов и спартакиад. 

Таким образом, опыт осуществления среднего общего образования в 

условиях университетской среды по модели «Университетские классы» позво-

ляет выявить преимущества такой организации обучения, к которым можно от-

нести следующие: высокий уровень подготовки школьников по профильным 

предметам; выстраивание системы работы с одаренными детьми; создание воз-

можности реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

за счет вариативности групп и широкого спектра вариативных авторских учеб-

ных курсов, читаемых преподавателями вуза; погружение лицеистов в социо-

культурную жизнь университета; реализация дополнительного образования за 

счет ресурсов университета; обеспечение профессиональной ориентации уча-

щихся; привлечение студентов к организации внеурочной, воспитательной ра-

боты с учащимися университетских классов. Создание университетских клас-



сов способствует обеспечению практико-ориентированности образовательного 

процесса в университете. 
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Современные тенденции социального воспитания говорят нам, что орга-

низация воспитательной деятельности в школе, системы воспитания и воспита-

тельной системы школы отвечает на три важных вопроса: Зачем? Как? и Что? В 

этом смысле университетские классы педагогического университета не являют-

ся исключением.  

Итак, Зачем?  

Университетские классы при ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» – 

это особое образовательное пространство, организуемое через систему событий 

и деятельностных практик, направленных на воспитание, социализацию и са-

моопределение юношей и девушек, готовых к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях наук, с высоким уровнем мотивации к со-

циально-значимой деятельности [2]. 

Образовательное пространство предполагает собой «совокупность специ-

альным образом организованных, структурированных, социализированных об-

разовательных сред, выполняющих функции по трансляции социального и ин-

дивидуального опыта, освоению культуры».  



Образовательная среда университетских классов отличается от традици-

онной образовательной среды следующими чертами: 

• организацией образования и воспитания обучающихся в подразде-

лении высшего учебного заведения, что влечет за собой возможность использо-

вания ресурсов высшего учебного заведения в образовательных и воспитатель-

ных целях; 

• значимой исследовательской составляющей в образовательной дея-

тельности, поддерживаемой возможностями университета; 

• атмосферой сотрудничества, коллегиальности, свободного мышле-

ния и постоянного развития всех участников образовательной деятельности. 

Это школа интеллектуального и социального развития, в которой обуча-

ющиеся получают не только знания, но и опыт социального действия, что явля-

ется одним из необходимых условий взросления, позволяющих молодым лю-

дям стать полноправными, полноценными и успешными членами общества.  

В обучении на первый план выходит освоение способов мышления, ин-

формационно-коммуникационных умений, овладение различными видами 

учебной деятельности. В воспитании – освоение разнообразных социальных 

ролей и имеющейся социально-нравственной практики, включение обучаю-

щихся в разработку и реализацию социально-значимых проектов.  

Это особая воспитательная среда урочной, внеурочной, воспитательной 

деятельности и деятельности в области дополнительного образования, вне-

урочных событий (мероприятий) и деятельностных практик совместно с препо-

давателями вуза, со студенчеством, педагогическим отрядом, которые форми-

руют многоаспектность образовательного пространства. 

Под «событием» понимается целенаправленная совокупность действий, 

специально подготовленных или возникших спонтанно при согласии всех 

участников, которая актуализует отдельные компоненты компетенций обучаю-

щихся и совершенствует их. Под «деятельностной практикой» в общем виде 

понимаем последовательность взаимосвязанных целенаправленных действий, 

ориентированных на освоение определенных компетенций или их элементов. 



Как? 

Воспитание понимается нами как управление процессом развития лично-

сти через создание благоприятных для этого условий (Х.Й. Лийметс) [1]. 

Воспитание осуществляется в общностях, которые образует школьник со 

значимым для него взрослым, в процессе совместных действий лицеистов и 

взрослых, для того, чтобы помочь им овладеть высшими, социально полезными 

видами человеческой деятельности [3]. 

В связи с этим, необходимым условием создания в университетских клас-

сах воспитательной системы являлось обеспечение целостности и единства 

сфер обучения и внеучебной (в том числе и внеурочной) деятельности. Созда-

ние объединяющего диалога в общей деятельности преподавателей, студентов 

и лицеистов. 

Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда 

принципов: учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей де-

тей; социального партнерства в воспитании; культуросообразности; принципа 

воспитания в коллективе (в детско-взрослых общностях различного типа). 

В университетских классах формируется определенная система воспита-

ния – это совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих целей, задач, 

условий, средств, методов в содержании и организации образовательной дея-

тельности (воспитания и обучения), обеспечивающих комфортность внутрен-

ней и внешней духовной среды для полного удовлетворения развития обучаю-

щихся. Формируется особый уклад школьной жизни, обеспечивающий созда-

ние соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающий 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, близкий к образу лицейского уклада (образование осуществляет-

ся как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристи-

ческой среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством 

(художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собе-

седников, подчинено решению изобретательской задачи). 



С другой стороны, особая организация университетских классов преду-

сматривает погружение в университетскую «среду», где пребывают учащиеся, 

посредством чего формируется их образ жизни, что опосредует их развитие. 

Пребывание «среди» означает находиться рядом, наряду, между, в середине, в 

центре чего-либо, что побуждает, помогает, позволяет, порождает и т.д. 

 Таким образом, мы показываем ребятам, что помимо личного интереса, 

помимо увлеченности есть еще огромный мир, в котором каждый выбирает 

важное для себя, учится выбирать это важное для себя и через это развивается, 

через это действует. Важно освоить ценностно-нормативный и деятельностно-

практический аспект отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; познать себя и соотнести представления о соб-

ственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; сделать выбор образа будущей 

профессиональной деятельности, овладеть для этого социальными, регулятив-

ными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в про-

цессе сотрудничества с профессорско-преподавательским составом универси-

тета, сверстниками, студентами, старшими и младшими. 

Учащиеся университетских классов вовлекаются в секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, студенческих объединений.  

Внеурочная деятельность в университетских классах, во-первых, продол-

жает урочную и решает задачи по расширению знаний, умений, навыков обу-

чающихся, формирует их компетенции; во-вторых, призвана уравновесить со-

средоточенность обучающихся на предметных достижениях через расширение 

образовательного пространства и включение обучающихся в среду не только 

вуза, города, но и жизни в целом с целью развития личностных качеств.  

Дополнительное образование предполагает широкий спектр факультати-

вов, которые ведут как сотрудники, так и студенты, магистранты, аспиранты 



университета; среди них элективные курсы узко прагматической направленно-

сти, предполагающие подготовку к олимпиадам по математике, русскому язы-

ку, литературе, так и факультативы общекультурной направленности. 

Особо можно выделить курсы внеурочной деятельности и малых акаде-

мий: 

– развивающие любознательность учащихся, их познавательную актив-

ность, формирующие их мировоззрение и научную картину мира;  

– направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать дру-

гих, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей;  

– направленные на развитие их ценностного отношения к своему здоро-

вью, на воспитание силы воли, ответственности, физическое развитие. 

Университетские классы – это пространство гуманистических отноше-

ний, где происходит принятие лицеистом общечеловеческих ценностей, освое-

ние традиций и культуры университета, где формируется российская идентич-

ность обучающихся, развивается чувство собственного достоинства, уверенно-

сти в себе.  

В университетских классах создается «детско-студенческая-взрослая» 

общность как необходимое условие воспитания и развития обучающегося. В 

ней, с одной стороны, возникают отношения доверия и взаимопонимания меж-

ду школьниками, студентами и педагогами, проявляется единое ценностно-

смысловое пространство, задается эталон общих ценностей и правил жизни; с 

другой стороны, общность создает условия для проявления субъектности, осо-

знания и проявления каждым своего индивидуального Я, стимулирует стремле-

ние к самоопределению и самореализации в различных сферах жизнедеятель-

ности.  

Университетские классы – это пространство Успеха для своих учеников и 

учителей, стимулирующего их самореализацию в разных направлениях и видах 

деятельности, во взаимодействии и общении с другими, саморазвитие и само-



совершенствование. Настоящие достижения предполагают субъектную пози-

цию школьника, когда он осознает свои стремления и пути их достижения, осо-

знанно идет к своей цели, осознает свои «хочу», «могу» и «делаю», свой ре-

зультат. Оптимальной стратегией в организации условий, стимулирующих рост 

достижений обучающихся, выступит интеграция общего и дополнительного 

образования в университете, что предполагает разработку спектра инновацион-

ных программ, отвечающих вызовам времени и запросам самих детей, зону их 

«вариативного развития». Важно грамотно выстроить зону внеучебной дея-

тельности, где это возможно, вывести здесь деятельность школьников на субъ-

ектный уровень, через организацию проектной работы, поддержку детских 

инициатив и самостоятельности (в выборе направлений и способов деятельно-

сти, условий и средств самореализации). Мы видим задачу университетских 

классов в организации таких внешних условий, которые нашли бы отклик в ин-

дивидуальных смыслах и ориентирах ребенка, актуализировали для него самого 

внутренние условия жизненного самоопределения, самореализации и самораз-

вития, формировали у него чувство собственного достоинства и самоуважения. 

Организуют воспитательную деятельность в классах классные руководи-

тели. Они инициируют и поддерживают участие класса в ключевых делах уни-

верситетских классов и университета, организуют интересные и полезные для 

личностного развития учащегося совместные дела с ребятами вверенного ему 

класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них юношей и девушек с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым. Классные руководители 

работают над созданием благоприятной среды для общения, микроклимата в 

классе, позволяющего каждому быть успешным, над сплочением коллектива 

класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одноднев-

ные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; празднования в классе дней рождения лицеистов, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 



и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждо-

му возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. Очень часто в 

организуемое классным руководителем дело вовлекаются ребята из параллели, 

что благоприятно влияет на создание особой атмосферы в университетских 

классах. 

Что? 

Воспитательная деятельность в университетских классах происходит раз-

личными продуктивными способами (методами, формами, технологиями и 

т.д.), в большей степени помогающими юношам и девушкам решать задачи 

жизненного самоопределения посредством общения с другими людьми, по-

средством достижения каких-либо значимых результатов в той или иной дея-

тельности, посредством активного поиска смыслов своей жизни и посредством 

профессионального самоопределения.  

Осознание важности образования и самообразования для жизни и дея-

тельности в стенах педагогического университета происходит в виде примене-

ния на практике полученных знаний и умений через:  

– предметные недели;  

– участие в интеллектуальных викторинах, фестивалях науки, различных 

конкурсах, олимпиадах, организуемых в образовательном пространстве уни-

верситетских классов, университета, города, области, страны;  

– научные конференции обучающихся, студентов, детско-взрослые НПШ;  

– недели науки; участие в работе научных обществ университета; 

– организацию встреч, вечеров «Неизвестное об известном»;  

– концертные программы; 

– участие в фестивалях, акциях и т.п 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете университетских классов; 

– участие в социальных акциях; 

– в волонтерском движении и т.д. 

Таким образом, воспитательная система университетских классов – это 



открытое развивающееся пространство взаимодействий преподавателей, обу-

чающихся, студентов, родителей, окружающего социума на основе объединя-

ющих смыслов, сотрудничества, творчества, Со-бытия, в котором каждый вы-

бирает важное для себя, учится выбирать это важное для себя и через это раз-

вивается, через это действует, пространство организуемых сообществ. 
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Аннотация. В статье описаны возможности организации психолого-педагогического 

сопровождения как основного условия достижения социальной успешности обучающихся в 



университетских классах при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Автор выделяет цели 

и задачи психолого-педагогического сопровождения, основные его направления. Особое 

внимание уделяется результатам диагностики предпосылок достижения успешности. В ста-

тье приводится описание стандартизированного диагностического инструментария, реко-

мендованного автором для изучения параметров социальной успешности. 
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Annotation. The article describes the possibilities of the organization of psychological and 

pedagogical support as the main condition for achieving social success of students in University 

classes at the Federal state educational INSTITUTION "Ulspu. I. N. Ulyanov". The author identi-

fies the goals and objectives of psychological and pedagogical support, its main directions. Special 

attention is paid to the results of diagnostics of prerequisites for achieving success. The article de-

scribes the standardized diagnostic tools recommended by the author to study the parameters of so-

cial success. 
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Главная цель каждой образовательной организации – создание оптималь-

ных условий для достижения обучающимися результатов, соответствующих 

Федеральным государственным образовательным стандартам. Педагогический 

коллектив университетских классов, реализуя основную программу среднего 

общего образования, создает условия для достижения  социальной и учебной 

успешности обучающихся, то есть способствует достижению цели, поставлен-

ной государством. 

Одним из условий достижения качественного результата образования яв-

ляется организация психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса. В  университетских классах психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется по следующим значимым 

направлениям: 

– мониторинг индивидуально-личностного развития обучающихся и ста-

новления коллектива; 



– психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптацион-

ный период; 

– психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготов-

ке к итоговой аттестации; 

– психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательно-

го процесса. 

Сопровождение осуществляется через психолого-педагогическую диа-

гностику, коррекцию, просвещение и консультирование всех субъектов образо-

вательного процесса. 

Система психолого-педагогического мониторинга является важной со-

ставляющей образовательного процесса, поскольку непосредственно связана с 

созданием условий образования, способствующих качественной социализации 

обучающихся. Осуществление мониторинга позволяет своевременно влиять на 

возникающую педагогическую ситуацию, выбирать адекватные формы и спо-

собы организации учебного процесса с учетом особенностей развития обучаю-

щихся, что помогает педагогам успешно решать образовательные и воспита-

тельные задачи, определить направления работы по совершенствованию обра-

зовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения качества 

образования в университетских классах. 

Учебная и социальная успешность является важным условием благопо-

лучного развития ребят старшего подросткового возраста. В философско-

психологическом аспекте полисмысловое понятие «успешность» рассматрива-

ется в различных контекстах: оно соотносится с определенным социальным яв-

лением и описывается с позиции разных психологических концепций (теории 

мотивации, развития и пр.); расценивается как субъективное формирование 

картины мира в сознании индивида; формирует целостность личности, оказы-

вает влияние на ее самосознание, уровень притязаний, установки; предполагает 

осознаваемую самим человеком активность при выборе цели и принятии соб-

ственного волевого решения в ее достижении, что напрямую влияет на успеш-

ность личности. Каждому человеку важно быть успешным, так как ситуация 



успеха положительным образом влияет на психологическое благополучие че-

ловека. Поэтому каждый человек стремится найти такой вид деятельности, в 

котором он мог бы достичь успеха. Успешность подростка в наше время сво-

дится в основном к его успешности в школе, так как современному обществу 

необходимы образованные люди, которые в будущем могут работать в различ-

ных отраслях. Подросток чувствует себя успешным, когда он имеет высокие 

результаты в обучении, когда у него складываются позитивные отношения со 

сверстниками, и когда он может реализовываться в других видах деятельности. 

Отсутствие успешности может приводить к снижению мотивации учения у ре-

бенка, его самооценки и к другим неблагоприятным для развития личности по-

следствиям. С другой стороны, несформированная мотивационная сфера, низ-

кая самооценка могут мешать подростку быть успешным, раскрывать свой по-

тенциал в полной мере.  

Ребята, которые выбрали для себя обучение в университетских классах, 

на первых порах сталкиваются с трудностями, конструктивно преодолев кото-

рые начинают испытывать радость, возникающую благодаря усвоению новых 

знаний, ощущению своих возрастающих возможностей, объективному под-

тверждению успехов. Кроме того, в университетских классах у обучающихся 

происходит выработка адекватного социального поведения, то есть овладение 

социальными ролями, формирование представлений подростка о самом себе.  

Для создания оптимальных условий достижения социальной и учебной 

успешности учащихся 10-х классов нами была проведена диагностика личност-

ных характеристик.  

Мы выделили основные показатели успешности, такие как мотивация до-

стижения успеха, способность к саморазвитию и самообразованию, высокий 

уровень рефлексивности, субъектности и самооценка учащихся.  

Для диагностики использовался следующие диагностические методики: 

- Мотивация успеха и боязнь неудачи (А.А. Реан); 

- Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию личности;  

- Субъектность учащихся в образовательном процессе (М.И. Лукьянова); 



- Диагностика рефлексивности (А.В. Карпов); 

- Изучение общей самооценки (Г.Н. Казанцева). 

Результаты диагностики показали: 

По критерию мотивация достижения успеха или избегания неудач выяв-

лено, что из 65 десятиклассников  у 22 учащихся (34%) мотивационный полюс 

выражен на достижение успеха.  

У 46 учащихся (73% ) ярко выражена  способность к саморазвитию, само-

воспитанию, самообразованию. 

Высокий уровень субъектности в образовательном процессе характерен 

для 54 учащихся (85%). 

У 46 десятиклассников (73%) обнаружен высокий уровень рефлексивно-

сти. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы о том, что 

значимыми условиями достижения обучающимися учебной и социальной 

успешности являются высокий уровень субъектности и автономность личности 

в образовательном процессе, мотивация на достижение успеха. Учащиеся 10-х 

классов  обладают теми личностными характеристиками, которые позволят им 

в дальнейшем достичь высоких образовательных результатов. Исследование 

показало, что такие сформированные показатели, как высокий уровень мотива-

ции достижения, позитивная система отношения к себе и миру, способность к 

рефлексии и саморазвитию способствуют полноценности психологического 

функционирования старшеклассника, формированию его социальной зрелости 

и психического здоровья в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования мотивации стремления к до-
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Одной из проблем современного образования является формирование у 

учащихся мотивации к учебной деятельности, стремления к личностным до-

стижениям. Результат педагогической деятельности напрямую зависит от моти-

вации учащихся и порой даже больше, чем от фактора интеллекта. Мотивы и 

мотивация представляют исключительный профессиональный интерес для пе-



дагогов и психологов, так как являются ведущими факторами регуляции актив-

ности личности. 

На наш взгляд, именно формированию мотивации стремления к достиже-

ниям следует уделить особое педагогическое внимание, поскольку именно на 

этой основе вероятнее всего обеспечен положительный результат в выборе 

обучающимися адекватных и социально значимых способов самоактуализации. 

Исследование проводилось в структурном подразделении «Университет-

ские классы при ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И.Н. Ульянова”» среди учащихся де-

сятых классов в декабре 2016 г. На тот момент в параллели функционировали 

три профильных класса: филологический, химико-биологический, физико-

математический. Следует заметить, что в университетских классах работает 

творческий педагогический коллектив, главной задачей которого является со-

здание максимально благоприятных условий для развития личности учащихся и 

достижения ими высоких образовательных результатов. 

Перед началом исследования нами были выдвинуты гипотезы о том, что, 

во-первых, учащиеся университетских классов в большинстве своём обладают 

позитивной мотивацией – мотивацией на успех, а во-вторых, движут этими 

учащимися престижные мотивы, то есть желание быть в числе лучших. 

Для изучения названного мотивационного параметра были выбраны две 

диагностические методики: «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана и 

«Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности», подготов-

ленная профессором Л.В. Байбородовой. 

Опросник А.А. Реана для изучения мотивации успеха и боязни неудачи 

позволяет выявить, в каком соотношении эти две мотивационные стороны при-

сутствуют в человеке. Мотивацию на успех относят к позитивной мотивации. 

Человек с мотивацией на успех, начиная дело, ориентирован на достижение че-

го-либо конструктивного, положительного. В основе активности человека ле-

жит при этом надежда на успех и ярко выраженная потребность в достижении 

успеха. Такие люди более уверены в себе, в своих силах, целеустремлённы, 

настойчивы в достижении цели. Мотивация же на неудачу считается негатив-



ной мотивацией. При данном типе мотивации активность человека связана с 

потребностью избежать срыва, неудачи, порицания. Люди, мотивированные на 

неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, хотя при этом могут 

проявлять весьма ответственное отношение к делу. 

 

Таблица 1 - Результаты входного тестирования  учащихся университет-

ских классов по методике А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»  

 

Наименование класса Низкий уро-

вень (чел.) 

Средний уро-

вень (чел.) 

Высокий уро-

вень (чел.) 

10 А (17 чел.) 2 8 7 

10 Б (26 чел.) 2 13 11 

10 В (14 чел.) 1 6 7 

Итого (чел.) – 57 чел. 5 27 25 

Итого (%) 9 47 44 

 

Как распределены уровни сформированности мотивации на успех у уча-

щихся разных классов, наглядно показано на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 - Результаты диагностики по методике А.А. Реана  

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (в %) 

 

На диаграмме 1 видно, что в основном учащиеся 10-ых университетских 

классов мотивированы на успех, либо их мотивационный уровень выражен на 

среднем уровне. Особенную тревогу вызывает то факт, что всё же есть во всех 

трёх классах ребята с низким уровнем мотивации на успех, а соответственно – с 

мотивацией на неудачу. И хотя их немного по сравнению с количеством ребят 

со средним и высоким уровнем мотивации на успех, но всё же это свидетель-

ствует о необходимости оказания им помощи и поддержки. 

Используя «Методику изучения мотивов участия школьников в деятель-

ности» Л.В. Байбородовой, рассмотрим, какие мотивы преобладают у учащихся 

университетских классов. Мотивы, как и потребности, различаются по направ-

ленности. Они могут быть личными и общественными. Личные мотивы – по-

буждения, направленные на удовлетворение личных потребностей. Это мотивы 

личного благополучия, стремления заслужить похвалу, удовлетворить свои по-

требности в игре, движениях и т.п. К их числу относятся интересы, потребно-

сти, установки, эталоны и стереотипы и другие, которые обусловливают стрем-

ление к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учеб-

ной и других видах деятельности. Общественные (коллективистические) мо-

тивы – побуждения, направленные на удовлетворение потребностей других 

людей, общества. Престижные мотивы свидетельствуют о желании быть сре-

ди первых учеников, быть лучшим, занять место среди товарищей (например, 

«привык быть в числе лучших», «не хочу быть худшим», «приятно получать 

одобрение», «привык всё делать хорошо» и др.). 

 

Таблица 1 - Результаты входного тестирования учащихся университет-

ских классов по методике Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия 

школьников в деятельности»  



 

Класс Уровни / Качество Низкий уро-

вень (чел.) 

Средний уро-

вень (чел.) 

Высокий  

уровень (чел.) 

10 А 

(17 чел.) 

Коллективистские мотивы 3 7 7 

Личностные мотивы 0 5 12 

Престижные мотивы 4 8 5 

10 Б 

(26 чел.) 

Коллективистские мотивы 3 13 10 

Личностные мотивы 1 2 23 

Престижные мотивы 6 11 9 

10 В 

(14 чел.) 

Коллективистские мотивы 2 6 6 

Личностные мотивы 0 5 9 

Престижные мотивы 2 8 4 

Итого 

(чел.) 

57 чел. 

Коллективистские мотивы 8 26 23 

Личностные мотивы 1 12 44 

Престижные мотивы 12 27 18 

Итого 

(%) 

Коллективистские мотивы 14 46 40 

Личностные мотивы 2 21 77 

Престижные мотивы 21 47 32 

 

 

                

 

Диаграмма 2 - Результаты диагностики мотивов участия в деятельности  
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учащихся 10 А класса 

             

 

Диаграмма 3 - Результаты диагностики мотивов участия в деятельности  

учащихся 10 Б класса 

 

           

 

Диаграмма 3 - Результаты диагностики мотивов участия в деятельности  

учащихся 10 В класса 

 

Используя данные диаграмм 2, 3, 4, можем сделать вывод, что у учащихся 

10-х университетских классов преобладают личностные мотивы участия в дея-

тельности. Лишь один ученик 10 Б класса обладает низким уровнем выражен-
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ности личных мотивов. К личным мотивам относятся интересы, потребности, 

установки, которые обуславливают стремление к самосовершенствованию, са-

моутверждению и самореализации в учебной и других видах деятельности. 

Таким образом, анализируя результаты изучения мотивации стремления к 

достижениям учащихся 10-ых университетских классов, можем сделать следу-

ющие выводы:  

- гипотеза 1 верна: в основном учащиеся университетских классов моти-

вированы на успех, либо мотивационный уровень их ярко не выражен, то есть 

проявляется на среднем уровне; в отношении некоторых учащихся (во всех 

трёх классах) следует признать необходимость целенаправленного педагогиче-

ского влияния в аспекте формирования у них мотивации стремления к дости-

жениям; 

- гипотеза 2 не верна: у учащихся 10-х университетских классов в основ-

ном преобладают личностные мотивы участия в деятельности, а не престиж-

ные. Именно личностные мотивы обуславливают их стремление к достижени-

ям, самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации.  

 

Литература: 

1. Лукьянова М.И. Развитие индивидуальности обучающихся в образова-

тельном пространстве урока [Текст] / М.И. Лукьянова // Педагогика индивиду-

альности: достижения и перспективы развития: Материалы научно-

практической конференции, посвященной памяти профессора Олега Семенови-

ча Гребенюка, основателя научной школы «Педагогика индивидуальности» / 

под науч. ред. Т.Б. Гребенюк; сост. В.П. Вейдт. – Калининград: изд-во Кали-

нинградского областного института развития образования, 2017. – 178 с. – С. 

27-33. – ISBN 978-5-91739-045-1. 

2. Петровский, А.В. Психология: учебник для студ. высш. пед. учеб. заве-

дений [Текст] / А.В. Петровский. – 2005. – 219 с. 

 

 



ОБ ИЗУЧЕНИИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛАССОВ 

 

Истомина А.А., 

ассистент кафедры физики и технических дисциплин  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Аннотация. В данной статье приводятся результаты констатирующего эксперимента, 

входной диагностики самоактуализации учащихся структурного подразделения ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» - университетских классов. Исследование проводилось в рам-

ках изучения проблемы формирования акмеологической позиции учащихся университетских 

классов в условиях интеграции с университетской средой.  

Ключевые слова: самоактуализация, университетские классы, акмеологическая пози-

ция. 

Annotation. This article summarizes the results of the experiment, the input diagnostics of 

self-actualization of students of the structural unit of the "USPU them. I. N. Ulyanov " - University 

classes. The study was conducted in the framework of the study of the problem of formation of ac-

meological position of students of University classes in terms of integration with the University en-

vironment. 

Key words: self-actualization, University classes, acmeological position. 

 

Самоактуализация старшеклассников представляет собой особый интерес 

для исследователей, так как именно в юном возрасте возрастает потребность в 

реализации уже накопленных физических и психических сил, уже достаточно 

жизненного опыта для самопознания и самореализации. Именно в процессе са-

моактуализации проявляет себя формирующаяся акмеологическая позиция 

учащихся, а следовательно, и личностное развитие в целом. Само понятие «са-

моактуализация» имеет множество трактовок в педагогике, психологии, фило-

софии и социологии в связи с различными концепциями. Впервые термин «са-

моактуализация» как научную категорию ввел нейрофизиолог К. Гольдстейн 

для обозначения активности биологического процесса, существующего в лю-

бом живом организме. Он писал, что «организм управляется тенденцией актуа-



лизировать в возможной наибольшей степени свои индивидуальные способно-

сти, свою «природу» в мире». В своей книге «Мотивация и личность» А. Мас-

лоу определял понятие «самоактуализации» как «стремление к самоосуществ-

лению, точнее, тенденцию актуализировать то, что содержится в качестве по-

тенций», он считал, что человек от природы хорош и способен к самосовер-

шенствованию [3]. 

Анализируя научную литературу, исследователь В.В. Кулишов выделяет 

три уровня рассмотрения проблемы самоактуализации личности подростка [2]. 

На философском уровне изучается суть и условия самоактуализации человека 

как родового существа в связи с развитием человечества в целом. На социоло-

гическом уровне решаются вопросы о путях и способах самоактуализации лич-

ности в обществе. Объектом рассмотрения здесь выступает конкретная соци-

альная структура. На психологическом уровне самоактуализация рассматрива-

ется в трех аспектах: а) как потребность (здесь появляется возможность изуче-

ния самоактуализации как мотивационной основы); б) как деятельность: в) как 

объективный и субъективный результат этой деятельности. Педагогический ас-

пект изучения проблемы предполагает разработку средств и условий, стимули-

рующих процессы самопознания, целеполагания проектирования перспектив 

индивидуальной жизнедеятельности [2]. 

Цель нашего исследования: выявить уровни самоактуализации старше-

классников университетских классов. Университетские классы – это структур-

ное подразделение, созданное в Федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Ульяновский государствен-

ный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в 2015 году с намере-

нием наилучшей подготовки абитуриентов в условиях интеграции с универси-

тетской средой, используя различные образовательные ресурсы вуза. 

Данное анкетирование учащихся 10-ых университетских классов прово-

дилось на начальном этапе их обучения в рамках исследования формирования 

акмеологической позиции учащихся [1]. Самоактуализация учащихся рассмат-

ривалась по следующим критериям-шкалам: ориентация во времени; ценности; 



взгляд на природу человека; потребность в познании; стремление к творчеству 

или креативность; автономность; спонтанность; самопонимание; аутосимпатия; 

контактность; гибкость в общении. Результаты диагностики самоактуализации 

учащихся Университетских классов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты входной диагностики учащихся университетских 

классов по методике САМОАЛ  

 

Класс Уровни / Качество Низкий 

уровень 

(чел.) 

Средний 

уровень 

(чел.) 

Высокий 

уровень 

(чел.) 

10 А 

(17 чел.) 

Ориентация во времени 1 11 5 

Ценности 0 10 7 

Взгляд на природу человека 6 10 1 

Потребность в познании 0 13 4 

Креативность 3 11 3 

Автономность 4 7 6 

Спонтанность 3 6 8 

Самопонимание 5 11 1 

Аутосимпатия 3 7 7 

Контактность 3 11 3 

Гибкость в общении 0 12 5 

10 Б  

(26 чел.) 

Ориентация во времени 2 14 7 

Ценности 2 15 6 

Взгляд на природу человека 9 13 1 

Потребность в познании 0 19 4 

Креативность 2 15 6 

Автономность 3 15 5 

Спонтанность 6 13 4 

Самопонимание 5 9 9 

Аутосимпатия 4 15 4 

Контактность 1 15 7 

Гибкость в общении 2 12 9 



10 В 

(14 чел.) 

Ориентация во времени 0 8 6 

Ценности 3 10 1 

Взгляд на природу человека 2 11 1 

Потребность в познании 0 12 2 

Креативность 1 11 2 

Автономность 2 8 4 

Спонтанность 4 9 1 

Самопонимание 2 7 5 

Аутосимпатия 3 8 3 

Контактность 1 9 4 

Гибкость в общении 2 8 4 

Итого 

(54 чел.) 

Ориентация во времени 3 33 18 

Ценности 5 35 14 

Взгляд на природу человека 17 34 3 

Потребность в познании 0 44 10 

Креативность 6 37 11 

Автономность 9 30 15 

Спонтанность 18 28 8 

Самопонимание 12 27 15 

Аутосимпатия 14 30 10 

Контактность 5 35 14 

Гибкость в общении 4 32 18 

Итого (%) Ориентация во времени 5 62 33 

Ценности 9 65 26 

Взгляд на природу человека 31 63 6 

Потребность в познании 0 81 18 

Креативность 11 68 20 

Автономность 17 55 28 

Спонтанность 33 52 15 

Самопонимание 22 50 28 

Аутосимпатия 26 56 18 

Контактность 9 65 26 

Гибкость в общении 7 59 34 

 



Посмотрим, как выглядит распределение результатов диагностики по 

уровням на диаграммах.  

Диаграмма 1 уровневого распределения по шкале «Ориентация по време-

ни» показывает, что большинство испытуемых (62%) достаточно хорошо опре-

деляют себя в реальном времени, не откладывают свою жизнь «на потом», без 

особой тревоги относятся к своему прошлому и будущему. А 33% учащихся 

ценят все возможности жизни настоящей, трезво смотря на будущее и мудро 

оценивая опыт прошлого. Но есть и такие учащиеся (5%), которые не уверены в 

себе и невротически погружены в прошлые переживания и, возможно, облада-

ют завышенным стремлением к достижениям. Этим учащимися нужна под-

держка педагогов-фасилитаторов.  

 

            

 

Диаграмма 1 - Уровневое распределение  по критериям: «Ориентация  

по времени»,  «Ценности», «Взгляд на природу человека» 

  

На диаграмме 1 по шкале «Ценности» наблюдаем, что большинство анке-

тируемых (65%) показали средний уровень сформированности ценностных, мо-

ральных качеств, 26% испытуемых разделяют ценности самоактуализирую-
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щейся личности, такие как: истина, добро, красота, справедливость, порядок и 

т.п. Низкий уровень ценностных моральных качеств показали 9% учащихся, 

что указывает на необходимость воспитательно-развивающей совместной дея-

тельности, направленной на формирование акмеологической позиции, в основе 

которой лежит стремление к гармонии с окружающим миром, доброте, истине 

и справедливости. 

На диаграмме 1 по  шкале «Взгляд на природу человека» можем наблю-

дать достаточно высокий процент (31%) анкетирующихся с низкой, негативной 

оценкой веры в людей и человеческие возможности. Основная часть испытуе-

мых (63%) показали средний уровень, а стало быть, имеют достаточно устой-

чивое основание для гармоничных межличностных отношений. Лишь 6% уча-

щихся имеют устойчивую положительную оценку человеческих возможностей, 

доверяют людям, доброжелательны. На межличностные отношения влияют и 

окружение, и как воспринимает себя человек в социуме, большое значение 

имеет авторитет родителей, учителей, наставников. 

На диаграмме 2 видим, что  по критерию «Потребности в познании» уча-

щиеся с низким уровнем отсутствуют, 81% показали средний уровень, а 19% - 

высокий уровень, что является показателем самоактуализирующейся личности, 

открытой к новым знаниям и впечатлениям. 

 



 

 

Диаграмма 2 - Уровневое распределение  по критериям: «Потребность  

в познании», «Креативность», «Автономность», «Спонтанность» 

 

Стремление к творчеству или креативность – непременный атрибут само-

актуализации, которую также можно назвать творческим отношением к жизни. 

Высоким уровнем стремления к творчеству обладают 20% анкетирующихся 

учащихся, 68% - средним уровнем, но есть также в университетских классах и 

ребята с низким уровнем творческого отношения к жизни  – их 5%. Следова-

тельно, есть необходимость целенаправленного влияния на развитие креатив-

ности учащихся в образовательном процессе. 

Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов, 

является главным критерием психического здоровья личности, ее целостности 

и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам, как жизненность (aliveness) и 

самоподдержка (self-support) у Ф. Перлза, направляемость изнутри (inner- 

directed) у Д. Рисмена, зрелость (ripeness) у К. Роджерса. Самоактуализирующа-

яся личность всегда автономна, независима и свободна, однако это не означает 

отчуждения и одиночества. В терминах Э. Фромма, автономность – это пози-

тивная «свобода для» в отличие от негативной «свободы от». Характеристика 
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«Автономность» отражена в диаграмме 2: 28% учащихся университетских 

классов показали высокий уровень автономности, 55% - средний уровень, а 

17% учащихся показали низкий уровень автономности.  

Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и дове-

рия к окружающему миру, свойственных самоактуализирующимся людям. Вы-

сокий показатель по шкале спонтанности свидетельствует о том, что самоакту-

ализация стала образом жизни, а не является мечтой или стремлением. Способ-

ность к спонтанному поведению часто фрустрируется у людей культурными 

нормами; в естественном виде ее можно наблюдать разве что у маленьких де-

тей. Спонтанность соотносится с такими ценностями, как свобода, естествен-

ность, легкость без усилия. Данная характеристика выявлена у 33% учащихся 

на низком уровне, у 52% - на среднем уровне и у 15% учащихся – на высоком 

уровне. Анкетируемые ученики 10-х университетских классов с низким уров-

нем спонтанности (33%) нуждаются в развитии данного качества. Опираясь на 

сильные личностные качества учащихся, на их прошлые и настоящие успехи, 

организовывая образовательный процесс в условиях интеграции с университет-

ской средой и предоставляя психолого-педагогическую поддержку, возможно 

улучшение данных показателей и, следовательно, повышение способности 

учащихся к самоактуализации.  

 



 

 

Диаграмма 3 - Уровневое распределение по критериям: «Самопонимание»,  

«Аутосимпатия», «Контактность», «Гибкость в общении» 

 

Обращаясь к характеристикам шкалы «Самопонимание» в диаграмме 3, 

видим, что высоким уровнем самопонимания обладают 28% испытуемых. Этим 

ребятам свойственна чувствительность, сензитивность к своим желаниям и по-

требностям. Такие люди свободны от психологической защиты, отделяющей 

личность от собственной сущности, они не склонны подменять собственные 

вкусы и оценки внешними социальными стандартами. Средний уровень пока-

зали 50% учащихся 10-ых университетских классов, низкий уровень – 22%. По-

казатели по шкалам «Самопонимание», «Спонтанность» и «Аутосимпатия», как 

правило, связаны между собой. Низкий балл по шкале самопонимания свой-

ственен людям неуверенным, ориентирующимся на мнение окружающих. Та-

ких людей Д. Рисмен называл «ориентированными извне» в отличие от «ориен-

тированных изнутри».  

Аутосимпатия – естественная основа психического здоровья и цельности 

личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, тревожные, неуверен-

ные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого самодовольства или некри-
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тичного самовосприятия, это просто хорошо осознаваемая позитивная «Я-

концепция», служащая источником устойчивой адекватной самооценки. Уча-

щихся с высоким уровнем аутосимпатии оказалось 18%, со средним - 56% и с 

низким - 26% (см. таблицу 1 и диаграмму 3). Почти треть анкетируемых пока 

не обладают достаточной уверенностью в себе, но данная диагностика  прово-

дилась в начальный период обучения ребят в университетских классах, и целе-

направленная педагогическая деятельность по формированию их акмеологиче-

ской позиции была на начальном этапе. 

По шкале «Контактность», которая измеряет общительность личности, ее 

способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с окру-

жающими, получились следующие результаты: 9% учащихся имеют низкий 

уровень, 65% - средний и 26% учащихся обладают высоким уровнем. В вопрос-

нике САМОАЛ контактность понимается не как уровень коммуникативных 

способностей личности или навыки эффективного общения, а как общая пред-

расположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими людь-

ми, необходимая основа синергической установки личности. 

Шкала «Гибкость в общении» соотносится с наличием или отсутствием 

социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в об-

щении. Высокие показатели (а в нашем исследовании получилось, что 34% 

учащихся обладают именно высоким уровнем) свидетельствуют об аутентич-

ном взаимодействии таких ребят с окружающими, об их способности к само-

раскрытию. Люди с высокой оценкой по этой шкале ориентированы на лич-

ностное общение, не склонны прибегать к фальши или манипуляциям, не сме-

шивают самораскрытие личности с самопредъявлением – стратегией и тактикой 

управления производимым впечатлением. Основная часть учащихся – 59% об-

ладают средним уровнем выраженности этого качества. Но есть и 7% учащихся 

с низким уровнем гибкости в общении. Низкие показатели этого качества ха-

рактерны для людей ригидных, не уверенных в своей привлекательности, в том, 

что они интересны собеседнику и общение с ними может приносить удоволь-

ствие. 



Таким образом, анализ результатов на констатирующем этапе данного 

исследования позволил сделать вывод, что учащиеся 10-ых университетских 

классов обладают значительными потенциальными возможностями для лич-

ностного развития и максимально полной самоактуализации.  
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Аннотация. В работе обсуждаются результаты проведения педагогического экспери-

мента по блоку тем, связанных с изучением законов сохранения и элементов теории механи-

ческих и электромагнитных колебаний, по физике в общеобразовательной школе. Рассмат-

риваются итоги использования технология разноуровневой дифференциации и индивидуали-

зации процесса обучения физике, позволяющая обеспечивать более интенсивную подготовку 

к решению задач по физике разного уровня и степени сложности. Выполнена статистическая 

обработка результатов педагогического эксперимента по апробации системы физических за-

дач по блоку тем "Законы сохранения", "Механические и электромагнитные колебания". 

Ключевые слова: физика, общеобразовательная школа, педагогический эксперимент, 

дифференциация процесса обучения физике, индивидуализация процесса обучения физике 

Annotation. The paper discusses the results of a pedagogical experiment on a block of top-

ics related to the study of conservation laws and elements of the theory of mechanical and electro-

magnetic oscillations, physics in secondary school. The article considers the results of using the 

technology of multi-level differentiation and individualization of the process of teaching physics, 

which allows to provide more intensive preparation for solving problems in physics of different 

levels and degrees of complexity. Statistical processing of results of pedagogical experiment on ap-

probation of system of physical problems on the block of subjects "conservation Laws", "Mechani-

cal and electromagnetic oscillations"is carried out. 

Keywords: physics, secondary school, pedagogical experiment, differentiation of the process 

of teaching physics, individualization of the process of teaching physics. 

 

В настоящее время в старших классах общеобразовательной школы 

наблюдается резкое уменьшение количества часов, отводимых на изучение 

учебной дисциплины "Физика". В связи с этим становятся актуальными техно-

логии интенсификации процесса обучения физики в общеобразовательной 

школе, позволяющие более интенсивно и продуктивно изучать теоретический 

материал по физике, а также более эффективно формировать умение решать за-

дачи по физике различными методами.  

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что использо-

вание системы физических задач по блоку тем "Законы сохранения", "Механи-

ческие и электромагнитные колебания" на уроках физики решается всегда и си-



стематизация задач облегчает запоминание формул и даёт рациональный под-

ход в решении задач с использованием законов сохранения. 

Цель исследования состоит в использовании системы физических задач, 

сгруппированных по блоку тем, в классах с углубленным изучением физики 

для выявления и апробации педагогических условий использования технологии 

разноуровневой дифференциации и индивидуализации процесса обучения фи-

зике в образовательном процессе старших классов общеобразовательной шко-

лы. В работе поставлена задача исследования умения решать задачи по физике 

с учётом разноуровневой дифференциации и индивидуализации процесса обу-

чения физике в десятом классе общеобразовательной школы. Объектом иссле-

дования является процесс обучения физике в профильных классах общеобразо-

вательной школе. Предметом исследования является процесс формирования 

умения решать задачи по физике с использованием технологии разноуровневой 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения в профильных клас-

сах общеобразовательной школе. Гипотеза исследования состоит в том, что ес-

ли организовать планомерное использования технологии разноуровневой диф-

ференциации и индивидуализации процесса обучения физике в образователь-

ном процессе старших классов общеобразовательной школы, то можно полу-

чить более высокие результаты обучения физике в профильных классах обще-

образовательной школы. В качестве метода исследования используется педаго-

гический эксперимент по физике в профильных классах общеобразовательной 

школе. Для проверки эффективности умения решать задачи по физике в работе 

описываются результаты проведённого педагогического эксперимента по фи-

зике.  

В последнее время физические задачи, включая задачи олимпиадного ти-

па, интенсивно используются при создании электронных образовательных ре-

сурсов и электронных курсов по физике [Алтунин 2018:96, Алтунин, Лушнико-

ва, Назарова 2018:53, Алтунин, Хусаинова 2018:10]. В статье [Алтунин, Луш-

никова 2018:95] изложены результаты педагогического эксперимента по апро-

бации системы олимпиадных задач по физике, реализуемой в десятом классе 



общеобразовательной школы с изучением физики по профильной программе. В 

статьях [Белый 2016:188, Белый 2015:213] предложена методика для выполне-

ния оценки основных характеристик для педагогических моделей обучения 

студентов по дисциплине «Физика» на основании анализа данных педагогиче-

ского эксперимента с использованием двух педагогических моделей. Методи-

ческие особенности построения системы задач по физике для профильного и 

базового уровней изучения для аудиторной и внеклассной работы школьников 

рассматривались в работах [Кокин 2011:176, Кокин 2012:272, Кокин, Макаров 

2009:129]. В статье [Кудряшов 2019: 103] рассматривается проблема организа-

ции экспериментальной работы по физике во время реализации программы 

«Модельный и натурный эксперимент в изучении физики». Методика обучения 

учащихся решению качественных экспериментальных задач по физике рас-

смотрена в статье [Тарасова, Петрова, Наумкин 2019:82].  

Рассмотрим результаты педагогического эксперимента. Местом проведе-

ния педагогического эксперимента является МБОУ СШ № 48 имени Героя Рос-

сии Д. С. Кожемякина, находящийся по адресу г. Ульяновск, ул. Амурская, 10. 

Сроки проведения педагогического эксперимента: 6.11.2018 – 27.12.2018. Объ-

ектом педагогического эксперимента является 10 А класс (профильный), состо-

ящий из 20 человек и 10 Б класс (профильный), состоящий из 14 человек. В 

рамках педагогического эксперимента проводился планомерный контроль зна-

ний по физике в рамках изучения нескольких тем. На успешность проведения 

педагогического эксперимента по физике в профильных классах повлияло 

наличие необходимых технических средств обучения физике: это и наличие ла-

борантской комнаты в кабинете физики и соответствующий инструментарий и 

инвентарь. В классах на стенах имеются плакаты, которые дают наглядное 

представление об основных понятиях и явлениях физики. Для воспроизведения 

визуальной информации в кабинете физики имеется проекционная аппаратура: 

проектор, компьютер и экран. В кабинете физики созданы все условия, необхо-

димые в образовательном процессе по физике. В таблице 1 представлена часть 



календарно-тематического планирования по физике в 10 классе с программой 

углубленного уровня на время проведения педагогического эксперимента. 

 

Таблица 1 - Часть календарно-тематического планирования по физике в 

10 классе с программой углубленного уровня на время проведения педагогиче-

ского эксперимента 

 

Дата Тема урока Задание Деятельность ученика 

06.11 1.24 Решение задач «Импульс. 

Закон сохранения импульса». 

(1-й из 1 ч.) 

формулы Решение задач «Им-

пульс. Закон сохране-

ния импульса» 

08.11 1.25 Механическая работа и 

мощность. (1-й из 1 ч.) 

п. 18,19 (фор-

мулы),№ 17(4) 

Механическая работа и 

мощность 

10.11 1.26 Решение задач «Механи-

ческая работа и мощность» (1-

й из 1 ч.) 

п. 20 (форму-

лы, определе-

ния), № 18(1-

3) 

Решение задач «Меха-

ническая работа и 

мощность» 

13.11 1.27 Работа и потенциальная 

энергия. (1-й из 1 ч.) 

п. 20 (форму-

лы), № 18(4) 

Работа и потенциаль-

ная энергия 

15.11 1.28 Работа и кинетическая 

энергия. (1-й из 1 ч.) 

п. 21 (форму-

лы), № 19 (1, 

2) 

Работа и кинетическая 

энергия 

17.11 1.29 Закон сохранения меха-

нической энергии. (1-й из 1 ч.) 

п.22 (форму-

лы, понятия), 

№ 20(2) 

Закон сохранения ме-

ханической энергии 

20.11 1.30 Решение задач «Закон со-

хранения механической энер-

гии». (1-й из 1 ч.) 

п.23 (форму-

лы), № 21(1) 

Решение задач «Закон 

сохранения механиче-

ской энергии» 



22.11 1.31 Контрольная работа №3 

по теме «Законы сохранения». 

(1-й из 1 ч.) 

п.18-23 (фор-

мулы),№ 21(3) 

Контрольная работа № 

3 по теме «Законы со-

хранения» 

24.11 2.1 Математический и пру-

жинный маятники. (1-й из 1 

ч.) 

повт. § 18-23 

(формулы, 

графики) 

Математический и 

пружинный маятники 

27.11 2.2 Период колебаний матема-

тического и пружинного ма-

ятников. (1-й из 1 ч.) 

§ 24 (форму-

лы, понятия), 

№ 22 

Период колебаний ма-

тематического и пру-

жинного маятников 

29.11 2.3 Лабораторная работа № 2 

«Изучение колебаний матема-

тического и пружинного ма-

ятников». (1-й из 1 ч.) 

§ 25 (форму-

лы, понятия), 

№ 23 (2), 

подг. к ЛР2 

Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение коле-

баний математическо-

го и пружинного маят-

ников» 

01.12 2.4 Лабораторная работа № 3 

«Измерение ускорения сво-

бодного падения с помощью 

математического маятника». 

(1-й из 1 ч.) 

§ 24-25 (фор-

мулы, поня-

тия), выводы 

ЛР2, подг. к 

ЛР3 

Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение уско-

рения свободного па-

дения с помощью ма-

тематического маятни-

ка» 

04.12 2.5 Вынужденные колебания. 

Резонанс. (1-й из 1 ч.) 

§ 24-25 (фор-

мулы, поня-

тия), выводы 

ЛР3 

Колебания 

06.12 2.6 Механические волны. Ре-

шение задач. (1-й из 1 ч.) 

§ 26 (поня-

тия), № 26 

Механические волны. 

Решение задач 

08.12 2.7 Свойства механических 

волн. (1-й из 1 ч.) 

§ 27 (поня-

тия), № 27 (4, 

Свойства механиче-

ских волн 



5) 

11.12 2.8 Контрольная работа № 4 

по теме «Механические коле-

бания и волны». (1-й из 1 ч.) 

§ 28 (поня-

тия), № 28 (2) 

Контрольная работа 

№4 по теме «Механи-

ческие колебания и 

волны» 

13.12 3.1 Явление электромагнитной 

индукции. (1-й из 1 ч.) 

повт. § 24-29 

(понятия, 

формулы) 

Анализ контрольной 

работы №4. РНО 

15.12 3.2 Магнитный поток. (1-й из 

1 ч.) 

§ 29 (форму-

лы) 

Магнитный поток. 

18.12 3.3 Направление индукцион-

ного тока. Правило Ленца. (1-

й из 1 ч.) 

§ 30 (форму-

лы), № 29 (2, 

3) 

Направление индукци-

онного тока. Правило 

Ленца 

20.12 3.4 Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления электро-

магнитной индукции». (1-й из 

1 ч.) 

§ 31 (форму-

лы), № 30 (2), 

подг. к ЛР4 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение явле-

ния электромагнитной 

индукции» 

22.12 3.5 Самоиндукция. (1-й из 1 

ч.) 

повт. § 29-1 

(формулы), 

сообщение 

"Самоиндук-

ция" 

Самоиндукция 

25.12 3.6 Конденсатор (1-й из 1 ч.) § 32 (форму-

ла), № 31(4) 

Конденсатор 

27.12 3.7 Колебательный контур (1-

й из 1 ч.) 

§ 33 (форму-

ла), № 32 (2, 

3) 

 

 



В таблице 2 представлены результаты контроля учащихся 10 Б класса 

(контрольный класс) в рамках изучения темы "Механические и электромагнит-

ные колебания". За первое полугодие учениками 10 Б класса, составляющего 

контрольную группу, в ходе педагогического эксперимента получено две оцен-

ки "5", восемь оценок "4", четыре оценки "3". Такое распределение итоговых 

оценок за полугодие соответствует степени обученности учащихся эксперимен-

тального класса, равной 61.4 %, принадлежащей области конструктивных или 

допустимых значений степени обученности учащихся. В таблице 3 представле-

ны результаты контроля учащихся 10 А класса (экспериментальный класс) в 

рамках изучения темы "Механические и электромагнитные колебания". 

 

Таблица 2 - Результаты контроля учащихся 10 Б класса (контрольный 

класс) в рамках изучения темы "Механические и электромагнитные колебания" 

 

Ученик 
Входная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая оцен-

ка за первое 

полугодие 

Ученик 1 4 5 4 4 

Ученик 2 4 5 4 5 

Ученик 3 4 3 3 4 

Ученик 4 3 4 3 4 

Ученик 5 4 2 4 4 

Ученик 6 3 4 3 4 

Ученик 7 4 4 4 4 

Ученик 8 3 3 3 3 

Ученик 9 3 3 3 3 

Ученик 10 3 3 3 3 

Ученик 11 4 5 4 5 



Ученик 12 3 2 3 4 

Ученик 13 3 2 3 3 

Ученик 14 4 3 4 4 

 

Таблица 3 - Результаты контроля учащихся 10 А класса (эксперименталь-

ный класс) в рамках изучения темы «Механические и электромагнитные коле-

бания» 

 

Ученик 
Входная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

оценка за пер-

вое полугодие 

Ученик 1 3 3 3 3 

Ученик 2 5 5 4 5 

Ученик 3 3 3 3 3 

Ученик 4 3 3 3 3 

Ученик 5 3 3 3 3 

Ученик 6 3 3 3 4 

Ученик 7 4 4 5 5 

Ученик 8 4 3 3 4 

Ученик 9 4 4 4 4 

Ученик 10 4 4 4 4 

Ученик 11 3 3 3 3 

Ученик 12 4 3 4 4 

Ученик 13 4 3 3 4 

Ученик 14 4 4 4 4 

Ученик 15 4 4 4 4 

Ученик 16 5 5 3 4 



Ученик 17 4 4 3 4 

Ученик 18 5 5 4 4 

Ученик 19 3 3 3 3 

Ученик 20 3 3 3 3 

 

Результаты диагностики показывают, что учащиеся изначально не были 

хорошо подготовлены для восприятия темы "Механические и электромагнит-

ные колебания". В ходе педагогического эксперимента проводился опрос по 

данной теме с использованием презентации. Проведение опроса на уроке заня-

ло 10 минут. В качестве второго способа проверки знаний по теме был исполь-

зован тест по физике, содержащий 10 вопросов тестового типа. Планировалось, 

что ученики решат данное задание за 5-7 минут. На практике оказалось, что 

тест вызвал затруднения, и тест был решён за 12 минут. 

Работать с контрольной группой было легче, потому что ранее уже ис-

пользовали этот тест в экспериментальной группе. По результатам использова-

ния этого теста в экспериментальной группе смогли устранить некоторые мето-

дические ошибки при проведении теста в контрольной группе.  

В плане дальнейшего совершенствования методики преподавания темы 

можно давать более разносторонний тест по данной теме с возрастающей 

сложностью вопросов. И если сравнивать получившиеся результаты, то можно 

сделать вывод, что более сложные задания вызвали сложности в решении, хотя 

на уроках ученики отвечали более уверенно. Возможно, что повлияло эмоцио-

нальное состояние учеников и то, что это был первый урок, ученики ещё не бы-

ли готовы к серьёзной работе на уроке физики. На рис. 3 изображена гисто-

грамма, характеризующая степень обученности учащихся на проверочных ра-

ботах в контрольной и экспериментальной группах во время педагогического 

эксперимента. На гистограмме, изображённой на рис. 3, отмечены стандартные 

отклонения. В экспериментальной группе ситуация оказалась успешнее потому, 

что ученики более хорошо подготовились к опросу и отвечали более спокойно 

и уверенно. На прохождение вводного опроса по теме ученикам эксперимен-



тальной группы потребовалось 7 минут. Поэтому осталось ещё время повто-

рить несколько раз самое главное в изученной теме.  

Результаты степени обученности учащихся на входной, самостоятельной 

и контрольной работах в контрольной группе находятся в области значений до-

пустимого уровня. Экспериментальная группа демонстрирует немного более 

высокие результаты по степени обученности учащихся на контрольной работе. 

Значения хи-квадрат в экспериментальной группе для входной работы состав-

ляет 18.0, для самостоятельной работы составляет 19.1, для контрольной рабо-

ты 26.0, что больше теоретического значения хи-квадрат, равного 15.086 для 

уровня значимости 0.01. Полученный результат свидетельствует о подтвержде-

нии гипотезы.  

Среднее значение всех оценок в журнале 10 А класса (экспериментальная 

группа) составляет приблизительно 3.8 по общепринятой пятибалльной шкале 

оценивания. За первое полугодие учениками 10 А класса, составляющего экс-

периментальную группу, получено две оценки "5", одиннадцать оценок "4", 

семь оценок "3". Такое распределение итоговых оценок за полугодие соответ-

ствует степени обученности учащихся экспериментального класса, равной 57.8 

%, принадлежащей области конструктивных или допустимых значений степени 

обученности учащихся. Это факт свидетельствует о положительном результате 

проведённого педагогического эксперимента.  

Гипотеза исследования, состоящая в том, что если организовать плано-

мерное использование системы задач по блоку тем по физике с применением 

технологии разноуровневой дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения физике в образовательном процессе старших классов общеобразова-

тельной школы, то можно получить более высокие результаты обучения физике 

в классах с углубленным изучением физики в общеобразовательной школе под-

тверждена полностью. В качестве итогового результата проведённого педаго-

гического эксперимента можно представить вывод о целесообразности исполь-

зования разработанной системы проверки знаний по физике в классах с углуб-

ленным изучением физики общеобразовательной школы. По результатам рабо-



ты можно сформулировать вывод о том, что педагогический эксперимент с ис-

пользованием технологии разноуровневой дифференциации и индивидуализа-

ции процесса обучения физике в образовательном процессе старших классов 

общеобразовательной школы подтверждает эффективность усвоения блока тем 

"Законы сохранения", "Механические и электромагнитные колебания" и акти-

визации познавательной активности учащихся по физике. Получены положи-

тельные результаты педагогического эксперимента, что подтверждает эффек-

тивность проверки знаний по физике в классах с углубленным изучением физи-

ки, если она реализуется в соответствии с требованиями к проверке, организуе-

мой в процессе учебно-познавательной деятельности при изучении физики. 

Определены возможности использования системы задач по избранному блоку 

тем школьного курса физики в классах с углубленным изучением физики.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ А.С. ПУШКИНА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Аннотация. В статье представлен вариант изучения любовной лирики А.С. Пушкина 

на уроках литературы. Показано, как можно методически представить изучаемый материал 

на примере конкретного урока с использованием технологии группового обучения в 9–10 

классе. 

Ключевые слова: любовная лирика, технология группового обучения, духовно-

нравственное развитие. 

Annotation. The article presents a variant of studying the love lyrics of A. S. Pushkin at the 

lessons of literature. It is shown how it is possible to methodically present the studied material on 

the example of a particular lesson using the technology of group learning in grade 9-10. 

Key words: love lyrics, group learning technology, spiritual and moral development. 

 

«Любовная лирика А.С. Пушкина» – традиционная тема в школьном кур-

се литературы. Обычно знакомство учащихся с ней проходит в 9 и 10 классах. 

Изучать тему любви в творчестве поэта можно несколькими путями. В методи-

ке преподавания литературы наметилось два основных подхода к выявлению 

пушкинской концепции любви: один из них (более распространённый) – это 

рассмотрение отдельных стихотворений заявленной темы, другой – прослежи-

вание эволюции темы любви (а вместе с ней и эволюции мировоззрения поэта). 

Второй путь, безусловно, сложнее, однако именно он позволяет включить 

учебный материал в определённую систему и задать ему логическое движение, 

соотносимое с творческими исканиями поэта. 

Любовная тема в творчестве А.С. Пушкина является сквозной. Понима-

ние любви поэтом менялось по мере его творческого роста.  

Тема любви в ранней лирике Пушкина развивается преимущественно в 

рамках античной  традиции, которая «преломлялась у Пушкина в гедонистиче-



ском, эпикурейском аспекте, знаменовала упоение жизнью, её непосредствен-

ной чувственной данностью» [2, с. 57]. В стихотворении «Моё завещание дру-

зьям» 1815 года он пишет: «Подайте грозд Анакреона; /Он был учителем мо-

им…». В любовной лирике лицейского периода автор не предлагает никаких 

моральных оценок, стихотворения не несут в себе целостной системы нрав-

ственных ценностей. «Антирелигиозность ранней поэзии Пушкина не подлежит 

сомнению, она определялась влиянием философии гедонизма» [1, с. 90]. 

В стихотворениях петербургского периода тема любви представлена сла-

бо. В это время в лирике Пушкина «исчезают темы радости жизни. Вместо них 

господствующим настроением становится печаль, тоска, уныние» [3, с. 94]. Это 

замечание литературоведа Б.В. Томашевского в полной мере применимо и к 

любовной лирике. Антирелигиозный настрой А.С. Пушкина в любовных стихо-

творениях этого периода проявляется в подмене христианских ценностей зем-

ными, плотскими. Заметным становится усиление фривольно-эротических мо-

тивов. 

В южный период появляются лирические произведения, отличающиеся 

чистотой и глубиной переживаний, благоговейным преклонением перед люби-

мой. Романтическая окраска этих стихотворений ясно сказывается в крайне 

острых, гиперболизированных сюжетных ситуациях, сильных страстях, под-

чёркнутых горечью душевных страданий.  

«Только в Михайловском он придёт к новому пониманию духа христиан-

ства, к осознанию нетленности евангельских истин и их приятию и далее к 

полному отказу от философии гедонизма. <…> …зарождается глубокий инте-

рес Пушкина к религии, причём не только христианской. <…> "…Библию, 

Библию!" – просил Пушкин брата Льва в письме из Михайловского. Он утвер-

ждал: "Библия для христианина то же, что история для народа"» [1, с. 94-96].  В 

любовной лирике данного периода наметился переход к новому содержанию: 

любовь доминирует в системе нравственных координат поэта и осознаётся им 

как духовно-нравственная ценность. 



К концу жизни А.С. Пушкина процесс его духовного созревания выра-

зился «в глубоком христианско-религиозном настроении» (С. Франк). В позд-

ней пушкинской лирике (творчество 1826–1830 гг. и творчество 30-х годов) всё 

с большей отчётливостью проступают христианские мотивы; поэт ощущает 

безотрадность прошлой жизни; мимолётная страсть, воспетая в юности, сменя-

ется восприятием любви как высшей жизненной ценности, дарующей человеку 

гармонию с миром и самим собой. 

Покажем, как можно методически представить изложенный материал на 

примере конкретного урока с использованием технологии группового обучения в 

9–10 классе (любовная лирика А.С. Пушкина включена  в курс 9 класса в про-

граммах по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева; под ред. 

В.Г. Маранцмана; под ред. В.Ф. Чертова; под ред. Т.Ф. Курдюмовой; под ред. 

А.Г. Кутузова и в курс 10 класса в программе под ред. В.Я. Коровиной). 

К уроку учащиеся получают задание – прочитать стихотворения 

А.С. Пушкина о любви. Их список формируется учителем исходя из содержа-

ния программы, в соответствии с которой проходит обучение литературе, и це-

ли урока – раскрыть эволюцию темы любви в лирике А.С. Пушкина. На самом 

занятии учащиеся делятся на шесть групп, каждой их которых предлагается 

разобраться со звучанием любовной лирики поэта на определённом этапе его 

творческого пути, проанализировать несколько предложенных стихотворений, 

ответив на следующие вопросы: Каков лирический герой этого стихотворения, 

его мысли, настроение, чувства? Каким рисует поэт образ возлюбленной? С 

помощью каких образов и мотивов создаётся образ любви в стихотворениях 

данного периода? 

Основные обобщения и выводы школьники должны оформить в виде 

таблицы в тетрадях по ходу прослушивания сообщений, подготовленных рабо-

чими группами. Таблица может выглядеть следующим образом: 

 

Период твор-

чества писа-

Произведения Образ ли-

рического 

Образ воз-

любленной 

Образ любви 



теля 

 

героя 

Лицейский  

период 

(1813–1817) 

  

 

«Рассудок и 

любовь» 

(1814) 

«счастливый 

пастушок», 

«голубок» 

Дафнис  

«пастушка» 

Дорида 

Любовь как мимолётная 

страсть 

образы и мотивы: 

анакреонтические (флирта, 

радости жизни); 

гедонистические (утех, 

нескромных желаний); 

мифологические (образы бо-

гов и соответствующая им 

атрибутика). 

Петер-

бургский пе-

риод 

(1817–1820) 

«К***» («Не 

спрашивай, 

зачем унылой 

думой…») 

(1817), «Пре-

лестни-це» 

(1818), «До-

риде» (1820), 

«Всё призрак, 

суета…» 

(1819) 

 

унылый 

страдалец в 

маске ци-

ничного лю-

бовника 

«прелест-

ница» 

Любовь как «веселье жиз-

ни хладной» 

образы и мотивы: 

фривольно-эротические 

(вина, бокала, купли-про-

дажи любви, лоб-заний, 

порока, презрения к жен-

щине); 

романтические (разоча-

рования, уныния, мечты 

об идеале, измены, об-

мана). 

Период  

южной ссыл-

ки 

(1820–1824) 

 

 

«Чёрная 

шаль» (1820), 

«Нереида» 

(1820), 

«Ночь» (1823) 

страдающий 

возлюблен-

ный с силь-

ными чув-

ствами и 

страстями 

«полубо-

гиня», «пре-

лестная де-

ва» 

Любовь как одухотворённое 

страдание 

романтические образы и 

мотивы (потери возлюб-

ленной, безумной страсти, 

одиночества, разочарова-

ния, печали, вдохнове-

ния). 

 



Период ссыл-

ки в Михай-

ловское 

(1824—1826)  

 

 

 

 

 

 

 

«Сожжённое 

письмо» 

(1825),«Храни 

меня, мой та-

лисман» 

(1825), «К***» 

(«Я помню 

чудное мгно-

венье…») 

(1825), «Цве-

ты последние 

милей…» 

(1825)  

земной чело-

век, воспри-

нимающий 

любовь во 

всех её про-

явлениях – и 

светлых, и 

печальных – 

как «отраду… 

в судьбе» и 

радость жиз-

ни  

«гений чис-

той красоты» 

− идеальная 

женщина ре-

ального мира 

 

 

 

 

Любовь как «чудное мгно-

венье» жизни 

образы и мотивы: 

романтические (проща-

ния, утраты, разлуки, та-

лисмана, огня, само-

пожертования, вос-

поминания); 

философские (вдохнове-

ния, красоты, преобра-

жения); 

христианские (молитвы, 

божественного откро-

вения). 

Период  

1826–1830 

годов 

 

«Признание» 

(1826), «Ты и 

вы» (1828), 

«Цветок» 

(1828), «На 

холмах Гру-

зии лежит 

ночная 

мгла…» 

(1829), 

 «Жил на све-

те рыцарь 

бедный» 

(1829), 

«Я вас любил: 

любовь ещё, 

быть мо-

жет…» (1829) 

«рыцарь», 

благород-

ный, бес-

корыстный в 

любви, глу-

боко и силь-

но чувству-

ющий  

«мой ангел» Любовь как проявление 

гармонии жизни и смысл 

бытия 

образы и мотивы: 

философские (гармонии, 

памяти, огня); 

христианские (просвет-ле-

ния, служения, веры, сми-

рения, духовной чистоты). 

Творчество 

30-х годов  

(1830–1836) 

«Мадонна» 

(1830), «Про-

щанье» («В 

философ и 

мудрец, по-

стигший 

Мадонна, 

«дальняя 

подруга», 

Любовь как высшая ду-

ховная ценность 

образы и мотивы: 



 последний раз 

твой образ 

милый…») 

(1830), «Я 

здесь, Инези-

лья» (1830), 

«Заклинание» 

(1830) 

сущность и 

смысл люб-

ви 

 

 

 

Инезилья 

 

 

 

 

 

 

христианские (святости, 

божественного откро-

вения, поклонения, слу-

жения, молитвы); 

философские (смерти, «бега 

времени», прощания, воспо-

минания). 

 

*Все  лирические произведения, представленные в таблице, предусмотрены для изучения в 

школе по федеральным программам по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева; под 

ред. В.Г. Маранцмана; под ред. В.Ф. Чертова; под ред. Т.Ф. Курдюмовой; под ред. А.Г. Кутузова; под 

ред. В.Я. Коровиной). Учитывая их количество, мы предоставляем возможность учителю самому 

определиться с выбором анализируемых на уроке стихотворений.  

*Стихотворения «Рассудок и любовь», «К***» («Не спрашивай, зачем унылой ду-

мой…»), «Прелестнице», «Всё призрак, суета…», «Чёрная шаль», «Признание» рекомендуют-

ся для изучения автором статьи. 

 

Таким образом, предложенный подход к изучению любовной лирики 

А.С. Пушкина позволит учащимся уяснить основные особенности её содержа-

ния, увидеть изменение ценностных и идейных установок поэта, осмыслить 

значение любви в жизни человека как чувства очищающего, возвышающего, 

просветляющего, обновляющего, гармонизирующего, преображающего. Оче-

видно, что всё это способствует не только эстетическому, но и духовно-

нравственному развитию школьника. 
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Аннотация.  В статье раскрывается методология и технология реализации сетевого 

проекта «Распределенный лицей» в системе научно-образовательного комплекса УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. Представлены миссия,  цели, задачи, механизмы реализации проекта, первые 

результаты деятельности. 
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тов. 

Annotation. The article reveals the methodology and technology for the implementation of 

the network project “Distributed Lyceum” in the system of the scientific and educational complex 

of UlSPU I.N. Ulyanova. The mission, goals, objectives, mechanisms for implementing the project, 

the first results of the activity are presented. 

Key words: distributed lyceum, partner schools, coordination council, resource support, sci-

entific and methodological support, competition of student projects. 



 

Распределенный лицей является неотъемлемым компонентом Универси-

тетского комплекса непрерывного педагогического образования, включающим 

помимо университетских классов распределенного лицея научно-

образовательный центр (детский сад) «У-Знайки», университетские классы при 

УлГПУ, Малые детские академии и Летние профильные школы, сам универси-

тет и факультет образовательных технологий и непрерывного образования.  

Миссией  распределенного лицея является продвижение идей, направлен-

ных на успешную реализацию  федеральных государственных образовательных 

стандартов. Распределенный Лицей создается по достижению высокого уровня 

профильной подготовки учащихся 10-11 классов; по профессиональной ориен-

тации старшеклассников, стремящихся к развитию и самореализации, к про-

должению образования на факультетах вуза; по поиску и привлечению в Ул-

ГПУ наиболее талантливых абитуриентов. Эффективновыстроенная модель со-

провождения профессионального самоопределения учащихся университетских 

классов распределённого лицея позволит расширить возможности личностной 

самореализации, профессионального самоопределения и построения вариантов 

успешной карьеры при осознанной социальной позиции. 

Основной целью открытия университетских классов распределенного ли-

цея в 2016 году является создание условий для определения учащимися основ-

ной и средней общеобразовательной школы профиля обученияи своего даль-

нейшего профессионального маршрута, подготовка компетентных абитуриен-

тов для успешного обучения в учреждениях высшего образования, предпочти-

тельно в УлГПУ. 

Создание Распределенного лицея способствует решению ряда задач в 

контексте развития университетского комплекса и реализации проекта «УлГПУ 

- региональный центр непрерывного образования», среди которых можно вы-

делить следующие задачи: 

- создание цифровой образовательной среды для организации онлайн и 

дистанционного обучения; 



- создание университетского лицея полного цикла, включая начальную и   

основную общеобразовательную полиязычную школу; 

- выявление и сопровождение одаренных учащихся лицея и педагогиче-

ски талантливых школьников; 

- модернизация системы дополнительного образования; 

- внедрение современных форм повышения квалификации и переподго-

товки педагогов и руководителей образовательных учреждений всей уровней; 

- интеграция образовательных программ СОО-СПО-ВО-ДПО; 

- создание учебно-методического полигона «Школа в педвузе» (оснаще-

ние модельными классами и лабораториями, STA-студией).  

Распределенный лицей УлГПУ создается путем добровольного сотрудни-

чества на основе договора о сетевом взаимодействииУлГПУс общеобразова-

тельными организациями города Ульяновска, Ульяновской области и Респуб-

лики Татарстан, которым присваиваются статус партнерских школ УлГПУ. На 

базе таких школ открываются университетские классы - профильные классы, 

реализующие образовательную программу профильного обучения во взаимо-

действии с УлГПУ. С целью эффективного управления деятельностью распре-

деленного лицея, в том числе сетевого взаимодействия партнерских школ,в 

2018 году создается Координационный совет, в состав которого входят пред-

ставители университета и руководство всех партнерских школ. Совет собирает-

ся каждые три месяца, коллегиально решаются организационные вопросы обра-

зовательного и методического сопровождения Распределенного лицея.  

Сетевое взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

- проведение элективных курсов преподавателями вуза и педагогами 

школ на базе университета и партнерских школ; 

- использование дистанционных технологий в образовательном процессе; 

- организация учебных и производственных практик студентов на базе 

партнерских школ; 

- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, к олимпиаде «Симбирский уникум», Всерос-

сийским олимпиадам школьников;  



- организация участия лицеистов в конкурсе школьных проектов «Гори-

зонт открытий», в семинарах и Университетских субботах; 

- подготовка вожатых в летние школьные лагеря; 

- повышение квалификации и переподготовка школьных педагогов, их 

участие семинарах и конференциях; 

- вовлечение лицеистов в проектно-исследовательскую деятельность че-

рез дополнительное образование для детей, выявление среди них одаренных и 

талантливых; 

- программно-методическое обеспечение профильного обучения; 

- научно-методическое сопровождение педагогических команд школ-

партнеров. 

В настоящее время в распределенный лицей УлГПУ входят 9 школ горо-

да Ульяновска,  12 школ Ульяновской области, 2 школы Республики Татарстан. 

На начало 2019-2020  учебного года на базе партнерских школ УлГПУ со-

зданы 32 университетских 10-х класса распределенного лицея УлГПУ по про-

филям: социально-экономическому (3 класса), технологическому (4 класса), 

естественно-научному (5 классов), гуманитарному (4 класса), универсальному 

(17 классов). Открыты 25 университетских 11-х классов по профилям: социаль-

но-экономическому (2 класса), технологическому (2 класса), естественно-

научному (7 классов), гуманитарному (4 класса), универсальному (9 классов) 

.Таким образом в 2019-2020 уч. году в 57 университетских классах будут обу-

чаться учащиеся партнёрских школ в количестве 1053 человек. По сравнению с 

прошлым годом -45 университетских класса с количеством 923 чел.  

Преподавание ведется преподавателями университета и партнерских 

школ на основе технологий концентрированного обучения (погружения) с ис-

пользованием дистанционных технологий (школы г. Димитровград, г. Инза, 

р.п. Новая Майна, р.п. Чердаклы, р.п. Ишеевка) и иных форм обучения на со-

гласованных сторонами условиях. В этом году по сравнению с предыдущим го-

дом количество элективных курсов возросло до 43 предметов.  26 преподавате-

лей университета (доктор наук – 2 чел., кандидаты наук -22 чел., старший пре-



подаватель – 1 чел., ассистент – 1 чел.) проводят элективные курсы согласно 

расписанию, утвержденного проректором по учебно-методической работе, как 

на базе университета, так и на базе школ–партнеров. 

Ежегодно на своей базе Университет проводит  систему  мероприятий для 

учащихся и преподавателей Распределённого лицея: «Посвящение в лицеисты»,  

«День открытых дверей УлГПУ им. И.Н. Ульянова», открытая предметная 

олимпиада «Симбирский уникум», «Выставка площадок летнего профильного 

отдыха», заседания  Координационного  совета (один раз в квартал). 

Значимые мероприятия 201802019 учебного года: курсы повышения ква-

лификации педагогических команд школ-партнеров  по программе «Организа-

ция проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования»,   региональная научно-

педагогическая конференция школ-партнеров распределенного лицея «Про-

фильное обучение в условиях сетевого взаимодействия: первый опыт, пробле-

мы и пути решения» ( по итогам ее  работы выпущен сборник статей  препода-

вателей Распределенного лицея),  региональный конкурс школьных проектов 

«Горизонт открытий» по номинациям: «История, обществознание, право», 

«Мир словесности», «Ноосфера», «IT-форсаж», «Математика прошлого, насто-

ящего, будущего», «Мои исследования в области физики». 

Следует отметить работу по оказанию помощи учащимся лицейских 

классов распределенного лицея в подготовке к муниципальному и региональ-

ному этапу Всероссийской олимпиады школьников. На координационном сове-

те обсуждался вопрос о содействии в подготовке учащихся университетских 

классов к муниципальным и региональным этапам Всероссийских олимпиад 

школьников. В январе организованы консультации с преподавателями вуза. Ре-

зультаты муниципального этапа: победители – 40 человек, призеры – 46 чело-

век. Результаты регионального этапа: победители – 3 человека, призеры – 14 

человек.  



Впервые в 2019 году организован Региональный конкурс школьных про-

ектов учащихся университетских классов Распределенного лицея «Горизонт 

открытий». 

На конкурс  было представлено 93 ученических  проекта из 17 школ-

партнеров. Конкурс проводился по  номинациям :«История, обществознание, 

право», «Мир словесности», «Экология человека», «Прикладная биология»,«IT-

форсаж», «Мои исследования в области физики», «Математика прошлого, 

настоящего, будущего». В результате конкурса определились 10 победителей и 

26 призеров. Всем вручены дипломы и ценные подарки, участникам - сертифи-

каты. 

64 лицеиста Университетских классов прошли обучение в Малых детских 

академиях (МДА - далее), дополнительные программы которых нацелены на 

развитие интереса к научно-исследовательской деятельности, выявление их 

творческих и профессиональных способностей. Для учащихся занятия прово-

дятся в рамках внеурочной  деятельности. С руководителями академий лицеи-

сты занимались исследовательской и проектной деятельностью, обучались 

навыкам коллективной работы с применением современных лабораторий, ин-

формационных технологий, что содействовало развитию их творческих и науч-

ных способностей. 5лицеистов Университетских классов, слушатели МДА  ста-

ли победителями и призёрами муниципального и регионального этапов Всерос-

сийской олимпиады для школьников и 8 человек - победителями и призёрами 

регионального конкурса школьных проектов. Опыт реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ МДА предлагается использовать в других 

партнерских школах.  

Университет совместно с Институтом развития образования ежегодно 

проводит региональные интеллектуальные игры «Во всех науках мы сильны: 

Смарт-поколение». Игры позволяют сформировать систему поиска и поддерж-

ки эрудированных и талантливых детей. Участниками игр были команды уча-

щихся 8-9 классов общеобразовательных организаций, в том числе  партнер-

ских школ Распределенного лицея.  



Для оказания помощи учащимся в целенаправленном и осознанном выбо-

ре профессии активно привлекаются студенты сектора «Вектор Профи». Сту-

денты университета проводят профориентационные часы в партнерских шко-

лах, мониторинг намерений учащихся продолжать свое образование, предлага-

ют лицеистам участвовать в проекте «Стань студентом на один день».  

Ежегодно учащиеся университетских классов Распределенного лицея хо-

тят связать свое будущее с профессией учитель. По итогам приемных компаний 

10-11 % выпускников поступают в Ульяновский педагогический университет. 

Наибольшее количество поступивших в вуз пришли из следующих партнёрских 

школ: «Средняя школа №1 р.п. Кузоватово», «Средняя школа 21», «Средняя 

школа № 66», «СШ № 82». 

Взаимодействие университета с партнерскими школами Распределенного 

лицея позволяет изучить проблемы и апробировать новые образовательные 

технологии в профориентации учащихся, привлечь в вуз абитуриентов с высо-

ким уровнем познавательной мотивации, укрепить имидж университета как ин-

новационного образовательного центра. 
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Распределенный лицей УлГПУ создан  с целью объединения усилий 

УлГПУ и общеобразовательных организаций по достижению высокого уровня 

профильной подготовки учащихся 10-11 классов, по профессиональной 

ориентации старшеклассников, стремящихся к развитию и самореализации, к 

продолжению образования на факультетах УлГПУ, по поиску и привлечению 

наиболее талантливых к педагогической деятельности абитуриентов в УлГПУ. 

Основной целью деятельности распределенного лицея УлГПУ является 

продвижение идей, направленных на развитие современного образования и 

подготовку абитуриентов – выпускников общеобразовательных организаций, 

владеющих компетенциями, необходимыми для успешной подготовки к педа-

гогической деятельности. 

Распределенный лицей  создается на основе договора о сетевом взаимо-

действии  УлГПУ  и общеобразовательных учреждений, которым присваивает-

ся статус школ-партнеров. На базе школ-партнеров для учащихся 10-11-х клас-

сов создаются университетские классы.  Университетские классы реализуют 

программы профильного обучения в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образования в услови-

ях сетевого взаимодействия с УлГПУ [5; 6].  Результатом реализации проекта 

«Распределенный лицей» является  сетевое  образовательное пространство, в 

рамках которого: 



- школа-партнер совместно с университетом обеспечивает реализацию 

учебных планов одного или нескольких профилей обучения: естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, уни-

версального; 

- создана и развивается  информационно-образовательная среда  для ор-

ганизации дистанционного обучения учащихся лицейских классов школ-

партнеров и олимпиад «Симбирский уникум», для обмена программно-

методическим обеспечением профильного обучения (рабочие программы по 

профильным предметам, элективным  курсам, курсам внеурочной деятельности 

и др.); 

- осуществляется работа по повышению профессионального уровня   пе-

дагогических команд партнерских школ в различных формах (курсы, семинары, 

конференции, стажировки, ассамблеи,  творческие мастерские, педагогические 

лаборатории); 

- организуются конференции, конкурсы,  олимпиады для лицеистов; 

- лицеисты вовлекаются в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность на базе университетских лабораторий. 

Распределенный лицей становится сетевой площадкой для организации 

работы по повышению профессионального уровня педагогов лицейских клас-

сов школ-партнеров. Сетевое педагогическое сообщество педагогов школ рас-

пределенного лицея – новая форма повышения профессионального уровня учи-

телей. Вопросами повышения профессионального уровня  педагогов в совре-

менных условиях занимаются Е.М. Пахомова  [2; 3], А.В. Хуторской [7]. 

Системная и целенаправленная работа по повышению профессионально-

го уровня педагогов школ-партнеров осуществляется в соответствии с  про-

граммой научно-методического обеспечения реализации проекта «Распреде-

ленный лицей УлГПУ».  

Научно-методическое обеспечение реализации проекта «Распределенный 

лицей УлГПУ» направлено на реализацию следующих задач: 



- оказание научно-методической помощи в разработке ООП СОО, 

рабочих программ базовых и профильных предметов, элективных курсов, кур-

сов внеурочной деятельности; 

- содействие школам – партнерам УлГПУ в реализации современных 

подходов в проведении мониторинговых процедур по выявлению и оценке 

эффективности реализации образовательных программ, в мониторинге качества 

образования в профильных университетских классах; 

- организация внутрикорпоративных курсов повышения квалификации 

педагогов школ-партнеров ; 

- оказание консалтинговых услуг руководителям школ-партнеров по 

актуальным вопросам управления процессами профильного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Первая проблема, решать которую пришлось оперативно, – это подготов-

ка педагогов школ-партнеров  распределенного лицея к организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования.  

Курсы носили практико-ориентированный характер.  В ходе практиче-

ских занятий слушателями проведена экспертная оценка по предложенным ме-

тодикам: 

- программно-методического обеспечения профильного обучения; 

- используемых педагогами технологий обучения и методики оценки эф-

фективности учебных занятий с позиций системно-деятельностного подхода; 

- контрольно-оценочных материалов, используемых педагогами для тема-

тического контроля успеваемости учащихся профильных классов.  

Данная работа позволила выявить серьезные проблемы в подготовке пе-

дагогов к реализации ФГОС СОО: 

Прежде всего, качество программно-методического обеспечения процесса 

обучения в профильных классах: рабочих программ профильных учебных 

предметов, элективных курсов, элективного курса «Индивидуальный проект». 



 Следующая проблема: уровень владения педагогами системно-

деятельностным подходом в организации процесса обучения старшеклассни-

ков. Выполнение диагностических заданий по определению эффективности 

урока с позиций системно-деятельностного подхода показали, что у 90% слу-

шателей уроки от целеполагания до рефлексии не соответствуют системно-

деятельностному подходу.  

Еще одна проблема – оценочная деятельность учителя и учащихся. В 

рамках занятий на курсах педагоги по предложенным методикам проводили 

взаимоэкспертизу контрольно-оценочных материалов,  используемых для тема-

тического контроля знаний по профильному предмету. К сожалению, в каче-

стве контрольно-оценочных материалов большинством педагогов используют-

ся устаревшие тесты, которые не позволяют выявить образовательные дости-

жения учащихся с позиций системно-деятельностного, комплексного и уровне-

вого подходов, как требует ФГОС.  

С учетом выявленных проблем потребовалось погрузить слушателей в 

педагогическое проектирование. Благодаря освоению методики педагогическо-

го проектирования, слушатели: 

- погрузились в методику разработки проектов уроков в профильных 

классах на системно-деятельностной основе; 

- внесли коррективы в рабочие программы по профильным предметам, 

курсам по выбору; 

- разработали модель рабочей программы элективного курса «Индивиду-

альный проект»; 

- овладели методикой конструирования учебно-познавательных и учебно-

практических задач для формирования у учащихся системы знаний и предмет-

ных умений, метапредметных УУД, необходимых для овладения проектной и 

учебно-исследовательской деятельностью; 

- изучили методику создания КОС для выявления и оценивания образова-

тельных достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС (систем-

но-деятельностный, комплексный и уровневый подходы). 



У руководителей школ-партнеров востребованы предлагаемые консал-

тинговые услуги (научно-методическое консультирование).  

Спектр их достаточно широк: 

1. Преемственность в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся начальной, основной и старшей 

школы. 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации профильного обучения 

в соответствии с ФГОС СОО. 

3. Создание и организация функционирования в ОО внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО). 

4. Обеспечение преемственности в реализации ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО. 

5. Оказание методической помощи в проведении мониторинговых иссле-

дований по выявлению эффективности работы профильных классов. 

В ходе консалтинга по предложенным нами методикам организуется ра-

бота управленческой команды по заявленным проблемам. 

Как показывает проводимая работа по данному направлению, в совокуп-

ности все проблемы замыкаются на качестве разработки ООП СОО. Прежде 

всего, это: 

- рабочие программы  профильных предметов, элективных курсов, курсов 

по выбору, курсов внеурочной деятельности; 

- дидактическое    обеспечение  профильного обучения с позиций систем-

но-деятельностного подхода; 

- оценочные материалы  для выявления и оценки образовательных ре-

зультатов с позиций требований ФГОС СОО; 

- нормативные локальные акты, регламентирующие реализацию ООП 

СОО (Положение о профильных классах, Положение об ЭК «Индивидуальный  

проект», Положение об организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, Положение о системе оценивания образовательных результатов 

учащихся). 



Так как ООП СОО является одним из объектов внутренней системы 

оценки качества образования (далее – ВСОКО), определяющим конкурентоспо-

собность школы, то возникает вопрос о том, насколько эффективно функцио-

нирует внутренняя система оценки качества образования и обеспечивает ли она 

объективность оценки образовательных достижений учащихся.  

При экспертизе ООП СОО, как одного из объектов ВСОКО, вместе с 

управленческими командами ОУ выявлены повторяющиеся во всех ОО недора-

ботки. Это, прежде всего: 

- декларативный характер программы развития универсальных учебных 

действий;  

- отсутствие типовых задач по развитию УУД на завершающем этапе об-

щего образования; 

- отсутствие системы организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- отражение материалов программы воспитания и социализации учащихся 

старших классов в рабочих программах учителей по учебным предметам, кур-

сам по выбору, курсам внеурочной деятельности, в планах работы классных 

руководителей; 

- отсутствие методик и инструментария оценки успешности освоения и 

применения учащимися УУД. 

Следующая серьезная проблема, которая выявлена в ходе консалтинга, – 

технологии обучения. Вместе с административными командами ОО мы посе-

щали открытые уроки в профильных классах, проводили их оценку по монито-

ринговым методикам с разных позиций (деятельность учителя по формирова-

нию у учащихся системы знаний и предметных умений, метапредметных УУД; 

деятельность учащихся по освоению знаний и умений на уроке; уровень сфор-

мированности у учащихся учебно-познавательной деятельности; эффектив-

ность урока с позиций системно-деятельностного подхода); собеседование с 

учителями по представленным урокам. У каждого учителя выявляли имеющие-

ся ресурсы по повышению эффективности урока с позиций системно-



деятельностного подхода, определяли перспективы работы по освоению си-

стемно-деятельностного подхода в обучении. Данная проблема оказывается ак-

туальной и для педагогов, работающих в основной и начальной школе.  

Еще более острая проблема – преемственность между всеми уровнями 

образования: начальное – основное – среднее (содержание, технологии обуче-

ния, система контроля и оценивания образовательных результатов с позиций 

системно-деятельностного, комплексного и уровневого подходов, единые кри-

терии оценивания). 

Самый сложный и главный объект ВСОКО – образовательные достиже-

ния учащихся. Как показывает сравнительный анализ данных внутреннего мо-

ниторинга оценки образовательных результатов учащихся  11-х классов и ре-

зультатов ЕГЭ, имеются расхождения в оценках, как по обязательным предме-

там, так и по предметам по выбору. 

В ходе консалтинга вместе с администрацией школ выявлены имеющиеся 

ресурсы в формировании и оценивании образовательных результатов учащих-

ся, повышении объективности их оценивания. 

Это: овладение педагогами  методиками  формирования системы знаний 

по предмету, предметных умений   по их применению как способности решать 

типовые учебно-познавательные, учебно-практические задачи; единые крите-

рии их оценивания в ОО с позиций требований ФГОС общего образования, с 

учетом в то же время их специфики и возрастных особенностей учащихся на 

каждом уровне общего образования.  

В связи с этим необходимо отметить, что данная проблема самая больная 

в ОО: отсутствуют локальные акты, регламентирующие контрольно-оценочную 

деятельность учителя (единые требования к структуре, оформлению контроль-

но-оценочных средств, методическому инструментарию оценивания на основе 

единых требований и критериев, обработка результатов достижения учащимися 

системы знаний, предметных умений и метапредметных УУД, анализ достиг-

нутых учащимися результатов; программа коррекционной работы с учащимися 



по достижению обязательных планируемых результатов на базовом и профиль-

ном уровнях).  

Обобщенные материалы по итогам проведенных консалтинговых меро-

приятий  обсуждены на заседании Координационного совета распределенного 

лицея и руководители школ-партнеров получили рекомендации по повышению 

эффективности управления процессом реализации ФГОС СОО [6]. 

Прежде всего:  

1. Доработка следующих разделов ООП СОО:  

- «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО»;  

- «Программа развития универсальных учебных действий», включая про-

ектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО»; 

- «Программа воспитания и социализации учащихся» и отражение дан-

ных материалов в рабочих программах  учителей по учебным предметам, кур-

сам по выбору, курсам внеурочной деятельности, в планах работы классных 

руководителей. 

2. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих реали-

зацию ООП СОО в действенный  комплексный механизм обеспечения функци-

онирования ВСОКО в ОО. 

3. Организация работы по экспертизе контрольно-оценочных средств с 

позиций требований ФГОС (системно-деятельностный, комплексный и уровне-

вый подходы). При необходимости провести практикумы с учителями по раз-

работке КОС в соответствии с требованиями ФГОС СОО и едиными критерия-

ми оценивания образовательных достижений учащихся ОО. 

4. Продолжение работы по проведению мониторинговых исследований 

по выявлению и оцениванию профессионального уровня педагогов в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта педагога.  

В целях повышения профессионального  уровня  педагогов школ-

партнеров мы запускаем работу сетевой  Школы педагогического мастерства.  



В программе  работы Школы педагогического мастерства:  

-   освоение технологий обучения на системно-деятельностной основе; 

- овладение технологией проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности;  

- разработка дидактического обеспечения процесса формирования у уча-

щихся системы знаний  по предмету и умений применять их для решения ши-

рокого класса учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- подбор и разработка  инструментария для  выявления и  оценивания об-

разовательных достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО (системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы). 

В организации занятий   Школы педагогического мастерства используют-

ся активные формы : мастер-классы,  педагогические лаборатории , творческие 

мастерские и лаборатории.  Их работа  освещается на специально созданном се-

тевом информационном ресурсе – сайте Распределенного лицея. 

Такой системный подход к организации научно-методического обеспече-

ния проекта «Распределенный лицей» УлГПУ позволит повысить профессио-

нальный уровень педагогов, работающих в профильных классах, а главное – 

повысить качество образовательных результатов учащихся лицейских классов 

распределенного лицея. 
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В современном развивающемся мире определены ключевые компетенции 

21 века. Это: системное мышление, осознанность, коммуникация, управление 

проектами и процессами, межотраслевая коммуникация,  работа с  IT- система-

ми, клиентоориентированность, работа с людьми и работа с командами, работа 

в условиях неопределенности, мульткультурность и открытость.  



Даже  простой перечень ключевых компетенций 21 века позволяет сде-

лать вывод о том, что отдельно взятому учреждению образования подготовить 

своих учащихся к жизни в условиях с обозначенными вызовами невозможно. А 

мы, руководители и наши педагоги владеем перечисленными компетенциями? 

Где и каким образом их приобрести?  

Неограниченными ресурсами  в формировании ключевых компетенций 

21 века располагают сетевые образовательные сообщества, которые существу-

ют в различных формах , таких как Ассоциации, Интернет-сообщества [1]. От-

радно отметить работу созданного в формате сетевого взаимодействия Распре-

деленный лицей при УлГПУ им. И.Н.Ульянова. 

Сетевое педагогическое сообщество, созданное УлГПУ, позволяет всем 

участникам  образовательных отношений (учащимся, педагогам, руководите-

лям школ-партнеров)   воспользоваться образовательными ресурсами, объеди-

ненными как по вертикали (университет-школы-партнеры), так и по горизонта-

ли (школы-партнеры Распределенного лицея). 

Учащиеся имеют возможности формировать и успешно реализовывать 

свои образовательные маршруты в рамках учебного плана  профильного класса. 

У учащихся  появляется уникальная возможность выйти за пределы школы и 

проявить свои способности, участвуя в тех формах творческой деятельности, 

которые предлагает Университет. Это : Малые детские академии, Летние про-

фильные смены, олимпиада «Симбирский уникум», региональные интеллекту-

альные игры «Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение», проект «Стань 

студентом на один день», конкурс школьных проектов «Горизонт открытий». 

Участвуя в сетевых мероприятиях Распределенного лицея,  учащиеся получают 

уникальную возможность соотнести свой уровень образовательных достижений 

с уровнем образовательных достижений своих сверстников из других школ се-

тевого сообщества. 

Педагоги школ получили возможность для профессионального общения  

по актуальным проблемам реализации ФГОС среднего общего образования. 

Проблемное поле педагогов в освоении и реализации ФГОС отмечают в своей 



работе М.М. Поташник и М.В. Левит: непонимание сути системно-

деятельностного подхода в организации уроков и внеурочных мероприятий; 

непонимание взаимосвязи предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов образования, их целостного, системного характера; незнание учителями 

существа и способов организации проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся; невозможность формирования у детей ряда фгосовских 

умений и компетенций, поскольку учитель сам ими не владеет [4].  

Первый обмен положительного опыта организации профильного обуче-

ния в условиях сетевого взаимодействия школ-партнеров и Университета, 

удачно состоялся в рамках региональной научно-практической конференции 

«Профильное обучение в условиях сетевого взаимодействия: первый опыт, 

проблемы и пути решения». Педагоги – участники конференции не только 

представили свой опыт и узнали, как работают коллеги школ-партнеров, но и 

имели возможность опубликовать свои материалы в Сборнике материалов кон-

ференции и продолжить профессиональное общение после конференции.  

К сожалению, мы не в полной мере, используем инновационные ресурсы 

школ-партнеров. Педагогам не хватает постоянно-действующих творческих 

форм обмена опытом. Предлагаю объединить наши возможности в развитии 

профессиональных качеств педагогов [3; 7]. 

В этом плане, следует отметить оказываемую школам-партнерам научно-

методическую помощь в форме консалтинговых услуг. Наша гимназия получи-

ла неоценимую помощь на оказание научно-методической помощи по двум за-

явленным  актуальным проблемам: 

1. В проведении мониторинговых  исследований по выявлению эффек-

тивности работы профильных классов; 

2. Создание и организация функционирования в гимназии ВСОКО. 

Важно то, что мы получили не разовую помощь, а методологию работы и 

пакет диагностических методик для проведения мониторинговых исследований 

по выявлению  состояния и оценки эффективности: 

-  работы профильных классов; 



- функционирования в гимназии ВСОКО. 

Мониторинговые исследования по выявлению  состояния и оценки эф-

фективности  работы профильных классов проводились в рамках Методической 

недели  «Реализация системно-деятельностного подхода  в образовательной де-

ятельности  гимназии». Совместно с администрацией  гимназии, заведующими 

кафедр, педагогами гимназии   изучен  опыт работы педагогов по реализации 

системно-деятельностного подхода в  обучении учащихся профильных классов.

 Дополнительно по просьбе администрации  за рамками методической не-

дели был изучен опыт пяти педагогов по реализации системно-деятельностного 

подхода в  обучении в начальных классах  и основном звене гимназии.  

 Серьезного решения на данном этапе реализации ФГОС общего образо-

вания всех уровней требуют следующие вопросы, замыкающиеся на проблеме 

преемственности в их реализации. Прежде всего:  

- эффективные способы формирования у учащихся универсальных учеб-

ных действий и способов деятельности, как инструментов овладения компетен-

циями 21 века; 

- оценочная деятельность учителя и учащихся, как средство управления 

процессом формирования, выявления и оценивания образовательных достиже-

ний учащихся; 

- создание эффективной системы внутренней оценки качества образова-

ния, согласованной с внешними независимыми процедурами оценки качества 

образования, включая и международные исследования образовательных ре-

зультатов обучающихся.  

В рамках решения данной проблемы мы надеемся на создание в перспек-

тиве корпоративной системы оценки образовательных достижений учащихся в 

рамках сетевого сообщества школ-партнеров Распределенного лицея. 

Поднимая проблему качества образования, нам прежде всего необходимо 

выработать  единое понимание феномена «качество образования». 

М.М. Поташник вкладывает в понятие  «качество образования» следую-

щие компоненты: качество целей, качество процесса обучения, конечные ре-



зультаты деятельности и условия их достижения. К условиям, обеспечивающим 

современное качество образования, в первую очередь мы относим качество 

кадрового и программно-методического обеспечения процесса обучения [5]. 

Проведенные в нашей гимназии мониторинговые исследования в рамках 

консалтинга, позволили выявить резервы повышения качества гимназического 

образования. Это профессиональный уровень педагогов, владение ими компе-

тентностями, необходимыми для успешной реализации ФГОС. А от професси-

онального уровня педагогов напрямую зависит и качество программно-

методического обеспечения,  и организация процесса обучения на системно-

деятельностной основе, и качество образовательных результатов учащихся.  

Мы можем  спрогнозировать результаты совместной работы в рамках се-

тевого сообщества, которые в конечном итоге позволят повысить качество об-

разовательных результатов учащихся, включенных в сеть лицейских классов.  

Основные ресурсы, объединение которых позволит повысить качество 

образования:   

- обновление содержания и технологии образования в школах–участниках 

сетевого сообщества; 

- создание  эффективной  модели  ВСОКО в каждой школе-партнере, со-

гласованной  с моделью  корпоративной системы оценки качества образования 

в сетевом сообществе распределенного лицея; 

- создание  эффективной  системы  внутрикорпоративного  повышения 

профессионального уровня педагогического и руководящего персонала школ, 

входящих в сетевое сообщество Распределенного лицея.  

Мы надеемся на продолжение и развитие  сотрудничества школ-

партнеров с  Университетом. И наше предложение – перейти на современный 

уровень сетевого взаимодействия – создание единой цифровой платформы для 

сети школ-партнеров  Распределенного лицея. 

Под научным руководством Университета, мы полагаем решить актуаль-

ные проблемы развития  образования  в школах-партнерах и обеспечить совре-

менное качество образования.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации научно-методической  работы 

учителей школы в условиях сетевого взаимодействия в рамках Распределенного лицея и дея-

тельности стажировочной площадки.  
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          Повышение качества образования - одна из основных задач, декларируе-

мых национальными проектами в образовании. В качестве одного из условий 

достижения качества образования определило введение профильного обучения 

в старшей школе. Переход на данное обучение свою очередь выявил проблемы, 

связанные с эффективной организацией педагогами процесса обучения. Про-

блемы педагогов в условиях  освоения и реализации ФГОС общего образования 

поднимают М.М. Поташник и М.В. Левит [3]. При планировании научно-

методической работы мы исходим из позиции, что сегодняшние проблемы пе-

дагогов  должны стать точками их роста.  

Планируя работу научно-методической службы школы в аспекте дея-

тельностного и компетентностного подходов в условиях модернизации систе-

мы образования, мы, расставляем приоритеты  на органичное соединение 

научно- методической работы с повседневной практикой педагогов, обеспече-

ние личностно ориентированного подхода, к организации внутрикорпоратив-

ной системы повышения квалификации, каждого учителя школы [1; 2].  

Основными принципами построения системы внутрикорпоративного  

обучения педагогов являются, вариативность и дифференциация, а приоритет-

ными направлениями – развитие творчества и индивидуального стиля  каждого  

учителя. Научно - методическая служба создает условия для личностного раз-

вития каждого педагога, исходя из его возможностей и потребностей. 

Тема методической работы школы «Формирование ключевых компе-

тентностей учащихся в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО». 

Основной целью методической работы нашей школы является: создание 



условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетент-

ности учителей и совершенствования их деятельности в инновационной работе 

школы через различные формы методической работы. 

В школе учителя охвачены следующими формами организации методи-

ческой работы:  

- тематические заседания МО;  

- смотры-конкурсы творческих работ и лабораторий учителя;  

- теоретические и практические семинары;  

- работа в составе творческой группы (реализация преемственности  обу-

чения начальной и основной школы - заседание педагогов начальной школы и 

педагогов основных предметов; работа с экспертами); 

- творческие отчеты учителей по индивидуальным методическим темам, 

обобщение и изучение опыта;  

- проведение методических недель. 

Нами введена и  успешно реализуется новая форма проведения методиче-

ской недели, тема которой определяется на заседании научно-методического со-

вета школы и является единой, объединяющей все мероприятия, проводимые в 

данный период времени [4]. Весь педагогический коллектив разбивается на мик-

рогруппы,  которые в течении всей недели посещают: открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности, открытые внеклассные мероприятия и коллективно-

творческие дела; мастер-классы и обучающие семинары по актуальным темам 

«Организация учебного процесса на системно-деятельностной основе», «Форми-

рующее оценивание при обучении учащихся по ФГОС»,  проводимых педагога-

ми- новаторами и членами администрации МБОУ «СШ №2 р.п. Новая Майна» и 

педагогами г. Димитровграда. Педагоги показывают коллегам свой инновацион-

ный опыт. Для качественного и всестороннего самоанализа и обсуждения откры-

тых уроков, мы используем методику «Выявление эффективности уроков с пози-

ций системно-деятельностного подхода». Такой подход к анализу урока, предло-

женный Т.И. Шамовой [6], способствует повышению педагогического мастерства 

учителя.  



Итоги методической недели служат основой для принятия управленче-

ских решений: 

- коррекция работы администрации, методического объединения, научно-

методического совета;  

- коррекция внутришкольного контроля;  

- решение о проведении обучающего семинара или циклов семинаров по 

интересующей выявленной проблеме в ходе проведения методической недели;  

- определение индивидуальных тем повышения профессионального уров-

ня педагогов школы, методических тем школьных методических объединений и 

общешкольной методической темы;  

- принятие рекомендаций по продвижению инновационного опыта на  

муниципальный, региональный, федеральный уровни; 

- обобщение и распространение коллективного  и индивидуального опыта 

педагогов, в рамках работы творческой лаборатории педагогов школы и стажи-

ровочной площадки, созданной на базе школы. 

Итоги научно-методической работы за учебный год подводятся ежегодно 

в мае в форме педагогической конференции «Опыт лучших - всем».  

Возглавляет методическую работу школы научно-методический совет. 

Научно-методический совет  одновременно является координационным сове-

том по введению и реализации ФГОС общего образования. На заседаниях 

научно-методического совета  осуществляется  анализ реализации учебных 

планов, программ, результатов инновационной деятельности учителей и школы 

в целом. В состав научно-методического совета  входят члены администрации, 

руководители школьных методических объединений (ШМО) – педагоги выс-

шей квалификационной категории и педагоги-новаторы. 

 Научно-методическим советом школы были подготовлены и проведены 

обучающие теоретические семинары: «Рабочая программа как средство реализа-

ции требований ФГОС», «Работа с одаренными детьми в ОУ – источник вдохно-

вения, гордости и ответственности», «Нормативно-правовая база по подготовке и 

проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в новой форме». Также 



проведены семинары-практикумы: «Портфолио учителя», «Технология критери-

ального оценивания в условиях ФГОС ООО и НОО», «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся», «Конструирование современного 

урока на основе технологической карты». 

В инновационном пространстве Мелекесского района школа работает как 

стажировочная площадка  по теме: «Методическое сопровождение педагогов 

района в условиях введения ФГОС общего образования».  

В рамках деятельности стажировочной площадки отрабатывается новый 

механизм повышения квалификации педагогов – обучение школьных команд 

по актуальным проблемам реализации ФГОС общего образования . За одной 

партой учатся педагоги разных предметов и осваивают дидактические основы 

проектирования и организации  учебного процесса на системно-деятельностной 

основе. Для наполнения предметным  содержанием деятельностью проектных 

групп слушателей руководят специально подготовленные  тьюторы из числа 

лучших преподавателей школы, успешно реализующих ФГОС общего образо-

вания. 

 Весной 2019 года на заявительной основе были проведены курсы для 

школьных проектных команд и команд качества школ Мелекесского района  по 

теме «Проектирование и организация процесса обучения на системно-

деятельностной основе: предметный и метапредметный аспекты». 

 Оригинальность, новизна и ценность курсов – в освоении школьной коман-

ды образовательного учреждения функций учителя «нового типа» -

профессионала» в отличие от «учителя-предметника». В ходе теоретических, 

практических занятий, выполнении индивидуальных заданий по выбору слушате-

лей происходит осознание:  

- сути системно-деятельностного подхода в организации уроков и вне-

урочных мероприятий и овладение умениями, необходимыми для проектирова-

ния и организации уроков и внеурочных занятий с позиций системно-

деятельностного подхода; 

- методических основ формирующего оценивания; 



- взаимосвязи предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования, их целостного, системного характера; 

-  связи триединой цели обучения, воспитания и развития на уроке с фор-

мированием конкретных предметных, метапредметных и личностных результа-

тов образования; 

- существа и способов организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 В ходе практических занятий разрабатываются, затем в режиме дистан-

ционного обучения апробируются на учащихся своей школы контрольно-

оценочные и диагностические материалы для выявления и оценивания образо-

вательных достижений учащихся с позиций  деятельностного, комплексного и 

уровневого подходов; осваивается опыт создания педагогами системы монито-

ринга образовательных достижений учащихся в условиях формирования ВСО-

КО в ОУ. Данная форма повышения квалификации является востребованной и 

эффективной. 

К тому же, работа школы в качестве стажировочной площадки положи-

тельно влияет и на профессиональный уровень наших педагогов. С 2017 года 

школа вошла в программу РИП по теме «Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности муниципальной стажировочной площадки». 

Подтверждением роста профессионального уровня педагогов школы яв-

ляются достижения учащихся. В школе создан банк данных одаренных детей 

по направлениям: интеллектуальное, спортивное, художественное творчество, 

социально значимая и общественная деятельность. Школьное научное обще-

ство учащихся «Искатель» является стартовой площадкой для развития детской 

одарённости. Ежегодно в школе проходит научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее». На конференции  учащиеся  презентуют  свои проекты, над 

которыми они работали в течение всего года. 

 По результатам участия учащихся в школьной научно-практической 

конференции   на заседании НОУ «Искатель» принимается решение о пред-



ставление лучших работ на районных и региональных научно-практических 

конференциях, где наши учащиеся занимают призовые места. Качество проек-

тов учащихся, глубина рассмотрения теоретических основ проблемы, ее прак-

тическое решение в проектном продукте отмечается экспертами региональных 

конкурсов.  

 Высокий профессионализм педагогов, работающие в старших классах, 

позволяет эффективно  реализовывать профильное обучение. 

Содержание профильного обучения, реализуемого на уровне среднего 

образования, имеет три составляющих компонента : базовые общеобразова-

тельные курсы, профильные курсы и элективные курсы. 

 С 2019 года школа вошла в  сообщество образовательных организаций, 

разрабатывающих и реализующих в форме сетевого взаимодействия общеобра-

зовательные программы профильного обучения школьников с использованием 

потенциала УлГПУ. В связи с этим,  на этапе формирования профильного обу-

чения в школе используются две  модели профилизации: внутришкольная и се-

тевая.  

В рамках внутришкольной профилизации в школе реализуется универ-

сальный профиль. Сетевую форму профильного обучения мы реализуем в рам-

ках проекта «Распределенный лицей», являясь школой-партнером УлГПУ.  

Сотрудничество с УлГПУ осуществляется по следующим направлениям: 

- совместная реализация элективных курсов, как педагогами УлГПУ, так 

и педагогами ОУ; 

- участие обучающихся в научно-практических конференциях, в олим-

пиаде «Симбирский уникум»; 

- повышение квалификации педагогов и управленцев. 

Подводя итог, хотелось отметить следующее: растущий образовательный 

спрос побуждает учителя повышать свою научную эрудицию, творчески под-

ходить к изменению содержания своего предмета, а  организация научно-

методической работы в нашей школе еще раз подтверждает общеизвестную 

формулу: «Творческая личность развивается в творческой атмосфере».  
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Сетевое сообщество школ-партнеров Распределенного лицея, как показы-

вает опыт организации научно-методического сопровождения деятельности 

школ,   обладает колоссальным ресурсом для обновления содержания, техноло-

гий обучения в профильных классах и создания системы оценки образователь-

ных достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС (системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы) [6].   

Сетевое сообщество учителей, работающих в лицейских классах Распре-

деленного лицея , может стать  инструментом методической поддержки в рабо-

те учителей по освоению ФГОС СОО, овладению современными технологиями 

обучения и создания принципиально новых подходов к оценке образователь-

ных достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС (системно-

деятельностный, комплексный, уровневый подходы). Сетевое сообщество мо-

жет стать копилкой методических материалов, которая  пополняется педагога-

ми школ-партнеров. 

Мы  представляем опыт, приобретенный педагогическим коллективом  по 

разработке программно-методического и дидактического  обеспечения учебно-

го процесса на компетентностной основе, позволил гимназии: 

- обновить содержание и технологии гимназического образования на 

компетентностной основе и успешно перейти на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, в опережаю-

щем режиме  осуществлять переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО (далее – 

ФГОС); 



- достичь стабильных показателей качества гимназического образования; 

- занять конкурентное преимущество в муниципальной,  региональной и 

российской  системах образования. 

Но,  в то же время,  переход на  ФГОС и  необходимость  создания в гим-

назии внутренней системы оценки качества образования, согласованной с 

внешней системой оценки качества образования, актуализировали проблему  

поиска принципиально новых подходов к пониманию качества образования и 

процедур, связанных с его оценкой. 

Сложность решения данной проблемы обусловлена и тем, что до сих пор  

система оценки качества образования в России в завершенном виде не разрабо-

тана:  

- не сформировано единое концептуально-методологическое понимание 

проблем качества образования и подходов к его измерению;  

- не определена специфика каждого уровня школьного образования в об-

щей системе оценки качества образования;  

- не разработаны контрольно-измерительные материалы под новые обра-

зовательные результаты (предметные и метапредметные), заявленные в феде-

ральных государственных стандартах общего образования всех уровней.  

Анализ существующей образовательной практики указывает на противо-

речия между состоянием традиционной системы оценки качества образования и 

требованиями ФГОС: 

- между необходимостью  разработки  процедур  внутренней оценки ка-

чества образования и недостаточной теоретической и методической подготов-

кой исполнителей этих работ; 

- между необходимостью формирования единой системы  диагностики и 

контроля  состояния  гимназического образования в соответствии с требовани-

ями ФГОС и отсутствием методического инструментария и  опыта проведения 

такой работы; 

- между попытками проектирования отдельными  педагогами  новых си-

стем оценивания образовательных результатов учащихся  и отсутствием мето-



дического инструментария  экспертизы качества образовательных результатов 

учащихся на единой методологической основе. 

 Решение указанных проблем мы увидели  в создании внутренней 

системы оценки качества образования.  В рамках реализации ВСОКО в гимна-

зии было запланировано разработать: 

- пакеты контрольно-диагностических и контрольно-измерительных ма-

териалов  для выявления и оценивания образовательных результатов учащихся 

(предметных и метапредметных) на основе планируемых результатов основной 

образовательной программы соответствующего уровня  общего образования; 

- методический инструментарий  оценивания образовательных результа-

тов учащихся (предметных и метапредметных) на основе планируемых резуль-

татов основной образовательной программы соответствующего уровня  общего 

образования и единой критериальной  базы. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет  собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе: 

 - оценку  образовательной деятельности учащихся; 

 - эффективности реализации Образовательной программы  гимназии; 

- результаты образовательной деятельности гимназии. 

Созданием  контрольно-оценочных средств  для выявления уровня обра-

зовательных достижений учащихся: системы предметных знаний, умений,  ме-

тапредметных универсальных учебных действий и способов деятельности (по-

знавательной, коммуникативной, регулятивной) по учебным предметам, реали-

зуемым в гимназии занимается команда качества.  

Школьная команда качества – это группа педагогических работников, 

создаваемая для разработки контрольно-оценочных средств для выявления 

уровня образовательных достижений учащихся: системы предметных знаний, 

умений,  метапредметных универсальных учебных действий и способов дея-

тельности (познавательной, коммуникативной, регулятивной) по учебным 



предметам, реализуемым в гимназии и  активного внедрения  разработанных 

материалов в учебный процесс. 

В команду качества  входят: заместитель директора по УВР, педагог-

психолог и  представители всех методических объединений гимназии. Они не 

только разрабатывали, но и внедряли контрольно-оценочные средства (далее–

КОС)  на практике.  Комплекты   контрольно-оценочных средств представляет 

собой дидактическое обеспечение формирующего оценивания в образователь-

ном процессе  гимназии.  В него входят:  демоверсии КОС по теме;  входная 

диагностика;-  контрольно-диагностические   материалы   для   выявления   ди-

намики успешности овладения учащимися системой знаний, умений по пред-

мету,УУД;    контрольные работы  по темам курса;    аналитические отчёты мо-

ниторинга.  

Контрольно-оценочные средства  создаются для  входного, текущего, те-

матического, рубежного контроля  успеваемости, промежуточной  и итоговой 

аттестации учащихся.  

 Методика создания системы оценки образовательных достижений уча-

щихся в гимназии представлена в методических пособиях [1; 2; 3].   

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает во-

влечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих уча-

щихся. Она опирается на единую критериальную основу, на формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимо-оценки. Эти 

условия дают возможность учащимся освоить не только эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию само-

сознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, а также 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты. Проблема оценивания учебных достижений 

каждого ученика, нацеленная на личностный рост и развитие, а не на уровень 

среднего ученика,  является актуальной и внедрение в образовательный процесс 

КОС способствует этому. 



Отказ от устаревших контрольно-оценочных процедур и освоение совре-

менной системой оценивания позволил: 

 учителям: четко сформулировать образовательный результат, подлежа-

щий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в 

соответствии с этим свою работу; сделать учащегося субъектом образователь-

ной и оценочной деятельности. 

учащимся: понять, что важно для успешного овладения знаниями и уме-

ниями; выявлять, что они  знают и чего не знают, чему они научились и чего 

еще  не умеют делать; учиться на свих ошибках. 

Результаты применения новой системы оценивания позволяют:  

- обеспечить  освоения ФГОС  ООО всеми учащимися в наиболее    ком-

фортных для каждого условиях; 

- обеспечить максимальное приближение каждого учащегося к заплани-

рованному им результату в случае, если результат выходит за рамки стандарта 

по уровню освоения содержания; 

- сформировать оценочную самостоятельность учащихся; 

- формировать адекватную самооценку учащихся. 

Управлять процессом овладения учащимися системой знаний, предмет-

ными и метапредметными умениями на уровне каждого учащегося позволяет 

использование работы годичных команд педагогов. В состав таких команд вхо-

дят все учителя-предметники, работающие в классе, а руководство  работой 

осуществляет классный  руководитель. Об эффективности их работы за четыре   

года говорит динамика показателей качества гимназического образования : 

2016-2017 учебный год- 69,0%; 2017-2018 учебный год - 71,5%; 2018-2019 

учебный год-  73,0 %.  
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Одним из нововведений современной образовательной системы является 

профильное обучение  в старших классах школы. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90% 

старшеклассников считают, что обучение в школе не позволяет им развивать и 

реализовывать свои способности. Кроме того, 85% утверждают, что школа не 

дает реальных ориентиров для жизненного определения, а 89% - говорят, что в 

школе они не получают возможность для профессиональной ориентации. При 

этом наибольшую неудовлетворенность у опрашиваемых вызывает отсутствие 

права выбора учебных предметов и преподавателей. 

Школа- гимназия №33 г.Ульяновска с конца 90-х годов занимается  про-

фильным обучением. Профильное школьное образование – это способ построе-

ния обучения, который благодаря введению изменений в структуру, содержа-

ние и организацию учебного процесса, позволяет учитывать интересы, способ-

ности и возможности каждого ученика. Это образование, основанное на инди-

видуальном подходе  и личном выборе учащегося уровня получения образова-

ния. 

ФГОС СОО предлагает принципиально новый подход к организации  

профильного обучения [3].    

Я работаю в классе социально-гуманитарного профиля. На углубленном 

уровне преподаю историю и обществознание. Если сравнить базовый уровень и 

углубленный уровни изучения данных предметов, то можно выявить следую-

щие  отличия результатов обучения.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-



вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки про-

блемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-

зования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-

дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетент-

ностей для последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает:  

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им при-

знаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными обла-

стями знаний.  

Разрабатывая рабочую программу по предмету, необходимо учитывать 

разный уровень требований к освоению предметных знаний на базовом и 

углубленном уровнях. В примерные программы учебных предметов заложен 

уровневый подход в содержании обучения и планируемых результатах в фор-

матах «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Причем, между указанными уровнями существует преемственность  в планиру-

емых результатах: предметные результаты базового уровня, относящиеся к раз-

делу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предмет-

ным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 



не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достиже-

ния должна быть предоставлена каждому учащемуся. 

Такой подход  в выборе уровне образования, базового или углубленного, 

дает возможность каждому  учащемуся выстраивать свою индивидуальную 

траекторию образования в рамках выбранного профиля обучения.  

Педагогу работа в профильном классе  дает возможность творить и свя-

щеннодействовать  на уроке и на занятиях по  внеурочной деятельности.                                        

Удаётся использовать   различные формы обучения с целью развития по-

знавательных, личностных, коммуникативных, информационных компетентно-

стей обучающихся. А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший – учит ее находить». 

Мы, педагоги должны, прежде всего, научить детей учиться. Формирова-

ние компетенций позволяет учащимся самостоятельно определять цели дея-

тельности на уроке, принимать решения и действовать как в обычных, так и в 

нестандартных ситуациях [2; 3].   Меня привлекла эта тема тем, что большин-

ство обучающихся вовлечены в активную деятельность, которая им интересна. 

Она способствует их дальнейшему развитию и социализации. В ходе проведе-

ния таких уроков я выступаю не в роли учителя, а в роли тьютора, который 

направляет деятельность учащихся.  

В своей работе с учащимися я использую различные технологии: техно-

логию развивающего обучения, технологию проблемного обучения, игровые 

технологии, технологию уровневой дифференциации, технологию коллектив-

ного способа обучения, современные информационные технологии, проектную 

деятельность.  

Данные технологии реализуются на различных моих уроках: уроках-

семинарах, уроках-исследованиях, уроках с элементами игры, работах в группе, 

уроках-дискуссиях, проектной деятельности. Подобные уроки помогают вклю-

чить учащихся в активную учебно-познавательную деятельность, сформиро-

вать и  выявить уровень знаний учащихся, повысить интерес к предмету, спо-

собствуют развитию познавательных способностей, формируют умения мысли-



тельной деятельности (анализа, обобщения, выявления главной мысли), спо-

собствуют развитию информационной компетенции. Свои уроки провожу с 

учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Широко использую проблемный метод. Проблемный метод обучения - 

есть совокупность действий, приемов, направленных на усвоение знаний через 

активную мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение 

продуктивно – познавательных вопросов и задач, содержащих противоречие. 

Примеры проблемных вопросов по истории, раскрывающих вариатив-

ность исторического развития: 

1. Стояние на реке Угре: мирный поединок  или битва? 

2. Ордынское иго или союз с Ордой против Литвы? 

3. Смута: кризис власти или болезненная смена династий? 

4. Россия в XVI веке на перепутье – парламентский путь или са-

модержавие? 

5. Внешняя политика  Ивана IV:почему Россия победила на Во-

стоке и проиграла на Западе и на Юге? 

6. Первая мировая война: победители и побеждённые… 

7. Гражданская война 1918 – 1922 гг. – свои и чужие? 

8. Опричнина: кровавый путь к самодержавию? 

Проблемное обучение может проводится посредством решения проблем-

ных задач, среди которых можно условно выделить несколько типов: 

1. Задачи на анализ теоретических положений, высказанных разными 

людьми по поводу одного события. Например, Перестройка (1985 – 1993 г.г.) 

Одни,  называют целью перестройки -обновление социализма, другие  рассмат-

ривают этот период как возврат к идеалам февральской революции и идеалам 

буржуазной демократии, третьи – перестройка есть необходимость включиться 

в мировой глобальный порядок, признать приоритет западных ценностей. Про-

тиворечие налицо. Задача учащихся – доказать одну из точек зрения, причем 

можно работать по группам одновременно по всем трем точкам зрения, что 

разнообразит и обогатит урок. 



2. Задачи на противоположные высказывания одного человека. Так, Н.С. 

Хрущёв во второй половине 40 – начале 50 годов был в ближайшем окружении 

И.В. Сталина, поддерживал его политику, был проводником культа личности, а 

после его смерти, резко осуждал культ личности, провёл 20 съезд Партии. 

3. Задачи на оценку конкретной личности. Например: «Александр III: ре-

акционер или реформатор?»,  «Н.С. Хрущев: черное и белое», «Иван Грозный: 

тиран или мудрец?», «И.В. Сталин: реформатор или деспот». 

Примеры уроков с проблемной тематикой. 

 «Реформы 50-х годов». Проблемный вопрос: была ли Россия сословно – 

представительной монархией? Проблемное домашнее задание: в чем сходство и 

различие Земского собора в России, парламента в Англии и Генеральных шта-

тов во Франции? 

 «Опричнина». Проблемный вопрос: зачем понадобилось создавать 

опричнину и устраивать террор? Проблемное домашнее задание: можно ли счи-

тать жестокость Ивана Грозного абсолютно бессмысленной? 

«Норманский след в русской истории» . Проблемный вопрос: Почему ис-

торики до сих пор спорят «откуда есть пошла земля русская и кто на Руси нача-

лервее княжити»? Проблемное домашнее задание: анализ двух теорий, создание 

третьей. 

Приведу примеры фрагментов уроков истории в профильном 11-ом клас-

се, построенных на основе системно-деятельностного подхода с использовани-

ем перечисленных выше  технологий обучения [1].    

Раздел: история России ХХ – начала ХХ I века. 

Тема урока: «Российская экономика на пути к рынку» 

Тема дебатов: «Шоковая терапия» - удар по кошелькам населения  или 

единственный выход?» 

Цель: изучение социально-экономических преобразований в России в 

1990-е годы. 

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков. Педаго-

гическая технология «Дебаты».  



Методы обучения: проблемный, исследовательский, наглядный. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности учащих-

ся: Сочетание практической и лабораторной работ в группах, сообщения. 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся должны уметь:  

- отбирать необходимый материал для подготовки к дебатам; 

- работать  с источниками, документами, справочными материалами, пе-

риодикой и т.д.; 

- анализировать, систематизировать  и обобщать полученные знания; 

- прогнозировать варианты развития исторических событий; 

- правильно составлять аргумент, строить систему аргументации, аргу-

ментировано защищать свою позицию, оппонировать собеседнику; 

- работать в команде;  

- критически мыслить, формулировать, излагать и аргументировать соб-

ственную точку зрения; 

- находить противоречия в рассуждениях. 

Предварительная подготовка:  класс делится на 2-3  рабочие группы (в 

зависимости от проблемы урока и изучаемой темы). 

Основные позиции учащихся в дебатах: 

Спикер - непосредственный участник дебатов, член команды.  

Судья – лицо, оценивающее выступления спикеров в дебатах, их умение 

задавать и отвечать на вопросы. Оценивание строится по системе трех «С». 

Содержание – умение аргументировать свою позицию. 

Структура – умение организовать материал своего выступления. 

Способ – умение эффектно представить свою позицию.  

Тайм-кипер («хранитель времени») – лицо, следящее за соблюдением ре-

гламента. За 1 и 0,5 минуты до окончания выступления подает сигнал выступа-

ющим и судьям. Ведет учет времени при тайм-аутах. 

Ведущий – лицо, открывающее и закрывающее дебаты. Может вести игру, 

поочередно предоставляя слово ее участникам (как правило, педагог). 



На данном этапе  профильное обучение  просто необходимо, так как поз-

воляет педагогу поднимать вопросы «за рамками учебника истории», формиру-

ет гармонически развитую личность,  способную логически мыслить, находить 

решения в различных проблемных ситуациях, способную систематизировать и 

накапливать знания, способную к высокому самоанализу, саморазвитию и са-

мокоррекции. Постоянная постановка перед подростком проблемных ситуаций 

приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремиться их разре-

шить. Тем самым, войдя в жизнь, выпускник  будет более защищен от стрессов.  

А главное – такого выпускника  нельзя увести в сторону. У него своя позиция, 

свои жизненные принципы. Он способен отстоять свою позицию и здраво про-

анализировать иные точки зрения. 

Преимущества профильного обучения в школе налицо. Это: хорошая 

подготовка к сдаче ЕГЭ;  индивидуальный, учитывающий желания семьи и 

ученика подход к выбору профиля обучения; психологическая подготовка  уче-

ника к выбору будущей профессии , а, следовательно, его моральной готовно-

сти к жизненным переменам после школы. 

Но, в то же время, школьное профильное обучение имеет и недостатки.  

Прежде всего, неготовность ученика  к  осознанному выбору профиля. Подро-

сток  14-16 лет не всегда четко уверен в том, чем хочет заниматься в будущем, 

и сможет ли он идти по выбранному пути. Заложенная в ФГОС СОО преем-

ственность в планируемых результатах базового и углубленного уровней поз-

воляют учащимся перейти при необходимости из одного профильного класса в 

другой. 

Учителю необходимо постоянно повышать свой профессиональный уро-

вень до требований ФГОС СОО.  В пособии Поташника М.М., Левит М.В. «Как 

помочь учителю в освоении ФГОС» [2] раскрываются трудности, с которыми 

сталкиваются большинство учителей в работе по освоению и реализации ФГОС  

в обучении своему предмету.  

Необходима большая работа с родителями со стороны администрации, 

классного руководителя, педагогов.  



Требуется так же  психолого-педагогическое сопровождение каждого 

ученика. 

Несмотря на то, что в Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования [3], предлагается создание в общеобразователь-

ной организации специальных событий и мероприятий, обеспечивающих выход 

старшеклассников в социум для выполнения проектов и проведения учебных 

исследований, значимых для учреждений  культуры, спорта, бизнес-структур. 

Но,  в то же время, общеобразовательная организация продолжает оставаться 

изолированной.   

На мой взгляд, один из вариантов выхода из изолированности – исполь-

зование ресурсов учреждений высшего образования. Опыт привлечения вузов-

ских преподавателей не нов для нашей гимназии. Но меняются времена, меня-

ется и формат привлечения. Появился Распределенный лицей УлГПУ. Это со-

общество общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализую-

щих в форме сетевого взаимодействия образовательную программу профильно-

го обучения школьников с использованием потенциала УлГПУ.                                                                

Безусловно, каждая сторона имеет свои цели использования  классов Ул-

ГПУ. Для  вуза–подготовка  абитуриентов, отбор старших школьников, профо-

риентационная деятельность.  Для гимназистов - углубленное освоение содер-

жания профильных учебных предметов.   

На протяжении двух лет в социально-гуманитарном классе преподавате-

лем университета Чумаковой А.С. осуществлялось преподавание элективного 

курса «Право».  Такой курс крайне необходим в профильном классе, так как 

будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, 

относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 

правовой социализации подростков. Кроме этого правовое образование направ-

лено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, от-

ветственности, правосознания учащихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,  необходи-

мые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей 



в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, соб-

ственника, потребителя, работника).  

Также на базе данного класса распределённого лицея шло преподавание 

курса «История России второй половины- начала 21в.в.» в рамках элективного 

курса. Это обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие 

в состав профиля обучения на старшей ступени школы.     

Подтверждением  необходимости развития профильного обучения явля-

ются результаты выпускников  профильного класса: 100% поступаемость 28 

выпускников социально-гуманитарного класса в 2019 году;   70 % учащихся 

сдавали обществознание в качестве ЕГЭ, средний балл-62; 12 человек выбрали 

юридические специальности, поступив в Вуз(ы) Москвы, Санкт-Петербурга, 

Саратова, Самары, Ульяновска.                                                                                     

По мнению Т.В. Девяткиной,  создание распределительного лицея – очень 

важное, интересное и перспективное начинание для вуза.  «Разрабатывая стра-

тегию развития нашего вуза, мы определили для себя в качестве главного 

направления создание научно-образовательного комплекса. Но, создавая    пе-

дагогический комплекс внутри вуза, мы хорошо понимаем, насколько важным 

для нас является апробация накопленного опыта в других общеобразователь-

ных учреждениях. Именно этим целям и служит распределенный лицей.  Таким 

образом, с одной стороны, мы помогаем  школе переходить на новые стандар-

ты,   совершенствовать качество подготовки педагогов, а, с другой  –  даем 

школьникам  раннее профессиональное самоопределение, возможность уже в 

школе осознать и впитать в себя университетскую культуру через элективные 

курсы наших преподавателей, через участие в научно-исследовательской рабо-

те и в олимпиадах, проводимых в вузе». Таким образом, университет будет 

накапливать опыт сетевого взаимодействия со всеми типами     общеобразова-

тельных школ и сможет впоследствии использовать этот опыт для выработки    

конкретных  рекомендаций  для разных типов школ. 
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Президент нашей страны В.В. Путин на прямой линии 1 марта 2018 года 

обозначил, что роль педагога и школы в профориентационной работе является 

ведущей:  «Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь парт-

нерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные 

http://fcosreestr.ru/


компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профо-

риентации школьников «Билет в будущее»».  

Тем более, что в последнее время статистика по данному виду работы по-

ступает чрезвычайно противоречивая. По данным ведущих ВУЗов страны – 

88% выпускников трудоустраиваются по специальности. По данным Росстата 

по специальности идут работать не более 60% выпускников.  

Но несмотря на противоречивость данных, необходимость профильного 

обучения является объективной реальностью. 

В настоящее время в лицее реализуется 3 профиля: естественно-научный,  

социально-экономический, информационно-технологический.  

Самым востребованным профилем последние несколько лет является 

естественно-научный. 

Работа в лицее по естественно-научному направлению  начинается в 5 

классе. В учебный план вводится предмет «Естествознание». Дополнительно, в 

рамках внеурочной деятельности  проводятся занятия по химии, биологии и 

естествознания: «Удивительная вода», «Химия простых и сложных веществ», 

«Живые системы». 

В течение учебного года, в рамках классных часов и тематических экс-

курсий, проходит цикл профориентационных мероприятий. Мы называем это 

«Мягкой профилизацией».  

С 7 класса вводится пропедевтический курс химии. С 8 класса в нашем 

лицее начинается углубленное изучение химии. Вводятся спецкурсы, внеуроч-

ная деятельность становятся более ориентированной  на профиль. 

В цикле профориентационных мероприятий появляются такие формы 

обучения, как «Профессиональные пробы» и «Уроки успеха». 

Изучение химии и биологии на углубленном уровне начинается с 10 

класса. Естественно-научный профиль лицея ориентирует  учащихся на такие 

сферы дальнейшей деятельности как медицина, биотехнология, фармацевтика, 

экология и биология, нефтегазовая промышленность.   



В данном профиле для углубленного уровня выбираются учебные пред-

меты и элективные курсы из предметных областей «Математика и информати-

ка» (учебный предмет  «Математика») и «Естественные науки»  (учебные 

предметы «Химия» и «Биология»), элективные курсы «Биология растений, гри-

бов и лишайников», «Биология животных», «Биология человека», «Практикум 

решения задач по общей биологии»,  «Практикум решения задач по общей хи-

мии». В рамках внеурочной деятельности изучется межпредметный курс « Ор-

ганическая химия в биологии, экологии и медицине». Все дисциплины и курсы 

направлены на углубленное изучение профильных предметов. 

 Дополняют обязательные занятия в лицее экскурсии в профильные орга-

низации и на производство, встречи со специалистами. 

При организации профильного обучения в лицее широко используются 

возможности сетевого взаимодействия. Лицей сотрудничает с различными ВУ-

Зами ПФО, медицинскими учреждениями  региона. Учащиеся профильных 

классов являются членами Молодёжной медицинской академии. 

В организации процесса обучения используются такие формы работы как 

лекции, мастер-классы, деловые игры [6]. Педагоги лицея осваивают системно-

деятельностный подход в организации обучения [4]. 

Профориентационные мероприятия проводятся совместно со специали-

стами учреждений здравоохранения, преподавателями Ульяновского государ-

ственного университета. 

Подробнее хотелось бы остановиться на сотрудничестве с УлГПУ. Более 

3-х лет ученики 10-11 профильных классов являются учащимися распределен-

ного лицея. 

В этом учебном году, на основании договора между лицеем и педагогиче-

ским университетом, дополнительные практические занятия по биологии пре-

подаватели ВУЗа ведут на базе университета. Занятия проводятся для учащихся 

10 и 11 классов, один раз в неделю. Такой вид сотрудничества позволяет в пол-

ной мере использовать ресурсы педагогического университета. Благодаря этим 



занятиям, старшеклассники имеют возможность получить практические навыки 

по биологии. 

Об эффективности работы профильных классов  говорят результаты их 

выпускников. Ежегодно учащиеся лицея являются призерами регионального 

уровня всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии, победите-

лями и призёрами предметных олимпиад, проводимых УлГУ и УГЛПУ, СамГУ, 

КНИТУ, всероссийской олимпиады «Будущее медицины». 

Также высокие результаты ребята показывают при сдаче ЕГЭ. В 2018-

2019 учебном году Макаров Георгий получил 100 баллов по химии, ещё четве-

ро учащихся набрали 98 баллов, что тоже является одним из лучших показате-

лей в регионе. В городском рейтинге по доле участников, получивших высокие 

баллы (выше 80%) 11 лицей занимает лидирующее место наряду с Гимназией 

№1 и Лицеем № 20. Средний балл сданного экзамена по химии выше на 9% го-

родского уровня (62,67), по биологии – на 20% (73,68%). 

100 % выпускников естественно-научного профиля продолжают обучение 

в высших учебных заведениях по профилю. Из них 98 % процентов поступают 

в учебные заведения на бюджетной основе. 

В 2019 году лицей вступил в региональную программу развития иннова-

ционных процессов по теме: «Организационно-педагогические условия реали-

зации профильного обучения с использованием различных форм сетевого взаи-

модействия».  

Цель проекта: Создание  целостной системы  профильного обучения, свя-

занной с избранным профилем обучения и формирования ключевых компетен-

ций, определяющих качество  образования, соответствующего ФГОС СОО. 

Задачи проекта: 

1. Привести в соответствие с современным законодательством и ФГОС 

СОО нормативно-правовое обеспечение профильного обучения  с использова-

нием форм сетевого взаимодействия. 

2. Разработать программно-методическое и дидактическое обеспечение 

профильного обучения  на системно-деятельностной основе, проектной и учеб-



но-исследовательской деятельности  с использованием ресурсов партнеров  се-

тевого взаимодействия.  

3. Создать систему внутреннего мониторинга качества образования с по-

зиций требований ФГОС СОО в условиях сетевого взаимодействия.  

4. Создать условия  для дифференциации содержания профильного обу-

чения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

лицеистами индивидуальных образовательных программ в условиях сетевого 

взаимодействия. 

5. Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров по во-

просам организации профильного обучения в условиях сетевого взаимодей-

ствия с вузами и организациями г. Ульяновска.   

Основная идея  предлагаемого проекта использование различных форм 

сетевого взаимодействия с вузами  и организациями в  реализации профильного 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего общего образования. 

Под сетевым взаимодействием мы понимаем  такую систему предо-

ставления образовательных услуг, в рамках которой учащиеся могут выбирать 

свои индивидуальные траектории освоения образовательных программ из того 

набора образовательных ресурсов, которые доступны им как в рамках лицея, 

так и в рамках комплекса учреждений высшего образования и организаций, 

оказывающих образовательные услуги (партнерские организации) [1].  

При этом предметом проектирования в учебном  процессе профильных 

классов становится индивидуальная образовательная программа учащегося 

[3,4]. В рамках  управления образованием основной предмет проектирования – 

сетевая образовательная программа лицея  и партнерских организаций. 

Надеемся на то, что реализация нашего инновационного проекта позво-

лит сформировать механизмы  организации обучения на основе индивидуаль-

ных   образовательных  программ  учащегося с  использованием ресурсов сете-

вого сообщества университетов и школ-партнеров.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сетевого взаимодействия лицея с 

Ульяновским педагогическим университетом в формировании естетсвеннонаучной грамот-
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Annotation. The article discusses the network interaction of the Lyceum with the Ulyanovsk 

Pedagogical University in the formation of natural science literacy of students in the aspect of the 

international study of the quality of education PISA. 
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На протяжении трех лет Лицей № 25 города Димитровграда осуществляет 

сетевое взаимодействие на уровне среднего общего образования с Ульяновским 

государственным педагогическим университетом им. И.Н.Ульянова в рамках 

проекта «Распределенный лицей». 

Лицей № 25 в данной сетевой среде придерживается двух уровней  взаи-

модействия: первый уровень «Лицей -Университет», куда входят, с одной сто-

роны, преподаватели и администрация университета, с другой стороны -  уча-

щиеся, администрация, педагоги и родители лицея № 25; второй уровень – 

«Лицей -Школы-партнеры распределенного лицея», куда входят педагоги, уча-

щиеся и администрация школ сетевого сообщества распределенного лицея.  

В условиях сетевого взаимодействия с Университетом: 

- осуществляется углубленное изучение предметов естественнонаучного 

профиля в лицейских классах; 

- разрабатываются и реализуются  метапредметные курсы, ориентирован-

ные на овладение учащимися лицейских классов специфическими универсаль-

ными умениями и социальным опытом, такие как «Биофизика», «Биохимия», 

«Экология», «Стратегия смыслового чтения» и др. 

- организуется  внеурочная  деятельность как модель поддержки профиля, 

т.е. содержание курсов внеурочной деятельности соответствует профильному 

направлению учебного плана; в качестве образовательных событийных форма-

тов работы выступают   университетские субботы, областной географический 

фестиваль «Фрегат Паллада»,  «Географический брейн-ринг»; интеллектуаль-

ные игры «Во всех науках мы сильны», открытая университетская олимпиада 

«Симбирский уникум»,  проводимые на базе Ульяновского государственного 

педагогического университета; 



- создается система управления проектной и учебно-исследовательской  

деятельностью,  как инструментальной основы  профилизации учащихся ли-

цейских классов;  

- создается  система условий для организации профессионально-

ориентированной деятельности учащихся лицея; 

- формируется  информационно-образовательная  и методическая сетевая 

среда, поддерживающая профильное обучение в виде разработанных рабочих 

программ, комплектов контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в профильных классах; 

- формируется  диагностическая и оценочная  деятельность учителей и 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Все это позволяет в условиях сетевого сообщества «Лицей -Университет» 

создавать среду  для формирования у учащихся способности переносить знания 

и умения в другую область, тем самым конвертируя знаниевый концепт в жиз-

ненный опыт. Именно, работая в сетевом сообществе,  учащиеся профильных 

классов понимают, что результаты, формирующиеся в процессе образователь-

ной деятельности, не оторваны от жизни, они соответствуют их запросам. Зна-

ния одной дисциплины интерпретированы в другой смежной ей науке. Так, 

элективный курс «Биофизика», формирует знания, которые необходимы для 

понимания общебиологических закономерностей, прежде всего, физиологии 

человека и животных, цитологии, биохимии, генетики и других наук. Электив-

ный курс «Биохимия» представляет собой определенную межпредметную есте-

ственнонаучную интеграцию, позволяющую на химической базе объединить 

знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естествен-

ного мира, т.е. сформировать естественнонаучную картину мира.  

 Способность учеников применять школьные знания в жизни — это важ-

нейший аспект функциональной грамотности и навыков XXI века, основопола-

гающий критерий международного исследования PISA, и проблемное поле, над 

которым работают педагоги нашего образовательного учреждения.  Инноваци-

онная работа лицея по формированию образовательных результатов, выража-



ющихся в способности учащихся конвертировать знаниевый концепт в жизнен-

ный опыт, позволила выйти на серьезную проблему формирования естествен-

нонаучной грамотности  учащихся в аспекте международных исследований ка-

чества образования PISA.    

 В данном исследовании под естественнонаучной грамотностью понима-

ется  способность человека  занимать активную гражданскую позицию по во-

просам,  связанным с естественными науками, его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек стремит-

ся участвовать в обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующие компетенции: научно объяснять 

явления; оценивать и планировать научные исследования; научно интерпрети-

ровать данные и доказательства [1]. 

Указанные характеристики  естественнонаучной  грамотности   полно-

стью согласуются  с методологией ФГОС общего образования. 

 Ресурсом для формирования такого рода грамотности явилось включе-

ние в учебный план 10-11 классов межпредметных элективных курсов, таких 

как «Биофизика», «Биохимия», а также курса прикладной направленности 

«Практикум по биологии». Данные курсы в интеграции с традиционными 

предметами школьной программы, такими как «Физика», «Биология», «Хи-

мия», «Экология», «Астрономия» охватывают все пять направлений естествен-

нонаучной грамотности: «Здоровье и его нарушения», «Природные ресурсы», 

«Качество окружающей среды», «Факторы риска», «Перспективы науки и тех-

ники» [2] и создают условия для формирования системы естественнонаучных 

знаний, осознанного отношения к науке через интерес, осведомленность о про-

блемах окружающей среды, наступает понимание значимых научных фактов, 

концепций, теорий и технологических достижений. 

Механизмами и инструментами, формирующими способность учащихся 

применять знаниевый концепт естественнонаучного образования для решения 

широкого диапазона задач, являются учебно-практические, проектные и учеб-

но-исследовательские, ситуационные проектные задачи. Способность учеников 



применять школьные знания в жизни — это основной аспект перечисленных 

педагогических инструментов.     

Ситуационные проектные задачи начинаются с ситуации. Она разыгрыва-

ется или иллюстрируется как случай из жизни. Оказавшись в ней, учащиеся 

формируют проблемное поле и пути выхода из него. Работа продолжается в те-

чение 1,5-2 часов, заканчивается работа защитой своего «продукта». В ходе ре-

шения ситуационной проектной задачи проводятся исследования, предлагаются 

научные пути решения задач, анализируются, оцениваются данные, формули-

руются утверждения и доказательства в разных формах представления, форму-

лируются научно обоснованные выводы. Ситуационные проектные задачи но-

сят коллаборативный (коллективный) характер. В них осуществляется совмест-

ное решение проблемы. Такие задания показывают, как ученик взаимодейству-

ет с партнёром, как распределяет обязанности, и умеет ли договариваться. Са-

мым ценным в таком формате работы считаем умение - вспомнить и применить 

в ситуации соответствующее научное знание, сгенерировав объяснительные 

модели, спрогнозировать и привести доказательства расчетной модели, объяс-

нить потенциальные последствия научного знания для общества". 

 В качестве оценочного материала выступают «Карты контроля работы 

учителя по формированию естественнонаучной грамотности учащихся» [2]. 

Приведу фрагмент карты, позволяющей оценить систему работы педагога по 

формированию одного из образовательных результатов естественнонаучной 

грамотности - «научно объяснить явление». 

 Формирование етественнонаучной грамотности учащихся ресурсами се-

тевого сообщества Распределенного лицея подтверждается результативным 

участием в олимпиаде «Симбирский уникум» по биологии, химии; изобрета-

тельскими продуктами наших учащихся на Международной научной конфе-

ренции «Современные проблемы физики и технологий»;  конкурса школьных 

проектных работ в номинации «Лучший доклад»; стопроцентным распределе-

нием выпускников на специальности естественно-научного образования.  



  Второй уровень сетевого взаимодействия «Лицей–Школы-партнеры 

Распределенного лицея» планируем организовать в формате педагогической 

лаборатории. Педагогическая лаборатория будет направлена на продуктивные 

виды деятельности и разработку конкретных продуктов в процессе работы по 

направлениям: «Современные подходы к формированию образовательных ре-

зультатов учащихся на уровне основного образования  в контексте практики 

международных исследований  PISA, TIMSS»;  «Современные подходы к фор-

мированию образовательных результатов учащихся на уровне среднего образо-

вания в контексте практики международных исследований TIMSS». 
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Сегодня образование в школе должно реализовывать  права человека на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых проис-

ходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.  

Требования ФГОС общего образования  ставят перед современной шко-

https://e.zamdirobr.ru/751631


лой задачу подготовить выпускника, способного к самостоятельной творческой 

деятельности в соответствии со своими убеждениями, спорящего, сомневающе-

гося, анализирующего[5]. В связи с этим, сегодня неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса становится  проектная деятельность школьников.  

Правильно организованная проектная деятельность учащихся позволяет  

формировать и  развивать у них УУД, определяющие успешность овладения  

системой знаний и умений по учебным предметам. Очень удачными в этом 

плане,  на мой взгляд, являются интегрированные исследовательские работы, 

которые проходят на стыке смежных дисциплин,  таких  как химия и биология 

или даже, на первый взгляд, совсем далеких друг от друга предметов. Так, 

например, в исследовательской работе (которая стала неоднократным победи-

телем и призером различных региональных конкурсов) «Родник Святой Парас-

кевы Пятницы близ г. Новоульяновска » объединила в себе три направления 

знаний: химию, экологию и историческое и литературное краеведение.   

Учащиеся изучили не только историю местной святыни, но и провели 

анализ растительности близ родника и химический состав воды.  

 В исследовательском проекте «Краски глазами химика» использованы 

знания  по  химии, мировой художественной  культуре, музейному делу. Заин-

тересовавшись полотнами картин школьного музея, авторы  проекта выяснили 

из чего делаются краски, синтезировали пигменты в лаборатории (на базе ка-

федры химии УлГПУ), получили собственные краски, которыми потом нарисо-

вали картину. 

Проект был представлен на встрече  с местными художниками. 

В ходе подготовки к  встрече с художниками  ребята провели социологи-

ческое исследование:  выяснили, насколько они известны в нашем городе. 

Практическим выходом после презентации проекта является оформление  ново-

го зала музея из имеющихся картин местных художников.  

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

во многом обусловлены качественными характеристиками информационно-

образовательной среды школы, в которой, в соответствии с требованиями 



ФГОС, происходит учебно-познавательная и проектная деятельность школьни-

ков. Эти характеристики в значительной степени определяются ресурсами об-

разовательного учреждения. Именно образовательные ресурсы школы стано-

вятся условием, источником и средством получения учащимися качественного  

образования. 

   В связи с этим,  появилась необходимость  в МОУ Новоульяновская 

СШ №1 в использовании  внешних ресурсов  в составе информационно-

образовательной среды школы при организации проектной деятельности обу-

чающихся.  

  В результате наших поисков, мы пришли к выводу, что для активного 

включения внешних ресурсов в образовательную среду школы при реализации 

проектной деятельности, необходимо применение механизмов социального 

партнерства[1]. 

В своих исследованиях  психологи Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин [3], Я.А. 

Пономарев [4] и др. отмечают, что в процессе взаимодействия с людьми рас-

крываются и развиваются индивидуальные возможности, личностное своеобра-

зие, происходит личностное становление человека.  

Спектр определения потенциальных социальных партнеров достаточно 

широкий. Со многими наша школа уже установила тесный контакт. 

В нашей школе  складывается система работы по формированию и разви-

тию проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на основе 

использования ресурсов социальных партнеров, одним из которых является 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 Одним из первых наших результатов социального партнерства стала 

проектная деятельность учащихся старших классов на базе Научно-

исследовательского центра Малой академии естественно-научного образования  

УлГПУ. Университет предоставляет техническую базу для проведения научных 

исследований, теоретическую базу (углубленное изучение предмета с препода-

вателями  университета). Школа предоставляет одаренных детей для занятий, 



учителя совместно с преподавателями осуществляют научное руководство про-

екта.  

В результате дальнейшего развития тесного сотрудничества школы и 

университета в нашей школе появилась новая организационная форма обучения 

для старшеклассников – лицейские классы в рамках образовательной среды 

Распределенного лицея  университета.  

В процессе такого взаимодействия школьники включаются в жизнь уни-

верситета, участвуют во многих мероприятиях вместе со студентами, общаются 

с преподавателями и научными сотрудниками, что дает сильнейший стимул  

самостоятельно познавать химию и биологию как науки по отдельности и во 

взаимосвязи.  

Для успешной реализации данного проекта  была сформирована команда, 

в которую вошли: научный руководитель проекта школы(педагог-предметник 

(я, Прибылова Н.С.), научный сотрудник НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» (Калиновская О.В.); папа ребенка и по совместительству 

руководитель Новоульяновского отделения РГО (Киряшин В.В.) и  сама учаща-

яся МОУ «Новоульяновская СШ №1 Киряшина Екатерина.  

Работа над проектом велась на протяжении трех лет, в течение  которых 

происходило углубление и расширение исследований по выбранному объекту.  

Тематика предстоящих исследований выбиралась совместно с ученицей с уче-

том ее интересов, новизны планируемых результатов и их актуальности. Бес-

проигрышным вариантом в таких случаях являются темы, связанные с родным 

краем.  

Подросток, как правило, имеет острый интерес к тому, что его окружает с 

детства, и всегда найдется никем не тронутое до тебя поле деятельности.  На 

начальном этапе, оценив свои возможности, мы формулировали общую цель, 

производили ее декомпозицию на отдельные задачи, составляли план работы.  

Научный сотрудник исследовательского центра выступал для ученицы в 

качестве консультанта и оказывал помощь в организации и проведении непо-

средственно лабораторных исследований. Так как исследования по объекту 



проводились разносторонние, эколого-географическая экспертиза проводилась 

под руководством  папы.  

Педагог школы, как основной координатор проекта, следил за тем, чтобы 

работа была максимально результативной и осуществлялась точно по графику, 

контролировал эффективность взаимодействия и взаимосвязи разнонаправлен-

ных исследований, координировал самостоятельную работу ученицы в практи-

ческой части и подборе теоретического материала, направлял ее в нужное рус-

ло.  

После завершения исследований весь собранный материал необходимо 

было связать, систематизировать и логически выстроить, что делалось совмест-

но с ученицей  путем рассуждений и умозаключений.   Педагог акцентировал 

внимание на ключевых моментах работы, для того чтобы  ученица самостоя-

тельно смогла составить текст  своего доклада и по нему создать презентацион-

ный видеоряд.  

При подготовке к публичной защите уделялось внимание выразительной 

речи, мимике, жестам; прорабатывались возможные вопросы, которые могут 

возникнуть у жюри конкурса.  Так же по рекомендации педагога Екатерина 

сделала и раздаточные буклеты.  

   Работа Киряшиной Екатерины раскрывает:   какими водными богат-

ствами обладает наш город Новоульяновск,  какой состав и свойства имеет во-

да, с которой мы имеем дело ежедневно.  

Для исследования водных ресурсов г. Новоульяновска были выбраны 

следующие объекты: Филиппов ключ; Широкодольный родник; Арочный род-

ник, в верховьях речки Кремёнка; Родник  Параскевы Пятницы; Старый Чан 

(большое искусственное озеро, образованное во впадине рекультивированного 

глиняного карьера); Куйбышевское водохранилище (Новоульяновское побере-

жье у городского парка); Иванов ключ; вода «Святой Источник»  (0,75 л.).  

С выбором объектов исследования и подробным эколого-географическим 

описанием помогал папа ученицы Киряшин В.В., председатель Новоульянов-

ского местного отделения ВОО РГО. Екатерина выяснила, уступают ли новоу-



льяновские воды по химическому  качеству  воде, продающейся в наших мага-

зинах.  

Все исследования проб воды проводились  на базе Научно-

исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэколо-

ги и биотехнологии (НИЦ ФППББ)   университета  в высокотехнологичном ла-

бораторном корпусе, оснащённом передовым оборудованием под руководством 

Калиновской О.В. старшего научного сотрудника НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО 

«УлГПИ им. И.Н. Ульянова».  

Был проведён анализ на  химический  состав проб по пяти показателям: 

рН, карбонатная жёсткость, общая жёсткость, хлориды, сульфаты. Были прове-

дены исследования и  на микробиологию, как источник загрязнения воды.   

Проведённые  исследования позволили выявить,  что  природные водные 

источники города Новоульяновска по своим химическим характеристикам  не 

уступают бутилированной воде из торговой сети. По своим вкусовым каче-

ствам наша местная вода даже превосходит ту воду, которая разлита  в пласти-

ковые бутылки  и  продаётся  в торговых сетях.  

Данная работа позволила: 

- углубить знания по таким предметам как химия, биология, география; 

 - овладеть  навыками практической работы в лаборатории (которые в сте-

нах  школы отрабатывать не представляется на данный момент возможным);  

- успешно участвовать  с данной работой в профильных экологических 

сменах. 

 После окончания 9 класса девочка была успешно зачислена в профиль-

ный химико-биологический класс 11 лицея г. Ульяновска (по выбору профиля 

дальнейшего обучения к этому времени уже не оставалось никаких сомнений!). 

Таким образом, данный вид взаимодействия позволил расширить круг ре-

сурсов при организации проектной деятельности; расширить знания и умения в 

области биологии, экологии и химии и сформировать на качественном уровне 

навыки проведения научного эксперимента и  работы с информацией, сотруд-

ничать с разными социальными институтами и специалистами. 



Описанная работа является далеко не первым успешным продуктом вза-

имодействия заинтересованных детей, родителей, педагогов школы и сотруд-

ников УлГПУ. Сетевое  взаимодействие при организации проектной деятельно-

сти открывает  массу возможностей :  повышает внутреннюю мотивацию уча-

щихся, интеллектуальное развитие, уровень их самостоятельности; происходит 

более успешная социализация; стимулируется умение учащихся формулировать 

собственные суждения; развиваются ключевые компетенции учащихся, необ-

ходимые для профессионального самоопределения и самореализации в жизни 

после школы. 
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Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 

знания применить, - вот основной тезис понимания метода проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков уча-

щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориенти-

роваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Теоретическими и методическими вопросами организации проектной деятель-

ности учащихся занимаются  М.Ю. Бухаркина [1], Г.Б. Голуб, Е.А, О.В. Чура-

кова [2; 3], А.В. Леонтович [4], Н.Ю. Пахомова [5].   

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащих-

ся в парах, группах или индивидуально, предполагает решение какой-либо кон-

кретной проблемы [5]. 

При работе над проектом у учащихся формируются умения: 



 - разрабатывать и планировать собственную деятельность в соответствии 

с целями проектного задания;  

 - выбирать информацию, относящуюся к теме задания-проекта;  

 - анализировать и выбирать наиболее рациональные способы решения 

проектного задания;  

 - создавать и осуществлять свои варианты действий по созданию проек-

тов;  

 осуществлять оценку созданного проекта и самооценку своих действий 

[7]. 

Результаты выполняемых проектов должны быть «осязаемы», должны 

иметь продуктовый и образовательный результат. 

Типы результатов: 

1. Фактический (продуктовый) результат: новые знания, оформленные в 

статье; устройство или его прототип; художественный объект; сложносостав-

ные результаты (технологии, инновации). 

2. Образовательный результат: вхождение в контекст профессии; при-

кладные навыки и компетенции; способы организации работы в проекте; лич-

ностные ценности. 

Следует  отметить, что для учителя важность метода проектов содержит-

ся в самом процессе работы, так как он является дидактическим средством раз-

вития и обучения школьников [3]. Учащиеся же более заинтересованы в ре-

зультате работы. И поэтому сбалансировать интересы позволяет выбор типа 

проекта. Выбирая тот или иной тип проекта, учитель может управлять активно-

стью учащегося на протяжении всего периода работы над проектом, формируя 

у него, таким образом, нужные предметные знания и умения, универсальные 

учебные действия и способы деятельности,  необходимые компетентности.  

Например, если учитель хочет развивать у ребенка критическое мышле-

ние, аналитические способности, способы восприятия и обработки информа-

ции, то в большей степени целесообразно выбрать исследовательский проект.  



Для развития навыков работы с информацией, анализа, проверки сведе-

ний из различных источников правильным решением будет выбрать информа-

ционный проект.  

При необходимости совершенствовать практические предметные навыки 

и умения обучающегося, применяются практико-ориентированные проекты.  

Большое многообразие типов проектов позволяет учителю решать все-

возможные задачи обучения и воспитания. В практике обычно проекты нельзя 

отнести к одному из типов, чаще всего они носят смешанный характер, каждый 

проект характеризуется тем или иным видом координации и сроками реализа-

ции. 

Формировать проектные навыки на уроках информатики я начинаю в 7 

классе.  

На уроках мы учимся  работать  с информацией:  осмысленно читать 

текст, выделять главное, делать схему основных понятий и интеллект-карту. 

Эти навыки помогают при выполнении годового проекта. Проект является ин-

формационным: каждый ученик выбирает тему по информатике, изучает лите-

ратуру, в том числе и интернет-источники, подбирает материал по теме, учится 

грамотно оформлять титульный лист, реферативную часть, список литературы, 

делать ссылки на источники. Длительность работы – 2 месяца (апрель, май). 

Продуктовым результатом является реферат и презентация по выбранной теме. 

Завершается проект публичной защитой и оцениванием результатов работы, 

как учителем, так и остальными учениками. Критерии оценивания известны за-

ранее. 

При работе над проектом выявляются мотивированные ребята, которые в 

будущем готовы к проектной деятельности. В качестве примера приведу про-

ектную деятельность ученицы 9 класса, которая в 7 классе сделала учебный 

информационный проект о средствах передачи информации, в 8 классе  проект 

«Гид по Англии». С данным проектом ученица  стала призером регионального 

конкурса «Мастер ИТ», а сейчас она работает над созданием приложения для 

смартфона. 



Эффективной формой формирования и развития проектных и учебно-

исследовательских умений учащихся гимназии является участие ребят в работе 

научного общества учащихся.  Это, в основном, ученики 8-11-х классов. Темы 

и типы разрабатываемых членами научного гимназического общества  разно-

образны. Здесь формируются основные умения, необходимые для формирова-

ния культуры проектной деятельности:  

- проблематизация: умение формулировать проблему после рассмотрения 

какой-либо ситуации или явления;  

 - целеполагание как умение формулировать цель деятельности;  

- планирование: планировать этапы, формулировать задачи, предполагае-

мые результаты, сроки, исполнителей и т.д.;  

 - анализ результатов и рефлексия (анализ результата на соответствие це-

ли, рефлексия результатов решения проектной задачи и т.д.);  

 - презентация и защита проекта. 

Кроме того, в 9-11-х классах в соответствии с федеральными государ-

ственными стандартами [2;4] учащиеся выполняют индивидуальные проекты, 

защищают их перед компетентной комиссией. Многие их них затем успешно 

участвуют в различных конференциях и конкурсах. 

Приведу примеры различных типов проектов моих учащихся с их краткой 

аннотацией.  

Практико-ориентированный проект «Электронное учебное пособие «Го-

товимся к ОГЭ по физике»». Торопцева София, 9 класс. 

Цель проекта: Создать электронное учебное  пособие, с помощью кото-

рого можно быстро и удобно подготовиться к сдаче ОГЭ по физике. 

Задачи: 

- изучить требования к электронным образовательным ресурсам;  

- разработать структуру и дизайн электронного учебника; 

- сделать понятный и удобный интерфейс для пользователя, позволяю-

щий просматривать теорию, необходимую для экзамена, а так же проверять 

свои знания. 



Практическая значимость проекта. 

Электронный учебник можно использовать учителю физики для подго-

товки учеников к ОГЭ как на уроках, так и для дистанционного обучения. 

Кроме теоретического материала в электронном учебнике предусмотрен 

контроль по каждому разделу в виде онлайн теста.  

Учебник размещен в кабинете физики, используется для подготовки к 

ОГЭ. 

Электронный учебник создан в программе Турбосайт, представлен на 

школьной научно-практической конференции, на региональных конкурсах 

школьных проектов по информатике «IT-Форсаж» (2 место), компьютерного 

творчества «Мастер ИТ» (призёр), на научно-практической конференции «Ан-

тарес» (призёр). 

Информационный проект «Атлас профессий». Сударчикова Анна. 

Атлас выполнен в виде сайта. При создании проекта систематизирована 

информация о современных профессиях, связанных с ИТ-сферой, их плюсы и 

минусы, представлены ВУЗы страны и города, где можно получить такие спе-

циальности. Работа над проектом велась в течение 2-х лет. Сайт размещен в 

медиацентре гимназии, доступен старшеклассникам для ознакомления. 

 Научно-технический проект. Модель энергосберегающий системы ав-

томатического освещения улиц города». Ефремов Артем. 

При выполнении данного проекта проанализирована современная систе-

ма освещения Нового города, показана ее экономическая составляющая. По 

статистике, 30% общего расхода электроэнергии приходится на освещение. При 

учёте факта непрерывного роста цен на электроэнергию проблема оптимизации 

уличного освещения становится все более перспективной. Актуальным являет-

ся создание централизованной системы управления «Умным» освещением, ко-

торая будет оснащена оборудованием, обладающим высокой продолжительно-

стью эксплуатации и малым энергопотреблением. 

Цель  проекта: 
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Разработка    простой, эффективной и автоматической системы уличного 

освещения города с централизованным управлением на сервере. 

Задачи проекта: 

- на основе исследования разработать и реализовать модель системы, 

наглядно представляющую возможности конечного продукта; 

- провести расчеты энергоэффективности предложенной системы; 

- представить компьютерную программу для централизованного управле-

ния предложенной системой. 

Автором предложена модель «Умного» освещения улиц города с приме-

нением электронный плат Ардуино. 

Артем с этим проектом стал призером регионального этапа Всероссий-

ского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы», прошел от-

бор в образовательный центр «Сириус» на профильную смену.  

Таким образом, сформированные проектные умения и навыки позволяют 

учащимся применить свои знания из разных предметных областей на практике, 

реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. 

 

Литература: 

1. Бухаркина М.Ю. Разработка учебного проекта. – М., 2003. 

2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Методические рекомендации «Метод проек-

тов как технология формирования ключевых компетентностей учащихся». – 

Самара, 2003. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – техно-

логия компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие 

для педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009.   

4. Леонтович А.В. Основные рабочие понятия исследовательской дея-

тельности учащихся. Проектно-исследовательская деятельность: организация, 

сопровождение, опыт. – М., 2005. 



5. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учрежде-

нии: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.:АРКТИ , 

2003. 

 

   ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ  

  

Вершинина Т.В.,   

учитель математики МОУ Новоульяновская СШ №1 

Ульяновской области 
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риваются вопросы реализации элективного курса «Индивидуальный проект», роль проект-

ной деятельности в подготовке к успешной сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня. 
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Все большее значение приобретает участие школьников в исследователь-

ской деятельности, в процессе которой формируются умения и навыки практи-

ческого применения теоретических знаний [1]. Требуется, чтобы они не только 

грамотно разбирались в разных областях знаний, но и умели формулировать и 

объяснять свои идеи и решения. Прежде всего, для этого, нужно уметь само-

стоятельно производить анализ своей деятельности и обобщать различные фак-

ты, анализировать полученную информацию.  



Включение школьников в исследовательскую деятельность способствует 

«обучению технологии анализа ситуаций, выбору оптимальных решений, пра-

вильному выстраиванию коммуникации, позволяет раздвинуть границы стерео-

типного мышления, увидеть скрытые возможности там, где другие их не заме-

чают, сформировать творческие подходы к генерированию новых нестандарт-

ных идей и действовать адекватно и эффективно в сложных, нестандартных си-

туациях, т.е. способствует в целом формированию умения инновационно мыс-

лить» [2]. Развитая исследовательская позиция, отмечает А.С. Обухов позволя-

ет человеку «успешно взаимодействовать с изменяющимися реалиями внешне-

го мира, социального окружения, а также с субъективной реальностью» [3]. 

Для реализации исследовательской деятельности учащихся в Новоулья-

новской школе №1, в старших классах, был введен элективный курс «Индиви-

дуальный проект». Каждый, будущий выпускник должен выбрать ту предмет-

ную область, которая его интересует. И в данной ситуации приходится работать 

не только с одаренными ребятами, но и с теми, у которых навыки  творческой и 

самостоятельной работы развиты достаточно слабо.  

Поэтому очень важно выстроить систему работы над проектом таким об-

разом, чтобы личностные и регулятивные УУД учеников выпускных классов 

сформировались в полном объеме.  

В МОУ Новоульяновская СШ №1 на занятиях по элективному курсу 

«Индивидуальный проект» изучается методология проектной и учебно-

исследовательской деятельности (объект, предмет исследования, гипотеза), 

установленные требования и нормы к оформлению текстового документа. 

 Учащиеся учатся грамотно ставить цель работы, формулировать задачи и 

гипотезу, соотносить содержание своей работы с темой. На уроках каждый 

учащийся разрабатывает индивидуальный график работы над проектом, кото-

рого   обязан строго придерживаться.  

За каждым ребенком закрепляется руководитель, который консультирует 

по теме исследования, помогает подбирать теоретический материал, методику 

исследований практической части работы.  



Так же проводится несколько занятий в ИБЦ школы с целью обучения 

быстрому поиску информации из печатных изданий (как показывает практика, 

большинство современных детей испытывают большие трудности в работе с 

печатными изданиями, пользуясь исключительно интеренет-источниками).  Ре-

бята учатся составлять список использованных источников по установленному 

стандарту.  

Для того чтобы максимально развить способность творчески мыслить, 

выражать собственное мнение, преодолевать страх перед ошибкой, вводятся 

ситуационные задачи и предлагаются для разработки краткосрочные мини-

проекты ( составление семейного древа, разработка плакатов по подготовке к 

ЕГЭ, разработка страницы в пространстве интернет и т.д.) 

Проектная деятельность в рамках предмета математики позволяет смоти-

вировать детей на  углубленное изучение, исключить пробелы в знаниях по 

пройденному материалу; сами ученики более осознанно подходят к подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. Несмотря на то, что математика не всем детям одинаково хорошо 

дается, 70% выбирают профильную математику (которая необходима для по-

ступления по выбранной профессии). 

Выбор темы исследований в области математики достаточно сложный. 

Как правило,  работы получаются достаточно сухими и при защите не вызыва-

ют живого интереса слушателей, несмотря на всю глубину исследований и объ-

ема приложенных усилий. Поэтому наиболее удачной областью в выборе тем 

для исследований, считаю именно прикладную математику. 

В связи с появлением экономических  задачи в ЕГЭ профильного уровня, 

возникла потребность у моих выпускников в дополнительном материале по 

изучению данного вопроса. 

Так зародился проект по математике на тему: «Кредит в жизни современ-

ного человека». Данная работа является началом исследования вопроса о бан-

ковских кредитах. Работа над проектом проводилась в течение двух лет. В ра-

бочую группу вошли учитель по математики (я, Вершинина Т.В.), учитель по 

http://project.1september.ru/work.php?id=553222


индивидуальному проекту (Прибылова Н.С.), специалисты ПАО «Сбербанк 

России» и сама ученица Орлова Полина.  

Тему исследований Полина выбрала самостоятельно, ориентируясь на 

свое дальнейшее профессиональное обучение. Теоретические базовые знания 

по работе над проектом ученица получала на уроках по индивидуальному про-

екту, учитель-предметник  следила за тем, чтобы работа  осуществлялась точно 

по графику, контролировал эффективность самостоятельной работы ученицы в 

практической части и подборе теоретического материала, направляя ее в нуж-

ное русло.  

После завершения исследований весь собранный материал необходимо 

было связать, систематизировать и логически выстроить, что делалось совмест-

но с ученицей.   Были выбраны  ключевые моменты работы, для того чтобы  

Полина самостоятельно смогла составить текст своего доклада и по нему со-

здать презентацию. Для успешной подготовки к защите проекта были  даны ре-

комендации к особенностям устной речи, эмоциональной стороны выступле-

ния, готовности ответить на дополнительные вопросы жюри.  

 В работе выпускница рассмотрела: что такое кредиты, а именно: на какие 

виды они делятся; понятие процентной ставки; тип платежей по кредиту.  

В течение года собирался теоретический материал, проводился опрос 

среди выпускников, сдающих профильный вариант ЕГЭ по математике. Выяс-

нилось, что единицы учащихся брались за задачу экономического характера, но 

многим бы хотелось разобраться в этом вопросе.  

В практической части проекта разобран пример, в котором была просчи-

тана полная стоимость образовательного кредита при различных схемах пога-

шения долга. А также произведен полный разбор задач на кредиты и записан на 

открытом канале YouTube для всех желающих.  

Данная работа позволила более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ 

по профильной математике и окончательно сориентировала в выборе будущей 

профессии. 



Таким образом, организовывая проектно-исследовательскую деятель-

ность по математике, нужно стараться в первую очередь заинтересовать уча-

щихся данной областью знаний, задать практико-ориентированное направление 

исследованиям.  

Трудно не согласиться со словами А.В. Хуторского «Заинтересованность 

школьников в собственной исследовательской работе усиливается наглядно-

стью результатов своего труда, а также успехом выступления на конференции 

или конкурсе. И задача педагога – довести юного исследователя до такого 

успеха, дать ему мощный стимул для дальнейшего творческого развития» [5]. 
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В Национальном проекте «Образование» перед российской системой об-

разования поставлена амбициозная цель: обеспечение глобальной конкуренто-

способности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния. 

В федеральном проекте «Современная школа» определена задача, выпол-

нение которой позволит обеспечить достижение указанной в Национальном 

проекте цели: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего обра-

зования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повы-

шение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс». 

Накопленный мною опыт за годы работы учителем физики, позволяют 

сделать вывод о том, что только системная и планомерная работа учителя над 

своим профессиональным уровнем, освоение новых технологий обучения и 



применение их в процессе обучения, позволит решить поставленные в Нацио-

нальном проекте «Образование» цели и задачи и обеспечить конкурентноспо-

собность российского образования. 

 Нельзя не согласиться с М.М. Поташником, который в своих работах, 

посвященных управлению качеством образования, пишет о том, что резервы 

повышения качества образования – в его слагаемых: целях, условиях, организа-

ции образовательного процесса, конечных результатах [2; 3].    

Цели и результаты обучения определены Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования и детально представлены в соответ-

ствующих Примерных основных образовательных (далее – Стандарт) [4].  Каж-

дому учителю предстоит большая и сложная работа по приведению в соответ-

ствие с требованиями Стандарта программно-методического обеспечения учеб-

ного процесса, его организации и создание принципиально новой системы кон-

троля и оценки качества подготовки учащихся.  В пособии Поташника М.М., 

Левит М.В. «Как помочь учителю в освоении ФГОС» [2] раскрываются трудно-

сти, с которыми сталкиваются большинство учителей в работе по освоению и 

реализации Стандарта в обучении своему предмету. Рекомендую изучить посо-

бие и каждому определить пути решения проблем, с которыми вы уже столкну-

лись.  

Успех работы по организации обучения учащихся в соответствии с тре-

бованиями Стандарта будет зависеть от того, насколько каждый педагог овла-

деет необходимыми умениями для: 

 проектирования и организации обучения на принципиально новой 

системно-деятельностной основе; 

 создания системы контроля и оценки уровня сформированности 

знаний, умений, универсальных учебных действий и способов деятельности; 

 осуществления педагогической диагностики – изучения, оценки, ре-

гулирования и коррекции деятельности    каждого обучающегося в соответ-

ствии с его возможностями и способностями  и требованиями Стандарта. 



На мой взгляд, настольной книгой каждого учителя, осваивающего тех-

нологию обучения на системно-деятельностной  может стать учебное пособие 

Основиной  В.А. «Проектирование и организация учебного   процесса на си-

стемно-деятельностной основе» [1].       

Необходимо знать, что освоение системно-деятельностным подходом к 

обучению, начинается с проектирования учителем своей педагогической систе-

мы обучения.  

Педагогическая система - совокупность взаимосвязанных средств, мето-

дов и процессов, необходимых для создания  организованного, целенаправлен-

ного педагогического влияния на формирование  личности  обучающегося. 

Обязательные элементы педагогической системы: цель, содержание образова-

ния, дидактические процессы: методы обучения, формы организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, средства обучения, контроль. 

Цель – системообразующий элемент педагогической системы. 

Цель – заранее определяемые (прогнозируемые) результаты обучения и 

воспитания, которых стремятся достичь в педагогическом процессе. 

 Содержание учебного материала как элемента педагогической системы  

должно реализовывать  заданные аспекты целей образования и соответствовать 

фундаментальному ядру содержания образования. 

 Дидактические процессы отражают процессуальную сторону функцио-

нирования педагогической системы. Они осуществляются между обучающими-

ся и преподавателями  посредством живого слова, технических средств обуче-

ния, книг, учебных пособий и включают методы и средства обучения,   формы 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

  Методы контроля выполняют контрольно-корректирующую функцию в 

педагогическом процессе, связанную с его диагностикой и управлением. 

  Они призваны обеспечить внешнюю обратную  связь (контроль педаго-

га) и внутреннюю (самоконтроль обучающегося) в процессе обучения. 

 Контроль – это способ определения результативности учебно-

познавательной  и других видов деятельности  учащихся и преподавателя. 



Таким образом, в рамках педагогической системы структура учебного 

процесса включает: цель – содержание учебного материала – методы и средства 

обучения – формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

– контроль – результат. 

Таким образом, Стандарт   предполагает на уровне каждого учителя со-

здание принципиально новой педагогической системы. 

Наш многолетний опыт организации обучения физике на системно-

деятельностной основе доказал его эффективность. Главным показателем его 

эффективности мы считаем успешную сдачу нашими выпускниками ЕГЭ по 

физике без пользования услугами репетитора. Хотим оговориться, что мы ни-

чего не имеем против подготовки учащихся к экзаменам с помощью репетито-

ров. Однако здесь для учащихся имеются определённые неудобства, связанные 

с поездками в г. Ульяновск из рабочего посёлка Ишеевка.  Наши наблюдения 

показали, что на учёбу с репетитором тратится большая часть послеурочного 

времени, в результате чего  на выполнение домашних заданий по школьным 

предметам остается весьма ограниченное время. 

Наш опыт последних лет показывает, что учащихся можно подготовить к 

успешной сдаче экзамена по физике в ходе выполнения рабочей программы и 

выстраивания системы повторения курса физики. 

Прежде всего, рассмотрим организацию процесса обучения физике в 

рамках реализации рабочей программы по предмету. 

При отборе содержания программы за основу необходимо взять: фунда-

ментальное ядро содержания образования по предмету; предметные результаты 

освоения основной образовательной программы по предмету. 

Особое внимание при формировании содержания программы следует об-

ратить на учебный материал, который послужит основой для формирования 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий (далее – 

УУД) [4].    

При отборе такого учебного материала необходимо учитывать: 



-  практическую часть  фундаментального  ядра содержания общего обра-

зования по предмету; 

- перечень УУД и способов самостоятельной деятельности; 

- преемственность в содержании обучения по предмету на уровне основ-

ного и среднего, смежным учебным дисциплинам, в формировании УУД  и 

способов самостоятельной  деятельности. 

В Примерной основной образовательной программе по физике определе-

ны планируемые результаты обучения в рамках профильного обучения. Они 

представлены в форматах «Выпускник на углубленном уровне научится» и 

«Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться». Мы их 

используем как основу для подбора и разработки заданий и задач для организа-

ции работы учащихся по овладению знаниями и умениями по предмету. Пла-

нируемые результаты ориентированы на освоение учащимися системы знаний 

по предмету и овладение практическими умениями по их применению.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 



- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Мы приводим перечень планируемых результатов  выпускников 

профильных классов технологического профиля , чтобы показать,   что достичь 

планируемых результатов Стандарта , работая традиционно, деля учебный 

материал по параграфам учебника, невозможно сформировать у учащихся 

умения устанавливать   системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия. Указанные в стандарте основополагающие  научные понятия учащиеся 

смогут освоить при организации системной работы  на основе использования 

крупно-блочной методики.   

Крупно-блочная методика обучения предполагает соблюдение 

следующих правил: 

- чёткая формулировка целей изучения учебного материала в формате 

требований Стандарта; 

- выделение элементов системы знаний в содержании изучаемой темы; 

 - выделение УУД: предметных, метадпредметных, личностных, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе изучения физики; 



 - требований к уровню подготовки учащихся по данной теме : какие 

элементы системы физических знаний должны освоить  учащиеся, какими УУД 

овладеть; 

- деятельностный характер обучения, направленность содержания 

образования на формирование  системы знаний, предметных, метапредметных 

УУД и способов деятельности; 

- формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора для учащихся;  

- подбор контрольно-измерительных материалов, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Начинается работа по освоению методики обучения на крупно-блочной 

основе с овладения алгоритма блочного планирования. 

Алгоритм блочного планирования можно представить следующим обра-

зом: 

- учебный материал раздела (темы) делится на блоки – логически завер-

шенные части; 

- определяется  количество уроков, необходимых для  изучения каждого 

блока; 

- по каждому блоку определяются преобладающие методы обучения, 

формы организации познавательной деятельности учащихся с учетом особен-

ностей учебного материала, познавательных  возможностей и способностей 

учащихся; 

- конкретизируются применительно к учебному блоку знания, которые 

должны освоить учащиеся; УУД  и способы деятельности, которыми должны 

овладеть учащиеся; 

- планируется система контроля знаний, УУД и способов деятельности  

учащихся по каждому блоку, форма итогового контроля по теме (разделу). Си-



стема контроля должна включать само-, взаимоконтроль учащихся, учитель-

ский  контроль. 

Система обучения учащихся на основе интеграции крупно-блочной мето-

дики и системно-деятельностного подхода дополняется включением в нее 

сквозного повторения ранее изученного материала. Для организации  систем-

ной работы по повторению ранее изученного материала, нами созданы специ-

альные методические материалы в помощь учащимся. Это: 

1. Обзорные  электронные  материалы  по учебникам 7-11 классов под 

названиями «Самое важное в учебнике Физика-7», «Самое важное в учебнике 

Физика-8», и т.д. Они включают названия параграфов, поясняющие рисунки, 

графики, иллюстрации, определения, понятия, формулы и законы. 

2. Электронные учебные материалы  по каждой теме курса физики основ-

ной школы, которые  используем для повторения  и затем изучения  новой темы 

в 10-11 классах. 

 3. Подборки задач и заданий ОГЭ и ЕГЭ  (в бумажном и электронном ва-

риантах), которые находятся в свободном доступе для учащихся,  используются 

для  повторения,  закрепления знаний в классе и дома. 

Ранее усвоенные знания и умения таким образом увязываются с вновь 

изучаемой темой. База данных таких заданий используется для составления са-

мостоятельных и контрольных работ. 

Отработка  практических умений  решения задач осуществляется на спе-

циальных практических занятиях и консультациях, которые построены на ре-

шении реальных экзаменационных  заданий, включающих все виды задач ЕГЭ. 

Наш принцип решения: чем больше, тем лучше. Учащийся обязан решить все 

задачи по пройденным темам за предыдущие годы и по выполненной рабочей 

программе текущего года.  По каждому заданию учащийся представляет раз-

вернутое решение. 

Приветствуем самостоятельное пропедевтическое освоение учебного ма-

териала и опережающее решение экзаменационных задач. Например, поощря-



ется умение учащихся 11-го класса  решать задачи на темы, которые предстоит 

изучить позднее. 

Практикуем оперативное обращение учащихся к учителю за консульта-

цией по возникшему вопросу любое время в школе и через социальные сети. 

Учащиеся, добросовестно выполняющие вышеназванные пункты нашей 

системы обучения и подготовки к государственной итоговой аттестации, сдают 

ЕГЭ успешно, что подтверждается их высокими баллами. 
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Нормативно-правовые документы федерального уровня последних лет, в 

первую очередь Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» внесли значительные коррективы в сложившее-

ся представление работников системы образования о программном обеспече-

нии деятельности и требованиях к ней.  

Профессиональный стандарт педагога акцентирует внимание на повыше-

нии уровня профессиональной компетентности педагогических работников и 

формировании у них потребности в непрерывном профессиональном развитии, 

в постоянном совершенствовании своей профессиональной деятельности [3]. 

Переход на новый профессиональный стандарт предполагает создание 

инновационной образовательной среды в образовательной организации, в рам-

ках которой должны быть созданы условия для профессионального роста педа-

гогов, для совершенствования их деятельности в соответствии с требованиями 

нового профессионального стандарта. 

Чтобы профессионально-образовательная среда в полной мере могла бы 

обеспечивать решение этих задач, нужна значительная активизация и использо-

вание внутренних ресурсов педагогического коллектива, его творческого по-

тенциала, создание условий для постоянного самосовершенствования педагогов 

в процессе их профессиональной деятельности. 



Педагогический коллектив средней школы № 76 с сентября 2014 г. явля-

ется участником программы РИП по теме: «Организационно-методическое со-

провождение реализации профессионального стандарта педагога в деятельно-

сти образовательной организации» под руководством доктора педагогических 

наук, профессора Маргариты Ивановны Лукьяновой. 

Задачи организационно-методического сопровождения реализации про-

фессионального стандарта педагога сформулированы нами следующим обра-

зом: 

- выявить затруднения и образовательные запросы учителей; 

- обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и науч-

но-методическими ресурсами; 

- создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального 

развития и решения задач внедрения ФГОС; 

- организовать работу проектных (проблемных) групп для решения новых 

задач профессиональной деятельности; 

- обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального 

роста каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно 

на рабочем месте; 

- выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее цен-

ного опыта работы учителей по реализации новых образовательных целей в 

условиях внедрения стандартов. 

Качественная реализация этих задач позволяет обеспечить оптимальное 

вхождение педагогов образовательной организации в систему нормативных 

требований нового профессионального стандарта, развитие мотивации и готов-

ности педагогов школы к расширению профессиональных компетенций и со-

вершенствованию своей педагогической деятельности [1]. 

Инновационная деятельность педагогов школы предполагает формирова-

ние единого методического (метапредметного), информационного простран-

ства, способствующего полной реализации потенциала школьных методиче-

ских объединений [1]. 



Разработанная нами модель внутришкольного повышения квалификации 

педагогов ориентирована на создание и укрепление системы наставничества 

молодых специалистов, обеспечение эффективного методического сопровож-

дения педагогов, проходящих аттестацию на первую и высшую квалификаци-

онные категории. Считаем важным повысить персональную ответственность 

каждого учителя за результаты своего педагогического труда, обеспечить пси-

хологическую и методическую готовность каждого учителя к реализации но-

вых образовательных стандартов. 

Новое качественное состояние методической службы школы нам видится 

в следующем: 

- признание права педагога на свободное самоопределение и самореали-

зацию в своей профессиональной деятельности; 

- ориентация на приоритет свободного выбора педагогом программы по-

вышения квалификации, индивидуального маршрута на уровне содержания, 

методики, опыта, сложности, конечного результата для удовлетворения своих 

интересов, осуществления своих целей, творческой самореализации; 

- профессиональное сотрудничество, установка участников образователь-

ного процесса на совместную продуктивную образовательную деятельность. 

Прежде всего, это переход к отношениям добровольного содействия, 

творческого соучастия в едином процессе поисково-исследовательской дея-

тельности, где педагоги вместе с организаторами методической работы стано-

вятся проектировщиками и реализаторами своих же замыслов и, дополняя друг 

друга, достигают качественно нового уровня индивидуального и коллективного 

развития. 

Предложенные концептуальные идеи позволяют оптимально сочетать 

традиции, прошлый опыт деятельности с процессом системного преобразова-

ния методического пространства школы. 

Инновационность предлагаемой модели организационно-методического 

сопровождения реализации профессионального стандарта педагога состоит в 

том, что вся методическая работа в школе организуется не как обслуживание 



учителей, а как их совместная исследовательская деятельность, которая обеспе-

чивает: 

- внедрение индивидуальных траекторий профессионального развития и 

всесторонний профессионально-личностный рост каждого педагога; 

- творческую активность и общественное признание профессиональных 

заслуг педагогов и руководителей; 

- использование в работе с педагогами только активных форм обучения; 

- использование потенциала педагогов с высоким уровнем методической 

культуры и компетентности; 

- освоение новых форм и способов профессионально-образовательного 

взаимодействия педагогов друг с другом [2]. 

Работая в экспериментальном режиме, мы разработали нормативно-

правовую базу, а именно: 

- Положение о кадровой политике; 

- Положение о работе педагогов над темами самообразования. 

Также разработан индивидуальный маршрут педагога, пакет диагности-

ческих методик для оценки психолого-педагогической компетентности педаго-

гов. Разработана программа деятельности педагогического коллектива по со-

вершенствованию деятельности педагогов в условиях перехода на новый про-

фессиональный стандарт.  

Одним из приоритетных способов профессионально-образовательного 

взаимодействия педагогов стало создание нескольких проблемных творческих 

групп метапредметной направленности, каждая из которых отрабатывала мето-

дически определённую проблему. 

Многоплановая работа, которая проводится на нашей экспериментальной 

площадке, находит свою реализацию на муниципальном, региональном, все-

российском и международном уровнях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме  целенаправленной подготовки учащихся к 

творческой деятельности. Это обусловлено тем, что творческая деятельность связана со мно-

гими сторонами учебного процесса, выступая одновременно как цель учебной деятельности 

в плане формирования личности, как результат, обусловленный определенным способом ор-

ганизации, и как средство повышения эффективности процесса обучения. Автор рассматри-

вает определённые  формы и методы работы, способствующие   развитию творческого по-

тенциала. 

Ключевые слова: творческая деятельность, сущностные характеристики творческой 

деятельности, методы работы.  

Annotation. The article is devoted to the problem of purposeful preparation of students for 

creative activity. This is due to the fact that creative activity is associated with many sides of the 

educational process, acting simultaneously as a goal of educational activities in terms of personality 

formation, as a result of a certain way of organization, and as a means of improving the effective-



ness of the learning process. The author considers certain forms and methods of work that contrib-

ute to the development of creative potential. 

Key words: creative activity, essential characteristics of creative activity, methods of work. 

 

Одной из проблем современной школы является развитие творческих 

способностей обучающихся. Современное образование должно содействовать 

тому, чтобы формировать у школьников творческий потенциал, развить их 

творческие способности, создавать условия для реализации творческой дея-

тельности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования отмечено, что одной из личностных характеристик вы-

пускника является следующая: выпускник «активно и заинтересованно позна-

ющий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества». «Личностные ре-

зультаты… должны отражать: … формирование коммуникативной компетент-

ности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности».  

Cтандарт среднего общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника, одной из которых является следующая: 

«креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для чело-

века и общества; мотивированный на творчество…». 

В последние годы в области образования идут серьезные процессы, свя-

занные с его модернизацией. В связи с этим важно осмыслить тенденции, опре-

деляющие направления изменения системы образования, и понять,  какой будет 

судьба школьных курсов русского языка и литературы. Ведь эти предметы все-

гда занимали особое место в системе дисциплин школьного курса. Одна из 

важнейших целей обоих курсов связана с развитием гуманитарного сознания, с 

формированием личности, обладающей широким кругозором. Ученик должен 

уметь строить речевое высказывание в письменной и устной форме, вести дис-



куссию, перерабатывать текст. На современном этапе развития школьного об-

разования проблема развития творческих способностей учащихся  приобретает 

особое  значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования 

науки и техники, потребностью общества в людях образованных, способных 

быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно.  

Проблема целенаправленной подготовки учащихся к творческой деятель-

ности сложна и многогранна. Это обусловлено тем, что творческая деятель-

ность связана со многими сторонами учебного процесса, выступая одновремен-

но как цель учебной деятельности в плане формирования личности, как резуль-

тат, обусловленный определенным способом организации, и как средство по-

вышения эффективности процесса обучения.  

Одной из современных структурно-уровневых моделей творчества явля-

ется концептуальная модель Я. А. Пономарева. Она построена на основе широ-

кого экспериментального материала. Ученый выделяет четыре фазы творческо-

го процесса:  

 логический поиск,  

 поиск интуитивного мышления,  

 переход бессознательного в сознательное;  

 развитие идеи и ее оформление.  

В соответствии с концепцией Я. А. Пономарева, творческое мышление 

есть единство интуитивного и логического [3]. 

В процессе исследований, проведенных школой Г.С. Альтшуллера 

(НФТМ-ТРИЗ, курс непрерывного формирования творческого мышления, тео-

рия изобретения творческих задач), были определены роль и значение мышле-

ния, творческого воображения и фантазии [3]. 

Структура креативного занятия по методологии творчества Г. С. Альт-

шуллера отличается от традиционного урока и включает в себя блоки, реали-

зующие цели урока, адекватные целям креативного образования в целом: 

Блоки урока: 

1. Мотивация. 



2. Содержательная часть. (Эта часть урока направлена в целом на разви-

тие творческого воображения и фантазии учащихся). 

3. Психологическая разгрузка. (В качестве психологической разгрузки 

используют: физические упражнения, спортивно-эмоциональные игры, танцы, 

импровизации, театрализации). 

4. Головоломка. (Эта часть урока направлена на мотивацию творческой 

деятельности, развитие смекалки, творческого воображения, пространственного 

воображения. Головоломки адаптированы к возрасту учащихся, воплощены в 

реальные объекты). 

5. Интеллектуальная разминка. (Интеллектуальная разминка включает за-

дания на выдвижение гипотез, необычное использование объектов, нахождение 

закономерностей, поиск выхода из ситуаций, усовершенствование объекта). 

6. Компьютерная интеллектуальная поддержка. (Этот вид занятий 

направлен на углубленное развитие компонентов творческого мышления и 

творческих способностей обучающихся за счет дополнительных возможностей, 

предоставляемых компьютерной средой, в частности мультимедийных эффек-

тов, интерактивного взаимодействия. С помощью них осуществляется вирту-

альное продолжение головоломок предыдущих блоков). 

7. Резюме. Рефлексия. (Эта часть урока обеспечивает оперативную обрат-

ную связь учителя с учащимися, выявление их мнения об уроке). 

Теперь становится понятным, что творческие идеи на уроке не возникают 

без предварительно сознательного обдумывания проблемы.  

Сегодня значительно расширился арсенал методических средств, помо-

гающих разбудить мысль обучающихся, увлечь их чувством, побудить к дей-

ствию. Все они направлены на активное включение в происходящее на уроке.  

 Таким образом, творческая деятельность обучающихся интересна не сама 

по себе, как привлекательная, легкая, доступная нестандартная деятельность, а 

своей направленностью на развитие интеллектуальных способностей ребенка. 

Уроки литературы расширяют для ребёнка горизонты видения жизни, а 

уроки литературы,  развивающие творческие способности учащихся, должны 



расширять горизонты их возможностей. Для этого существует множество спо-

собов и приёмов. 

И здесь важно помнить сущностные характеристики творческой деятель-

ности:  

 самостоятельный перенос знаний в новую ситуацию,  

 видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях, 

 видение новой функции знакомого объекта,  

 умение видеть альтернативу решения,   

 умение комбинировать ранее известные способы решения пробле-

мы в новый способ,  

 умение создавать оригинальные способы решения при наличии уже 

известных.  

Отличительными чертами творческой деятельности являются неповтори-

мость, оригинальность и уникальность. А чтобы увидеть и развить творческий 

потенциал, использую следующие формы и методы работы: 

1. Занятия, выстроенные по типу «ТРИЗ-уроков» (теория решения изоб-

ретательских задач). 

2. «БИТ-уроки», включающих три компонента: беседу, игру и творчество. 

Проведя предварительную беседу с обучающимися по теме урока, учитель объ-

ясняет цели, создает нужную мотивацию, эмоциональный тон занятия, знако-

мит с материалом опорного конспекта. Затем проводится групповая игра-

эстафета. Завершающая часть урока включает задание творчески применить 

полученные знания. Основное преимущество БИТ-уроков в их мобильности, 

вариативности, развивающем характере и занимательности). Результативность 

таких уроков зависит от того, насколько ясно  педагог сформулировал цель для 

себя, как поставил ее перед обучающимися, как они ее приняли.  

Организация уроков с таких позиций предъявляет особые требования к 

стилю общения педагога с ребенком, к методике преподавания уроков творче-

ства: 



- позитивный настрой, а не преодоление стресса и страха перед препода-

вателем или отдельными видами учебной деятельности; 

- свобода выбора обучающимися учебных задач. 

3. Карта ПЛЮМИН (плюсы – минусы - интересно) Эдварда де Боно. 

 Это карта отношения к ситуации. Сначала отмечаются положительные сторо-

ны и ставятся им плюсы. Затем – отрицательные стороны и ставятся им мину-

сы. Далее оценивается то, что имеет смысл подчеркнуть, но нельзя однозначно 

поставить плюс или минус. Такие пункты получают оценку «интересно». 

4. Шесть «мыслеварительных» («мыслетворящих») шляп Эдварда де Бо-

но Методика позволяет упорядочить творческий процесс с помощью мыслен-

ного надевания одной из шести цветных шляп. Так, в белой человек беспри-

страстно анализирует цифры и факты, содержащие объективную информацию, 

затем надевает чёрную и во всем ищет негатив, точность, доходящая до въед-

ливости. После этого наступает очередь желтой шляпы — созидания, поиска 

позитивного и благоприятных возможностей. Надев зелёную, человек фантази-

рует, творит, генерирует новые идеи, а в красной может позволить себе чувства, 

эмоциональные реакции. Наконец, в синей подводятся итоги, осуществляется 

целостный контроль. 

5. Создание собственных произведений разных жанров.  

Историк и критик литературы А.Д. Галахов, говоря об изучении художе-

ственных текстов, отмечал: «Средствами для достижения основной цели изуче-

ния должны стать чтение, самостоятельное усвоение читаемого и, сверх того, 

устные и письменные упражнения» [2]. Создание собственных произведений 

разных жанров -  ещё одна возможность для ребенка творчески  раскрыться. 

Обучающийся осваивает эстетическую форму, вкладывая в нее свое содержа-

ние. Создание собственных произведений развивает у школьников  речь, вооб-

ражение, фантазию, творческое мышление. Письменные задания требуют до-

статочно высокой степени самостоятельности обучающихся: 

- упражнения, в которых учащиеся создают новый текст; 



- составление деловых бумаг, путем извлечения и переработки информа-

ции;  

- письменные рассказы, очерки, отчеты, сообщения о результатах наблю-

дений; 

- исследование. 

К числу творческих работ относят и виды изложений, в которых есть 

элемент творчества: изложение с изменением лица рассказчика, с изменением 

сюжета. В творческих работах обучающихся отражается личность школьника, 

его чувства, взгляды, его жизненная позиция. К числу таких работ относят со-

чинение – вид работы, способствующий развитию творческого начала. Класси-

фикация творческих сочинений достаточно широка, обратимся к некоторым 

видам работ, используемых на уроках литературы. 

6. Метод иллюстрирования художественных произведений. 

Иллюстрирование - приём, направленный на быстрое развитие визуаль-

ной  стороны  восприятия и обработки информации. Рисунок, и сам по себе, яв-

ляется творческим выражением. Рисуя, ребёнок учится передавать свои чув-

ства, состояния, своё понимание. Когда ребята иллюстрируют, они познают 

значительно глубже содержание произведения, а персонажи становятся им 

ближе и понятнее. Иллюстрирование учащимися произведений художествен-

ной литературы и их рассказ о своем видении образа - это лучшие уроки по 

развитию творческого воображения, ведь чувства художника дремлют в душе 

каждого человека. Это то, что мы привыкли называть фантазией. Фантазия по-

могает моделировать ситуацию, переживать множество событий виртуально, не 

меняя привычного жизненного течения. Этой же динамикой наполнены литера-

турные произведения. И работа над литературным произведением, и работа над 

картиной требует тщательной проработки сюжета. Занятия рисованием на уро-

ках литературы могут научить детей не только определенным технологиям ма-

стерства художника, но и приобрести знания, необходимые для решения других 

задач, возникающих на жизненном пути. Только такая позиция  поможет сде-



лать работу интересной и увлекательной, что имеет ключевое значение для со-

здания устойчивой положительной мотивации к работе. 

7. Инсценирование - приём особенно необходимый  в начальный период 

обучения анализу текста. Инсценирование таит в себе большие возможности 

для серьезной умственной деятельности учащихся, для углубления их исследо-

вательского отношения, как к тексту оригинала, так и к создаваемому на его 

основе сценическому варианту. В этом приёме осуществляется сочетание твор-

ческого воображения и литературного «соображения» учащихся. Появляется 

потребность в дополнительной информации и самостоятельном поиске нужно-

го материала: чтении дополнительной литературы (справочной, научно-

популярной, художественной, критической), более частом обращении за кон-

сультацией к учителю – это создает условия для закрепления навыков творче-

ского подхода к изучаемому произведению.  

8. Современный школьник не представляет свою жизнь без компьютера, 

планшета, смартфона. Все эти современные гаджеты помогут реализовать по-

ставленную задачу: прививать интерес к чтению, воспитывать компетентного 

читателя, развивая его творческое мышление. 

Приём создания фильма, мультфильма, буктрейлера - это очень интерес-

ный и результативный приём, который подразумевает  трансформирование тек-

ста согласно сценарию, заставляет учеников внимательно и творчески подхо-

дить к каждому слову, вдумываться в него, в каждый жест, в каждую деталь, 

искать возможные варианты. Эти  два приёма подразумевают работу в малых 

творческих группах. Такая форма организации работы детей - ключ к успеху в 

развитии творческого потенциала. Работа в парах и группах является тем ко-

лоссальным ресурсом учебного процесса, при котором создаются условия для 

совместного согласованного взаимодействия учащихся, возникают ответствен-

ная созависимость и взаимоконтроль, повышается мотивация обучения, разви-

вается самостоятельность.  

9. Развивающим творческий потенциал заданием является Создание элек-

тронной презентации, что позволяет ученику не только актуализировать знания, 
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но и творчески их осмыслить, развивает умение кратко передать основную 

мысль, выбирая из огромного потока информации самое необходимое. Уча-

щийся, самостоятельно создавший презентацию, уже не стремится бездумно 

прочитать то, что представлено на слайде, а вдумывается, анализирует, раскры-

вает подробности, комментирует иллюстрации. 

10. Проектная деятельность на уроках литературы 

Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся приобре-

тают знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющих-

ся практических заданий. Метод весьма популярный среди учителей-

словесников, поскольку проект - одна из современных форм обучения, позво-

ляющая наиболее полно развивать творческие способности детей. Владея тео-

ретическими аспектами метода проектов, которые помогают учителю методи-

чески правильно спланировать работу, необходимо рассмотреть и практиче-

скую сторону вопроса. Главным достоинством  метода является обучение детей 

на активной основе, то есть комплексную тему намечают и прорабатывают 

обучающиеся, а не педагог. При этом ребенок заинтересован в приобретаемых 

знаниях и  доволен результатами своего труда. Проект – действие масштабное, 

его появление обуславливается его же необходимостью: недосказанность на 

уроках и попытка расширить границы изучаемого, наличие творческого потен-

циала у обучающихся, потребность в совместном творчестве педагога и детей.   

Метод проектов – та стратегия, которая работает на результат. 

Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная 

гениальность живет в каждом человеке, и задача учителя – развивать творче-

ские силы ребёнке.  Но для творческой атмосферы необходимы свобода и 

ощущение уверенности в том, что творческие проявления будут замечены, при-

няты и правильно оценены. Надо и самих ребят учить любить то, что они дела-

ют на уроках, относиться к этому уважительно и с достоинством. 

Необходимо создавать условия для творчества, вовлекать детей в игровое 

действие, поощрять первый литературный опыт, но не требовать творчества, не 



выражать недовольства по поводу лишь единичных творческих работ, греющих 

душу педагога.  

Сочетание коллективных, групповых  и индивидуальных заданий, введе-

ние различных форм содержательной отчетности, обогащение методики урока 

при умеренном, дозированном, оправданном использовании нетрадиционных 

форм урока – вот реальные пути развития творческого потенциала обучающих-

ся, связанных с изучением литературы в школе. 

Подготовка и проведение эмоционально-образных форм урока «много-

сторонне приобщает учеников к творчеству.   

Развитие творческого потенциала – это ещё и достижение метапредмет-

ных результатов образования, предусмотренных новыми стандартами, в атмо-

сфере радости, согласия, сотворчества и культурного диалога.  

Но для этого учителю нужно уменьшить свои привычки много делать  

самому, судить и  распоряжаться, делать замечания, наставлять и воспитывать - 

то есть учителю нужно изменить себя, стиль своей работы, больше доверять 

ученику и помнить, что условиями развития творческих способностей являют-

ся: 

 личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с обучаю-

щимися;  

 предоставление возможности выбора деятельности, партнера, 

средств и др.;  

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому разви-

тию и сохранению индивидуальности;   

 сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творче-

ской деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности;  

 непрерывность и преемственность,  

 проблемные ситуации и др. 



Чтобы яркий мир ребенка не остался у него там внутри, не найдя самовы-

ражения,  нужно трудиться над развитием его творческих способностей: по-

мочь ребёнку  найти выход всем своим талантам, выразить их, дать им пра-

вильное направление в развитии. Нужно помочь ребенку усвоить одну ключе-

вую аксиому: «Мы рождаемся на свет со способностями и силами, позволяю-

щими делать почти все, — во всяком случае эти способности таковы, что могут 

повести нас дальше, чем можно себе легко представить; но только упражнение 

этих сил может сообщить нам умение и искусство в чем-либо и вести нас к со-

вершенству» (Локк). 
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Аннотация. Дети 21 века, увлечённые компьютерными играми, часто становятся 

одинокими и в какой-то  степени жестокими, равнодушными, не умеют уважительно отно-

ситься к членам своей семьи, семейным ценностям и традициям. В статье представлен про-

ект урока по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» по теме «Сердце мате-

ри». Такие уроки позволяют показать ценность и необходимость уважения и любви к самому 

главному человеку в жизни – матери. 

Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, любовь, семейные 

ценности.  

Annotation. Children of the 21st century, passionate about computer games, often become 

lonely and to some extent cruel, indifferent, do not know how to respect their family members, fam-

ily values and traditions. The article presents a draft lesson on the course "Fundamentals of reli-

gious cultures and secular ethics" on the topic "mother's Heart". Such lessons show the value and 

necessity of respect and love for the most important person in life – the mother. 

Key words: education, spiritual and moral education, love, family values. 

 



Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Согласно требованиям ФГОС общего обра-

зования, в структуре основной образовательной программы предусматривается 

концепция духовно-нравственного воспитания школьников. Концепция являет-

ся методологической основой разработки и реализации федерального государ-

ственного образовательного Стандарта общего образования. Она задает основ-

ные характеристики организации воспитательного процесса в современной 

школе. В ней формулируются цели и задачи воспитания и социализации обу-

чающихся, раскрывается система базовых национальных ценностей, лежащих в 

основе учебно-воспитательного процесса, определяются основные формы и ме-

тоды духовно-нравственного развития гражданина России в процессе урочной 

деятельности. 

Духовно-нравственная воспитанность заключается в том, что человек 

стремится делать добро и не может делать зла. Высшая духовность человека 

проявляется тогда, когда он чувствует желание принести радость другому че-

ловеку и в этом найти радость для себя, а развивается такое нравственное от-

ношение постепенно. Оно начинается с семьи, заботы ребёнка о цветах, вещах, 

о живом и живущих. 

И хочется вспомнить слова В.А. Сухомлинского: «Руководить нравствен-

ным воспитанием - это значит создавать тот моральный тонус школьной жизни, 

который выражается в том, что каждый воспитанник о ком-то заботится, о ком-

то печётся и беспокоится, кому-то отдаёт своё сердце». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и свет-



ских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним.  

Предлагаем методическую разработку урока «Сердце матери» по предме-

ту «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской 

этики»). 

Цель: Создание условий для осознания обучающимися душевного, эмо-

ционального состояния женщины-матери.  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

- сопереживание чувствам других людей; 

- развитие доброжелательности, отзывчивости; 

- формирование навыков осмысления собственного поведения, личной 

ответственности за свои поступки; 

Метапредметные результаты: 

- осознанное построение речевых высказываний; 

- формирование умения работать в группе, готовности слушать собесед-

ника, принимать его точку зрения, вести диалог; 

- использование логических операций анализа, сравнения, рассуждения, 

доказательства. 

Предметные результаты: 

- понимание роли матери в жизни каждого человека; 

- осознание собственной положительной или негативной роли в эмоцио-

нальном состоянии другого человека на примере мамы; 

- принятие норм поведения и  общения с мамой. 

 

Этап урока 

 

Ход урока. 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся, 

формирование УУД 

1. Организаци-

онный этап. 

- Сегодня у нас необычный урок, который 

будут вести сразу два учителя двух предме-

тов: «Основы светской этики» и «Социокуль-

Проверка готовности к 

уроку рабочего места 

(личностные УУД) 



турные истоки».  

Мы надеемся, что наше сотрудничество будет 

плодотворным, и вы  уйдете после урока  с 

новыми чувствами и мыслями.  

А начнем мы урок с притчи: 

«Узнал один ангел, что в материнской любви 

прячется такая сила, что нет ей равной на 

Земле. Решил ангел открыть тайну материн-

ской любви. Долго ходил он среди людей, но 

ничего не понял. 

- Никакой тайны я не нашел, Господи! - вос-

кликнул ангел. - Все матери ведут себя по-

разному. Одни - целуют своих детей, другие - 

бранят, одни - балуют, другие - воспитывают 

в строгости, одни - приучают детей к тяже-

лому труду, другие - ничего не дают им де-

лать.  

- Ты не туда смотрел, - раздался Небесный 

Голос. - Не смотри на поведение матери, а 

загляни в ее сердце.  

Увидел тогда ангел, что одни матери целуют 

своих детей, другие - бранят, но все они оди-

наково любят их, больше жизни и любовь 

хранят в своем сердце». 

Ребята, скажите, пожалуйста: 

- Какая главная мысль этой притчи? 

  

- Ребята, какие варианты темы урока вы мо-

жете предложить, опираясь на главную 

мысль. 

- Наиболее подходит для нашего сегодняшне-

го разговора тема: «Сердце матери». 

 * Сегодня мы с вами узнаем историю  празд-

ника «День Матери.   

 

 

 

Постановка цели урока в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

(регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на по-

ставленный вопрос 

 

 

Учащиеся приобщены к 

целеполаганию – предла-

гают формулировки те-

мы урока 

 

 

 

 



* Кем является  «мама»? 

* Научимся понимать мысли и чувства         

мамы. 

 

  

2.  

Актуализация  

знаний. 

. 

Организуется работа 

с интерактивной доской 

– Прочитайте слова. Понятия, которые лежат 

в основе семьи.  

ЛЮБОВЬ 

ТЕРПЕНИЕ 

ПРОЩЕНИЕ 

МИР 

Проверка домашнего задания. Просмотр    

презентации учащихся «Моя семья». 

- Ребята, а сейчас мы заглянем в свою семью. 

Кто в семье является хранителем домашнего 

уюта, тепла, милосердия? (мама) 

Мама - прекрасное слово на земле, это первое 

слово, которое произносит человек и звучит 

оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они все уме-

ют. У мамы самое верное чуткое сердце – в 

нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему 

не остается равнодушным. И сколько бы тебе 

ни было лет - пять или пятьдесят - тебе всегда 

нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем боль-

ше твоя любовь к маме, тем радостнее и свет-

лее жизнь.   

В России День матери стали отмечать срав-

нительно недавно. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября. 

 

Анализ, синтез, выведе-

ние следствий 

(познавательные УУД) 

 

Объяснение, 

доказательство, 

обсуждение как речевое 

действие 

(коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица читает стихо-



- Послушаем стихотворение. 

                       «День матери» 

День матери - праздник пока молодой, 

Но все ему рады, конечно,- 

Все, кто рождены под счастливой звездой, 

И мамы опеки сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет, и ночами не спит, 

Волнуясь и думая часто -   

«Ах, как они там?» - и сердце болит, 

И стонет, и рвется на части… 

 

Мама – это святое слово для каждого челове-

ка. Оно - путеводная звезда  по сложной и 

трудной дороге жизни.   

творение, подготовлен-

ное при выполнении до-

машнего задания 

3. 

Работа  

над темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается работа 

с интерактивной доской 

– На картине изображена женщина? 

Что вы можете сказать о ней?   

б) Открыть всю картину: появляется изоб-

ражение ребенка женщины. 

 Слайд 4. «Мать и дитя» 

У. – А теперь вы можете сказать точнее: кто 

эта женщина?   

(Ответ: мама). 

У. – Кто  помог точнее раскрыть тему карти-

ны?  

Д. –(Ребенок). 

У. – Мать и дитя  неразрывно связаны. С той 

самой секунды, когда  маленький ребенок по-

  

 

Объяснение, 

доказательство, 

обсуждение как речевое 

действие 

(коммуникативные УУД) 

 

Построение логической 

цепочки рассуждений,  

сравнение и анализ жи-

вописных образов 

(познавательные УУД) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является на свет, он становится главным че-

ловеком в судьбе женщины. Мама дарит 

жизнь, она учит, оберегает, советует, помога-

ет, иногда ругает, но при этом всегда безмер-

но любит. 

Слайд 5. «Женщина с ребенком на руках». 

Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках.  

Самая прекрасная из женщин -  

Женщина с ребёнком на руках!  

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,  

Так она и будет жить в веках,  

Самая прекрасная из женщин-  

Женщина с ребёнком на руках!  

                                Сергей Островский 

в) На интерактивной доске – функция «про-

жектор»: выделить только глаза женщины. 

Слайд 6. «Мамины глаза» 

У. – Всмотритесь в глаза этой молодой мате-

ри. Какие чувства, по-вашему,  живут в них? 

У. – Глаза отражают характер, мысли, внут-

ренний мир каждого человека. 

И  свет материнских глаз несет любовь, 

нежность, добро, заботу, значит, эти чувства 

живут и  в материнском сердце. 

ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ. 

Работа в паре. Игра «Волшебные глаза ма-

мы». 

Ребята, а давайте попробуем посмотреть друг 

на друга глазами мамы. 

Что вы увидели, прочитали в глазах? 

(Учащиеся перечисляют взгляд мамы, когда 

она смотрит на своих детей.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение существен-

ных признаков, 

анализ понятий 

(познавательные УУД) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа в группе. 

Слайд 7. «Мамино сердце». 

г) На доске – карточки, на которых записа-

ны названия черт характера человека.  А у 

вас на парте  лежат сердечки. 

У. Выберите из предложенных слов  качества  

ваших мам и запишите. Объясните свой вы-

бор.   

Ложь  красота тревога зло жестокость стро-

гость  гнев  милосердие  предательство  ласка  

нежность  сострадание  справедливость лю-

бовь  верность  ненависть  прощение  терпе-

ние доброта, вера, трудолюбие. 

д) У. – У нас получился образ материнского 

сердца. Он наполнен лучшими человечески-

ми качествами. 

Физкультминутка 

Звучит песня «Пусть всегда будет мама». 

У. –. Трепетное, уважительное отношение 

людей к  маме, ее чувствам легко понять по 

народному творчеству: пословицам, поговор-

кам, сказкам.  

Слайд 8. «Собери пословицу» 

Сердце матери лучше 

С матерью жить –  

У дитятки заболит пальчик, 

ни скуки, ни горя не знать. 

а  у матери – сердце. 

солнца греет. 

Слайд 9 «Лучшие мамы на свете». 

Галерея фотографий «Лучшие мамы на све-

те». 

Ребята, перед вами фотографии, взятые из 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование  

(познавательные знако-

во-символические УУД) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Этап пер-

вичного 

ваших презентаций.   

У. – Вот они, лучшие мамы на свете! У них 

красивые лица и удивительные глаза, значит, 

сердца ваших мам обладают самыми лучши-

ми качествами. 

Слайд 10. «Белая береза». 

Работа в группах. 

А  сейчас  мы станем писателями. 

 (Приложение 1) 

Задание: Учащийся читает сказку, но не 

полностью.   

– Придумайте окончание сказки  и озвучьте.   

Рассказ учащимися окончания  и сказки, при-

думанный ими при работе в группах. 

- Мы услышали разные варианты окончания 

этой сказки, но важно и интересно то, что вы 

все сохранили жизнь березе-маме. Послу-

шайте, как закончилась сказка в оригиналь-

ной версии. 

 (Учитель дочитывает сказку с того момен-

та, на котором прервалось чтение). 

- Ребята, придумайте название сказки. 

Слайд 11. «Епистиния Федоровна Степа-

нова». 

-  Я хочу рассказать вам о судьбе обычной 

русской женщины Епистинии Федоровны 

Степановой (1874 – 1969). Обычная женщи-

на, но необычная страшная доля ей выпала в 

жизни. 9 сыновей было у этой героической 

матери.  Все девять ушли воевать с фашиста-

ми в годы Великой Отечественной войны. На 

всех сыновей получила мать похоронки – все 

погибли. Допустила ошибку военная почта – 

с войны вернулся сын Николай. Только и он 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлечение информации 

из прослушанного текста 

(познавательные об-

щеучебные УУД) 

 

Осознанное и произволь-

ное построение высказы-

вания в  устной форме 

(познавательные об-

щеучебные УУД) 

 

 

 

Учебное сотрудничество, 

взаимодействие с други-

ми участниками группы, 

формирование моноло-

гической и диалогиче-

ской речи, 

работа в парах, умение 

договориться, выслушать 



осмысления 

и закрепления 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

скоро умер от ран. Награждена орденом 

«Мать-героиня», орденом Отечественной 

войны 1 степени. 

- Ребята, скажите, пожалуйста, 

какие чувства  она испытала.  

 (Ответ: ГОРЕ, БОЛЬ. Война забрала ее де-

тей!) 

ё) У. – А могут ли в материнских сердцах по-

явиться эти чувства в мирное время?  

У. – Как вы думаете, когда это случается? 

Д. – Болезнь детей, плохая учеба, недостой-

ное поведение, грубость, непослушание, оби-

да.  

У. – Вспомните, обижали ли вы когда-нибудь 

свою маму словом или делом? 

- Всегда ли у вас хватало мужества признать 

свои ошибки и искренне попросить у мамы 

прощения?  

Я надеюсь, что «ДА!» 

- Если вам по-прежнему стыдно перед мамой 

за какое-то свое слово или поступок, запиши-

те этот случай на карточке: 

 

 

 

У. – А теперь мысленно попросите у мамы 

прощения. Этот листок вы возьмите себе на 

память, чтобы быть хорошими.   И  постарай-

тесь никогда больше не  огорчать свою маму! 

мнение другого, 

построение речевого 

высказывания, 

умение слушать 

высказывания другого 

(коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

Моральная самооценка, 

выделение нравственно-

го содержания поступ-

ков,  

развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения,  

присвоение моральных 

норм, 

соблюдение норм 

поведения  

(личностные УУД) 

 

 

5. Итог.  

Рефлексия.   

а) Музыкальная композиция «Аве Мария» 

Слайд 12.  «Икона Казанской Божьей Ма-

тери» 

 

 

Оценивание достижения 

цели урока 

(познавательные 

Мне стыдно за то, что я  … 



б) У. – Во все времена, у всех народов Земли, 

у людей разных вероисповеданий образ мате-

ри был священным за ее лучшие душевные 

качества. 

- Православные христиане на русской земле 

почитали Матерь Божию – святую, родив-

шую сына Божьего Иисуса Христа. Напри-

мер, к иконе Казанской Божьей Матери пра-

вославные обращались с молитвами о здоро-

вье, благополучии, о победе над врагами зем-

ли русской. 

У. – Если вы  сейчас понимаете,   что ваш 

внутренний мир изменился, если ваши сердца 

наполнились самыми лучшими чувствами, 

если вы смогли хоть немного понять мате-

ринское сердце,  подарите «сердечко» из кон-

верта большому «сердцу матери». 

(Ребята складывают сердца в кармашек 

«Большого сердца») 

общеучебные УДД) 

 

Самооценка и 

самоотношение 

(личностные УУД) 

 

 

6. Домашнее  

задание 

Написать сочинение-миниатюру по теме 

«Моя мама» 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Прошина Ю.А., 

педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 21 г. Ульяновска» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические проблемы соци-

ального самоопределения подростков. 

Ключевые слова: самоопределение, психологическая готовность к самоопределению, 

социальное самоопределение, социально-профессиональная ориентация. 

Annotation. The article deals with psychological and pedagogical problems of social self-

determination of adolescents. 

Key words: self-determination, psychological readiness for self-determination, social self-

determination, social and professional orientation. 

 

Старший школьный возраст – это период самоопределения. Самоопреде-

ление составляет одну из важных задач этого возраста. В качестве главного ре-

зультата самоопределения психологи выделяют потребность старшего подрост-

ка занять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя в качестве члена об-

щества, определить себя в мире, т.е. знать свои возможности наряду с понима-

нием своего места и назначения в жизни.  

И.В. Дубровина уточняет, что в старшем школьном возрасте формируется 

не само самоопределение, личностное, профессиональное (шире – жизненное), 

а психологическая готовность к нему. Психологическая готовность к самоопре-

делению предполагает формирование у старшеклассников неких психологиче-

ских образований и механизмов, обеспечивающих им в дальнейшем сознатель-

ную, активную, творческую и созидательную жизнь. В психологической готов-



ности к самоопределению, безусловно, ведущую роль играет самосознание – 

осознание своих качеств и оценка их, представление о своем реальном и жела-

емом Я [1]. 

Самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс развития 

человека. Его структурными элементами являются личностное, социальное, 

профессиональное и другие виды самоопределения. Эти виды постоянно взаи-

модействуют. В одних случаях один предшествует другому, например, лич-

ностное самоопределение может предшествовать и способствовать профессио-

нальному, чаще всего эти процессы происходят одновременно, меняясь места-

ми как причина и следствие. Жизненное самоопределение, возможно, лежит в 

основе других и начинается с первого дня жизни как выполнение человеком 

своего предназначения [2]. 

Социальное самоопределение – это определение человеком своего места 

в обществе относительно выработанных в нем и принятых им критериев 

принадлежности к определенному социальному кругу, а также ограничение 

себя некоторым кругом профессий. Например, человек, еще не выбрав точно 

профессию, осуществляет социальное самоопределение, решая для себя, что 

это будет профессия в сфере умственного труда. Социальное самоопределение 

определяет социальную прослойку, к которой молодой человек стремится 

принадлежать [2]. 

Социальное самоопределение подростков зависит от реализации двух 

важнейших условий. Первым из них является обеспечение включенности 

старших школьников в реальные социальные отношения, т.е. возникновение у 

них личностного состояния по отношению к деятельности, несущей в себе 

объективный и субъективный компоненты. Вторым условием является 

самореализация детей в процессе социального взаимодействия. Это условие 

предполагает предоставление возможности ребенку более полно раскрыть себя 

в отношениях с окружающими, когда важны осознание цели и значения 

деятельности для личного саморазвития, учет осознанности каждым ребенком 



своего «Я», наличие четких и ясных перспектив той деятельности, в которую 

ребенок включается [3]. 

Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с форми-

рованием мировоззрения. В старшем школьном возрасте в этот период у под-

ростка появляется потребность построить стройную систему взглядов на мир, 

определить свое место в этом мире. Устремленность в будущее, связанная с 

ожиданием того, что жизнь должна принести еще много неизведанного, сопро-

вождается стремлением как-то понять и осмыслить окружающую действитель-

ность, построить целостное видение мира. Эта тяга к системному пониманию 

различных сторон мира и социальной жизни нередко приводит старших школь-

ников к недостаточно продуманным, но претендующим на высокую степень 

обобщения идеям о мироустройстве. При этом через некоторое время эти 

«сверхценные» идеи достаточно легко сменяются новыми утверждениями, ко-

торые кажутся теперь более совершенными [4]. 

Потребность в социальном самоопределении, его уровень зависят от сре-

ды, системы отношений, в которой находится подросток, от зрелости личности, 

готовности и мотивации. Кроме потребности в самоопределении, надо владеть 

еще способностями к самоанализу, приемами включения себя в более общий 

социальный контекст[2]. 

В основе процесса социального самоопределения лежит проблема выбора 

будущей сферы деятельности. Социальное самоопределение сопряжено с зада-

чами профессионального и личностного самоопределения, с поиском ответа на 

вопросы кем быть? и каким быть?, с определением жизненных перспектив, с 

проектированием будущего [5]. Учитывая эту взаимосвязь, принято рассматри-

вать социально-профессиональное самоопределение личности как единый про-

цесс. Профессиональное самоопределение отражает процесс поиска и приобре-

тения профессии, формирования личностью своего отношения к профессио-

нально-трудовой среде и способ ее самореализации. Самоопределение лично-

сти связано с занятием им определенного места в структуре общества, с его 



вхождением в ту или иную социальную группу, с выбором определенного ва-

рианта образа жизни [6]. 

Под социально-профессиональной ориентацией понимается направлен-

ность интересов личности на вхождение в ту или иную социально-

профессиональную группу. В социально-профессиональной ориентации лично-

сти присутствуют образовательные, трудовые и социальные установки. Данная 

тройственность социально-профессионального самоопределения личности обу-

словлена тем, что профессиональная деятельность шире, чем трудовая, а про-

фессия является характеристикой и отдельного человека, и общности людей, и 

трудового процесса. В первом значении профессия указывает на специфические 

навыки человека, на его знания, необходимые для выполнения определенных 

трудовых операций. Во втором – характеризует общность людей, обладающих 

однородными знаниями, умениями, навыками и (или) выполняющих однород-

ные трудовые функции. В третьем – раскрывает специфику протекания трудо-

вой деятельности, структуру и последовательность трудовых операций. Несо-

мненно, социально-культурное содержание профессии первично, так как ее ис-

ходный смысл – подготовленность человека к выполнению определенного вида 

труда [7]. Социальная ориентация есть осознание личностью желаемого места в 

социальной структуре общества и возможностей перемещения на ту или иную 

социальную позицию в рамках данной социальной структуры, готовность за-

нять определенное социальное положение, войти в тот или иной социальный 

слой, социальную группу. В формировании социально-профессионального 

определения личности участвуют ее мотивы и ценностные ориентации.  

Показателем низкой выраженности ориентации на социальное положение 

служит установка личности на вхождение в отряд работников физического или 

умственного труда. О средней выраженности ориентации субъекта на социаль-

ное положение свидетельствует установка на вхождение в определенную соци-

ально-профессиональную группу. О высокой выраженности социальной ориен-

тации сигнализирует выбор индивидом конкретной профессионально-

должностной группы. Таким образом, в социально-профессиональном само-



определении личности важная роль принадлежит ее социально-

профессиональной ориентации как комплексу ориентаций на образование, на 

социальное положение и на труд [6]. 

Итак, главная проблема, которая лежит в основе процесса социального 

самоопределения старших школьников, – это проблема выбора будущей сферы 

деятельности. Процесс социального, профессионального и личностного само-

определения не завершается в период ранней юности. Вопросы правильности 

жизненного выбора актуальны как для молодого, так и для взрослого человека. 
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ЛИЦЕЕВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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директор МБОУ «Многопрофильный лицей города 

Димитровграда Ульяновской области» 

 

Аннотация. Задача развития профессиональной компетентности педагогов лицея 

рассматривается через призму организации инновационной деятельности и ее научно-

методического сопровождения. Описывается опыт лицея по освоению проблемы развития 

личностных качеств учащихся в условиях дифференцированного обучения. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, профессиональная компетентность 

педагога, дифференцированное обучение, профильное обучение, качество образования. 

Annotation. The problem of development of professional competence of teachers of Lyce-

um is considered through a prism of the organization of innovative activity and its scientific and 

methodical maintenance. The experience of the Lyceum on the development of the problem of per-

sonal qualities of students in the conditions of differentiated education is described. 

Keywords: innovative activity, professional competence of the teacher, differentiated train-

ing, profile training, quality of education. 

 

Социально-экономические изменения в стране убеждают в том, что внед-

рение инноваций в любой отрасли в современных условиях является необходи-

мым фактором развития и достижения прогнозируемых качественных резуль-

татов в жизни общества в целом, в образовании в частности. Педагогика в этом 

- не исключение. Поиск и внедрение инновационных технологий в образовании 

не самоцель, а одно из важнейших условий  развития образовательного учре-

ждения в целом и индивидуальных возможностей ученика, успешности его со-

циализации  и адаптации  в условиях современной жизни. 



Многолетний опыт работы многопрофильного университетского лицея 

города Димитровграда  в условиях дифференцированного обучения, а также 

экспериментальная работа в рамках областной программы поисково-

исследовательской деятельности  по теме: «Развитие личностных качеств уча-

щихся в условиях дифференцированного обучения», позволили педагогическо-

му коллективу выйти на качественно  новый уровень осмысления и организа-

ции учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным становится многопро-

фильность образования, создание классов с углубленным изучением физико-

математического, гуманитарного, экономического и химико-биологического 

профилей в 8-11 классах, при проведении «мягкой дифференциации» в 5-7 

классах. Открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов из-

менило структурное содержание образования в лицее, подготовило основу для 

перехода на профильное обучение. Установились деловые связи с вузами Ди-

митровграда, Ульяновска, Самары и Москвы. 

 Организация дифференцированного обучения не решала все проблемы 

качества  образования. В связи с этим основное внимание педагогического кол-

лектива было направлено на личностное развитие учащихся. Совместно с учё-

ными Института повышения квалификации города Ульяновска  были опреде-

лены три основных показателя личностного развития учащихся: 

- эмоционально-ценностное  отношение к познанию, знаниям; 

- мотивация достижения успеха; 

- готовность к самоопределению. 

Учёными и методистами Института  повышения  квалификации  города 

Ульяновска для педагогов лицея были организованы семинары по изучению и 

развитию  вышеназванных личностных качеств учащихся. 

В результате исследовательской инновационной деятельности заметно 

выросла профессиональная  компетентность учителей.  Педагоги радикально 

поменяли свою позицию в образовательном процессе по отношению к ученику 

как субъекту этого процесса. В практике учителей доминирующей технологией 

становится технология личностно ориентированного обучения, которая реали-



зуется путем организации различных видов самостоятельной работы, деятель-

ности в группах и создании условий на уроках для проявления  индивидуаль-

ных способностей учащихся. 

Использование новых форм организации учебного процесса на уроке, 

применение методов, направленных на личностное развитие учащихся пред-

ставлено учителями лицея в методических пособиях и разработках, изданных в 

Институте  повышения  квалификации  города Ульяновска: 

 программа семинара для учителей – «Работа учителя по обес-

печению личностного развития учащихся в учебном процессе на уроке 

как показатель качества образования»; 

 авторские программы учителей по различным предметам (17 

программ) - педагогическая диагностика личностного развития учащихся 

в процессе урока как необходимое условие управления им; 

 методические рекомендации психолого-педагогической диа-

гностики личностного развития учащихся; 

 формирование структуры профильного обучения как резуль-

тата многолетней работы лицея в режиме развития; 

 развитие личностных качеств учащихся в учебном процессе 

как показатель качества образования.  

Для педагогического коллектива лицея в течение многих лет, внедрение 

инновационных идей и технологий в образовательный процесс явилось основ-

ным мотивом  развития. 

Однако наряду с достигнутыми успехами появились проблемы, требую-

щие повседневной работы над развитием лицея в перспективе: 

- наиболее важной проблемой для лицея осталась проблема повышения 

качества образования в целом; 

- повышение  профессионального мастерства педагогических работников, 

необходимого для совершенствования содержания и технологии образования и 

на этой основе повышения его  качества; 



-  создание информационно аналитической службы, обеспечивающей вы-

явление положительных и негативных факторов, оказывающих влияние на ко-

нечные  результаты деятельности лицея; 

- интеграция ресурсов  семьи, социальных партнеров, потребителей обра-

зовательных услуг, органов местного самоуправления в содействии развитию 

лицея; 

- овладение механизмами разработки сметой доходов и расходов, введе-

ние самостоятельной финансовой хозяйственной деятельности, привлечение 

внебюджетных средств на развитие лицея, на поддержку инновационных про-

цессов.  

Подготовка учителей к научно-методической и исследовательской рабо-

те, повышению педагогической компетентности может быть успешной только 

при системной работе, при творческом подходе к анализу и планированию.  

Систему работы с учителем по формированию компетентности в иннова-

ционной сфере мы построили посредством реализации программы  научно-

методического сопровождения исследовательской работы педагогов. Это счи-

таем важным, поскольку инновации в образовании связаны с учителем, его по-

ниманием необходимости постоянного обновления образовательных техноло-

гий в соответствии с современными требованиями, его педагогическими инте-

ресами, уровнем его педагогической компетентности. 

Такие мероприятия как семинары, программы педагогических инициатив, 

конкурсы открытых уроков, выставки-ярмарки педагогических работ позволя-

ют увидеть россыпи методических находок в условиях новых требований к 

предмету, способствуют методической и поисковой активности, взаимного об-

мена инновационными технологиями.  

Кроме того, инновационная деятельность педагогического коллектива 

влияет на повышение качества образования. 

За годы работы лицея в режиме развития  сотни  выпускников окончили 

образовательное учреждение и стали высококвалифицированными специали-

стами, среди которых есть кандидаты и доктора наук. Ежегодно более 90% вы-



пускников лицея продолжают образование в вузах, причем более 80% на бюд-

жетной основе. Многопрофильный университетский лицей остается в ряду 

лучших образовательных  учреждений области: за позитивные результаты ин-

новационной деятельности в 2006 году лицей был удостоен  президентского 

гранта, признан победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы. В 2007 году лицей 

стал лауреатом областного конкурса «Лучшие школы Ульяновской области», в 

2010 призёром регионального конкурса в номинации «Школа-центр предпро-

фильной подготовки и профильного обучения». 

Таким образом, опыт работы лицея в режиме развития показывает, что 

организация инновационной деятельности педагогического коллектива - это не 

дань моде, а необходимость, норма, без которой невозможно развитие педагога, 

ученика, образования в целом. 

Вся образовательная программа лицея, как образовательного учреждения  

повышенного уровня, построена на новых исследованиях, связанных с развити-

ем личности лицеиста и качеством образования. 

Целенаправленная научно-методическая работа, активная работа педаго-

гов по плану новых педагогических технологий в обучении и воспитании спо-

собствует повышению качества образования. Более 85% учителей владеют со-

временными технологиями, более 65% – информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Научно-методическая и инновационная работа в коллективе тесно связа-

на с поисково-исследовательской деятельностью учащихся в рамках научно 

ученического общества «Эврика». На ежегодной научно-практической конфе-

ренции под девизом «Шаг в будущее» участвует более 150 человек, работая в 

семи различных секциях: 

- история, обществознание; 

- экономика; 

- литература, иностранный язык; 

- экология, биология, химия; 



- математика, физика; 

- география; 

- музыка, ИЗО. 

Ежегодно от 30 до 50  учащихся со своими исследованиями выступают на 

городской научно-практической конференции, более 25 работ лицеистов только 

в 2010 году опубликованы в городском  сборнике «Молодость наукограда». 

В результате участия учителей в программе научно-исследовательской 

работы выросла их творческая активность, профессиональная компетентность, 

участие в издательской деятельности на региональном и федеральном уровне. 

Изданы материалы из опыта работы учителей многопрофильного университет-

ского лицея. 

Отличительной особенностью многопрофильного университетского ли-

цея является творческое отношение учителей к образовательной деятельности, 

высокая компетентность педагогов, их постоянное стремление к творческому 

самосовершенствованию. 

Изменения в общественной жизни с достаточно большой точностью от-

ражаются в образовании, влияют на состояние, то есть вызывают адекватные 

изменения, как в содержании, так и его структуре. 

В образовательный процесс стали проникать такие нововведения как си-

стема единых государственных экзаменов, которые в корне изменили ответ-

ственность учителя за конечный результат своего труда, потребность учителя 

повысить качество образования и применять новые образовательные техноло-

гии. 

Даже известные традиционные методы и приемы находят иное примене-

ние, обновляются и по-новому начинают работать на качество образования, на 

развитие личностных качеств учащихся.  

В нашем образовании немало устоявшихся, дающих положительные ре-

зультаты традиционных методик, к ним, как утверждают лучшие учителя, надо 

относиться разумно и бережно. 



Но вместе с этим есть общепризнанный тезис: «Общество, ориентирован-

ное на свое настоящее обречено на застой. И только общество, ориентирован-

ное на будущее способно развиваться». 

Следовательно, развитие системы школьного образования сегодня во 

многом определяется тем, насколько эффективно используется в образователь-

ном процессе инновационные технологии, ориентированные на будущее.  

Поиск и внедрение инновации в образовании не самоцель, оно направ-

ленно на создание условий для развития образовательного учреждения в целом 

и индивидуальных возможностей учителя, школьника, успешности его социа-

лизации и адаптации в условиях современной жизни. 

 Позитивные инновационные действия в образовании создают условия 

для осмысления сущности знаний, видения мира. Как утверждает жизнь, чем 

более мыслящим является человек, тем скорее он приходит к духовности и 

нравственности, тем прочнее его взгляды, принципы и убеждения.  

В рамках заданной темы об инновациях в управлении качеством образо-

вания, следует отметить  важность понимания педагогами основных требова-

ний к качеству образования. 

М. Поташник отмечает, что качество образования определяется не только 

качеством знаний, но и качеством личностного, духовного, гражданского раз-

вития подрастающих поколений, именно в этом его главная ценность. 

С такими же мыслями созвучно суждение Максимовой В.Н., которая пи-

шет: «Зрелость представляет собой критерий качества образования». 

Зрелость понимается как интегрирование качества и уровня развития рас-

тущего человека и каждая ступень образования заканчивается достижением 

своей вершины развития. Так, например, у выпускника средней школы основ-

ным показателем зрелости является готовность к личностному и профессио-

нальному самоопределению. Для старшеклассника важна помощь в формиро-

вании жизненной стратегии, ориентированной на профессию. Необходимо под-

держивать интерес старшеклассников к проблемам страны, формированию 

гражданственности. 



Образование самая динамичная отрасль в обществе, постоянно изменяет-

ся его содержание и требования к его качеству. В этом заключается суть его 

оценки. Поэтому очень важно, особенно при оценке деятельности образова-

тельного учреждения, учителя, рассматривать, как постоянно улучшаются об-

разовательные результаты в соответствии с ожидаемыми, социальным заказом.  

Успехи многопрофильного университетского лицея, отмеченные в разные 

периоды грамотами, конкурсными призами, просто общественным признанием, 

прежде всего, связаны с умением коллектива (с учетом анализа всех направле-

ний деятельности) ставить правильные цели и задачи, делать правильный вы-

бор средств их достижения, с возможным использованием инновации в образо-

вательном процессе, в управлении его качеством. И всегда в основе управления 

качеством образования, инновационным процессом был анализ. Он первый шаг 

на пути к определению цели образовательного учреждения и мер их достиже-

ния.  

В целях проведения качественного анализа урока, уровня обученности, 

обучаемости учащихся, предметно-познавательного интереса, качества обуче-

ния лицеистов создана информационно-аналитическая служба лицея, состоя-

щая из творческих лабораторий учителей-предметников, психологической 

службы, администрации лицея. Служба разрабатывает, формирует и проводит 

необходимые диагностики образовательного процесса (различных аспектов) го-

товит анализ, даёт необходимые рекомендации и консультации всем участни-

кам образовательного процесса. 

Для лицея, в течение многих лет, внедрение инновационных идей и тех-

нологий в образовательном процессе является основным мотивом его развития 

как образовательного учреждения повышенного типа. 

Каждый учитель обязательно  определяет свою тему для индивидуально-

го участия в исследовании единой лицейской темы: «Личностное развитие 

учащихся в учебном процессе как показатель качества образования: методиче-

ский, управленческий и воспитательный аспекты». 



С точки зрения содержания методических исследований учителей работа 

каждого из них представляет определенный интерес: сплачивает коллектив ис-

следователей, мотивирует учителя на творчество, на поиск новых инновацион-

ных подходов в обучении. 

Приведем несколько примеров исследований учителей: 

- «Развитие исследовательских навыков учащихся на уроках литературы 

и во внеурочное время» (10 класс, Иванова Л.К.) 

- «Использование исследовательских методов решения задач на уроках 

математики для формирования и развития исследовательской познавательной 

компетентности школьников» (Колянова Г.Г.) 

- «Творческая  мастерская как метод формирования исследовательских 

навыков и интеллектуального развития на уроках литературы и во внеурочное 

время» (Алмакаева И.А.) 

- «Развитие креативности младшего школьника на уроке и во внеурочное 

время» (Лямасова Т.П.) 

- «Формирование гражданственности как условие духовно-нравственного 

становления личности в образовательном процессе» (Смекалина У.А.) 

- «Формирование нравственных ценностных ориентиров в воспитатель-

ной системе класса» (Тельканова Г.А.) 

Накопленный опыт работы учителей по вышеназванным проблемам поз-

волил повысить педагогическую компетентность, совершенствовать систему 

работы по повышению качества образования, активно участвовать в обобщении 

и распространении опыта среди учителей и руководителей образовательных 

учреждений города и области. 

Таким образом, инновации в образовании связаны с учителем, его пони-

манием необходимости постоянного обновления образовательных технологий в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня, его педагогическими интере-

сами, уровнем его педагогической компетентности. 



Методическая тема уроков свидетельствует об инновационной заинтере-

сованности педагогов, эффективном использовании таких педагогических тех-

нологий как проблемное обучение, блочно-модульное обучение и других. 

В них учителя демонстрируют возможности совершенствования образо-

вательного процесса на уровне повышенных требований, управления качеством 

образования на основе широкого внедрения педагогических инновационных 

технологий. 

Работа учителя над проблемой личностного развития учащихся в процес-

се обучения  помогает овладевать ему эффективными технологиями развития 

личности учащихся в учебном  процессе, умениями конструировать урок, в ко-

тором ученик становится субъектом своего образования, а учитель - организа-

тором управления развития ученика. В этом плане большой материал накоплен 

в виде разработок конспектов уроков, авторских программ (всего разработано 

17 авторских программ). 

В них подчеркивается возможность и необходимость сделать учебный 

процесс управляемым в аспекте личностного развития учащихся и повышения 

качества образования  в лицее. 

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют о том, что учи-

телями накоплен опыт по выбору средств управления учебным процессом, ка-

чеством  образования, они умеют свои педагогические воздействия ориентиро-

вать на ученика, на стимулирование его эмоционально - ценностного отноше-

ния к учению и предметно-познавательного интереса. 

Педагоги на своих уроках четко планируют действия ученика и учителя,   

и особое место отводится ими постоянному мониторингу влияния используе-

мых методов на развитие личности ученика, на качество образования. Так, 

например, учитель русского языка и литературы Незговорова Т.В., работающая 

по методической теме: «Формирование у учащихся готовности к самоопреде-

лению», показывает,   развивающую задачу урока, удачно продумывает методы 

решения ее и последовательно, целенаправленно отслеживает динамику изме-

нения личностного развития. На уроке учащиеся оказываются в ситуации вы-



бора, вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и открытия новых зна-

ний, создаются условия для самооценки и взаимооценки деятельности учаще-

гося. В работе учителя присутствует постоянная сравнительная диагностика. 

Такая работа повышает активность учащихся на уроках в подгруппах, 

возрастает активность само и взаимооценки учащихся. Таким же образом уда-

ется учителю лично проследить динамику роста показателей готовности к са-

моопределению учащихся. Наиболее приемлемой для педагогов в процессе 

урока формой  отслеживания развития является анкетирование.  

В разрабатываемые анкеты включаются вопросы, свидетельствующие об 

отношении ученика к данному предмету, желании выполнять учебные задания, 

его интересе к познавательной деятельности, его самостоятельности. 

Проблему развития мотивации достижения успеха можно проследить на 

примере работы Храмцовской Е.В. (химия), Ивановой Л.К. (русский язык и ли-

тература). 

Используемые ими методики по формированию личностных качеств 

учащихся (мотивация достижения  успеха) позволяют перевести учащегося с 

уровня отрицательного и безразличного отношения к обучению к положитель-

ному, ответственному, осознанному отношению к уроку. 

В этом учителям Храмцовской Е.В., Ивановой Л.К. Абанькиной Л.И. по-

могает профессионально продуманная формулировка цели урока, выбор мето-

дов работы на уроке, формы диагностики достижения учащихся в личном раз-

витии. 

Вопросы к уроку, как правило, ставятся таким образом, что позволяют 

направить деятельность учащихся на применение своих способов получения 

недостающих знаний, на принятие наиболее рационального способа действия. 

Учащиеся совместно с учителем составляют собственный план действия, 

направленный на развитие мотивации достижения успеха, сотрудничество 

между учащимися. 



Диагностика показывает динамику изменения отношения учащихся к 

учению, становится больше учеников, выбирающих  трудный вариант работы, 

заметно и то, что знания для многих в классе становятся ценностью. 

В результате исследовательской инновационной деятельности заметно 

выросла профессиональная  компетентность учителей.  Более 85%  учителей в 

лицее считают профессионально значимыми личностными качествами для пе-

дагога рефлексивность, эмпатичность, гибкость, способность к сотрудничеству, 

эмоциональную привлекательность. Учителя радикально поменяли свою пози-

цию в образовательном процессе по отношению к ученику как субъекту этого 

процесса. 

Анализ результатов показывает, что изменилась сущность позиции учи-

теля: 

- переход  с позиции носителя знаний, дающего знания в позицию орга-

низатора познавательной деятельности ученика. Ученик становится субъектом 

в учебно-познавательном процессе; 

- в практике учителей одним из доминирующих технологий в личностном 

развитии учащихся становится личностно ориентированное обучение на уро-

ках, которое реализуется путем организации различного вида самостоятельной 

работы, работы учащихся в группах и создании условий на уроках для проявле-

ния их индивидуальных способностей. 

Итак, благодаря труду учителя, чья работа представляет большой интерес 

с точки зрения научно-методических исследований и по настоящему влияет на 

повышение педагогической культуры педагогов лицея, на повышение качества 

образования.  Кроме того, благодаря эффективному внедрению инновации ли-

цей добивается определенных успехов: 

- наблюдается позитивная динамика качества знаний учащихся; 

- наблюдается позитивная динамика поступления выпускников лицея в 

вузы (95% - 98% выпускников продолжают свое образование в вузах); 

- стабильно высокие результаты сдачи  ЕГЭ (отсутствие неудовлетвори-

тельных отметок по основным предметам). 



В целях мотивации педагогического коллектива к работе в режиме инно-

вационного развития необходим и материальный стимул. Значимым моментом 

для лицея стал переход на отраслевую систему оплаты труда, подушевое фи-

нансирование и создание собственной бухгалтерии. Были разработаны норма-

тивно-правовые акты: «Положение об отраслевой системе оплаты труда работ-

ников многопрофильного университетского лицея», «Положение о компенси-

рующих и стимулирующих доплатах работникам многопрофильного универси-

тетского лицея», что позволило разработать механизмы поощрения инициатив-

ных, творческих работников. 

Необходимым условием для развития инновационной работы считаем ор-

ганизацию дополнительных платных образовательных услуг в рамках подго-

товки учащихся в ссузы и вузы, предпрофильной подготовки учащихся, а также 

привлечение внебюджетных средств, например для финансирования издатель-

ской деятельности, конкурсных мероприятий, участия в региональных и феде-

ральных программах и проектах, повышение квалификации педагогов. 

Все, что делается администрацией и учителями, связано с конечными ре-

зультатами образовательной деятельности педагогического коллектива лицея. 

А конечная цель - это ученик, подготовленный к жизни в обществе, ученик с 

успешной социализацией.  

Таким образом, мы считаем, что одной из реальных возможностей со-

вершенствования образования, повышения его качества является профессио-

нальное компетентное использование инновационных педагогических техноло-

гий в образовательном процессе.  
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Профессионально-личностное развитие педагогов становится одним из 

наиболее важных условий реформирования образования в России, а модерни-

зационное и инновационное развитие образовательных организаций признано 

одним из важнейших направлений государственной политики в сфере образо-

вания. Актуальность формирования корпоративной культуры педагогического 

коллектива как инструмента развития педагога основывается на основополага-

ющих документах федерального уровня. Так, в  Статье  48 Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что педагогиче-



ские работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профес-

сиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-

щие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; си-

стематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законо-

дательством об образовании [2]. А одной из основных задач из Указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: является внедрение наци-

ональной системы профессионального роста педагогических работников, охва-

тывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.  

Модернизация образования ставит перед современной школой такие за-

дачи как: переход на новые педагогические и информационные технологии, со-

здание проектов, направленных на развитие образовательной организации, уча-

стие в конкурсах и др. Профессиональная компетентность педагога — совокуп-

ность профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществле-

ния успешной педагогической деятельности; и критерии, по которым можно 

оценить уровень сформированности профессиональной компетентности педа-

гога. Соответственно, современный, профессионально компетентный педагог 

— это специалист, который на достаточно высоком уровне, используя в своей 

работе инновационные технологии обучения, осуществляет педагогическую де-

ятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов 

в обучении и воспитании учащихся. 

Практика показывает, что в век быстрых перемен и огромного потока ин-

формации, для достижения качественных результатов педагогической деятель-

ности важен совместный труд, сплоченные действия отдельных педагогов, объ-

единенных общими целями и замыслами. Становится необходимостью форми-

рование корпоративной культуры педагогического коллектива, направленной 

на реализацию педагогами новой современной парадигмы образования. 



Можно сказать, что корпоративная культура педагогического коллектива 

является инструментом профессионально-личностного становления каждого 

учителя. 

Формирование корпоративной культуры педагогического коллектива 

представляет собой осознанный и целенаправленный процесс, который должен 

быть соответствующим образом спланированным, организованным, контроли-

руемым, мотивированным, а также ориентированным на становление традиций, 

корпоративных ценностей, норм и правил поведения, благоприятного психоло-

гического климата в педагогическом коллективе. 

В научных источниках существует несколько определений корпоратив-

ной культуры. Мы придерживаемся следующего определения, что корпоратив-

ная культура — комплекс убеждений и ожиданий, разделяемых членами всего 

педагогического коллектива, эти убеждения формируют нормы, которые в зна-

чительной степени определяют поведение в организации отдельных личностей 

и групп [1]. 

Корпоративная культура живет в единой символике, посредством которой 

передаются ценностные ориентации, негласные правила поведения, представ-

ления о принятом и неприемлемом способах взаимодействия, лежащие в основе 

построения взаимодействий внутри и за пределами организации. 

Иначе говоря, компонентами корпоративной культуры являются ценно-

сти, убеждения, стили решения конфликтов, действующая система коммуника-

ции и принятая символика. 

Этапы формирования корпоративной культуры педагогического коллек-

тива нами видятся следующие: 

1. Выработка миссии организации, определение стратегии, основных це-

лей и ценностей (приоритетов, принципов, подходов, норм и желательных об-

разцов поведения). 

2. Изучение сложившейся организационной культуры. Определение соот-

ветствия сложившейся оргкультуры выработанной руководством стратегии 

развития организации. Выявление позитивных и негативных ценностей. 



3. Разработка организационных мероприятий, направленных на формиро-

вание, развитие и закрепление желательных ценностей и образцов поведения. 

4. Целенаправленное воздействие на организационную культуру с целью 

изжить негативные ценности и развить установки, способствующие реализации 

разработанной стратегии. 

5. Оценка успешности воздействий на организационную культуру и вне-

сение необходимых корректив [1]. 

Мы начали с малого, ведь с малого начинается главное. У «Губернатор-

ского лицея №100» есть герб: это две заглавные буквы ГЛ, расположенные на 

зеленом фоне. Зеленый  - цвет развития и гармонии, безграничной энергии. На 

пиджак каждого лицеиста пришит шеврон – ребята знают: быть лицеистом по-

четно и ответственно. 

Символом сотого лицея стала пчела – неутомимая труженица. Каждый 

педагог нашего лицея носит маленькую пчелку – мы много работаем над тем, 

чтобы стать сплоченной командой профессионалов. 

Прошел год, и у «Губернаторского лицея» появился свой гимн, слова и 

музыку к которому написала сотрудница лицея. Всем известно, что музыка 

гимна во все времена являлась мощным средством воспитания патриотических 

чувств. Задача проста – воспитать чувство любви и уважения к месту, дающему 

знания и опыт, коллегам, детям, родителям. 

Говоря о невидимом (более глубоком) уровне корпоративной культуры, 

мы имеем в виду действия, устойчивые образцы поведения, включая методы 

принятия решений, организации командной работы, отношение к проблемам. 

Для решения проблем инновационного развития необходимо определить 

педагогические условия формирования инновационной корпоративной культу-

ры, позволяющие осуществить переход к инновационной корпоративной куль-

туре, которая создает в образовательной организации мультикультурную обра-

зовательную среду, насыщенную новыми ценностями всех участников образо-

вательного процесса. В лицее создана методическая служба , в которую входят 

семь методических объединений. Каждый руководитель методического объ-



единения помогает составить своим коллегам план перспективного развития на 

ближайший учебный год. В плане и сведения о сроках и месте прохождения 

курсов, и график будущей аттестации, при подготовке к которой педагог полу-

чает подробную консультативную помощь у заместителя директора и настав-

ников, и план профессионального развития по теме самообразования, и пере-

чень конкурсов, семинаров, фестивалей, в которых учитель планирует принять 

участие.  

В лицее очень много молодых педагогов, имеющих опыт работы от меся-

ца до 3 лет. Безусловно, им требуется помощь старших коллег. Поэтому каж-

дый вторник в Губернаторском лицее – единый методический день. Это значит, 

что после уроков любой учитель (заранее предложив проблемный вопрос 

наставнику) получит высококвалифицированную помощь в построении проекта 

урока, способах оценивания, заполнении электронного журнала, эффективных 

методах работы с одаренными детьми и так далее. 

Любые знания должны быть закреплены практическим путем. Среда – 

день посещения уроков. Каждый учитель в лицее знает, что в этот день можно 

посетить любой урок, посмотреть на методику преподавания, перенять методы 

и технологии работы. Но также каждый учитель знает, что после просмотра 

урока он должен написать его анализ, обсудить с коллегой достоинства и недо-

статки проведенного занятия. Такая работа держит в тонусе, заставляет быть 

внимательным не только к работе коллег, но и к своим урокам; учит быть так-

тичным, мудрым. 

Одним из первых этапов формирования корпоративной культуры педаго-

гического коллектива является изучение его организационной культуры, т.е. 

той культуры, которая уже сложилась у педагогов. Для анализа мы использова-

ли типологию, разработанную организационными консультантами К. Камеро-

ном и Р. Куинном и адаптированную В. Ясвиным [3] для описания школьных 

организаций. Именно этот подход избран потому, что созданная в его рамках 

методика диагностики организационной культуры представляется оптимальной 

для условий экспертизы и консультирования школьных организаций. 



В основе данной типологии организационной культуры лежит рамочный 

конструкт, построенный на противопоставлении «конкурирующих ценностей», 

рассматриваемых в качестве главных индикаторов эффективности организаций: 

«внутренний фокус и интеграция — внешний фокус и дифференциация» и 

«гибкость и дискретность — стабильность и контроль». 

Соответственно выделяются четыре базовых типа организационной куль-

туры: 

• семейная, характеризующаяся, с одной стороны, гибкостью и дискрет-

ностью, а с другой — внутренним фокусом и интеграцией; 

• инновационная, характеризующаяся, с одной стороны, гибкостью и дис-

кретностью, а с другой — внешним фокусом и дифференциацией; 

• результативная, характеризующаяся, с одной стороны, стабильностью и 

контролем, а с другой — внешним фокусом и дифференциацией; 

• ролевая, характеризующаяся, с одной стороны, стабильностью и кон-

тролем, а с другой — внутренним фокусом и интеграцией. 

Семейная организационная культура представляется как очень друже-

ственное место работы, где у сотрудников много общего. Школа похожа на 

большую семью. Лидеры и руководители воспринимаются как наставники и 

даже как родители. Сотрудники держатся вместе благодаря взаимной предан-

ности и традициям. Высока степень обязательности. Делается акцент на долго-

срочной выгоде личностного совершенствования сотрудников, придается осо-

бое значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному клима-

ту. Успех определяется как добрые чувства и забота о каждом учащемся. Шко-

ла поощряет коллективные формы работы, сотрудничество и согласие сотруд-

ников. 

Инновационная организационная культура связана с динамичным и твор-

ческим местом работы. Педагоги готовы экспериментировать и рисковать. Ли-

дерами считаются новаторы, способные к профессиональному поиску. Связу-

ющим школу механизмом выступает преданность духу эксперимента и нова-

торства. Подчеркивается необходимость образовательной деятельности на пе-



реднем рубеже психолого-педагогической науки. В долгосрочной перспективе 

школа делает акцент на приобретении и развитии новых образовательных под-

ходов, технологий и методик. Успех означает разработку новых методических 

продуктов, предоставление учащимся новых образовательных услуг. Школа 

стремится быть идейным и методическим лидером среди образовательных 

учреждений. Поощряется индивидуальная инициатива и свобода педагогов. 

Результативная организационная культура ориентирована на достиже-

ние образовательного результата, главная забота педагогического коллекти-

ва — четкое выполнение учебных и воспитательных задач. Педагоги отличают-

ся целеустремленностью, характерно соперничество между сотрудниками. Ли-

деры — твердые, требовательные руководители, способные к жестким решени-

ям ради дела. Школа связывается воедино стремлением к высоким образова-

тельным результатам. Репутация и успех школы являются общей заботой. Пер-

спектива стратегического развития школы связывается с решением поставлен-

ных задач. Успех определяется высоким рейтингом и конкурентоспособностью 

на рынке образования. Стиль школы — жестко проводимая линия на достиже-

ние высокого образовательного уровня учащихся. 

Ролевая организационная культура — очень формализованное и структу-

рированное место работы. Деятельностью педагогов управляют четкие правила 

и инструкции. Лидеры и руководители гордятся тем, что они — рационально 

мыслящие организаторы и координаторы. Особенно важно поддержание плав-

ного течения всех школьных дел. Школу объединяет стремление сотрудников 

следовать разработанным правилам и официальной образовательной политике. 

Долгосрочные заботы школы состоят в обеспечении планомерности и стабиль-

ности образовательного процесса и всей школьной жизни. Успех определяется 

как стабильность школы и избежание всевозможных проблем. Администрация 

озабочена предсказуемостью изменений внешней ситуации и обеспечением га-

рантий долгосрочной профессиональной занятости сотрудников школы [3]. 

По результатам диагностики сделаны выводы о том, что педагоги ориен-

тированы на дружескую атмосферу, высокий показатель направленности на се-



мейную культуру. Стиль лидерства связан с экспериментированием, новатор-

ством и риском. Стиль управления педагогическим коллективом характеризу-

ется поощрением совместной групповой работы при решении поставленных за-

дач. Педагоги ожидают в дальнейшем усиления семейного типа взаимодей-

ствия, инновационного типа, направленного на высокую результативность. Ре-

зультаты диагностики в дальнейшем будут использованы на этапе формирую-

щего эксперимента по определению целей и задач по формированию корпора-

тивной культуры педагогического коллектива.  

Формирование корпоративной культуры и имиджа организации - дли-

тельный и трудоемкий процесс, но он позволяет обрести свое лицо, стать вос-

требованной и успешной в условиях широкого выбора образовательных услуг и 

конкурентных отношений между организациями, их оказывающими. Культи-

вируя такие ценности, как компетентность, творческая устремленность, готов-

ность к внешней и внутренней образовательной конкуренции, к работе в ко-

манде, коллективизм, корпоративная культура повышает сплоченность в кол-

лективе, согласованность в поведении, наиболее соответствующем целям орга-

низации. Когда педагоги имеют единые ценности и нормы поведения, нет 

необходимости указывать им, как они должны поступить в каждой конкретной 

ситуации: организация может быть «уверена», что ее члены примут правильное 

решение, руководствуясь своими культурными нормами и ценностями. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на приоритетном развитии такого об-

разовательного направления как развитие одаренности учащихся, поддержка талантливых 

детей. Значительный ресурс в решении этого вопроса принадлежит кластерному подходу, 

применение которого в деятельности Многопрофильного лицея города Димитровграда осу-

ществлялось на основе интеграции образовательного учреждения в Ядерно-инновационный 

кластер региона. В статье называются критерии оценки результатов работы по названной 

проблеме. 

Ключевые слова: кластерный подход, модель образовательного кластера, ядерно-
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Annotation. The article focuses on the priority development of such educational direction as 

the development of gifted students, support for talented children. A significant resource in solving 

this issue belongs to the cluster approach, the application of which in the activities of the Multidis-

ciplinary Lyceum of Dimitrovgrad was realized on the basis of the integration of the educational 

institution into the Nuclear innovation cluster of the region. The article describes the criteria for 

evaluating the results of the work on this problem. 
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Современный период характеризуется значительными изменениями, про-

исходящими в системе образования, что во многом обусловлено новой концеп-

цией социального и экономического развития страны.  

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» ориентирует образовательные учре-

ждения на активную инновационную деятельность, разработку собственной 

стратегии развития, формирование субъектной позиции в социуме.  

Одной из значимых и приоритетных задач современного образования за-

явлено создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых 

детей, реализация их потенциальных возможностей в условиях инновационной 

образовательной среды. Одним из пяти направлений в национальной образова-

тельной стратегии – инициативе «Наша новая школа» является поиск и под-

держка талантливых детей, а так же их сопровождение в течение всего периода 

становления личности. 

Одаренным детям свойственно стремление к реализации самостоятель-

ных творческих проектов, созданию нечто «своего», выражению своего ориги-

нального замысла, своей индивидуальной позиции. Кроме того, такие дети 

склонны создавать своим поведением нестандартные ситуации, для решения 

которых сформировавшиеся ранее «учительские стереотипы» могут быть не 

только бесполезны, но даже вредны, как для ребёнка, так и для самого учителя. 

Вследствие этого, ведущими и основными методами работы учителя с 

одаренными детьми должны стать технологии творческого характера: проблем-

ные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные в сочетании с 

организацией самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Соответственно, готовность педагогов к созданию условий для развития 

одаренных детей, владение стратегией, содержанием, формами и методами со-

ответствующей работы предполагают становление и развитие не только базово-

го, но и специфического компонента их профессиональной компетентности. 

Учитель должен владеть не только соответствующими профессиональными 



умениями, но и обладать достаточно развитой личностной составляющей ком-

петентности, необходимой для работы с одарённым детьми.  

 Известно, что в достижении прогнозируемых результатов в образовании 

школьников особая роль сегодня отводится взаимодействию педагогов, родите-

лей, всего образовательного сообщества и научно-производственной среды ре-

гиона. Только в творческом региональном сотрудничестве можно безошибочно 

определить способности и склонности ребенка, проектировать совместную дея-

тельность по развитию его одарённости. Взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы вос-

питания детей, а так же обеспечивает необходимые глубинные связи между 

всеми воспитывающими взрослыми в контексте полноценного развития лично-

сти ребенка. 

По мнению ряда российских ученых и педагогов [1; 6; 7], наилучшим об-

разом для решения названных проблем служит кластерный подход. На совре-

менном этапе развития образования кластерный подход предоставляет новые 

возможности. Его целесообразность и актуальность не вызывают сомнений и в 

зарубежной научно-педагогической мысли. 

В научной литературе под кластером в образовательной системе понима-

ют совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения 

определенного круга задач на конкретном этапе деятельности субъектов. От то-

го, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, со-

гласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекатель-

ные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии. 

 Кластеры в образовании появляются тогда, когда определенные педаго-

гические инициативы и проекты, в которые активно включаются несколько 

школ, устойчиво, надежно и последовательно поддерживаются из внешней сре-

ды в рамках отдельного экономико-географического региона. 

Проблема развития кластеров в образовании исследовалась многими уче-

ными, в трудах которых анализировался процесс их формирования, этапы раз-



вития, структурирование (В.П. Бурдаков, Т.И. Шамова, Ю.Н. Юров, В.Т. Волов, 

П.И. Третьяков, Т.М. Давыденко и др.).  

Рассматривая преимущества кластера в образовании, Т.И. Шамова отме-

чает [7], что кластер дает возможность: 

- выявить проблемы и сильные стороны соответствующего направления в 

образовании; 

          - использовать органам управления конкретный инструментарий эффек-

тивного взаимодействия внутри системы, глубже понимать проблемы, осу-

ществлять научно-обоснованное планирование развития региона;          

- получать в условиях функционирования кластера информацию о состо-

янии дел за счет обеспечения рефлексии деятельности и ее результатов в каж-

дом  кластере;        

 - создавать новое синергетическое качество за счет интеграции усилий 

разных заинтересованных в решении проблемы  структур;       

- повысить «конкурентоспособность образования, являющегося основным 

фундаментом, обеспечивающим подготовку научных и профессиональных кад-

ров. 

Соответственно, возможность и необходимость обращения к данному 

подходу объясняется преимуществами кластера как организационной формы 

объединения усилий заинтересованных сторон и возможностью личностного и 

профессионального развития участников кластера. Использование кластерного  

подхода при решении проблемы создания условий для развития одаренности 

учащихся позволит организовать в образовательном учреждении коллективное 

творчество так, что реально возрастет развитие потенциальных возможностей 

каждого участника, что и даст им возможность апробировать разные способы 

деятельности, обогатить свою профессиональную деятельность иными спосо-

бами работы, присущими специалистам из других сфер взаимодействия.  

Организованное таким образом взаимодействие в итоге позволяет по-

другому увидеть возможности уже сложившихся и потенциальных связей школ 

с различными другими структурами и учреждениями: ВУЗами, НИИ, государ-



ственными органами, учреждениями дополнительного образования, обще-

ственными и коммерческими организациями и др., осуществить многие иные 

по содержанию и форме личностно значимые проекты. 

Традиционная роль ученика при этом трансформируется из заучивающе-

го инструкции в исследователя-первооткрывателя, а роль педагога также изме-

няется от инструктора и распространителя знаний до комбинирующей (инте-

гративной) роли фасилитатора, тренера, «поставщика» ресурсов, партнера или 

даже коллеги. 

В результате кластерного развития  для каждого участника ожидается: 

наиболее активное внедрение инновационных технологий, проектируемость 

(прогнозируемость) результатов, интенсивное развитие образовательного 

учреждения. Инновационная деятельность образовательных кластеров предпо-

лагает обеспеченную новыми идеями и подходами активность в привлечении 

дополнительного финансирования. 

Реализация модели образовательного кластера как целенаправленного 

взаимодействия нескольких заинтересованных структур предусматривает: 

1. Организацию  мониторинга  суждений социальных партнёров о нали-

чии у выпускников  конкретного образовательного учреждения  необходимых 

допрофессиональных и личностных качеств. Мониторинг позволяет определять 

потребности и ожидания как внешних,  так  и  внутренних потребителей обра-

зовательных услуг, сопоставлять ожидания и оценивать  качество  допрофесси-

ональной подготовки; своевременно корректировать и определять перспектив-

ные направления развития социального партнерства, позволяющие улучшить 

качество подготовки учащихся и удовлетворить потребности выпускников при 

поступлении в вузы и трудоустройстве.  

2. Организацию  предпрофильной и профильной подготовки на основе 

интеграции теоретических знаний и  практической подготовки,  которая  спо-

собствует  повышению  уровня  мотивации  к выбранной профессии, коррекции 

и обновлению содержания, видов учебных программ, увеличению процента  



выпускников, поступающих в высшие и средние специальные учебные заведе-

ния по профилю,  их  карьерному  росту. 

3. Проведение совместных мероприятий и конференций, деловых встреч, 

экскурсий,  оказывающих  влияние  на  развитие  атмосферы  взаимного со-

трудничества. 

Таким образом, создание образовательного кластера в определенной от-

расли не только способствует совершенствованию организации учебного про-

цесса, коррекции и обновлению содержания образовательных программ, но и 

усиливает взаимодействие  образовательного учреждения с руководителями  

вузов, предприятий данной отрасли, куда в дальнейшем будут устраиваться вы-

пускники школы.  

Основу кластерного механизма составляет сотрудничество с партнерами, 

заинтересованными в подготовке кадров, которые способны быстро включить-

ся  в  образовательные  процессы.  Средством  достижения такого уровня взаи-

модействия и подготовки служит участие  в  образовательном процессе всех за-

интересованных сторон (структур). Рассуждения о том, что образовательное 

учреждение по основной своей миссии выполняет только образовательные 

услуги, на современном этапе оказались нежизнеспособными, поскольку  цели  

обучения   оказываются полностью  не реализованными, если выпускник не 

востребован, не закреплен на рабочем месте, если  его  умения  и  навыки ока-

зались недостаточными для адаптации в социуме.  

Проведение  мониторинга  по  оценке  рынка труда и  степени востребо-

ванности  выпускников каждого конкретного образовательного учреждения  

является актуальной и новой задачей школы не только при приёме учащихся в 

профильные классы, но и при дальнейшем их трудоустройстве после выпуска 

из школы. Реализация поставленных  задач  эффективна  при  планомерном  от-

слеживании  и совместимости потребностей вузов, ссузов с  навыками, умени-

ями, приобретаемыми учащимися в образовательном учреждении.  

Кластерный подход в образовании создает благоприятные условия для 

развития системы поддержки талантливой молодежи. 



Кластерный подход в образовании создаёт условия для развития системы 

поддержки талантливой молодежи, и образовательные учреждения области 

должны быть к этому причастны. 

Большое значение для эффективности кластера имеет взаимодействие и 

взаимовлияние внутри него, когда все субъекты оказывают обоюдную под-

держку. Близость друг к другу, внутренние связи, наличие постоянных личных 

контактов и общего взаимодействия облегчают коммуникацию и передачу ин-

формации.  

Команда образовательного учреждения, участвующего в организации 

кластера развития, должна быть способна слаженно достигать результат с об-

щим видением перспективы, со стремлением к самосовершенствованию, спо-

собностью учиться, координировать свои действия, коллективно принимать 

решения и реализовать их совместными усилиями. В результате многолетней и 

эффективной научно-методической деятельности в Многопрофильном лицее 

созданы благоприятные условия для продолжения исследовательской и инно-

вационной работы педагогов по проблеме развития одаренности учащихся, 

направленной на повышение качества образования в соответствии с современ-

ным социальным заказом и новыми государственными образовательными стан-

дартами; на развитие их интеллекта, творческой и интеллектуальной активно-

сти, духовности и нравственности. Лицей является победителем конкурса среди 

школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы в 

рамках ПНП «Образование», лауреатом президентского гранта,  победителем 

регионального конкурса «Лучшая школа» в 2007 году, победителем региональ-

ного  конкурса  2010 года в номинации  «Школа – центр предпрофильной под-

готовки и профильного обучения», обладателем гранта 2011 года в номинации 

«Одаренные дети». 

Кроме того социально-экономические преобразования в регионе, в Улья-

новской области открывают новые возможности, жизненные и профессиональ-

ные перспективы перед молодежью, а вместе с тем и новые задачи перед реги-

ональной системой образования. 



В Ульяновской области на базе Научно-исследовательского института  

атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде создается ядерно-инновацион-

ный кластер -  высокотехнологичный современный проект, реализация которо-

го потребует высокого качества человеческого капитала, рост требований к 

уровню образованности и компетентности тех специалистов, что будет привле-

чены к решению задач развития ядерного кластера многие областные структу-

ры. Особый спрос возрастает на людей, достигших определенных высот в своем 

интеллектуальном и духовном развитии.  

Поскольку создание ядерного кластера позволит дать мощный толчок к 

развитию самых разнообразных производств и целым отраслям на территории 

Ульяновской области, то  необходимо позаботиться об условиях для наращива-

ния в ней кадрового потенциала, увеличения числа высококлассных специали-

стов во многих производствах и инфраструктурах. 

Открытие Димитровградского инженерно-технологического института 

(ДИТИ) как филиала НИЯУ МИФИ создают возможность для обеспечения раз-

вития одаренности учащихся на новом качественном уровне, а также указыва-

ют на необходимость создания более благоприятных условий для  ориентиро-

вания лицеистов на освоение профессий, необходимых для развивающихся 

предприятий и структур, связанных с ядерной физикой, ядерной химией и 

ядерной медициной. Педагогический коллектив Многопрофильного лицея име-

ет опыт совместной работы с региональными ВУЗами и государственным 

научным центром «Научный исследовательский институт атомных реакторов» 

города Димитровграда, понимает свою  роль и потенциальные возможности в 

подготовке  выпускников к продолжению образования в вузах, связанных с 

развитием атомной энергетики и исследованиями в этой области. Соответ-

ственно, возникает необходимость в ориентации старшеклассников на более 

активное и глубокое  изучение естественнонаучных и математических дисци-

плин, информационных технологий. 

Интеграцию Многопрофильного лицея в ядерно-инновационный кластер 

региона следует считать весьма актуальной и рассматривать как значимое 



условие развития одаренности учащихся, что позволит повысить уровень науч-

но-методической работы педагогов лицея, организовать совместную учебно-

воспитательную работу с профессорско-преподавательским составом ДИТИ, 

научными работниками НИИАРа на  уровне предъявления современных требо-

ваний к знаниям и ключевым компетентностям выпускников, создать в лицее 

систему инновационной работы по развитию одаренности учащихся в образо-

вательном учреждении. 

Основной образовательной идеей лицея в контексте развития одаренно-

сти учащихся является обеспечение фундаментального общего образования, 

нацеленного на эффективную социализацию и профилизацию молодежи города 

с учетом социального заказа, и, прежде всего - развивающихся отраслей произ-

водства ядерно-инновационного кластера региона.  

Исходя из накопленного опыта исследовательской работы педагогов ли-

цея, требований к лицейскому образованию и для достижения более качествен-

ных результатов обучения на основе учета индивидуальных способностей уча-

щихся, педагогический коллектив лицея нацелен на максимально полное ис-

пользование инновационного потенциала ядерного кластера в регионе. Постав-

лена цель - обеспечение эффективных психолого-педагогических и организаци-

онно-управленческих условий для развития одаренности учащихся лицея по-

средством интеграции образовательного учреждения в ядерно-инновационный 

кластер региона. 

Учитывая, что эффективная работа по интеллектуальному развитию уча-

щихся, активизации их мыслительной деятельности и поддержки одаренности 

возможна только в образовательном учреждении с высоким уровнем организа-

ции образовательного процесса и посильна учителю с глубокими знаниями 

учебного предмета и методики его преподавания, педагогический коллектив 

лицея  считает необходимым: 

- совершенствовать лицейское образование в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта; 



- широко использовать в образовательном процессе технологии личност-

но ориентированного, компетентностного, проблемного обучения и последова-

тельно внедрять в практику деятельности каждого учителя информационно-

коммуникационные технологии; 

- организовать сотрудничество с ДИТИ (филиал НИЯУ МИФИ) и ГНЦ 

РФ НИИАР по использованию научных и технологических возможностей этих 

учреждений в организации образовательного процесса с детьми, обладающими 

высокими интеллектуальными данными, в системе практиковать проведение 

учебно-практических семинаров, лабораторных  практических занятий по  фи-

зике, химии, информатике; в рамках профориентации проводить с учащимися 

постоянную совместную работу по привитию учащимся интереса к научным и 

инженерным специальностям, связанным с различными направлениями разви-

тия ядерно-инновационного кластера; 

- на основе использования кластерного подхода добиться качественных 

изменений в деятельности педагогов по обеспечению развития личности уче-

ника с развитым интеллектом и высоким уровнем мыслительной активности.  

В практику деятельности образовательного учреждения будет внедрена 

системная модель развития одаренности учащихся в условиях интеграции в 

ядерно-инновационный кластер региона. Разработанный  диагностический ин-

струментарий позволит выявить динамику в развитии одаренности учащихся,  

уровни сформированности их интеллектуальной и творческой активности. По-

лученные в ходе исследования результаты и выводы станут основой для созда-

ния организационного, содержательного и методического проектирования 

учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении с целью 

наиболее эффективного развития различного рода одаренности учащихся. 

В качестве критериев оценки результатов работы по названной проблеме 

выступят: 

- количество и качество созданных и реализованных инновационных про-

грамм, проектов, элективных курсов, обобщение опыта учителей; 



- полный охват различными формами интеллектуальной и творческой де-

ятельности учащихся 1–11 классов; 

- позитивные результаты профильного обучения и профориентации; 

- число медалистов и выпускников, набравших на ЕГЭ 90-100 баллов; 

- увеличение количества участников и призеров конкурсов и олимпиад 

различных уровней (в процентах от общего количества учащихся); 

- количество проведенных специализированных тематических мероприя-

тий с талантливыми детьми по различным направлениям (семинары, конферен-

ции, круглые столы, мастер - классы, работа Научного общества учащихся); 

- результаты ЕГЭ и ГИА; 

- результаты опроса родителей по выявлению степени их удовлетворен-

ности качеством образовательного процесса в Многопрофильном лицее. 

Кроме того, выявленные в ходе исследования организационно-

управленческие и институциональные аспекты интеграции образовательного 

учреждения в ядерно-инновационный кластер позволят осуществить их эффек-

тивное применение в других учреждениях образования области, в том числе 

начального и среднего  профессионального образования.    

Следует подчеркнуть, что новая инициатива педагогического коллектива 

Многопрофильного лицея по внедрению кластерного подхода в образователь-

ную деятельность требует непрерывной работы по осмыслению теоретической 

основы  такого подхода. 

Кластер, как было отмечено ранее, есть совокупность согласованно дей-

ствующих субъектов для решения общей стратегической цели. Соответственно, 

цели образовательного учреждения связываются с интересами, потребностями 

каждого из субъектов образовательного процесса и формулируются в соответ-

ствии с основными направлениями деятельности. Принято выделять следую-

щие группы целей: стратегические, тактические, оперативные. 

Под стратегической целью понимают создание условий и эффективного 

механизма для поэтапного перехода к новому уровню образовательного про-



цесса, ориентированного на успех через реализацию новых образовательных 

программ.  

Тактические цели подразумевают: разработку новых подходов к органи-

зации образовательной среды; создание и внедрение новой структуры методи-

ческой службы, способной обеспечить иной, более высокий уровень образова-

тельного процесса; формирование коллектива высококлассных педагогов, при-

званных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обуче-

ния, воспитания и развития на основе принципов «педагогики успеха»; сохра-

нение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

Оперативные цели конкретизируют тактические и предполагают: обнов-

ление локальных актов, регламентирующих деятельность структурных элемен-

тов методической службы; обновление программно-методического сопровож-

дения содержания образования детей, его форм, методов; разработку системы 

руководства и контроля, осуществляемой в образовательном учреждении; раз-

работку новых образовательных программ, учитывающих интересы учащихся и 

их родителей. 

Таким образом, совокупность оперативных целей составляет объем и 

структуру тактических целей. Совокупность тактических – содержательное 

наполнение стратегической цели. Поэтому во главе «иерархии» целей находит-

ся именно стратегическая. 

Носителями потребностей в системе образования являются разные кате-

гории субъектов – частные (дети и родители) и коллективные (социальные 

группы и институты). Потребности первой группы обнаруживаются как «обра-

зовательные запросы и потребности», второй – «социальный заказ» на каче-

ственное образование.  

Характеристика образовательных запросов и социального заказа по от-

ношению к образовательному учреждению складывается из следующих уров-

ней:  

1. Местные (муниципальные) потребности исходят от всех заинтересо-

ванных организаций, учреждений, общественных объединений, предприятий и 



других субъектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории 

действия учреждения. 

2. Содержание регионального заказа определяется региональной, куль-

турной, национальной, экономической, социальной, образовательной полити-

кой, конкретными программами развития региона, потребностями роста науч-

ной, производственной и других сфер.  

3. На федеральном уровне в качестве заказа на качественное образование 

детей выступают законодательные и подзаконные акты и программы развития 

институтов детства, политики в области семьи, детей, молодежи, образования. 

Это позволяет создать кластер, в котором образовательное учреждение и 

внешние социальные партнеры (социальные институты) взаимодействуют друг 

с другом для достижения общей стратегической цели.  

Необходимо отметить, что для кластера является определяющим принцип 

территориальной локализации, так как, ориентируясь на этот принцип, могут 

быть определены субъекты взаимодействия образовательного пространства, ко-

торые создают уникальную ценность – человека-умеющего как продукт дея-

тельности образовательного кластера. Такими субъектами являются учрежде-

ния дошкольного и школьного образования, учреждения дополнительного об-

разования детей, профессиональные учебные заведения, учреждения дополни-

тельного образования взрослых, то есть образовательные учреждения всех ти-

пов и уровней в пределах данной географической территории.  

В кластере выделяются такие субъекты взаимодействия, как «образова-

тельное учреждение – внешние социальные партнеры». Основанием для взаи-

модействия выступает договор между образовательным учреждением и внеш-

ними социальными партнерами. 

Субъекты образовательного кластера «руководитель образовательного 

учреждения – руководители по функциям», «структурное подразделение – вос-

питанник», «руководители структурных подразделений – педагоги», «педагоги 

– учащиеся», «административный блок – учащийся» и т.д. объединяют свои ре-



сурсы для достижения большей эффективности образовательного процесса, по-

лучения доступа к новым технологиям управления и обучения.  

Результатом их совместной деятельности становится диффузия иннова-

ционной активности от одного этапа к другому. Именно поэтому кластеры об-

разовательного процесса являются точками роста: они становятся той основой, 

на которой формируется функционирование и развитие инновационной образо-

вательной системы. Разработанная на основе кластеров, она рассматривается 

нами как продуктивная категория в иерархии систем: педагогической, дидакти-

ческой, методической. Именно поэтому такой подход к организации управле-

ния образовательным учреждением – важнейший показатель инновационной 

творческой деятельности коллектива на базе субъект-субъектных отношений. 

Большое значение для эффективности кластера имеет взаимодействие и 

взаимовлияние внутри него, когда все субъекты оказывают обоюдную под-

держку. Близость друг к другу, внутренние связи, наличие постоянных личных 

контактов и общего взаимодействия облегчают коммуникацию и передачу ин-

формации. Входящие в кластер субъекты быстро узнают об инновациях в сфере 

образования, доступности новых компонентов и средств обучения, апробации 

их в образовательном процессе, отслеживают новые тенденции в развитии об-

разовательной системы, опираясь на внутрикластерные взаимосвязи. 

Для формирования образовательных кластеров, на наш взгляд, требуется 

ряд предпосылок, а именно, наличие: 

- совокупности образовательных учреждений, взаимодействующих в рам-

ках образовательного пространства, использующих конкурентные преимуще-

ства территории; 

- лидера, определяющего долговременную инновационную и иную стра-

тегию всей системы образовательного учреждения; 

- образовательных ресурсов (под ними понимают совокупность кадровых, 

нормативных, информационных, финансовых и материально-технических ре-

сурсов для получения конечного продукта системы образования, которым явля-

ется человек, представленный структурой социума, множеством его характери-



стик, определяющий демокультуру региона как часть социальной составляю-

щей его развития, в том числе менталитет); 

- научных организаций, позволяющих повысить уровень квалификации 

сотрудников ОУ, что приведет к внутренней и внешней конкуренции учрежде-

ния; 

- атмосферы доверия и творчества, являющейся следствием тех взаимных 

преимуществ, которыми пользуются учреждения образования, расположенные 

на одной территории. 

Перечисленные выше признаки позволяют определить присутствие обра-

зовательного кластера на исследуемом нами образовательном пространстве. 

Таким образом, кластерный подход, основанный на партнерстве заинтересо-

ванных друг в друге субъектов, взаимодействующих  при решении общих за-

дач, также весьма значим как метод стимулирования и развития инновационной 

деятельности конкретного образовательного учреждения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы организации исследователь-

ской деятельности старшеклассников. Под термином «исследовательская деятельность» по-

нимается чаще всего творческая работа, выполненная под руководством учителя с ориента-

цией на правила научного исследования. 
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Человек всё чаще оказывается в новых для себя ситуациях, где готовые 

решения не работают. Система знаний, умений, навыков, формируемая школой, 

может не сработать, если современный старшеклассник не обладает рядом 

ключевых компетенций, не умеет творчески использовать их в различных сфе-

рах жизни. Ведь если в образовательном пространстве школьник не научился 



творчески мыслить, то в дальнейшей жизни он сможет только подражать своим 

наставникам [1]. Это действительно очень важно. В каждом человеке заложено 

стремление раскрыть себя и проникнуть в самые сокровенные тайны бытия с 

самого раннего возраста. Именно в школе необходимо помочь тем, кто интере-

суется различными областями науки, помочь претворить в жизнь их планы и 

мечты, помочь наиболее полно раскрыть свои способности, помочь приобрести 

навык исследовательской деятельности. 

Под термином «исследовательская деятельность» понимается чаще всего 

творческая работа, выполненная под руководством учителя с ориентацией на 

правила научного исследования [2]. 

Ценность исследовательской работы заключается в том, что старшеклас-

сники получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

учёных, ощущающих весь спектр требований к научному исследованию ещё до 

поступления в вуз. 

Успешность исследовательской деятельности зависит от того, как скла-

дываются общение и отношения между педагогами и учащимися. В общении 

учителя с учениками играет немаловажную роль преподаваемый учебный 

предмет, в мире которого совершаются различные исследования. Процесс 

овладения предметом и расположение к учителю, преподающему этот предмет, 

имеют одно общее основание – интерес к общению. Этот процесс станет для 

обучающихся увлекательным, если учитель поддерживает интерес к своему 

предмету. Считаем, что необходимым условием успеха является взаимный ин-

терес к предмету учителя и ученика. Для этого в практике каждой школы реко-

мендуется банк исследовательских работ формировать с двух сторон: педагоги 

продумывают и предлагают старшеклассникам перечень тем, которые интерес-

ны им в работе, где они могут наиболее эффективно помочь; но и каждый уче-

ник со своей стороны может предложить тему, над которой он хотел бы пораз-

мышлять [3]. 

В процессе совместной исследовательской деятельности старшеклассни-

ки обучаются учитывать вклад каждого участника, управлять групповыми про-



цессами, договариваться. Для этого педагогу важно создать «доверительное 

пространство», причём в каждом возрасте оно имеет свою направленность. В 

начальном звене оно помогает развивать познавательный интерес, мотивацию к 

учебной деятельности; в основной школе – развить у учащихся способности за-

нимать исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели 

в учебной деятельности на основе применения элементов исследовательской 

деятельности; в старшей школе – развить исследовательскую компетентность и 

начальные профессиональные навыки как основу профильного обучения.  

Доверие к человеку познающему – это особое доверие к преподавателю 

как исследователю, человеку, вовлечённому в сферу научного поиска, как про-

воднику, авторитету, субъекту познания, уже усвоившему определённый объём 

знаний. Отношения со взрослыми чаще всего строятся на основе односторонне-

го уважения. Хотя степень доверия со стороны педагога может возрастать с 

учётом возраста ребят. К старшей школе она выше. Если в начальной школе 

контроль со стороны учителя необходим на каждом этапе исследования, то 

старшеклассникам можно доверить составление презентации, отчёта по иссле-

дованию. 

И совсем иной развивающий потенциал заложен в предпочитаемых 

младшими и старшими подростками отношениях равных. В возможности спо-

рить и доказывать ребёнок ощущает собственную значимость. Но это отноше-

ния и взаимной зависимости, в которой может проявиться подлинное сотруд-

ничество. Именно в равных отношениях происходит качественное изменение 

самого обучаемого. Изначально сверстник выступает в роли человека, действия 

которого контролируются в соответствии с некоторым образцом, познание 

нормы и правил поведения происходит через приложение нормы к поведению 

другого человека. В дальнейшем этот контроль направляется на самого себя и 

организует собственное поведение ребёнка. Ребёнок познаёт нормы исследова-

тельской деятельности, принимает их как ценность и начинает действовать. А 

взаимодействие в группах сверстников или разновозрастных группах позволяет 

закрепить их при решении учебной задачи.  



Умение договариваться и находить общие решения – ещё одно слагаемое 

успеха организуемой исследовательской деятельности, которое демонстрирует 

уровень развития сотрудничества [3]. Его проявления – содержательный кон-

троль ситуации взаимодействия (выявляют причины ошибок, разъясняют их 

характер) и организация работы группы с учётом разных интересов учащихся. 

Как правило, к моменту завершения учебно-исследовательской работы 

учащиеся в определённой мере владеют современными информационными тех-

нологиями, поэтому результаты работы представляют в виде мультимедийных 

презентаций. Это придаёт работам практический смысл: подготовленные уча-

щимися материалы можно использовать в дальнейшей работе школьного науч-

ного общества учащихся, классными руководителями при проведении темати-

ческих классных часов, включаются в исследовательскую деятельность других 

школьников. 

Так как исследовательская деятельность в школе предполагает тесное 

взаимодействие педагога и ученика, то могут возникнуть две крайности – пол-

ностью предоставить школьника самому себе или значительно ограничить его 

самостоятельность, взвалив ответственность за результат полностью на себя, 

педагога [1]. 

Педагогическая тонкость данного процесса содержится в том, что стар-

шеклассник должен чувствовать, что исследовательская деятельность – это его 

работа и реализация его собственных идей. Если сегодня часть работы учащий-

ся выполняет сам, а трудовую недоступную часть работы он выполняет сов-

местно с преподавателем, то завтра весь объём подобной работы он сможет вы-

полнять самостоятельно. Для этого педагог должен владеть всем арсеналом ис-

следовательских поисковых методов, уметь организовывать исследование и са-

мостоятельную деятельность учащихся, устанавливать в творческих группах 

эмоциональный настрой, направлять учащихся на самостоятельный поиск, 

уметь интегрировать знания из различных научных областей, не упускать воз-

можности заслуженно подчеркнуть значимость достижений учеников, не 



оставлять незамеченными их успехи, хвалить за приложенные усилия и стара-

ния, поддерживать воспитанников в неудачах. 

Создание ученической исследовательской работы – самый трудоёмкий и 

ответственный вид деятельности старшеклассников. Но его высокая результа-

тивность и эффективность оправдывают все затраты сил и времени как учаще-

гося, так и педагога. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации проектной и учебно-
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Профильное обучение как средство дифференциации и индивидулизации 

позволяет более полно учесть интересы, склонности и способности учащихся, 

создать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их интереса-

ми и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обуче-

ние призвано обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; создать 

условия для существенной дифференциации содержания обучения с учетом 

способностей, склонностей и потребностей школьников; более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессио-

нального образования. 

Проектная деятельность является формой учебно-познавательной актив-

ности школьника, заключающейся в мотивационном достижении сознательно 

поставленной цели. Проектная деятельность обеспечивает единство и преем-

ственность различных сторон обучения и является средством развития лично-

сти ученика, обеспечивает полноценное усвоение учебных ситуаций и дей-

ствий, активизирует развитие творческой направленности личности, предостав-

ляет новые виды деятельности, способствует появлению широкого круга инте-

ресов.  

Метод проектов находит все большее распространение в системе образо-

вания. Причин тому несколько, и корни их лежат не только в сфере педагогики, 

но, главным образом, в сфере социальной. Применение метода проектов выте-

кает из: 

 необходимости не столько передавать ученикам сумму тех или 

иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь 

пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач; 



 актуальности и обязательности приобретения коммуникативных 

навыков и умений, т.е. умение работать в разнообразных группах, исполняя 

разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 

 жизненной необходимости установления широких человеческих 

контактов, знакомства с разными культурами, разными точками зрения на одну 

проблему; 

 значимости для развития у человека умения пользоваться исследо-

вательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их 

анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и за-

ключения. 

Организацию проектной деятельности можно реализовать несколькими 

способами: 

- во время урока (учащиеся разрабатывают проект по изучаемой теме и на 

уроке освещают эту тему с разных сторон, участвует весь класс); 

- вне урока (учащиеся работают над проектом по интересующей их акту-

альной теме и представляют результаты своих исследований на конференции, 

выставке и т.д.). 

Проект в готовом виде представляет собой законченное самостоятельное 

исследование определенной актуальной проблемы с применением эксперимен-

та, наблюдения и выводов (рекомендации). Обязательным условием метода яв-

ляется публичная защита. В общем виде можно выделить несколько этапов ра-

боты над проектом. 

1. Определение (нахождение) проблемы (выбор темы исследования, уточ-

нение цели, обсуждение задания). 

2. Обсуждение и поиск способов решения проблемы (анализ проблемы, 

определение источников информации, уточнение планов деятельности, распре-

деление ролей в команде, сбор и уточнение информации). 

3. Решение проблемы (учащиеся выполняют исследование). 

4. Оформление результатов (описание цели, задач, хода работы над про-

ектом, результаты). 



5. Защита проекта (подготовка доклада, презентация, объяснение полу-

ченных результатов, коллективная защита проекта). 

6. Оценка и самооценка результатов (оценивание результатов проведен-

ной работы). 

Основные критерии использования метода проектов в учебном процессе 

лицея: 

1. Наличие интересной, значимой в исследовательском, творческом и по-

знавательном плане проблемы, задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения. 

2. Проект должен иметь практическую, теоретическую, познавательную и 

образовательную значимость предполагаемых результатов (например, доклад в 

соответствующие службы о состоянии данного региона, факторах, влияющих 

на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии проблемы; сов-

местный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса 

в разных местностях, план мероприятий и пр.); 

3. Проект предполагает существенную самостоятельную (индивидуаль-

ную, парную, групповую) деятельность учащихся. 

4. Для оптимальной реализации проекта он должен быть структурирован 

на отдельные содержательные части (с указанием поэтапных результатов). 

5. Работа над проектом должна предполагать обязательное использование 

методологии данной науки и научных методов, предусматривающих опреде-

ленную последовательность действий: 

- выдвижение гипотез решения проблемы; 

- работа с научной литературой; 

- выбор обоснованной методики исследования (наблюдений, эксперимен-

тальных, статистических и других методов); 

- проведение исследования; 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- оформление конечных результатов доклада (презентация, защита твор-

ческих отчетов, просмотры и т.д.); 



- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6. Работа над проектом должна завершаться самооценкой ученика по ре-

зультатам работы над темой. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся во 

время работы над проектом являются: 

 аналитическое сопоставление данных различных литературных ис-

точников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее реше-

ния; 

 наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количе-

ственных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

 изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качествен-

ных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов как 

вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются науч-

но-технические, экономические, политические и социальные прогнозы (в том 

числе в сфере образования); 

 усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых 

устройств, механизмов, приборов; 

 экспериментальная проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; 

 оформление итогов работы; 

 разработка и защита проекта. 

Для более полного анализа критериев используем методические рекомен-

дации. 

Исследовательские задания для учащихся могут представлять собой как 

небольшие поисковые, так и комплексные задачи, основанные на междисци-

плинарной интеграции знаний и умений, требующие вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность. 

Приведем примеры некоторых проектов учащихся естественнонаучного 

профиля нашего лицея: 



«Полимеры. Достижения науки 21 века» 

Учебно-исследовательская работа посвящена решению актуальной про-

блемы: исследованию пространственно сшитых полимеров с применением хи-

мического эксперимента, который позволяет искать противоречия с теорией, 

строить гипотезы, участвовать в самостоятельной творческой деятельности. 

«Йод в нашей жизни» 

Учебно-исследовательская работа посвящена решению актуальной 

проблемы: исследованию теоретической значимости, обобщения и 

систематизации материала по теме «Йод в нашей жизни». Изучению 

результатов практической части с применением химического эксперимента. 

Применение полученных знаний о качественном содержании йода учителями 

химии и биологии на факультативных занятиях и элективных курсах. 

«Состав и целебные свойства ундоровской минеральной воды «Вол-

жанка» 

Учебно-исследовательская работа посвящена решению актуальной 

проблемы: исследованию теоретической значимости, обобщения и 

систематизации материала по теме «Состав и целебные свойства ундоровской 

минеральной воды «Волжанка», изучению результатов практической части с 

применением химического эксперимента.  

«Нитраты» 

Учебно-исследовательская работа посвящена решению актуальной про-

блемы: исследованию нитратов с применением химического эксперимента, ко-

торый позволяет искать противоречия с теорией, строить гипотезы, участвовать 

в самостоятельной творческой деятельности. 

«Аромахимия» 

Учебно-исследовательская работа посвящена решению актуальной про-

блемы: исследованию сложных эфиров и их использование в практической дея-

тельности человека. Важно знать современные способы их получения, физико-

химические свойства, биологическое воздействие на орган обоняния. 



Учащиеся естественнонаучного профиля – активные участники и победи-

тели многих конкурсов: 

 Областной фестиваль научных ученических обществ «Вместе в бу-

дущее» – 1-ое место в конкурсе стендовой защиты исследовательских проектов; 

 Научно-практическая конференция «Шаг в науку-путь к успеху» – 

1-ое место МО «Ульяновский район» Ульяновской области»; 

 Всероссийский проект «Интеллект будущего» (Малая академия 

наук). «Лучшая исследовательская работа в естественнонаучной и технической 

области»; 

 Научно-практическая школьно-студенческая конференция «Но-

осфера»; 

 Региональный конкурс исследовательских работ «Старт в науку»; 

 Всероссийский фестиваль творческих работ «От малой Родины до 

гражданина России». 

Организация проектной деятельности в рамках естественно-научного 

профиля способствует углублению и расширению уровня подготовки учащих-

ся, открывает большие возможности для приобретения личного и профессио-

нального опыта, позволяет выработать у учащихся стремление и умения само-

стоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою точку зрения, да-

ет возможность приобрести коммуникативные умения и навыки и более осо-

знанно сделать выбор будущей профессии. 

Главным результатом нашей работы в плане социализации своих учени-

ков считаем их поступление в ведущие профильные учебные заведения, где 

профильными вступительными предметами являются химия и биология, такие 

как УлГУ, СамГУ, ЧБГУ, КФУ, УлГПУ и многие другие. Среди выпускников 

немало тех, кто связал свою профессию с изучением химии и биологии. Это 

медицинские работники, фармацевты, химики и экологи промышленных про-

изводств, военные и многие другие. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование интерактивных технологий на 

основе акмеологического подхода. Интерактивные методы обучения как способ развития 

акмеологического потенциала личности позволяют сформировать комфортные взаимоотно-

шения между участниками процесса обучения, раскрыть разнообразные способности их 

участников, дают возможность быть успешными в будущем.  
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Annotation. The article discusses the use of interactive technologies based on the acmeolog-

ical approach. Interactive teaching methods as a way to develop the acmeological potential of the 

individual allow to form a comfortable relationship between the participants of the learning process, 

to reveal a variety of abilities of their participants, make it possible to be successful in the future.  
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Системообразующим фактором развития акмеологического потенциала 

личности выступает развивающее акмеологически ориентированное взаимо-

действие в конкретной ситуации. Сущностью акмеологических технологий яв-

ляется акмеологическое воздействие - интегрированное и целенаправленное 

влияние, осуществляемое на личность или группу, имеющее гуманистическое 

содержание и стимул к развивающему эффекту. 

Обратимся к характеристике интерактивных технологий как способа раз-

вития акмеологического потенциала личности и возможности их применения в 

названном контексте. 



Понятие «интеракция» (от англ. interaction - взаимодействие) возникло 

впервые в социологии и социальной психологии. Для теории символического 

интеракционизма (основоположник - американский философ Дж. Мид) харак-

терно рассмотрение развития и жизнедеятельности личности, созидания чело-

веком своего «Я» в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми. 

Согласно англо-русскому психолого-аналитическому словарю, «interact» - ин-

теракт, взаимодействовать, находиться во взаимодействии, воздействовать 

(влиять) друг на друга. В психологии интеракция - это «способность взаимо-

действовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, с 

компьютером) или кем-либо с человеком, а социальная интеракция - процесс, 

при котором индивиды в ходе коммуникации в группе своим поведением вли-

яют на других индивидов, вызывая ответные реакции.  

Интерактивное взаимодействие является способом познания, который 

осуществляется  в форме сотрудничества обучающихся, где все участники об-

разовательного процесса взаимодействуют друг с другом, совместно формули-

руют ситуации, обмениваются информацией, мнениями, тем самым погружаясь 

в атмосферу делового взаимодействия по решению поставленных проблем. 

Сущностная особенность интерактивных методов - это высокий уровень взаим-

но-направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, ду-

ховное единение участников. Центральное место при таком взаимодействии за-

нимает не отдельный обучающийся как индивид, а группа взаимодействующих 

обучающихся, которые стимулируют и активизируют друг друга.   

По мнению А.А. Леонтьева, интеракция (взаимодействие) является кол-

лективной деятельностью, которая рассматривается не со стороны содержания 

или продукта, а в плане социальной ее организации [5].  Особенность интерак-

тивного обучения состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осу-

ществляется в совместной групповой деятельности. В середине XX в. К. Левин 

выдвинул следующую идею: «Обычно легче изменить индивидов, собранных в 

группу, чем изменить любого из них по отдельности». Знания обучающиеся до-



бывают в групповой совместной деятельности, используя и метод взаимообу-

чения. 

Особенности интерактивного взаимодействия состоят в следующем:  

- пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве; 

- совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. вклю-

чение в единое творческое пространство; 

- согласованность в выборе средств и методов реализации решения зада-

чи; 

 - совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, пережива-

ние созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения 

задач. 

В групповом взаимодействии решаются следующие задачи: 

- познавательные, вытекающие из конкретной учебной цели; 

- коммуникативно-развивающие, позволяющие формировать умения об-

щения как внутри группы, так и за ее пределами; 

- социально-ориентированные, развивающие гражданские качества, необ-

ходимые для адекватной социализации обучающихся в данном мире. 

В процессе интерактивного взаимодействия участники обращаются к со-

циальному опыту - собственному и других людей, при этом им приходится 

вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные зада-

чи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. Психологами было установлено, что в условиях интерактивного 

общения наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается резуль-

тативность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллекту-

альные и эмоциональные свойства личности, как - устойчивость внимания, 

умение его распределять; наблюдательность при восприятии; способность ана-

лизировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели.  

С образовательной точки зрения, интерактивные технологии — это игры, 

построенные на групповом диалогичном исследовании возможностей действи-

тельности в контексте личностных интересов участников. С помощью интерак-



тивных технологий в форме игры можно смоделировать, развить и усовершен-

ствовать практически все личные способы поведения - коммуникативные навы-

ки, наблюдательность, способность разбираться в своих и чужих чувствах, а 

также творческие способности и фантазию. 

Интерактивные игры могут использоваться для обучения конструктивно-

му поведению в группе, процессу принятия решений, ролевому поведению, 

разрешению конфликтов, сотрудничеству,  властно-статусным отношениям и 

для многого другого. Применение интерактивных игр доказывает, что происхо-

дит уход от традиционных форм и методов обучения и выбирается в работе ак-

тивный, творческий подход. 

К интерактивным технологиям относятся дискуссионные, игровые и тре-

нинговые, представляющие собой целенаправленную специально организован-

ную групповую и межгрупповую деятельность с наличием «обратной связи» 

между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррекции 

образовательного процесса и индивидуального стиля общения на основе ре-

флексивного анализа «здесь» и «сейчас». Интерактивное обучение основано на 

собственном опыте участников, их прямом взаимодействии с областью осваи-

ваемого опыта, в рамках которого обучаемые побуждаются к самостоятельному 

поиску знания и понимания разнообразными игротехническими средствами. 

Таким образом, можно выделить значение интерактивных форм и мето-

дов обучения, заключающееся в достижении целого ряда важнейших образова-

тельных целей: 

- стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых предметов 

и в общеобразовательном плане; 

- повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся; 

- развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, 

коммуникации; 

- саморазвитие и развитие активной мыслительной деятельности, диало-

гового взаимодействия с педагогом и другими участниками образовательного 

процесса. 



Основная цель интерактивного обучения – целостное развитие личности 

ученика. Средством же развития личности, раскрывающим ее потенциальные 

внутренние способности является самостоятельная познавательная и мысли-

тельная деятельность. Познавательный процесс находится под контролем само-

го обучаемого: он чувствует ответственность за собственное поведение, объяс-

няет причины своего успеха не внешними факторами (легкость задачи, везе-

ние), а собственным старанием и усердием. Именно эта схема «неуспех-

недостаточность усилий» является, по мнению психологов, наилучшей для со-

хранения и развития мотивации учения. Интерактивные методы обучения 

предусматривают обеспечение обучаемых четкой и адекватной информацией о 

продвижении в обучении, поддерживает их компетентность и уверенность в се-

бе, стимулируя тем самым внутреннюю мотивацию.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что интерактивные методы 

обучения, интерактивные технологии обладают значительными акмеологиче-

скими ресурсами, поскольку позволяют влиять на развитие мотивации лично-

сти, ее самооценки, самоконтроля, саморегуляции, волевых качеств, инициа-

тивности, стремления к высоким достижениям, а также на развитие позитивной 

«Я-концепции» личности и степень ее удовлетворенности своей деятельности.  

Характер взаимодействия субъектов образовательного процесса вне ак-

меологического контекста не позволяет в полной мере реализовать все возмож-

ности образовательного пространства в контексте повышения мотивации обу-

чающихся к деятельности и общению [8].  

В процессе акмеологического развития можно выделить две взаимосвя-

занные и взаимообусловленные фазы: саморазвитие и самореализация. Само-

развитие, или самоподготовка, в свою очередь, состоит из самообразования и 

самовоспитания.  

Именно взаимодействие между субъектами педагогического процесса во 

многом определяет акмеологическое содержание этого процесса и его конеч-

ные результаты. Гуманистически окрашенное взаимодействие может, на наш 

взгляд, стать механизмом акмеологического развития личности обучающихся и 



продвижения их к вершинам творчества, деятельности, самосовершенствования 

и самореализации.   

Как нами было упомянуто выше, интерактивные методы обучения пред-

полагают обязательное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Во-первых, самореализация обучающегося возможна только в действии и 

анализируется относительно его личностного пространства. Следовательно, са-

мореализация обучающихся в учебной деятельности определяется как динами-

ческое взаимодействие школьника со своим внутренним миром и внешним – 

тем обязательным пространством  деятельности и активности, при котором 

происходит переход его потенциальных возможностей в актуальные, а резуль-

тативность характеризуется ощущением успеха.  

Во-вторых, одним из основных видов интерактивных методов обучения 

является игра, совместная деятельность в которой представляет собой одну из 

главных психолого-педагогических основ процесса самореализации в учебной 

деятельности.  

В-третьих, эмоциональные переживания, ощущение ситуации успеха, 

осознанность и рефлексия осуществляемой деятельности также являются 

неотъемлемой частью процесса самореализации личности.  

Таким образом, использование в учебной деятельности рассмотренных 

интерактивных методов обучения способствует самореализации ученика, его 

успешному движению к своим значимым достижениям, а соответственно - зна-

чительно повышает качество обучения. 

Человек в акмеологии рассматривается как субъект жизнедеятельности, 

способный к саморазвитию и творчеству, самоорганизации своей жизни и про-

фессиональной деятельности. В основе саморазвития и самоорганизации лежит 

потребность человека в новых достижениях, стремление к успеху, совершен-

ству, активная жизненная позиция, позитивное мышление, вера в свои возмож-

ности, понимание смысла жизни. 



Таким образом, акмеологический потенциал развития личности опреде-

ляется как динамическая система, включающая в себя ценностные, мотиваци-

онные, рефлексивные, оценочные, когнитивные и операциональные элементы.  

Акмеологический потенциал развития личности является системой воз-

обновляемых ресурсов, которые продвигают личность на пути к самореализа-

ции и самосовершенствованию, укрепляя его акмеологическую позицию [6]. В 

акмеологии показано, что акмеологический потенциал реализуется с помощью 

не столько адаптивных, сколько творческих и инновационных стратегий [7]. 

Отметим, что в первую очередь человек развивает, творит самого себя, свою 

позицию, свои возможности и посредством этих субъективных инструментов 

уже и внешнюю действительность. В этом плане акмеологический потенциал 

личности активизируется во внутреннем пространстве человека и поэтому 

непосредственно связан с оценкой человеком самого себя, с процессом рефлек-

сии собственной позиции по отношению к внешним обстоятельствам [3]. 

В качестве специфического элемента акмеологического потенциала И.А. 

Беспалов рассматривает «акме-мотивацию», под которой понимается особое 

психическое образование, включающее все виды побуждений (мотивы, потреб-

ности, интересы, цели, влечения, мотивационные установки, идеалы, привычки, 

подражания и т. д.), порождающие активность человека в саморазвитии. По 

мнению И.А. Беспалова, первоосновой акме-мотивации является мотивация до-

стижения [1]. 

Для рассмотрения возможностей акмеологического потенциала интерак-

тивных технологий, направленных на развитие акме-мотивации обучающихся, 

следует, прежде всего, опираться на игровой интерес. 

Основным средством интерактивных технологий является игра, которой 

присущ, прежде всего, игровой интерес. Прослеживая связи между моделируе-

мыми игровыми ситуациями и реальной (профессиональной) жизнью, можно 

заметить, что истинные мотивы, побуждающие людей к участию в игре, зача-

стую состоят вовсе не в осознанном желании познавать действительность с по-

мощью игровой модели. Здесь гораздо чаще проявляются специфические игро-



вые интересы, которые являются реальной категорией. Активность участников 

чаще всего стимулирует принцип соревновательности.  

Естественный соревновательный задор, противопоставление «мы - они» 

позволяют сплотиться группе как коллективу, выявляя при этом возможности 

каждого обучающегося [2]. Они поставлены в ситуацию, когда требуется моби-

лизовать и сконцентрировать творческие усилия при выполнении задания, ко-

торое необходимо и возможно выполнить только при участии всех членов 

группы. Каждый обучающийся переживает либо ситуацию успеха группы как 

свою собственную, либо видит успех другой группы, что способствует возник-

новению естественного желания «не ударить в грязь лицом» перед соперника-

ми. Дефицит времени, творческий характер заданий, с одной стороны, задают 

напряженный ритм групповой работы, с другой - способствуют внутреннему 

раскрепощению каждого участника, позволяют ему проявить разнообразные 

творческие способности, ранее казавшиеся невостребованными. Таким обра-

зом,  возникает ситуация успеха. Присущее же человеку стремление к достиже-

нию успеха делает обучение с применением интерактивных технологий чрез-

вычайно эффективным, акмеологически ориентированным.  

Основные игровые интересы, несущие в себе акмеологический потенци-

ал, на наш взгляд, просматриваются в следующем:  

- удовольствие от межличностного взаимодействия с партнёрами, между 

командами;  

- удовольствие от демонстрации своих организаторских, интеллектуаль-

ных и творческих возможностей участникам взаимодействия;  

- необходимость принимать решения в сложных и часто неопределённых 

условиях; 

- получение обратной связи, быстрое выяснение последствий принятых 

решений (это выяснение, как правило возможно, только в ходе занятия, так как 

последствия могут зависеть ещё и от непредсказуемых действий других);  

- удовлетворение от успеха - промежуточного или окончательного;  

- удовольствие от процесса перевоплощения в определенную роль;  



- удовольствие от интерпретации событий в терминах и понятиях систе-

мы прототипа; 

 - интерес к необычной форме получения знаний, умений и навыков;  

- если присутствует азарт (награждения лучшей команды, лучшего проек-

та подарками, премиями и сувенирами и пр.), то к игровому интересу может 

добавиться и прагматический интерес [2]. 

Таким образом, развитие необходимой мотивации как личностного каче-

ства приводит к постановке новых задач, открывающих возможности для но-

вых жизненных выборов личности, для новых шагов к достижению «акме» и 

самоосуществлению. 

Интерактивная модель образовательного процесса своей целью ставит 

организацию комфортных условий обучения, обеспечивающих школьнику са-

мостоятельность, инициативность и продуктивность его познавательной дея-

тельности, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, взаимообогащение мотивационной, 

интеллектуальной, эмоциональной и других сфер,  что делает продуктивным 

сам процесс обучения и придает ему акмеологическую окраску. 

Целенаправленно создаваемая педагогом акмеологически ориентирован-

ная образовательная среда выступает как реальность, в которой обучающийся 

находит для себя область осваиваемого опыта, проявления своих деловых ка-

честв, достижения успеха. Опыт достижений и успеха обучающегося служит 

главным активатором его учебного познания. Организация интерактивного 

обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 

ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 

ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих 

его активную деятельность и стремление к достижению новых вершин. 

В акмеологически ориентированной образовательной  среде теория и 

практика усваиваются учеником одновременно, что дает ему возможность 

формировать характер и критическое мышление, развивать силу воли и способ-

ность к преодолению трудностей, реализовывать индивидуальные способности 



и личностный потенциал. Такая среда позволяет вывести ученика на позицию 

субъекта обучения, ускорить процесс его личностного развития.  

В заключение еще раз подчеркнем основные характеристики интерактив-

ных технологий как значимый акмеологический ресурс, который необходимо 

максимально использовать при организации образовательного процесса:  

- задействуют предельно возможное количество ресурсов личности;  

- учитывают индивидуальные особенности;  

- оптимизируют развитие не одной, а нескольких сфер психического в 

личности; 

- соотносятся с субъект-субъектной системой отношений; 

- предполагают контекст профессиональной деятельности и номенклату-

ру ролей; 

- соотносятся с методологическими принципами акмеологии; 

- ориентированы на прослеживание в действии, деятельности, поступках 

и поведении людей факторов, определяющих качественно-количественные ха-

рактеристики развития зрелости и акме;  

- предполагают субъектность позиции личности [4]. 

Использование интерактивных методов обучения на основе акмеологиче-

ского подхода позволяет сформировать комфортные взаимоотношения между 

участниками процесса обучения, раскрыть разнообразные способности их 

участников, дают возможность быть успешными в будущем. Комплекс спосо-

бов деятельности, полученных в разных предметных областях общекультурно-

го блока, должен привести к формированию у учащегося на выходе обобщен-

ных способов, соответствующих возрастным возможностям и применимых в 

любой деятельности независимо от предметной области. 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года» обозначены основные характеристики обра-

зования нового типа, призванного способствовать ускоренному вступлению 

России в качественно новое состояние, в котором главным источником роста 

становятся человеческие ресурсы. Стратегия инновационного развития России 

до 2020 года, определяет значительное повышение качества и престижа инже-

нерного образования. В перечне направлений реализации стратегии выделяет-

ся: повышение престижа научной, инженерной и предпринимательской дея-

тельности, разработка и реализация мероприятий НТИ, WorldSkills и дуальное 

образование. Актуальность формирования инженерной культуры, технического 

мышления зафиксирована в современных Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах. Успешная социализации обучающихся, которая долж-

на обеспечиваться новыми образовательными технологиями, реализуемыми в 

принципиально иных условиях, предполагает, как результат реализации Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, пропедевтику инже-

нерной культуры учащихся.   

Одним из факторов, способствующих развитию интереса обучающихся к 

специальностям технической сферы, является формирование осознанного про-

фессионального выбора, их вовлечение в занятия научно-техническим творче-

ством. В этой связи важным направлением развития образования становится 

формирование инженерного мышления и мировоззрения обучающихся на 

всех уровнях общего образования.  

С сентября 2016 года МБОУ СШ № 16 присвоен статус Лицея № 16 

при УлГТУ за высокие показатели в обучении, воспитании и научной дея-

тельности. В 2017-2018 учебном году в Лицее 3 класса с физико-

математическим профилем. В рамках сотрудничества с УлГТУ функциони-

рует Детско-юношеская инженерная академия, Школа «Школа моделирова-



ния и дизайн машин» (руководитель Ананьев Д.П.), «Виртуальная типогра-

фия» (руководитель Садкова Ю.П., Хакимова Н.Д.), «Школа юного радио-

техника» (руководитель Герасимова Г.Ф.). Составлен совместный план ра-

боты. Он имеет несколько направлений. Старшеклассники посещают Ул-

ГТУ и предприятия города Ульяновска и Димитровграда с профориентаци-

онной целью. В перспективе это даст возможность выпускникам Лицея 

лучше сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. Для учителей 

профильных предметов на базе УлГТУ организованы курсы повышения 

квалификации.  

Организовано сетевое взаимодействие между Лицеями при УлГТУ. 

На основании распоряжения Министерства образования Ульяновской 

области с 2016 года Лицей № 16 при УлГТУ – областная площадка для про-

ведения конкурса исследовательских работ младших школьников «Малая 

Академия». 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства Лицея 

работа по дополнительному образованию в 2016-2018 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 

форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. На базе Лицея работало 21 кружков, клубов и секций, за-

ключены договоры с ДЮСШ, ДОЦ, ДДТ, УлГУ, НИЯУ МИФИ. 

В 2016 – 2018 году в Лицее была создана широкая сеть кружков и секций, 

позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности уча-

щихся. Работают клубы «Я – лидер», «Допризывник», «Семейное общение». В 

микрорайоне Лицея находятся МИФИ, технологический институт, с которым 

установлены многолетние и прочные связи сотрудничества. Границы взаимо-

выгодного социального содружества и партнерства постоянно расширяются. 

В Лицее накоплен положительный опыт по обновлению содержания об-

разования, его обогащению за счёт введения интегрированных курсов, новых 

программ и развивающих систем обучения. Одним из приоритетных направле-

ний воспитательной политики является содружество семьи и школы. Самый 



эффективный органа общественного управления Лицея - Родительский коми-

тет, который оказывает огромное влияние на жизнедеятельность школы. Лицей 

сотрудничает с: ДЮСШ, ДОЦ, ДДТ, УлГТУ, НИЯУ МИФИ, Ульяновским ИПК 

ПРО. В районе школы находятся ДИТУД НИЯУ МИФИ, филиал Дома детского 

творчества «Галактика», функционируют пять детских садов. Жители микро-

района, родители обучающихся имеют возможность пользоваться услугами 

спортивного зала школы, спортивной площадкой. В Лицее проводится боль-

шинство районных спортивных соревнований для воспитанников детских са-

дов, школьников, молодежи. В микрорайоне, на базе Лицея проводятся меро-

приятия социальной направленности. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы 

деятельности Лицея:  

 автоматизирован процесс управления Лицеем;  

 организована локальная сеть по проводной и беспроводной технологии, 

100% ПК подключены к сети и Интернет;  

 обеспечен скоростной доступ к информации в сети Интернет;  

 функционирует сайт http://dd-16school.ru/, где представлена полная ин-

формация о деятельности Лицея, анализ и динамика за последние несколько 

лет, другая полезная информация;  

 активно используются в учебно-воспитательной деятельности интерак-

тивные доски и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образова-

тельные ресурсы;  

 созданы необходимые условия для дистанционного обучения детей-

инвалидов.  

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 

100% обучающихся Лицея и в учебное время и во внеурочной деятельности. В 

Лицее обучается ребёнок-инвалид по дистанционной технологии, оборудовано 

специализированное рабочее место для педагогов. Формирование ИКТ-

компетентности осуществляется системно в процессе проведения уроков с 

ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы обу-



чающихся. Возросла активность учителей по использованию компьютерных 

возможностей для более эффективной организации учебно-воспитательной де-

ятельности. Компьютер является незаменимым средством для подготовки раз-

даточного дидактического материала, для планирования уроков и внеклассных 

мероприятий.  

В современных условиях научно-техническое творчество – это основа 

инновационной деятельности. Творчество – это специфичная для человека дея-

тельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповтори-

мостью, оригинальностью и уникальностью. Поэтому процесс развития научно-

технического творчества является важнейшей составляющей современной си-

стемы образования. 

Целью обучения школьников основам творческого труда является про-

буждение интереса, а затем формирование творческого отношения к професси-

ональной деятельности, выражающееся в активной исследовательской, рацио-

нализаторской, а затем и изобретательской деятельности. 

МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ реализует физико-математический про-

филь в обучении. Выпускники ежегодно выбирают учреждения ВО и СПО ин-

женерно-технической направленности. 

Следовательно, необходимо учитывать возрастающий интерес выпускни-

ков к приобретению профессий инженерно-технической направленности.  

В настоящее время возникла необходимость в поиске эффективной моде-

ли интеграции урочной и внеурочной деятельности основного и дополнитель-

ного образования для формирования инженерного мышления обучающихся, а 

также повышения качества лицейского образования, а в целом развития инже-

нерного образования на основе сетевого взаимодействия, обеспечивающие ин-

теграцию ресурсов для развития инженерного мышления, научно- технического 

творчества обучающихся и функционирования системы «лицей-вуз-

предприятия города». Такой организационно-педагогической моделью является 

лицейская Детско-юношеская Инженерная Академия (ДЮИА). ДЮИА созда-

ется как детско-взрослая общность, объединяющая обучающихся лицея, учите-



лей, родителей, представителей УлГТУ, разработанная в соответствии с поло-

жениями деятельностного, информационного и личностно ориентированного 

подходов на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности. Повыше-

ние эффективности инженерного образования требует применения научного 

подхода к исследованию закономерностей, «управляющих» нелинейными про-

цессами взаимовлияния образования, науки и производства. 

Обратимся к характеристике цели, задач и приоритетов становления и 

развития Детско-юношеской Инженерной Академии.  

Основная цель создания ДЮИА – концентрация административных, ин-

теллектуальных, финансовых, материально-технических ресурсов для предо-

ставления учащимся современных форм общего, дополнительного, высшего 

образования, развивающего мотивацию к научной, инженерно-технической и 

конструкторской деятельности, развитие творческих способностей и научно-

технического творчества одаренных детей и подростков, формирующего мета-

предметные компетенции с максимальным использованием ресурсов организа-

ций.  

Важным является создание условий для развития инженерного мышления 

обучающихся, научно-технического творчества обучающихся и функциониро-

вания системы «лицей-вуз-предприятия города» через интеграцию общего и 

дополнительного образования с использованием ресурсов высшей школы, сете-

вого взаимодействия.  

Задачи:  

- создание ДЮИА как инструмента формирования метапредметных ком-

петенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного образования в 

современной школе;  

- разработка и реализация образовательных программ, учебных модулей и 

вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности естественнонаучной, 

технической, гуманитарной направленности; 

- апробация и внедрение новых практико-ориентированных технологий, 

форм и инструментов обучения, которые станут эффективным инструментом 



повышения качества общего образования и пропедевтики формирования инже-

нерной культуры обучающихся; 

- формирование устойчивой мотивации к получению инженерного обра-

зования посредством проведения различных мероприятий (конкурсов, экскур-

сий на предприятия и т.д.), профориентационной работы, направленных на по-

пуляризацию профессии инженера; 

- разработка механизмов сетевого взаимодействия, обеспечивающие ин-

теграцию ресурсов для развития инженерного мышления, научно-технического 

творчества обучающихся; 

- повышение квалификации педагогов и привлечение научно-

педагогических кадров для создания системы тьюторской поддержки и руко-

водства исследовательской, конструкторской и проектной деятельностью обу-

чающихся. 

Детская Юношеская Инженерная Академия (ДЮИА) – это добровольное 

детско-взрослое объединение на базе МБОУ Лицей №16 при УлГТУ для обес-

печения более качественной подготовки будущих специалистов высокотехно-

логического производства, развития их профессиональных интересов, мотиви-

рованного выбора ими специальностей технической сферы, их профессиональ-

ного самоопределения. 

В основу проекта положена идея интеграции общего, дополнительного и 

высшего образования, а также новая концепция STEM-образования, которая 

является одной из современных парадигм образования. STEM-образование 

(Science Technology Engineering and Maths) – это комплекс образовательных ме-

роприятий, способствующий изучению компьютерных наук, естественных 

наук, инженерного дела и математики обучающимися. Образовательный про-

цесс в этом комплексе направлен на помощь в приобретении школьниками 

умений 21-го века: командной работы, коммуникации, управления проектами, 

генерации идей.  

Существенное значение в инженерном образовании отводится гумани-

тарной культуре инженеров – системному личностному образованию, вклю-



чающему в себя гуманитарные и социально-экономические знания, гуманисти-

ческие ценности, способности и потребность к общению, к самопознанию, про-

являющиеся в активной творческой учебной и общественной деятельности, 

определяющее эффективность и успешность профессионально-личностного 

становления.  

Эффективным методом воспитания у школьников интереса к инженерно-

му делу является проведение профильных смен, технических инженерных 

олимпиад, развитие промышленного туризма (образовательные маршруты). Это 

и движение JuniorSkills, и система инженерно-технических соревнований по 

робототехнике, техническим видам спорта (авто, судо- и авиамоделирование).  

Вовлечение в совместную проектную деятельность инклюзивных команд 

школьников, тьюторов и наставников, экспертов как в сфере инженерных ком-

петенций, так и в сфере Доступной среды, которые будут разрабатывать вос-

требованные реальные проекты и продукты.  

Главной фигурой и главным ресурсом подготовки школьников к выбору 

профессии инженера является учитель. От профессиональной компетентности, 

заинтересованности, активности учителя во многом зависит готовность и инте-

рес школьников к выбору профессии инженера. 

Поэтому в Проекте особое место отводится вопросам повышения квали-

фикации и методической поддержке педагогических кадров, осуществляемое с 

акцентом на мотивацию и особенности подготовки школьников к освоению 

инженерных профессий. Решение этой задачи невозможно без взаимодействия 

с высшей школой. 

Особую роль в решении задач подготовки будущих инженеров играет со-

циальное сетевое взаимодействие, которое создает возможность доступа к но-

вым ресурсам – идеям, информации, программам, методикам, средствам обуче-

ния, а также позволяет обеспечить преемственность между различными уров-

нями образования.  

Основные принципы реализации проекта:  



1. Системно-деятельностный подход. На каждом уровне образования 

учтены этапы включения обучающихся в инженерное знание и в практико-

ориентированную деятельность. Знаниевый компонент инженерного мышления 

формируется от первичных сведений об основах общенаучных и общетехниче-

ских знаний (1-4 классы) через освоение основ общетехнических знаний (5-7 

классы) и основ общенаучных знаний (8-9 классы) до изучения профильно-

предметных основ инженерных знаний (10-11 классы).  

2. Принцип непрерывного обучения. Каждый уровень образования имеет 

определенный набор сформированных компетенций инженерного мышления: 

Знакомство (1-4 классы), Осведомленность (5-7 классы), Грамотность (8-9 

классы), Компетентность (10-11 классы). Данный принцип реализуется на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта через рабочие 

программы, программы внеурочной деятельности, образовательные программы 

спецкурсов и элективных курсов по математике, физике, информатике, техно-

логии, химии, биологии с учетом профиля лицея, включая и начальную про-

фессиональную подготовку в рамках сетевого взаимодействия.  

3. Метапредметный характер образования. Реализация принципа в 

школьном инженерном образовании направлена на формирование базовых 

навыков исследовательской работы, проведение виртуальных экспериментов во 

взаимодействии и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

4. Принцип проектного подхода – формирование адекватной самооценки, 

профессионального самоопределения, проектирование профессиональной карь-

еры. 

5. Принцип индивидуализации и социализации обучающихся предполага-

ет создание системы профильного обучения в старших классах лицея, ориенти-

рованной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда; отработку гибкой системы 

профилей и кооперации старшей школы с учреждениями высшего профессио-

нального образования.  



Реализация содержания проекта планируется в следующих основных 

направлениях: 

1. Формирование нового качества содержания образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями общества, обеспечение 

условий для доступа каждого к знаниям и технологиям: 

 концептуальный анализ программ и разработка и реализация мо-

дульных дополнительных программ (элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности и т.д.) по научно-техническому творчеству и освоению метапред-

метных компетенций, в том числе предполагающих использование сетевой мо-

дели реализации; 

 разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных 

программ по научно-техническому творчеству и освоению метапредметных 

компетенций, новых модулей, практикумов и специальных курсов изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе адаптивных, с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных 

социокультурных условиях; 

 разработка и внедрение новых методик, моделей реализации допол-

нительных образовательных программ технической направленности; 

 интеграция предметов: структурирование учебного материала внут-

ри каждого предмета с учётом межпредметных связей и возможностей мета-

предметного обучения, работа обучающихся на стыке нескольких учебных 

дисциплин: физика, химия, биология, информатика; 

 реализация коллективных, групповых и индивидуальных проектов 

различной направленности; 

 организация индивидуальной научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся, усиление поддерживающей функции компьютера при прове-

дении эксперимента. 

2. Формирование единого образовательного пространства на основе 

сетевого взаимодействия: 



 разработка механизмов сетевого взаимодействия, координация их 

деятельности; 

 реализации пилотных проектов по совершенствованию содержания 

дополнительного образования в сфере научно-технического творчества; 

 организация соревнований, олимпиад, конкурсов по научно-

исследовательской деятельности, по программированию, компьютерному мо-

делированию и робототехнике; 

 разработка и внедрение современных моделей организации интел-

лектуального досуга и отдыха детей. 

3. Развитие кадрового потенциала: 

 создание городского методического объединения учителей, педаго-

гов системы дополнительного образования, реализующих программы инженер-

ного образования; 

 организация и проведение методических мероприятий для педаго-

гических работников, в том числе активного характера (семинары, мастер-

классы, круглые столы, деловые игры, дебаты и т. д.); 

 организация конкурсов профессионального мастерства: «Лучшая 

методическая разработка»; 

 организация деятельности творческих групп по проблемам развития 

научно-технического творчества обучающихся в сфере интеграции общего, до-

полнительного и высшего образования. 

4. Информационное сопровождение реализации проекта: 

 организация информационного обеспечения мероприятий в сфере 

ДЮИА; 

 создание и поддержка информационного портала в сети Интернет; 

 организация сетевого взаимодействия со средствами массовой ин-

формации города; 

 освещение деятельности ДЮИА, формирование положительного 

имиджа лицея. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения. 



Реализация направлений проекта возможна через разработку и апробацию 

организационно-содержательных условий, таких как: 

1. совершенствование содержания и форм организации процесса фор-

мирования инженерного мышления обучающихся через организацию научно-

методического сопровождения проекта (предприятия, образовательные органи-

зации, учреждения ВО и СПО). 

2. разработка и апробация содержания образовательных программ до-

полнительного образования и внеурочной деятельности, учебных программ 

компонента учебного плана, формируемого участниками образовательных от-

ношений.  

3. развитие и подготовка педагогических кадров (формирование ком-

петенций педагогов) для эффективной работы по формированию инженерного 

мышления обучающихся через разработку, отбор и апробацию эффективных 

методик, технологий и диагностического инструментария. 

4. привлечение к реализации проекта социальных партнеров:  

 образовательных учреждений общего и профессионального образо-

вания; 

 работодателей технологических производств;  

 родительской общественности МБОУ «Лицей № 16 при УлГТУ». 

Ожидаемые результаты проекта: 

1) Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, пакет про-

грамм урочной, внеурочной деятельности, воспитательной работы с включени-

ем блока инженерно-технического образования). 

2) Формирование основ инженерного мышления, первоначальных 

навыков исследований и разработок на основе интеграции учебной и внеуроч-

ной деятельности, общего, дополнительного и высшего образования.  

3) Создание комплекса учебно-методических и дидактических мате-

риалов, обеспечивающих реализацию ДЮИА.  

4) Развитие системы выявления и поддержки способных, проявляю-

щих интерес к математике, физике, информатике, химии, биологии школьников 



и творчески работающих педагогов, увеличение количества участников муни-

ципальных, региональных, всероссийских олимпиад и рост результативности 

их участия.   

5) Повышение интереса выпускников к специальностям технического 

профиля, увеличение количества поступивших абитуриентов на специальности 

технического профиля. 

6) Увеличение количества школьников, занимающихся проектной и 

научно – исследовательской деятельностью.  

7) Повышение профессиональной компетенции учителей вследствие 

участия в инновационной деятельности и трансляции педагогического опыта. 

Разработка организационно-педагогической модели лицейской Детско-

юношеской Инженерной Академии как детско-взрослой общности, объединя-

ющей обучающихся лицея, учителей, родителей, представителей УлГТУ, раз-

работанной в соответствии с положениями деятельностного, информационного 

и личностно ориентированного подходов на основе интеграции учебной и вне-

урочной деятельности позволит педагогам выбирать педагогически целесооб-

разное содержание деятельности, формы и методы работы с одаренными деть-

ми. В результате такого подхода выстраивается единая модель деятельности 

каждого педагога учреждения, позволяющая ему самостоятельно творчески 

осуществлять отбор содержания, форм и методов с учетом направленности сво-

ей группы; одновременно ориентироваться на цель, задачи, принципы работы 

над проектом. Таким образом, цель, задачи, принципы – едины для педагогов, 

что способствует созданию круга единомышленников, а содержание, методы и 

формы относятся к самостоятельной творческой деятельности, и от разнообра-

зия их наполнения зависит. Решение поставленных в проекте задач позволит 

создать условия, способствующие формированию основ инженерного мышле-

ния школьников, что в свою очередь станет базой профориентационной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно-технической направленно-

сти. 
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Уже не одно десятилетие в школе преподаются отдельные учебные дис-

циплины, но возникает вполне закономерный вопрос: как идёт усвоение обу-

чающимися знаний о языке, литературе, обществе, человеке? Происходит ли в 

их сознании формирование целостной картины мира? Какие педагогические 

условия необходимо создать, чтобы обучение шло более успешно? 

Давно и много пишут и говорят об интегрированном обучении в школе, о 

межпредметных связях в комплексном школьном образовании. В современных 

условиях давняя педагогическая проблема приобретает новое звучание. Её ак-

туальность продиктована новыми социальными вопросами, предъявляемыми к 

школе. Школьное образование должно соответствовать современному уровню 

развития науки, техники и культуры, отвечать задаче научно-технического про-

гресса. Интегрированное обучение является одним из инновационных процес-

сов в педагогической деятельности, обусловленных интенсивными научно-

техническими преобразованиями в жизни общества и сфере образования [4]. 

Термин интеграция в содержании образования означает объединение, в 

известных пределах, в одном учебном предмете обобщённых знаний той или 

иной научной области. 

Межпредметные связи предполагают взаимную согласованность содер-

жания образования по различным учебным предметам, построение и отбор ма-

териала, которые определяются как общими целями образования, так и опти-

мальным учётом учебно-воспитательных задач, обусловленных спецификой 

каждого учебного предмета. 

Впервые идеи о необходимости интегрированного обучения возникли в 

XVII в. Ученые видели роль интеграции в целостном раскрытии явлений и объ-

ектов учащимся, соединении учебных дисциплин в единую неразрывную цепь, 

установлении взаимных связей между различными предметами изучения. Сре-



ди педагогов этого времени особое место принадлежит философу-гуманисту, 

общественному деятелю Я.А. Коменскому. 

Идея взаимосвязей между учебными предметами нашла отражение в дея-

тельности известного английского философа и педагога Дж. Локка. Согласно 

теории Дж. Локка, в обучении надо идти таким путём, чтобы наполнить содер-

жание одного предмета элементами и фактами другого [3]. 

Позднее, в XVIII в., такие учёные, как И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, 

Ф.А.В. Дистервег, раскрыли дидактическую значимость использования инте-

грированного обучения [1]. 

И.Г. Песталоцци одним из принципов развивающего обучения считал 

«последовательность или связность его ступеней». Он утверждал, что в обуче-

нии надо «соблюдать последовательность в приобретении познаний, при кото-

рой каждое новое понятие есть небольшое, почти незаметное добавление к уже 

имеющимся знаниям» [2]. Тем самым И.Г. Песталоцци подчёркивал важность 

связей и тесного взаимодействия в обучении, которое должно двигаться от про-

стого к более сложному. 

Процесс обучения, по Гербарту, должен строиться по 4 главным ступе-

ням, которые определяют его структуру: 

 ступень ясности – выделение материала и углублённое его рассмот-

рение; 

 ступень ассоциации – связь нового материала с прошлыми знания-

ми; 

 ступень системы – обнаружение выводов, формулировка понятий, 

законов. 

 ступень метода – понимание теорий, применение их к новым явле-

ниям, ситуациям. 

Они рекомендуются как обязательные, независимо от уровня и предмета 

обучения. Логика процессов обучения состоит в движении от представления 

материала через объяснение к пониманию и обобщению. К началу XX в. эта си-



стема подверглась резкой критике за вербализм, книжность, интеллектуализм, 

оторванность от потребностей и интересов ребёнка от жизни. 

В России одним из первых в середине XIX в. выдвинул и обосновал мыс-

ли об организации обучения во взаимодействии дисциплин К.Д. Ушинский. В 

педагогической науке накоплен достаточно богатый опыт исследования про-

блем интеграции. Так, известный биолог В.А. Энгельгардт в своей статье «Ин-

тегратизм − путь от простого к сложному в познании явлений» предпринял по-

пытку определения природы интеграции. В ней, в частности, определены три 

ступени интеграции частей и целого: 

а) возникновение системы связей между частями; 

б) утрата частями своих первоначальных идентификационных качеств 

при вхождении в состав целого; 

в) появление у возникающей целостности новых свойств, обусловленных 

как свойствами частей, так и возникновением новых систем межчастных свя-

зей. 

Интегрированное представление информации в силу её сжатия, концен-

трации, обобщения выступает эффективным инструментом рационализации 

внимания, понимания и запоминания. Диалектическая традиция интеграции со-

стоит в признании общих закономерностей у качественно различных составля-

ющих. Она достаточно большое место в интеграционном процессе отводит ча-

стям: не целое творит части, а как бы последние творят целое. 

XX в. положил начало развитию многих интеграционных теорий и позна-

комил нас с работами А.П. Беляевой, М.Н. Берулавы, B.C. Безруковой, Е.В. Бе-

режновой, Н.Ф. Талызиной, Н.К. Чапаева и других учёных-исследователей. 

В 30-е годы XX в. предпринимались попытки ввести новые учебные про-

граммы, построенные на предметной основе. Интегрированное обучение по-

прежнему ставилось на одно из главных мест при определении содержания 

обучения, но ввиду сложностей практического характера не было воплощено в 

обучении до середины 50-х годов XX в. 



В середине XX в. в педагогической литературе появилось явное указание 

на необходимость применения интегрированного обучения. Так, например, 

П.Н. Шимберев и И.Т. Огородников предлагали во время изложения учебного 

материала особое внимание уделять осмыслению системы и логике предмета, а 

также тех связей, которые существуют между отдельными темами [4]. 

Кроме этого на данном этапе педагогами рассматривался вопрос о необ-

ходимости применения интегрированного обучения в средних и высших учеб-

ных заведениях. Учёные доказали, что взаимосвязь между дисциплинами явля-

ется механизмом реализации единства общего, политехнического и профессио-

нального образования, а также раскрыли пути последовательного осуществле-

ния взаимосвязей между ведущими идеями и понятиями смежных дисциплин. 

К концу XX в. – началу XXI в. усилиями учёных-педагогов была создана 

достаточно стройная система взглядов, представлений, раскрывающих те или 

иные стороны интегрированного обучения. Большое внимание в этот период 

уделялось проблеме «практического синтеза» как элемента интегрированного 

обучения и интеграции различных областей научных знаний, то есть соедине-

ния и использования различных приёмов, методов и путей обучения. В много-

численных исследованиях говорится о необходимости интеграции естественно-

научных, технических и социально-гуманитарных дисциплин, что является ос-

новополагающим фактором формирования в сознании учащегося целостной 

картины мира, основ научных знаний и умений. 

Подводя итог, можно сказать, что тенденции в развитии проблемы инте-

грирования предметов в современной школе свидетельствуют о превращении 

интеграционных процессов в ведущую закономерность развития образователь-

ной теории и практики. На протяжении нескольких веков вопросы интеграции 

находили своё отражение в исследованиях учёных-педагогов. Эта проблема 

рассматривалась с различных позиций и, исходя из полученного опыта, пред-

принимались попытки пересмотреть учебные планы, перестроить учебный про-

цесс так, чтобы дать учащемуся целостную научную картину мира. Следует 

отметить, что сегодня проблема интеграции научных дисциплин остаётся акту-



альной. Одной из главных причин этого является необходимость совершен-

ствования процесса обучения с целью формирования у обучающегося особого 

интегративного знания, которое позволит воспитать современную личность, 

обладающую системным мышлением, способностью к осознанному анализу 

своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределённости, 

а также приобретению новых знаний. 
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Прошёл год со времени моей стажировки по теме «Картирование как эф-

фективный инструмент для формирования компетенции ответственного выбора 

учащихся в процессе индивидуального проектирования и реализации индиви-

дуальной образовательной программы» в гимназии №164 г. Зеленогорска Крас-

ноярского края. В практической тетради на последнем листе «Рефлексия» до 

сих пор нет ответов на вопросы, которые волновали меня тогда. Что эффектив-

нее – получить готовый продукт, информацию из рук руководителя площадки 

или «накопать» эти ЗУНы самим? Что останется со мной и станет толчком для 

дальнейшего профессионального роста или личностного развития? 

Я ощущала себя на стажировке человеком, заново изобретающим велоси-

пед. Возникали сомнения: если ментальные карты как удобный и наглядный 

способ конструирования мыслей в процессе становления ответственного выбо-

ра за своё дальнейшее образование существуют, а картирование как метод реа-

лизации знакового опосредования (по Выготскому Л.С.) апробирован и даёт 

эффект, то зачем в сотый раз визуально фиксировать свои ресурсы и возможно-

сти, продумывать жизненные цели, рассуждать о способах и критериях их при-

менения [1]. Дайте мне готовый продукт! Я посмотрю и пойму, насколько кар-

тирование выгодно в моей работе. Мне было непонятно, страшно и … неком-

фортно. Гудела голова от вопросов: Что такое ментальная или личностно-

ресурсная карта? Как оценить эффективность метапредметной деятельности? 

Но не получая готовые ответы, я вместе с командой стажёров «копала», 

искала, сомневалась и находила, наконец, свой итоговый продукт, своё знание. 

В последний день ответы на эти вопросы удивляли своей простотой, копоши-

лись в сознании, призывая к активности, к применению знаний на практике.  



Знание 1. Ответственный выбор проявляется в осознании того, что про-

исходящее в моей жизни - создано мною, а значит, я могу быть автором своей 

жизни выбор (взгляд вперёд, определение цели будущего профессионального 

образования). В этой растяжке между прошлым опытом и будущим профессио-

нально-образовательным маршрутом формируется индивидуальная программа 

на два года, которая включает в себя индивидуальный учебный план, индиви-

дуальный проект и много других выборов образовательных событий для реали-

зации образовательного замысла старшеклассников. 

Знание 2. Картирование может являться результатом деятельности; осно-

ванием для рефлексии и оценки события, организованной долгосрочной дея-

тельности; стать началом нового события. 

Это знание появилось во мне, осталось со мной и было преумножено но-

выми встречами, событиями; непрофессионализм по теме восполнен самообра-

зованием. 

Картирование (работа с картой) может стать современной образователь-

ной технологией совместной работы педагога и учащегося, отражающей воз-

можные направления индивидуального образовательного движения школьника, 

пространство его самоопределения и целей, образовательные ресурсы среды. 

Возможно построение разных видов карт (карты познавательного интереса, об-

разовательных маршрутов и т.д.). Наиболее полный спектр образовательных 

задач, возможностей и векторов движения может быть представлен в личност-

но-ресурсной карте или ментальной карте [2]. 

Ментальная карта трансформировалась в моей работе в текущем учебном 

году в полотно для активного выбора темы и проблемы проекта учащимися 9-х 

классов на установочных занятиях на первом этапе организации исследователь-

ской работы. 

Два занятия проводятся в классных коллективах в октябре, когда ребята 

ещё не определились с темой исследования. Конечно, у коллег по своим пред-

метам в педагогических сундуках хранятся варианты исследовательских тем на 

выбор. Этот традиционный метод – предложить своё на выбор - работает с ре-



бятами, мотивированными на работу с конкретным педагогом, или на выполне-

ние требуемой задачи – защитить в 9-м классе проект. Ребятам со слабой моти-

вацией этот метод не подходит. Системно-деятельностный подход требует от 

нас обеспечения активного выбора учащихся с опорой на развитие их внутрен-

ней мотивации.  

Предлагаю Вам попрактиковаться в заполнении такой ментальной карты 

(Рисунок 1). На рисунке выделены две зоны: ментальная и зона выбора. В ре-

зультате постепенного заполнения этих зон вначале самостоятельно, затем ана-

лизируя вместе с педагогом, родителями появляется текст (смотрите ниже на 

примере ответов учеников моего лицея). 

Текст 1. Мне интересно смотреть американские сериалы, читать. Я 

сильна в английском языке. Я хочу смотреть сериалы без перевода. Но есть 

проблема: я не всегда понимаю услышанное. Если я изучу лексику молодёж-

ных сериалов, то смогу смотреть фильмы без перевода. Мне помогут родители 

распечатать работу, учитель русского и английского языка. Объект исследова-

ния: современный английский язык. Предмет исследования: сложные идиомы, 

фразеологизмы, используемые в сериалах. Тема: Современные фразеологизмы 

американского английского разговорного языка как основа словаря для про-

смотра молодежных сериалов. Итоговым продуктом станет: словарь в кар-

тинках, серия видео-скетчей (зарисовок). Он будет социально-значимым, так 

как им может воспользоваться любой одноклассник. 

Текст 2. Мне интересна деятельность силовых структур. Я занимаюсь в 

театре и участвую в фестивалях. Я хочу стать полицейским. Но у меня есть 

проблема – я физически слаб, по физкультуре у меня отметка «три». Если я 

начну физическую подготовку в 9-ом классе, то к концу 11-го класса смогу 

быть значительно сильнее. Мне поможет друг отца. Тема: «Комплекс трениро-

вок для подготовки к поступлению в ВУЗ МВД». Итоговым продуктом станет 

описанная мною система тренировок. Она будет социально-значимой, т.к. 

еще несколько ребят из моего класса хотят стать физически развитыми. 

 



 

Рисунок 1 - Ментальная карта «Я и мой проект» 

 

Этот метод личностно-ориентированный и направлен на выявление лич-

но-значимых мотивов проектной деятельности - позиции «Значимо для меня». 

При этом он даёт основу для перехода к позиции «Значимо для других». 

Ментальная карта сопровождает ученика весь цикл исследования и вме-

сте с другими помощниками-таблицами - «Основные термины. Организация 

исследовательской деятельности по «вертикали». Организация исследователь-

ской деятельности «по горизонтали». Методы исследования. Задачи исследова-

ния и итоговый продукт» - составляют методическую основу исследования. 

Прошёл год после моего знакомства с ментальными картами. Я дописы-

ваю последнюю страницу в своей стажировочной тетради: 

«Означает ли это, что я против получения готового продукты классиче-

ской подготовки специалистов - знания в красивой обёртке курсов со строгими 

программами, пособиями, где заранее известен результат и понятны цели, где 

путь не имеет значения, а итоговый продукт может не понадобится в будущем. 



Не против. Я понимаю, что эта старая форма курсовой подготовки мила своей 

предсказуемостью, здесь всё знакомо и понятно, как в родном доме. Но форма 

стажировки, в которой руководитель скорее тьютор, а не эксперт в высшей ин-

станции, а стажёры - не столько потребители, сколько созидатели – крутая и 

сильная вещь! До этого доходишь не сразу, постепенно, час за часом, но по-

другому быть не могло». 

По-другому не должно быть и в общении с нашими учениками. Будем 

уважать их право на самостоятельное развитие, но будем рядом, когда им нуж-

ны будут поддержка и понимание. 
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Сетевое взаимодействие образовательных организаций представляет со-

бой их совместную деятельность, обеспечивающую обучающемуся возмож-

ность осваивать образовательную программу определенного уровня и направ-

ленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образователь-

ных организаций. 

В законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в статье 13 говорится следу-

ющее: «Образовательные программы реализуются организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации». 

Причины, подталкивающие образовательное учреждение войти в сетевое 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями, могут быть раз-

личными:  

 материально-технические, кадровые, методическое обеспечение; 

  затратность для школы индивидуального учебного плана обучаю-

щегося; 

  условия для получения универсального опыта в структуре будущей 

профессиональной деятельности учащихся; 

  расширение доступа обучающихся к современным ресурсам каче-

ственного образования профильной направленности. 

Скорее всего, именно два последних фактора и послужили основопола-

гающими в принятии нового решения для нашей образовательной организации. 

Учебные планы профилей «Технологический» и «Естественнонаучный» 

на уровне среднего общего образования реализуются в форме сетевого взаимо-

действия с образовательным учреждением высшего профессионального образо-



вания Ульяновским государственным педагогическим университетом им. И.Н. 

Ульянова.  

Как мы пришли с коллегами к этому инновационному для педагогов, 

обучающихся и их родителей шагу? С 2015 г. лицей вошел в межрегиональный 

проект, разработанный и запущенный Ульяновским государственным педаго-

гическим университетом «Распределенный лицей». В этот проект в 2015 году 

вошло семь образовательных учреждений Ульяновской области и одно респуб-

лики Татарстан, в 2016 году проект расширился, и в нем сотрудничают около 

20 образовательных организаций Ульяновской области. В 2015 г. мы с осто-

рожностью вошли в этот проект. Много ездили с детьми на экскурсии, посеща-

ли университетские субботы. Нас поразил научно-исследовательский центр 

фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии. Нам 

очень хотелось, чтобы наши дети работали на таком современном оборудова-

нии, изучали биологию и химию с кандидатами наук, доцентами, владели тех-

нологиями и методами исследования, имеющими уникальный характер на рын-

ке труда.  

В 2016 г. точно решили, что часть часов учебного плана мы будем реали-

зовывать в сети с УлГПУ.  

Обязательными элементами содержания и организации образовательной 

деятельности в условиях сетевого взаимодействия являются:  

- углубленное изучение предметной области, которая соответствует про-

фильным задачам направлений специализации; 

- наличие метапредметных курсов, ориентированных на специфические 

универсальные умения, формирующие социальный опыт;  

- реализация внеурочной деятельности (модель поддержки профиля);  

- управление проектной и исследовательскими видами деятельности как 

инструментальной основой профилизации;  

- создание системы условий для организации профессионально-

ориентированной деятельности; 



- сформированность информационно-образовательной и методической 

сетевой среды, поддерживающей профили;  

- наличие диагностической и оценочной деятельности, поддерживающей 

профильные направления реализации сетевой программы. 

В предстоящей деятельности мы поставили ряд задач: 

- углублённое освоение содержания профильных учебных предметов и 

развитие компетентности самообразования; 

- развитие проектных и исследовательских компетентностей учащихся, 

расширение возможностей социализации учащихся; 

- удовлетворение потребности учащихся в профессиональном самоопре-

делении; 

- поддержание преемственности между общим и профессиональным об-

разованием; 

- эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

образования; 

- усиление системы конкуренции качественных программ профильной 

направленности, способных решать проблемы современного рынка труда. 

Сетевая модель представляет собой два вида ответственности: ответ-

ственность лицея № 25 и ответственность «сети». Лицей № 25 реализует ядро 

предметной области учебных планов технологического, естественного-

научного профилей. «Сеть» реализует элективные курсы, расширяющие воз-

можности естественнонаучного профиля, – «Биофизика». Между данными зо-

нами ответственности имеется общая зона, за которую ответственны и Лицей 

№ 25 и «сеть». Она самая обширная. В ней реализуются курсы по выбору мета-

предметного характера, междисциплинарные модули, элективные курсы: «Пси-

хология», «Практикум по биологии», «Физика»; система внеурочной деятель-

ности: университетские субботы, олимпиада «Симбирский уникум»; разраба-

тываются, создаются индивидуальные проекты.  

Работа сетевой модели регламентируется нормативными документами, 

актами: 



 Положением о распределенном лицее, утвержденным приказом 

ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова № 162 от 28 апреля 2016 года; 

 Приказом «Об открытии распределенного лицея ФГБОУ ВО Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова» № 243 от 31 августа 2016; 

 Расписанием университетских классов распределенного лицея Ул-

ГПУ им. И.Н.Ульянова, утвержденным проректором по учебно-методической 

работе Петрищевым Игорем Олеговичем 31 августа 2016; 

 Планом сетевого взаимодействия со школами-партнерами распре-

деленного лицея. Методическим обеспечением: 

 Сетевой образовательной программой; 

 Рабочими программами элективных курсов:  

- «Биохимия» (технологический профиль), автор Гусева Ирина Тимуров-

на, кандидат педагогических наук, доцент;  

- «Биофизика» (естественнонаучный профиль), автор Валкина Ольга Ни-

колаевна, кандидат биологических наук, доцент; 

- факультативный курс по выбору учащихся «Практикум по биологии» 

(естественнонаучный профиль), автор Истомина Елена Юрьевна, кандидат био-

логических наук, доцент; 

 Диагностическим инструментарием для проведения промежуточной 

аттестации, разработанным авторами рабочих программ. 

Кадровое обеспечение: 

- Романов Андрей Васильевич, кандидат биологических наук, доцент,  

- Валкина Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, 

- Истомина Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент. 

Техническое обеспечение: 

- занятия элективных курсов «Биохимия», «Биофизика» ведутся дистан-

ционно на основании положения о дистанционном обучении. Используется 

программа Webinar; 

https://webinar.ru/


- трансфер обучающихся на занятия факультативного курса «Практикум 

по биологии» в УлГПУ осуществляется предприятием ОАО «Арс-авто» города 

Димитровграда Ульяновской области за счет средств родителей. 

Реализация сетевой модели учебного плана технологического и есте-

ственнонаучного профилей привела к тому, что мы перешли на нелинейное 

расписание. В расписании 10 а класса технологического профиля на 1 неделе 

месяца в пятницу с 08.45 до 12.45 с перерывом в 20 минут – Биохимия, в 10 а 

классе естественнонаучного профиля на 2 неделе месяца в пятницу с 08.45 до 

12.45 с перерывом в 20 минут – Биофизика, на 4 неделе месяца в субботу – 

«Практикум по биологии», г. Ульяновск. 

Впервые применяемая нами сетевая модель профильного обучения рас-

ширяет образовательное пространство, делая его принципиально открытым.  

Для учащегося сетевая модель реализации часов учебного плана профиля 

связана не просто с перечнем умений и количеством знаний на профильном 

уровне. Результат профессионально ориентированной программы связан с та-

ким смысловым ориентиром, как «стоимость человека на рынке труда». У обу-

чающихся создается профессиональный кейс социально и профессионально-

значимых результатов: 

 знание о себе и о профессии, в рамках которой предстоит осу-

ществлять деятельность;  

 владение технологиями и методами исследования, имеющими уни-

версальный характер для рынка труда; 

 опыт планирования, выбора программ, деятельности, опыт активно-

го участия в деятельности различных локальных профессиональных групп;  

 преемственность между средним и высшим уровнями образования. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней 

образования в Российской Федерации, реализуемые уже несколько лет образо-

вательными организациями, создают уникальные возможности для всесторон-

него развития личности обучающихся, широкого использования всех имею-

щихся ресурсов. Одним из наиболее системных и масштабных направлений 

развития образования в сложившихся условиях является сетевое взаимодей-

ствие [1]. При сетевом взаимодействии происходит распространение инноваци-

онных разработок, идет процесс диалога между образовательными учреждени-

ями и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов, 

которые происходят в системе образования в целом. Многочисленные исследо-

вания  проблемы применения сетевого взаимодействия позволяют классифици-

ровать сетевые структуры, сформулировать целевые установки согласно видам 

и формам взаимодействия, а также изучить проблемы, возникающие  в процес-



се работы. Взаимодействовать могут различные образовательные организации, 

а значит и специфика проблем неоднородна [3].  

Вопрос сетевого взаимодействия в нашей образовательной организации 

был поднят в связи с открытием структурного подразделения Детский сад «Ка-

лейдоскоп», в связи с чем МБОУ «Университетский лицей города Димитров-

града Ульяновской области» приобрел статус образовательного комплекса. Об-

разовательный комплекс предполагает создание единого образовательного про-

странства, где процесс образования становится непрерывным, взаимосвязан-

ным, начиная с дошкольного уровня образования. В данном контексте Универ-

ситетский лицей является уникальной образовательной организацией в городе, 

реализующей программы всех уровней общего образования: дошкольного, 

начального, основного, среднего. Единое образовательное пространство пред-

полагает  постоянное расширение спектра образовательных услуг для до-

школьников и школьников микрорайона, в том числе услуг учреждений допол-

нительного образования, преимущественно находящихся в территориальной 

доступности для детей этого микрорайона.  

Детский сад «Калейдоскоп» прекрасно материально оснащен. В арсенале 

педагогов имеется все необходимое для реализации образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС дошкольного образования: в каждом групповом 

помещении имеется демонстрационная доска, проектор, ноутбук с выходом в 

Интернет, интерактивные и многофункциональные столы, интерактивная пе-

сочница, интерактивный пол, развивающие игры, конструкторы  LEGO, ком-

плекты «Наураша», муфельная печь, планетарий и многое другое. Использова-

ние такого оборудования предъявляет к педагогам достаточно высокие требо-

вания. Именно поэтому был заключен договор о сетевом взаимодействии с 

Центром дополнительного образования детей города Димитровграда. Педагоги 

Центра на протяжении многих лет ведут успешную работу с детьми дошколь-

ного возраста по конструированию с комплектами «Наураша» и готовы делить-

ся накопленными знаниями с педагогами детского сада «Калейдоскоп». Цен-

тром дополнительного образования разработана и утверждена комплексная 



программа «Техноалфавит», которая и будет реализована в рамах сетевого вза-

имодействия детского сада и Центра дополнительного образования. Задача пе-

дагогов в таких условиях - использовать имеющиеся ресурсы в полном объеме,  

достигать поставленные ФГОС дошкольного образования и Законом «Об обра-

зовании в РФ» задачи и целевые ориентиры.  

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования фор-

мулируются такие: 

- Ребенок овладел основными культурными способами деятельности: 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, в общении, в 

познавательной - исследовательской деятельности и т.д.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным людям к самому себе, разным видам труда, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, готов участвовать в совместных играх.  

- Ребенок владеет различными видами игры, различает  условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться правилам  и социальным нормам.  

- Ребенок владеет устной речью, мелкой моторикой, подвижен, активен; 

управляет и контролирует свои движения.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, самостоятельно 

придумывает. Обладает начальными знаниями о себе, о природных явлениях, 

математических знаниях, истории, знаком с литературными жанрами, способен 

принимать собственное решение в разных ситуациях.  

  Данные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образо-

вания оцениваются, в том числе, с учетом созданных организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. Подчеркнем, что гораздо проще до-

стичь эти цели на основе  партнерства и взаимодействия ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования, социальными и культурными учреждениями го-

рода, с семьями воспитанников.  

Совместная деятельность дошкольных образовательных организаций ре-

гулируется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [7], Федеральным государственным образовательным 



стандартом дошкольного образования (утв. приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 октября  2013 г.  № 1155), Указом Президента Российской 

Федерации 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» [6], Законом Ульяновской 

области от 13.08.2013 N 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» 

(принят ЗС Ульяновской области 08.08.2013) [2], Постановлением Правитель-

ства Ульяновской области №37-407-П от 11.09.2013г. [5], Государственной 

программой Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы, локальными актами МБОУ «Универ-

ситетский лицей города Димитровграда Ульяновской области». 

Целью сотрудничества между организациями сетевого взаимодействия 

является развитие творческого потенциала воспитанников. Определены и за-

фиксированы в договоре направления сотрудничества: реализация комплексной 

программы  ЦДОД «Техноалфавит», проведение тематических мастер-классов; 

осуществление просветительской деятельности; оказание методической помо-

щи воспитателям детского сада; информационное сотрудничество. 

Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план совместной дея-

тельности по вышеперечисленным направлениям сотрудничества. Каждая из 

сторон готовит предложения по реализации взаимодействия по указанным вы-

ше направлениям и доводит их до сведения другой стороны. 

Таким образом, сетевое взаимодействие позволяет педагогам дошкольно-

го учреждения распространять собственный опыт, изучать, анализировать и 

внедрять в практику своей работы передовой педагогический опыт педагогов 

учреждения дополнительного образования, адекватно оценивать свою педаго-

гическую деятельность на основе развития рефлексивных способностей. Дан-

ная система совместных действий дошкольной образовательной организации с 

учреждением дополнительного образования позволяет обеспечивать творческое 

развитие личности ребенка, доступность и повышение качества предшкольного 

образования, а также удовлетворенность родителей достигнутыми результата-

ми детей. 
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Аннотация. В статье описан психологический мини-тренинг формирования у под-

ростков лидерских качеств. Автором предлагается подборка упражнений, направленных на 

приобретение практических навыков и организаторских умений, на раскрытие личностного 



потенциала участников, развитие самостоятельности, творческого подхода к деятельности, 

лидерских навыков.  

Ключевые слова: психологический тренинг, формирование лидерских качеств, лич-

ностное развитие, личностный потенциал. 

Annotation. The article presents a psychological mini-training of formation of leadership 

qualities in adolescents. The author offers a selection of exercises aimed at the acquisition of practi-

cal skills and organizational skills, the disclosure of personal potential of participants, the develop-

ment of independence, creativity, leadership skills.  

Key words: psychological training, formation of leadership qualities, personal development, 

personal potential. 

 

В практике деятельности школьной психологической службы большое 

значение имеет такая форма работы как тренинговые занятия с подростками, 

направленные на формирование лидерских качеств. Секрет воспитания лидер-

ских качеств заключается в успешности детей, их ощущения своего роста и 

движения вперед. Детям нравиться быть в роли победителя. Но, столкнувшись 

с трудностями и неудачами, они могут испытывать отрицательные эмоции - 

разочарование и страх. Задача педагога-психолога - показать детям, что каждый 

может развивать и совершенствовать заложенный в нем лидерский потенциал. 

Главное - определить сферу деятельности для наилучшего приложения своих 

сил и достижения успеха. В подростковом возрасте у человека появляется по-

требность в сотрудничестве с людьми, в укреплении связей со своей социаль-

ной группой, в проявлении чувства единства и сотрудничества, что также со-

здает значимые предпосылки для формирования стремления к достижению 

успешности во взаимодействии с другими. 

В процессе тренинга создаются условия для того, чтобы у ребят развива-

лись такие качества как способность к сотрудничеству, самостоятельность, 

умение решать возникшие задачи командой, умение вести за собой, быть ак-

тивными и инициативными, стремление к самосовершенствованию, развитию 

своего творческого потенциала, быть лидером, и прежде всего - для самого се-



бя, то есть самого себя вести к успеху, к достижениям в разных видах деятель-

ности. 

Цели тренинга развития лидерских качеств таковы: 

- раскрытие личностного потенциала  участников; 

- формирование представлений об успехе и лидерстве, осознание и про-

явление своих сильных сторон. 

Успешность, лидерство - желанная цель для многих людей. Лидера ува-

жают, прислушиваются к его замечаниям и советам, пытаются ему подражать и 

дружить с ним. Многие люди мечтают быть успешными. Но реально ими ста-

новятся немногие. Почему? Каковы составляющие успеха? Предлагается об 

этом поразмышлять в процессе выполнения небольших упражнений.  

Упражнение «Мысли мудрых и успешных» 

На столах лежат листы, на которых написаны выражения известных лю-

дей об успехе и о способах его достижения. Предлагается ознакомиться с ними 

и в течение 2-х минут выбрать для себя те высказывания, которое наиболее  

подходят по вашему  убеждению, с которыми вы в большей степени согласны. 

Выбор высказываний можно обсудить друг с другом.  

Участникам предлагается высказать свои размышления, свои аргументы 

по поводу того, почему выбрано именно это конкретное высказывание.  

Далее - знакомство с авторами данных высказываний с помощью про-

смотра видео-ролика, в котором называются имена известных ученых, деятелей 

культуры и искусства, политиков, бизнесменов – людей, достигших определен-

ных высот в своей жизни и оказавших влияние на развитие общества. 

Далее для обсуждения предлагается вопрос о видах лидерства. 

Лидером могут считаться те члены группы, за которыми она признает 

право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то 

есть наиболее авторитетные личности, реально играющие значимую роль в ор-

ганизации совместной деятельности и регулировании взаимоотноше-

ний в группе. 



Наиболее простой и широко распространенной классификацией лидер-

ства в организации является выделение его ролей: 

1. Деловое лидерство. Оно характерно для групп, возникающих на основе 

производственных целей. Деловое лидерство наиболее сильно влияет на эффек-

тивность руководства. 

2. Эмоциональное лидерство. Оно возникает в социально-

психологических группах на основе человеческих симпатий, притягательности 

межличностного общения. Эмоциональный лидер вызывает у людей доверие, 

излучает теплоту, вселяет уверенность, снимает психологическую напряжен-

ность, создает атмосферу психологического комфорта. 

3. Ситуативное лидерство. Строго говоря, по своей природе оно может 

быть и деловым, и эмоциональным. Однако его отличительной чертой является 

неустойчивость, временная ограниченность, связь лишь с определенной ситуа-

цией. Ситуационный лидер может повести за собой группу лишь в определен-

ной ситуации. 

Имеются и другие классификации лидерства в зависимости от типов ли-

дера. Так, Л.И. Уманский выделяет шесть типов (ролей) лидера: 

- лидер-организатор (выполняет функцию групповой интеграции); 

- лидер-инициатор (главенствует при решении новых проблем, выдвигает 

идеи); 

- лидер-генератор эмоционального настроя (доминирует в формировании 

настроения группы); 

- лидер-эрудит (отличается обширностью знаний); 

- лидер-эталон (является центром эмоционального притяжения, соответ-

ствует роли «звезды», служит образцом, идеалом); 

- лидер-мастер, умелец (специалист в каком-то виде деятельности). 

Как известно, успеха не достичь тому, у кого лидерские качества не раз-

виты. Так же верно и другое: настоящий лидер всегда стремится к успеху. 

А в какой степени развиты у вас лидерские качества? Обратимся к тесту. 

Раздаются бланки опросника «Лидер ли я?» 



Инструкция к тесту: Внимательно прочитайте каждое из десяти суждений 

и выберите наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с 

опросником, помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным 

фактором является и то, что в своих ответах надо стремиться к объективности и 

записывать тот ответ, который первым приходит в голову. 

Тестовый материал: 

1. Что для вас важнее в игре? 

А) Победа. 

Б) Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные спо-

ры, не оправдываться? 

А) Да. 

Б) Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А) Да. 

Б) Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большин-

ства) против вас? 

А) Да. 

Б) Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумы-

ваете что-либо такое, что интересно другим? 

А) Да. 

Б) Нет 

7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А) Да. 

Б) Нет. 



8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 

старшие? 

А) Нет. 

Б) Да. 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сто-

рону тех, кто раньше был с вами не согласен? 

А) Да. 

Б) Нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) 

других? 

А) Да. 

Б) Нет. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Подсчитать общее количество “А” и “Б” ответов. 

Высокий уровень лидерства – А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства – А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства – А = 1-3 балла. 

Преобладание ответов “B” свидетельствует об очень низком или деструк-

тивном лидерстве. 

Вопросы  для обсуждения: 

1. Довольны ли вы полученным результатом? 

2. Над какими вопросами вы особенно задумались? 

Следующий этап обсуждения посвящается вопросу: что же такое успех? 

Каков образ жизни успешного человека? По каким признакам (критериям) 

определить, что человек стал успешным? 

У каждого человека уже есть определенный жизненный опыт, опыт успе-

ха в какой-либо деятельности. Необходимо осмыслить те качества и характери-

стики, которые помогают в собственной жизни достигать значимых результа-

тов. Предлагается поделиться своими представлениями о составляющих личной 

успешности. 



Упражнение «Как стать успешным?» 

У вас на столах лежат  наборы из слов, которые могут считаться состав-

ляющими жизненной позиции, качествами личности, характеристиками опре-

деленного поведения человека. Участникам нужно выбрать те критерии, те со-

ставляющие, которые, по их мнению, определяют личную успешность… И по-

строить свой ДОМ успеха.  

Выбранные листочки (нарезанные бумажные полосочки) со словами надо 

наклеить на макет бумажного дома, и тогда получится замечательный объем-

ный буклет-рекомендация «Как стать успешным?», который можно хранить у 

себя на рабочем столе в качестве символа, талисмана, «напоминалочки» о том, 

каких качеств следует придерживаться в процессе взаимодействия, общения, 

деятельности, чтобы содействовать своему успеху. 

Участники под руководством ведущего изготавливают «дом успеха». 

В заключение участникам предлагается сделать общую фотографию на 

память, демонстрируя при этом свои изготовленные домики успеха. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания условий, способствующих форми-

рованию нравственных ценностей в процессе становления личности. Свою задачу классный 

руководитель видит в создании условий для развития коммуникативной культуры учащихся, 

в формировании положительной позиции по отношению к окружающим людям и себе. Клас-

сным руководителем был разработан тематический план классных часов по формированию у 

учащихся позитивного отношения к себе и к окружающему миру. 

Ключевые слова: нравственные ценности, коммуникативная культура, классный час. 

Annotation. The article is devoted to the problem of creating conditions conducive to the 

formation of moral values in the process of personality formation. The class teacher sees his task as 

creating conditions for the development of the communicative culture of students, in forming a pos-

itive attitude towards the surrounding people and themselves. The class teacher has developed a 

thematic plan for class hours to form a positive attitude toward students and the world around them. 

Key words: moral values, communicative culture, class hour. 

 

Воспитание – целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-

ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отече-

ственных ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном и гражданском становлении. 

Уже само определение воспитания как процесса основано на том, что 

всякая воспитательная система может быть состоятельна в том случае, если она 

создает условия для развития и становления ребенка, его лучших человеческих 

качеств. 



Основу содержания процесса  нравственного воспитания ребенка должен 

составлять его личностный опыт, в котором есть свои ценности и смысл, уме-

ния и способности, социальные навыки и способы поведения. 

По мнению В.А. Сухомлинского, «воспитание – это постепенное обога-

щение ребенка знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и формирование  

отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, что идет вразрез с 

принятыми в обществе моральными устоями». 

Основным содержанием нравственного воспитания В.А. Сухомлинский 

считал формирование таких качеств личности, как идейность, гуманизм, граж-

данственность, ответственность, трудолюбие, благородство, умение управлять 

собой. 

Каждая эпоха выдвигает свои концепции образования и воспитания, раз-

личные способы, методы и формы воспитательной работы, хотя главной зада-

чей всегда являлось воспитание человека высокой нравственности. 

В последние годы многие педагогические коллективы моделируют и 

строят в своих образовательных учреждениях воспитательные системы гумани-

стического типа. Одним из важнейших элементов таких воспитательных систем 

является деятельность классного руководителя по оказанию помощи ребенку в 

решении значимой для него проблемы (педагогическая поддержка). От того, 

насколько педагог-воспитатель обладает способностью вовремя заметить, пра-

вильно понять и корректно способствовать разрешению проблемной ситуации, 

во многом зависит успешность педагогического влияния на развитие личности 

школьника, на становление и проявление его индивидуальности, на реализацию 

базовой потребности растущего человека – стать и быть самим собой. 

Концепция модернизации образования ставит образовательные учрежде-

ния в новые условия функционирования. Предъявляются требования в органи-

зации учебного процесса, качеству образования,  его соответствия государ-

ственному стандарту. Государство видит школу как учреждение, ответственное 

не только за обучение, но и воспитание, оздоровление детей. В связи с высоки-

ми темпами роста информационного пространства и невозможностью усваи-



вать знания в полном объеме в процессе обучения возникла необходимость в 

более интенсивных технологиях, формах и методах обучения. Вместе с тем 

снижается количество здоровых детей, родителей, учителей, уровень познава-

тельной активности и мотивации обучения. Поэтому одним из важных направ-

лений исследовательской работы образовательных учреждений стала разработ-

ка новых эффективных технологий и методик сбережения здоровья, обучения, 

воспитания и развития. 

В настоящее время в школах могут разрабатываться различные програм-

мы воспитания: общие и целевые, ориентированные на решение каких-либо 

конкретных, актуальных для школы или отдельного класса проблем. Но обяза-

тельно должны быть созданы условия для формирования нравственных ценно-

стей в процессе становления личности. Методологическими ориентирами при 

таком подходе к работе классного руководителя по воспитанию нравственных 

ценностей являются: 

*  воспитание нравственных ценностей как главного в личности; 

* гуманистическая направленность воспитания, где личность выступает 

«мерой всех вещей». 

Нравственные ценности, которые должны быть восприняты учащимися 

пятого класса: гуманность, доброта, любовь, милосердие, чуткость, толерант-

ность. Главная их характеристика – ориентация на добро. 

Чтобы нравственные ценности были приняты личностью, необходимо: 

* приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям и ценностям 

русской национальной культуры; 

* повышение роли ученического самоуправления; 

* участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитатель-

ных дел для перспективного развития учащихся и классного коллектива. 

Из этого вытекают задачи воспитательной системы класса, ориентиро-

ванной на усвоение нравственных ценностей: 

* развитие детей на основе принципов гуманизма, личностно ориентиро-

ванного воспитания; 



* Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в созна-

нии и поведении пятиклассников через возрождение народных обычаев, семей-

ных традиций; 

* создание условий для нравственного самовыражения личности; 

* развитие и динамика становления субъект-объектных отношений между 

членами классного коллектива; 

* педагогическая поддержка личности; 

* построение отношений на основе добра, справедливости, гуманности, 

признания индивидуальности каждого члена коллектива. 

Коллектив класса – достаточно сложное и постоянно меняющееся явле-

ние. Правильность выбора целевых ориентиров, направлений и способов орга-

низации воспитательной работы классным руководителем со своими воспитан-

никами во многом зависит от наличия у него достоверной и постоянно попол-

няющейся информации о процессах, проходящих в классном коллективе, и раз-

витии его членов. 

В рамках современной школы осуществляется постоянная диагностика 

уровней обучаемости, обученности, развития сферы мотивации учащихся, 

уровня воспитанности, занятости во внеурочное время. Однако отследить взаи-

мосвязь процесса обучения и процессов социализации (как позитивной, так и 

негативной) пока не удавалось, хотя априори такая взаимосвязь существует. 

Кроме осуществления диагностики, перед педагогами, учениками и родителя-

ми, социальными учреждениями поставлена задача создания модели взаимо-

действия школы и различных социальных институтов с целью повышения мо-

тивации обучения, создания благоприятной среды в которой будет развиваться 

творческая успешная личность. 

Среди учащихся пятого класса Б было проведено в начале учебного анке-

тирование с целью диагностики уровня сформированности позитивного или 

негативного отношения к нравственным ценностям. Данные диагностики пока-

зывают, что у пятиклассников по состоянию на начало учебного года хорошо 

сформированы положительные ценностные отношения к Родине, земле, труду, 



учебе, здоровью, семье. Менее всего сформировано положительное отношение 

к себе, к другим людям, людям другой национальности, культуры и веры. В 

конце учебного года планируется провести повторную диагностику с целью 

выявления изменений в ценностной ориентации учащихся. 

 Свою задачу классный руководитель видит в создании условий для раз-

вития коммуникативной культуры учащихся, в формировании положительной 

позиции по отношению к окружающим людям и себе. В педагогической дея-

тельности могут быть использованы различные методы и формы работы: бесе-

да, ролевая и деловая игра, анкетирование с последующей рефлексией, коллек-

тивное творческое дело, театрализованное представление и т.д. 

Классным руководителем был разработан тематический план классных 

часов по формированию у учащихся позитивного отношения к себе и к окру-

жающему миру: 

 

Тема Цели и задачи Формы и методы  

организации 

Кто я? Какой я? Способствовать выявлению ин-

дивидуальных черт характера, 

сплочению коллектива. Разви-

вать интерес к себе как к лично-

сти 

Анкетирование. 

Интеллектуальный ма-

рафон. 

Я и мое имя Способствовать воспитанию 

нравственного отношения друг 

к другу, развитию интереса к 

себе и окружающим людям. 

Беседа. Игра. Виктори-

на. 

Наши таланты Содействовать развитию уве-

ренности в своих способностях 

и интересу к одноклассникам и 

их родителям. 

Презентация. Меропри-

ятие проводится сов-

местно  с родителями. 

Спектакль Способствовать сплочению Праздник. Инсцениро-



«Снегурочка». 

Новогодняя 

сказка о вреде 

чрезмерного 

увлечения ТВ. 

коллектива общим делом. По-

мощь в осознании личностных 

качеств учащихся. 

вание сказки.  

«Без друзей 

меня чуть-чуть, 

а с друзьями - 

много» 

Содействовать формированию 

дружного классного коллекти-

ва. Дружба как нравственная 

ценность 

Анкетирование. Работа 

в группах. Составление 

памятки «Правила 

дружбы» 

Будьте мило-

сердными! 

Способствовать формированию 

доброжелательного отношения 

к другим людям, готовности 

прийти на помощь. Милосердие 

как нравственная ценность.  

Ролевая игра. Творче-

ские задания группам 

учащихся. Чтение ху-

дожественной литера-

туры. 

О жадности и 

жадинах. 

Способствовать формированию 

потребности преодоления в себе 

негативных качеств характера, 

развитию умения анализировать 

свои поступки. 

Анализ игровых ситуа-

ций. Анкетирование. 

Конкурс карикатур. 

Как делается 

газета. 

Формирование умения оцени-

вать и проявлять свои способ-

ности, работать в группе, брать 

ответственность на себя. 

КТД. Деловая игра. Со-

здание газеты о добрых 

делах учащихся класса. 

Семья моя – 

мой талисман 

Способствовать формированию 

уважительного отношения к 

своей семье, родным. Развивать 

эмпатию, положительные эмо-

ции. 

Праздник. Проводится 

совместно с родителя-

ми. Подведение итогов 

года и конкурса «Пись-

мо моим родителям» 

 



Приложения к тематическому плану «Формирование у учащихся пози-

тивного отношения к себе и к окружающему миру». 

 

1. АНКЕТА. Я в семье  

 

Вопрос Ответ (приведены возможные ответы) 

1. Какая (какой) ты 

дочь (сын)? 

Я помогаю маме в делах по работе, по хозяйству. 

Бываю упрямая, вредная, но чаще хорошая и по-

слушная. Иногда расстраиваю маму по пустякам. 

2. Какая (какой) ты 

внучка (внук)? 

Помогаю бабушке во всем, что она попросит, хотя 

и не всегда откликаюсь сразу. 

3. Какая (какой) ты 

сестра (брат)? 

Я очень хорошая сестра. Я играю с братом (сест-

рой) во всякие игры. Хожу с ним (ней) гулять, си-

жу с ним в выходные, если мама на работе. 

4.Какая (какой) ты 

родственница (род-

ственник)? 

Я с родными не ругаюсь и не спорю. Когда они к 

нам приходят, я стараюсь их развеселить и уго-

щаю чаем. 

 

2. АНКЕТА. Знаешь ли ты? 

Классный руководитель предлагает всем ответить на вопросы: 

1.Где живет твой сосед (соседка) по парте? 

2. Есть ли у него (нее) брат, сестра? 

3. Когда у него (нее) день рождения? 

4. Есть ли у него (нее) дома какие-либо животные? 

5. Какие школьные предметы (уроки) ему (ей) нравятся больше всего? 

6. С кем он (она) дружит в классе? 

7. С кем он (она) дружит во дворе? 

Если ученик не знает ответ на какой-либо вопрос, он каким-либо образом 

помечает его номер.  Давать полные ответы на вопросы не обязательно. 

 



3. АНКЕТА. Какие качества мы особенно ценим в друзьях, в соседях? 

В себе? 

Классный руководитель предлагает учащимся разделить лист на 2 части. 

В одной каждый записывает качества, которые он (она) особенно ценит в своем 

соседе по парте. В другой записывают качества, за которые их уважают другие. 

Ответы в графах сравнивают и делают выводы. 

 

4. Ситуативная игра. 

 Классный руководитель организует работу в группах по 4 человека. Им 

предлагается обсудить некоторые конфликтные ситуации, которые могут воз-

никнуть в классе, и предложить выход из этих ситуаций. Например: 

1. Одноклассник допустил ошибку на доске. Ты заметил… 

2. Раздавая тетради, дежурный положил по ошибке чужую тет-

радь на твою парту. Твои слова, действия… 

3. Ты нечаянно, но сильно толкнул одноклассника… 

4. Кто-то случайно наступил тебе на ногу. Тебе больно… 

5. Тебя посадили за одну парту с тем, кто тебе не симпатичен… 

6. Ты бегал по классу и смахнул со стола одноклассника книгу, 

тетрадь…Что ты будешь делать дальше? 

7. Ты услышал, что над тобой смеются, рассказывают глупо-

сти… 

8. Тебя обидно обозвали… 

9. Одноклассник говорит тебе, что плохо себя чувствует. Как ты 

поступишь? Что ответишь? 

10. Одноклассник длительное время отсутствует в школе 

(например, болеет)… 

 

 5. Правила дружбы. 

*  Помогать друг другу 

*  Не помнить долго обиду 



* Делиться друг с другом 

* Не мелочиться 

* Доверять друг другу 

* Защищать друг друга 

* Быть терпимым 

* Быть доброжелательным 

* Быть сдержанным 

* Не завидовать 

* Быть честным 

 

6. Классный час «Будьте милосердными»  

Человеколюбие общества, семьи, отдельного человека определяется 

прежде всего отношением к детям, старикам, больным, к самым беззащитным и 

нуждающимся в помощи, стремлением помогать людям в несчастье. 

1. Групповая работа – творческое задание «Солнце человечности». Груп-

пы рисуют солнце, у которого каждый луч посвящен человеку, который в труд-

ную минуту проявил человечность по отношению к участнику группы. Затем 

учащиеся рассказывают о своих лучах. Из работ делается выставка. 

2. Ролевая игра «Кто спасется». Выбираются 5-6 игроков-

путешественников, которым нужно вместе «пересечь пустыню». Среди них 

старик, мать с ребенком, молодой мужчина, девочка, местный житель и т.д. На 

карточках, число которых в 5 раз больше числа игроков, написаны названия 

предметов или животных, которые по-разному могут быть полезными в путе-

шествии. Игроки берут от 1 до 3 карточек и говорят, как и почему они поступят 

с каждым предметом, который им достался: не возьмут, возьмут только для се-

бя или отдадут другому. Судьи (остальные учащиеся) решают, правильно ли 

поступают игроки. «Пустыня» пройдена, и начинается обсуждение вместе с 

учителем, как доброта и милосердие, проявленные участниками игры, помогли 

всем успешно завершить путешествие. 

3.  Беседа по вопросам. 



Стоит ли в наше время быть милосердным? 

Кому милосердие и сострадание нужны больше всего? 

Стоит ли рассказывать всем о своих милосердных поступках? Если стоит, 

то как это сделать? 

Нужно ли ждать благодарности за проявленное милосердие? 

Можно ли упрекать других людей за то, что они не проявляют милосер-

дия? 

Легко ли вам проявить милосердие, к кому и в каких ситуациях? 

Есть ли люди не достойные милосердия? 

4. В мире создано множество легенд и сказок о милосердии. Подготов-

ленные учащиеся рассказывают или зачитывают легенду «О милосердном са-

марянине», сказку «Ключ врага милосердного», другие. Помощь в подборе ли-

тературы оказывают родители.  

5. Беседа по вопросам. Приводится пример сказки «Ключ врага мило-

сердного»: 

Почему старик проявил милосердие? 

Как бы вы поступили на месте молодого араба? 

Можно ли было найти выход, чтобы спастись вдвоем? 

Почему там, где умер милосердный старик, возник оазис? 

Представьте, что в пустыне у вас кончилась вода. Что вы предпримете? 

6. Творческое задание «Оазис милосердия». Представьте, что каждый ми-

лосердный поступок  расширяет оазис в пустыне, добавляет в нем источник во-

ды, дерево, строение. Нарисуйте такой оазис и расскажите, что должно изме-

ниться на земле, чтобы все пустыни исчезли. Возможно ли это? 

7. Творческое задание «Проект помощи» 

«Люди во всем мире могут выглядеть по-разному, принадлежать к раз-

ным вероисповеданиям, могут получать разное образование и находиться на 

разных ступеньках социальной лестницы, но все они одинаковы. Все они люди, 

которых надо любить и которым надо помогать, если они нуждаются в нашей 

помощи» (Мать Тереза) 



Учащиеся делятся на группы. Каждая группа составляет проект деятель-

ности благотворительной организации. Дети должны рассказать:  

Как будет называться их организация? 

Кому они собираются помогать? 

На каких условиях будут в их организации работать люди? 

Кто будет ее финансировать? 

Какими способами они будут оказывать помощь? 

После представления всех организаций класс обсуждает, какой проект 

может быть осуществлен в рамках школы. На его основе составляется общий 

план благотворительной деятельности, который оформляется, вывешивается на 

стенд. Ребята приступают к его выполнению. 

 

7. Классный час «Ты и твое имя» 

1.Учитель задает вопрос: «Чем один человек отличается от другого на 

примере нашего класса?». Следуют ответы учащихся. 

2. Беседа по теме классного часа. Вы видите, что ваши друзья се разные. 

Вы знаете, кто из них веселый, кто добрый, кто упрямый, кто молчаливый; кто 

любит читать, кто – фильмы, компьютер, животных, цветы… То есть у каждого 

человека есть свои особенности, которые отличают его от всех людей. Эти от-

личительные качества называются индивидуальностью. «Индивидуум» по-

латыни значит «отдельный человек». 

Посмотрим статью 8 Конвенции о правах ребенка ООН. Учащиеся зачи-

тывают содержание статьи. 

Итак, мы выяснили, что у каждого человека есть свое имя. Имена уча-

щихся класса на сердечках вывешиваются на доске. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

Каких вы знаете знаменитых людей, у которых такое же имя, как и у вас? 

Назовите книги, фильмы, песни, герои которых имеют такое же имя, как 

и у вас. 

Что вы знаете о своих именах, о их происхождении? 



Как возникли имена? На этот вопрос отвечает учитель. В древности люди 

давали своим детям имена, которые в их языке являлись названиями предметов, 

растений, животных, явлений природы. Именем становилось наиболее подхо-

дящее к характеру ребенка слово. Считалось, что имя обладает таинственной, 

магической силой, служит заклинанием, талисманом, оберегом от разных бед.  

Большинство наших обычных имен, которые мы считаем русскими, име-

ет иноязычное происхождение: греческое, латинское, древнееврейское, араб-

ское, персидское, древнегерманское,  и лишь немногие – славянское. 

Учащиеся берут сердечки со своими именами и объясняют их происхож-

дение и значение. 

3. Затем зачитывается п. 1 статьи 58 Семейного кодекса РФ о праве ре-

бенка на имя. 

Итак, имя есть у каждого человека. Но у каждого человека есть и свое ли-

цо, отличающееся от лиц других людей (если они не близнецы). От слова «ли-

цо» происходит слово «личность». 

Чем ярче проявляется индивидуальность, тем человек духовно богаче. 

Учащимся предлагается подумать над вопросами: 

Почему конвенция ООН защищает право ребенка на индивидуальность? 

Зачем и от кого нужно защищать свою индивидуальность? 

Кто такие граждане? 

Большинство вопросов в мире за детей решают старшие. Конвенция по-

могает одним взрослым – добрым и справедливым – защищать каждого ребенка 

от других взрослых – злых, бессердечных, равнодушных.  Чем раньше человек 

разовьется и станет личностью, тем раньше он станет независимым. Каждый 

должен сам приложить усилия к тому, чтобы стать таким, каким он хочет себя 

видеть. Для этого нужно сохранить свою индивидуальность, свои особенности 

и способности. 

4. Подведение итогов. 

 Как только ребенок появляется на свет, он объявляется гражданином 

своей страны. Это значит, что человек с самого рождения обладает правами. По 



мере взросления он все более начинает чувствовать и осознавать и свои обязан-

ности. Появляются проблемы, которые каждый должен решить только сам. 

Конвенция помогает созданию свободного общества. Индивидуальность 

– это великий дар природы. Способности каждого из вас – это будущее богат-

ство нашего народа. Вот почему конвенция дает каждому право оставаться са-

мим собой, требовать уважения к себе и защищает достоинства личности. 

 

8. Внеурочное занятие. Деловая игра «Как делается газета» 

Целью является не только знакомство с деятельностью одного из самых 

популярных средств массовой информации, не только постижение тайн изда-

тельского дела на примере реальной детской газеты, но и приобщение детей к 

творчеству, раскрытие и совершенствование писательского мастерства. Итогом 

игры должен быть коллективный выпуск классной газеты.  

1. Мероприятию предшествуют: 

 урок русского языка, посвященный изучению газетной лексики, зна-

комству с публицистическим стилем изложения и составлению толкового сло-

варика журналиста (такие слова как репортаж, редакция, корреспондент, интер-

вью, обзор, очерк, статья, тираж и т.д.). 

 Экскурсия в редакцию газеты и типографию. 

 Конкурс на лучшее название, эмблему классной газеты. 

 Сбор писем и рисунков для будущей газеты. 

Учащиеся разбиваются по желанию на группы: корреспонденты, репор-

теры, художники, отделы редакции, корректоры, редактор с редколлегией. 

Каждая группа занимает отведенное для нее место с соответствующей таблич-

кой. 

2. Учащиеся отвечают на вопросы: 

Вы читаете газеты? 

Есть ли у вас любимые газеты? 

Вы видели, как печатают газету? 

Как ее готовят к печати? Трудно это или легко? 



Вообще – что такое газета? 

Кто работает в редакции и типографии? 

3. Группы начинают работу. Корреспонденты пишут короткие заметки по 

заданию редакции. Репортеры берут интервью, пишут репортажи о добрых де-

лах класса. Художники рисуют иллюстрации. Отделы редакции обрабатывают 

полученные письма, составляют обзор. Корректорская группа просматривает 

все материалы и исправляет ошибки. 

4. Редколлегия отбирает лучшие материалы, и дизайнеры оформляют га-

зету.  

5. Газета готова. Выступает приглашенный журналист, оценивает работу 

редколлегии, рассказывает о своей работе в настоящей газете. 

Также классным руководителем совместно с детским отделом библиоте-

ки ГНЦ НИИАР организована для учащихся класса «Школа хороших манер», 

разработан цикл интерактивных бесед на весь учебный год: 

1. Этикет – правила хорошего тона. 

2. Секреты вежливости 

3. Мы в школе 

4. Все начинается с внешнего облика (По одежке встречают). 

5. Слушать – тоже общаться. 

6. Как можно прощаться, поздравлять, извиняться, просить, при-

глашать, советовать, выражать сочувствие. 

7. Мы идем в театр, кино 

8. Этикет и магазин, автобус. 

9. Ждем гостей. Заключительное занятие с сервировкой стола и 

угощением. 

Итак, нравственное воспитание осуществляется на уроках, занятиях вне-

урочной деятельности, в семье, в социуме. Воспитывает все: как взрослые об-

щаются друг с другом и с детьми, доброжелательны ли они, как относятся к ро-

дине, своим обязанностям, к детям своим и чужим, к труду. 



Внеклассные мероприятия заставляют задуматься, будят лучшее в ребен-

ке, стимулируют интерес  и творческое начало в человеке. Именно такие меро-

приятия дают возможность увидеть в ребенке то, что впоследствии станет его 

характеристикой, его сутью. Внеклассные мероприятия должны быть такими, 

чтобы в ходе их учащиеся моделировали свои поступки, проигрывали ситуа-

ции, которые они, возможно, встретят в реальной будущей жизни. 

Необходимо строить воспитательную работу в  классе таким образом, 

чтобы будить лучшие мысли, чувства и стремления; не устраивать «спектакли» 

назидания и демонстрации негативных фактов. Именно такие внеклассные ме-

роприятия будут способны научить ребенка любить себя, свою семью, школу, 

окружающих людей, Отечество. Классный руководитель должен помнить, что 

человек – произведение культуры того социума, в котором он формируется. 

Именно социум задает ему  программу, с помощью которой он формирует свой 

собственный мир. Дело человека состоит в том, чтобы выбрать те возможности, 

которые согласуются с его внутренним миром, но при этом помнить о том, что 

жизнь может иметь смысл и содержание, если человек умеет: 

 Быть открытым, может выходить за пределы своей личности; 

 Понимать другого человека и его точку зрения; 

 Проявлять способность эмпатически разделять тяготы и радости дру-

гого человека без расчета на взаимность с его стороны; 

 Быть великодушным к другому человеку без расчета на взаимность с 

его стороны; 

 Быть верным другом на протяжении всей своей жизни. 

Поэт К. Михеев так выразил весь смысл жизни человека и его нравствен-

ную воспитанность, становление человеческой личности: «Что может быть 

страшнее смерти? Жизнь при отсутствии сюжета». 

Задача учителя, классного руководителя состоит в том, чтобы не только 

знать о личностном развитии школьников, о тех ролях, которые они смогут 

сыграть во взрослой жизни, но и использовать свои педагогические знания и 

умения для построения неформальной воспитательной системы, способной по-



мочь ребенку состояться умственно и нравственно. Но при этом взрослые, ко-

торые занимаются процессом воспитания нравственности, должны сами быть 

примером ребенку, иначе воспитание не только не будет иметь нужного ре-

зультата, но и будет способствовать скорее разрушению, чем развитию и со-

вершенствованию. Эту мысль достаточно справедливо высказал К.Д. Ушин-

ский: «Лучше не говорить вовсе ребенку той или иной высокой истины, кото-

рой не выносит окружающая его жизнь, чем приучать его видеть в этой истине 

фразу, годную только для урока…» 

Воспитывать нравственные качества ребенка не просто. На этом пути у 

взрослого могут случаться неудачи и ошибки, но самое главное состоит в том, 

чтобы работа по формированию нравственной культуры школьника была прав-

дивой и искренней, в ней не может быть фальшивых слов и действий. Только 

построив отношения с учащимися на основе искренности и доверия, уважения 

их достоинства можно добиться таких результатов, которые позволят молодому 

поколению уверенно войти в мир взрослых, состояться в нем, стать граждани-

ном своей страны не на словах, а на деле. У меня это получилось. Сравнивая 

результаты начала и конца учебного года, учитель видит тот шаг вперед, кото-

рый сделали учащиеся класса в изменении отношения к окружающим людям. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культурно – эстетической 

воспитанности личности подростка в контексте реализации современных стандартов. Смысл 

и ценность формирования такой воспитанности – в непосредственном влиянии на уровень 

общей культуры. 
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ностное образование, индивидуальность. 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation of cultural and aesthetic edu-

cation of a teenager 's personality in the context of the implementation of modern standards. The 

meaning and value of the formation of such upbringing is in direct influence on the level of general 

culture. 
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Задача современной педагогики – создать образовательно-развивающую 

среду, содействующую этой тенденции во всех школьных возрастах. Поэтому 

многие современные учёные главной целью образования видят вхождение 

формирующейся личности в культуру. Этот процесс совершенно невозможен 

без учёта важности развития эстетического  восприятия мира, формирования у 

подростков культурно-эстетической воспитанности, чему способствуют гума-

нитарно-художественные знания. 



Смысл и ценность формирования  культурно-эстетической воспитанности 

видится, прежде всего, в её непосредственном влиянии на уровень общей куль-

туры подростка как системы жизненно необходимых качеств человека, при-

званного творить культуру в собственной жизнедеятельности. Вот почему идея 

культурно-эстетического воспитания в настоящее время широко обсуждается в 

системе образования. В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования второго поколения подчёркивается то, что 

изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание зна-

чения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающих-

ся, способности воспринимать эстетику природных объектов и выражать своё 

отношение художественными средствами; формирование интереса и уважи-

тельного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, со-

кровищам мировой цивилизации их сохранению и приумножению. 

Определим культурно-эстетическую воспитанность как целенаправлен-

ную профессиональную деятельность педагога, содействующую максимально-

му развитию личности подростка, вхождению его в контекст современной 

культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его 

мотивов и ценностей, как интегративное личностное образование, проявляю-

щееся, с одной стороны, в стремлении к высокой степени собственной поли-

культурной эрудиции (сформированность творческой индивидуальности, её эс-

тетического отношения к искусству, к себе, своему поведению, к людям и об-

щественным отношениям, к природе и труду); и, с другой стороны, мотивиро-

ванность на эффективную реализацию их на практике, стремление к достиже-

нию наилучших личностных результатов на основе творческого саморазвития и 

самосовершенствования.  

В чём же ценность культурно-эстетической воспитанности  для каждого 

современного подростка? 

Как видно из вышеизложенного, одна из главных задач формирования 

культурно-эстетической воспитанности подростка – развитие его индивидуаль-



ности. Говоря об этом, мы имеем в виду, во-первых, формирование художе-

ственно-эстетической культуры личности, освоение эстетической культуры ми-

ра; во-вторых, развитие и углубление интереса к художественно-эстетическому 

творчеству в искусстве, жизни, поведении, отношениях; развитие ассоциатив-

ного мышления, фантазии и воображения; в-третьих, развитие творческих спо-

собностей, потребность в творческом труде на пользу обществу в целях само-

реализации; в-четвёртых, для реализации перечисленных выше условий, как 

отмечает Л.П. Печко, «… необходимо особое, интегрирующее их социально-

педагогическое макроусловие, объединяющее внешние и внутренние факторы, 

- это культурно-эстетическая среда, окружающая растущую личность, побуж-

дающая её к самопознанию и саморазвитию» [5]. 

Следовательно, культурно-эстетическое воспитание, помимо расширения  

общекультурного диапазона личности, ставит задачу определения главных кри-

териев культурно-эстетической воспитанности, выделения основных характе-

ристик культурно-эстетического воспитания. 

Следует признать, что в современных условиях ориентация подростков в 

области культуры формируется, главным образом, под воздействием средств 

массовой коммуникации и общения со сверстниками. Опосредованное приоб-

ретение косвенного опыта через TV, технические контакты и средства несёт 

неудовлетворительное качество. Хотя, по утверждению Л.П. Печко, «… с од-

ной стороны ценно большее разнообразие для ориентации личности, получение 

широкой основы общей культуры, но, с другой стороны, это вовсе не означает 

автоматически углубления личностно-смыслового самосознания, рефлексиро-

вания получаемого опыта» [5]. Таким образом, опыт показывает, что у под-

ростков преобладает культурный и эстетический инфантилизм.  

Организация процесса формирования культурно-эстетической воспитан-

ности подростка может опираться на несколько подходов. 

Первый подход – культурологический, который приобретает особую ак-

туальность, когда речь идёт о культурно-эстетическом воспитании подростков. 

В контексте нашего исследования культурологическому подходу принадлежит 



особая роль, поскольку он выступает в единстве основных составляющих его 

концепций и идей как один из ведущих методологических принципов совре-

менной педагогики.     

Именно в рамках данного подхода рассматривается становление лич-

ностной культуры подростка как способ его жизнедеятельности, «инструмент» 

реализации индивидуальных творческих сил в учебной деятельности, результат 

самоопределения его в культуре. Процесс вхождения подростка в культуру 

должен осуществляться на основе формирования его эстетического вкуса как 

установки на качество произведения, его содержания и формы. Эстетический 

вкус как стержневой компонент эстетического сознания развивается на основе 

эстетического опыта, в котором значительное место занимает общение с луч-

шими образцами культуры, искусства своего народа и других этносов [1].  

Л.П. Печко выделяет следующие основания для занятия по культуре и 

искусству: «1) развитие культурно-эстетической толерантности школьников и 

их художественно-толерантных ориентаций; 2) расширение знаний; 3) одно-

временное практическое развитие вкуса на основе личного опыта, ценностных 

представлений, освоения прекрасного и выразительного в искусстве и реально-

сти. Это даёт возможность приучить учащихся к рефлексивным действиям, со-

знательному выбору предпочитаемого и попыткам понять, объяснить, проду-

мать или даже преобразовать своё негативное, интолерантное отношение к кон-

кретному культурному, художественному феномену в противоположное, прой-

дя ряд ступеней контролируемых педагогом и обеспечивающих развитие эсте-

тического вкуса и опыта» [6, с.24]. 

Второй подход – аксиологический, который в современной педагогике 

выступает как методологическая основа, определяющая систему педагогиче-

ских взглядов, базисом которых является понимание и утверждение ценности 

человеческой жизни, воспитания и обучения, ориентация на создание условий 

для интериоризации каждой личностью выработанных предшествующими по-

колениями духовных ценностей. Усвоение их молодёжью обусловливает такое 

конструирование учебно-воспитательного процесса, которое бы способствова-



ло самореализации личности в мире культуры для её творческого освоения. Со-

циологические и филосовские вопросы ценностных ориентаций являются 

предметом исследований О.Г. Дробницкого, С.Ф. Анисимова, В.П. Тугаринова, 

В.А. Василенко, В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова; психологические и педагоги-

ческие аспекты проблемы исследованы С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, 

Н.Е. Щурковой, Н.Д. Никандровым, В.А. Сластениным и др. В педагогической 

литературе широко представлена система ценностей, которые интегрируется 

всистему образования: классификация В.А. Краковского, И.Я. Лернера, И.К. 

Журавлёва,Р.М. Рогова, Г.К. Селевко, Н.Е. Щурковой.  

Ценностный подход позволяет рассматривать проблемы жизни человека с 

точки зрения той иерархии ценностей, которые лежат в основе человеческого 

бытия. При этом ценностный подход мыслится в интегративном единстве с 

культурологическим, поскольку культура представляет собой не что иное, как 

мир воплощённых ценностей. 

Третий подход – полихудожественный – способствует решению слож-

нейших задач общекультурного и личностного развития подростка. Так форми-

рование системы ценностей личности невозможно без художественно-

эстетического образования, которое в данном контексте мыслится как создание 

особой эстетико-развивающей среды в образовательном учреждении на основе 

интеграции различных образовательных областей и объединения усилий раз-

личных социальных институтов – образовательных, культурных, религиозных.  

Основоположником данного подхода является Б.П. Юсов, который в сво-

ей концепции полихудожественного образования детей исходит из «представ-

ления об искусстве и культуре как продукте возвышенной человеческой духов-

ности» [8, с.43]. 

И, наконец, полиэстетический (экспрессионный) подход – один из самых 

перспективных на сегодняшний момент подходов в эстетике. В начале ХХI ве-

ка происходят изменения в предмете и содержании современной эстетической 

науки. Углубляются её связи с различными дисциплинами, ориентируя, в част-

ности, на поиски путей совершенствования эколого-эстетической культуры 



личности и общества. Как отмечает И.В. Арябкина, эстетическое в современной 

эстетике рассматривается как всеобщее свойство гармонических явлений (пре-

красное, идеал) и дисгармонических (трагическое, ужасное и др.), а категори-

альные понятия «выразительное» и «выражение» объемлют и те, и другие (Б. 

Кроче, А.Ф. Лосев, В.В. Бычков, Л.П. Печко). Полнота выражения гармонии 

указывает на процесс преодоления хаоса, дисгармонии (Е.Г. Яковлев) [1]. 

В настоящее время необходимым психолого-педагогическим условием 

успешности эстетико-образовательного процесса выступает «ориентирование 

личности на объекты и критерии не только эстетического совершенства, красо-

ты, но и эстетической и художественной выразительности, многообразия и 

ценности их сочетания» [1].           

Всё это актуализирует  использование в художественно-эстетическом об-

разовании полиэстетического (экспрессионного) подхода. 

Подчеркнём, что возможность формирования культурно-эстетической 

воспитанности личности подростка во многом предопределена активным раз-

витием педагогического знания. Актуальными в контексте вышеизложенных 

проблем представляются положения и идеи отечественных учёных: о развитии 

духовно-нравственных идеалов, в основе которых лежат общечеловеческие 

ценности (В.А. Караковский, Н.Д. Никандров, П.И. Пидкасистый, Н.И. Пиро-

гов, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова и др.); о приобщении к ценностям культуры, 

искусства, ведущим к эмоциональному развитию личности (Е.В. Бондаревская, 

А.И. Буров, Д.Б. Кабалевский, Н.Б. Крылова, Б.Т. Лихачёв, А.С. Макаренко, 

Н.Е. Щуркова и др.); о построении народной школы на основе родной культуры 

(К.Д. Ушинский); о диалоге цивилизаций, диалоге культур как переходе от од-

ностороннего мышления к многостороннему и многообразному (В. Библер, М. 

Бахтин, Л. Выготский и др.); о развитии образной фантазии, творческого само-

выражения средствами разных видов искусства (Б.В. Афанасьев, Б.Л. Яворский 

и др.); о полихудожественном подходе к системе художественного образова-

ния, в основе которого лежит единая природа искусства и творчества (Ю.Б. Бо-



реев, М.В. Лагунова, Л.Г. Савенкова и др.); о выражении и выразительности в 

природе и искусстве (М.М. Бахтин, В.В. Бычков, А.Ф. Лосев, Л.П. Печко). 

В связи с этим, следует подчеркнуть значимость идей видного отече-

ственного филолога и философа М.М. Бахтина, который обосновал новые ме-

тодологические установки – установки гуманитарного диалогизма. Его основой 

является осознание каждого человека как высшей ценности и предвосхищает 

теоретические и методологические основания для развития столь актуальных в 

современной педагогике подходов к образованию как личностно-

ориентированный, культурологический, аксиологический, антропологический, 

экспрессионный. Его мысль о «выразительном, говорящем» бытии, по утвер-

ждению И.В. Арябкиной, должна явиться неким методологическим «стержнем» 

решения гуманитарно-эстетической педагогики, рассматриваемой многими со-

временными учёными, - проблемы выстраивания индивидуальной стратегии 

культурно-эстетического развития каждой личности в онтогенезе как личности 

свое-образной (имеющей свой образ), самоценной, и уникальной [1]. 

Согласимся с мнением тех учёных [1], которые считают, что современно-

му российскому обществу необходима личность самоценная, уникальная, непо-

вторимая, которая, являясь субъектом деятельности, реализует в ней  свой гу-

манистический образ в жизни, готовность принимать на себя ответственность 

за других и за будущее общества, вырабатывать гуманистическую стратегию и 

преобразовывать себя как гуманную личность. 

Следует особо подчеркнуть, что современному человеку поликультурная 

эрудиция, стремление к достижению наилучших личностных результатов на 

основе творческого саморазвития и самосовершенствования действительно 

необходимы в течение всей жизни, независимо от его профессиональной дея-

тельности. Очевидно то, что возрастает роль культурно-эстетического воспита-

ния и для всего нашего общества в связи с постоянно расширяющимися взаи-

моотношениями между людьми. Культурно-эстетическое воспитание, форми-

руя художественно-эстетическую культуру личности, развивает и углубляет 

интересы к художественно-эстетическому творчеству в искусстве, жизни, пове-



дении, отношениях; развивает творческие способности, потребность в творче-

ском труде на пользу обществу.          

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что культурно-

эстетическое воспитание является важным компонентом общей культуры лич-

ности подростка как системы жизненно необходимых качеств человека.  

Правомерно утверждать, что специфика формирования культурно-

эстетической воспитанности подростка в школе определяется самим статусом 

данного типа образовательного учреждения. Одним из ведущих принципов по-

строения образовательного процесса в школе является гуманистический харак-

тер образования, который предполагает приоритет свободного развития лично-

сти и ориентацию на общечеловеческие ценности, а также принцип эстетизации 

детской жизни, обоснованный Б.Т. Лихачёвым. 

В этой связи следует подчеркнуть значимость такого образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, в рамках которого преподавание 

предметной области «Искусство» обеспечивало бы в определённой мере содей-

ствие формированию культурно-эстетической воспитанности подростков. 

Интерес и мотивация к высокой степени собственной поликультурной 

эрудиции, к эффективной её реализации на практике могут быть повышены за 

счёт организационно-методического совершенствования процесса преподава-

ния не только предметов области «Искусство», но и предметов гуманитарного и 

естественно математического циклов. 

Например, предметы естественно-математического цикла помогают рас-

крыть перед детьми красоту природы, воспитать стремление охранять и сохра-

нять её. Предметы гуманитарного цикла показывают эстетическую картину че-

ловеческих отношений.  

Художественно-эстетический цикл вводит детей в мир искусства.  Пред-

меты утилитарно-практического цикла позволяет проникнуть в тайны красоты 

труда, человеческого тела, обучают навыкам создания, сохранения и развития 

этой красоты. 



Согласимся с мнением Л.П. Печко, что у некоторых групп школьников 

подросткового возраста проявляются следующие черты: 

- парадоксальное культурное взросление на основе культурно-

технической опытности – одновременно при житейской незрелости, эмоцио-

нальном инфантилизме, следствие этого – эстетическая ориентированность ин-

фантильного характера; 

- незрелость эстетического сознания и культурного самосознания ввиду 

отсутствия достаточного объёма обучающих и развивающих учебных ситуаций, 

моделирующих освоение культуры и искусства для растущей личности; 

- проекция обыденных эмоций на эстетические и художественные объек-

ты и явления [6]. 

Таким образом, современный подросток знаком с множеством явлений 

мировой цивилизации, которые не были известны 20 лет назад выпускникам 

вузов. Однако центр внимания и интересов школьников сместился с классиче-

ской культуры и искусства на массовую культпродукцию товарного характера, 

на выбор знаковых компонентов субкультуры [5]. 

На наш взгляд, системная модель процесса формирования культурно-

эстетической  воспитанности подростков в общеобразовательной школе должна 

базироваться на системном, личностно-деятельностном, культурологическом, 

аксиологическом, полихудожественном, полиэстетическом подходах и обеспе-

чивать построение образовательного процесса в школе в единстве его целевой, 

содержательной, процессуальной и результативной составляющих. Формиро-

вание культурно-эстетической воспитанности подростков обуславливается сле-

дующими составляющими: 

- когнитивный компонент, который предполагает фиксацию в сознании 

учащихся результата овладения ими знаниями об эстетических ценностях и ос-

новных эстетичеких категориях; 

- ценностно-ориентационный компонент, отражающий особенности эсте-

тических потребностей и интересов подростков умения, а также наличие у них 

особенностей ценностного целеобразования; 



- нормативно-регулятивный (поведенческий) компонент, направленный 

на определение сформированности у подростков умения  соизмерять собствен-

ную деятельность и деятельность окружающих с действующими эстетическими 

критериями и нормами; 

- креативный компонент проявляется на  проблемно-смысловом уровне, 

источником которого являются познавательные интересы подростков по отно-

шению к сущности эстетических ценностей, а также на рефлексивно-

смысловом уровне, эстетическая активность которых характеризуется критиче-

ской ревизией личностных смыслов и определением качественно иного эмоци-

онально-смыслового поля ценностного отношения. 

Таким образом, фундаментальным основанием формирования культурно-

эстетической воспитанности подростка является её гуманитарно-

художественная составляющая, которая призвана обеспечить подросткам высо-

кую степень собственной поликультурной эрудиции, подготовить к успешному 

достижению наилучших личностных результатов на основе творческого само-

развития и самосовершенствования. Направленность особым образом спроек-

тированной эстетико-образовательной среды образовательного учреждения на 

формирование у подростков культурно-эстетической воспитанности позволит 

обеспечить целостное и устойчивое развитие общей культуры подростка как 

системы жизненно-необходимых качеств человека. 
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