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КАРА А.П. Из истории становления и развития региональной системы  
повышения квалификации на Кубани

ИЗ ИСТОРИИ  
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НА КУБАНИ

Статья посвящена становлению системы повышения 
квалификации работников системы образования на Куба-
ни. На основе документальных источников прослеживается 
создание и развитие института усовершенствования учи-
телей (ИУУ) как ведущей организации в повышении квали-
фикации педагогов в советский период, рассказывается о его 
достижениях и знаковых событиях.

Ключевые слова: народное образование, повышение квали-
фикации, институт усовершенствования учителей, съезд учите-
лей, инновации
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Возникновение и разви-
тие системы повышения ква-
лификации на Кубани  уходит 
корнями в дореволюционный 
период. Вплоть до 70-х го-
дов XIX века в роли учителей 
школ, как правило, выступали 
случайные люди, почти не-
знакомые с грамотой (цер-
ковнослужители, отставные 
солдаты, студенты). В связи с 
этим в Кубано-Черноморской 
области остро встал вопрос о 
подготовке педагогических 
кадров и повышении их ква-
лификации. Сначала была от-
крыта учительская семинария 
в станице Ладожской, а позд-
нее – в станице Бесскорбной, 
которые и решали обе эти 
проблемы [1].

В 1875 году Министер-
ство народного просвещения 
России утвердило «Правила 
о временных педагогических 
курсах для учителей и учи-
тельниц начальных народных 
училищ».  Согласно этим пра-
вилам, курсы знакомили слу-
шателей с новыми знаниями 
и лучшими способами препо-
давания на этапе  начального 
обучения. Курсы имели прак-
тическую направленность, 
применялись преимуще-

ственно на уроках в образцо-
вой школе. Сначала несколь-
ко уроков давал руководитель 
курсов, а затем наиболее 
опытные педагоги  прово-
дили занятия в присутствии 
руководителя и  сокурсников. 
В вечернее время проходили 
теоретические занятия ру-
ководителя со слушателями. 
В ходе бесед сообщались но-
вые сведения по изучаемым 
предметам; общие педагоги-
ческие правила относительно 
устройства, порядка и распре-
деления занятий, классной 
дисциплины, ведения школь-
ной документации; обсужда-
лись лучшие учебники, книги 
и журнальные статьи по на-
родному образованию. Педа-
гоги знакомились с лучшим 
опытом обучения, им дава-
лись рекомендации по орга-
низации самообразования.

Большой интерес пред-
ставляла такая форма повы-
шения квалификации, как 
съезды работников образова-
ния, на которых обсуждался 
опыт организации, содержа-
ния, форм, методов, приёмов 
обучения и воспитания, осу-
ществлялся обмен опытом 
использования учебников, 
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Рисунок 1. Коллективное фото участников курсов учителей, 1922 г.

наглядных пособий, проведе-
ния экзаменов, руководства 
чтением учащихся, органи-
зации изучения учащимися 
ремёсел, пчеловодства, садо-
водства и огородничества в 
воспитательно-образователь-
ном процессе и т. д. Рассма-
тривались вопросы развития 
образования в зависимости 
от общественно-экономиче-
ских условий жизни населе-
ния. Оценивалась значимость 
отдельных школьных курсов 
и предметов. Подводились 
итоги работы инновацион-
ных форм деятельности педа-
гогических курсов, уездных и 
губернских съездов учителей, 
ставились вопросы об обра-
зовательных путешествиях, 
о посещениях уроков других  
учителей.

В семинариях, гимназиях, 
училищах повышению ква-
лификации способствовали 
педагогические советы, кон-
ференции, совещания, пред-
метные комиссии.

Позднее в повышение 
квалификации были включе-
ны центральные учительские 
библиотеки, отделы которых 
имели целью содействовать 
самообразованию учителей 
путём чтения лучших сочине-
ний по всем возможным от-
раслям знаний.

Ведущую роль в становле-
нии повышения квалифика-
ции играли общественность 
(земства) и педагогическое 
сообщество. Так, например, 
в 1907 году в селе Армавир 
было образовано общество 
взаимопомощи учащих и 
учивших Лабинского и Ба-
талпашинского отделов. Это 
профессиональное объеди-
нение координировало дея-
тельность учителей Юго-Вос-
точной Кубани. На регулярно 
проводившихся обществом 
учительских съездах (2 раза в 
год) педагоги обменивались 
опытом, проводили откры-
тые уроки, знакомились с но-
винками учебной литературы, 

обсуждали насущные нужды 
и проблемы школы, опреде-
ляли задачи и направления 
своей работы. На этих собра-
ниях обязательно выступали 
специально приглашавшиеся 
из Москвы и Санкт-Петербур-
га известные лекторы, такие 
как педагог Д.И. Тихомиров, 
писатель и этнограф В.Г. Бого-
раз-Тан, публицист В.А. Поссе 
и др. 

После Октябрьской рево-
люции 1917 года дореволю-
ционная система образования 
значительно реформирует-
ся. В этот период всё более 
прослеживается зависимость 
содержания повышения ква-
лификации от задач, стоящих 
перед школой и учителями. В 
октябре 1918 года  опублико-
ваны  «Положение о единой 
трудовой школе» и «Основ-
ные принципы единой тру-
довой школы», которые стали 
проводиться в жизнь. Содер-
жание повышения квалифи-
кации было направлено на 
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Рисунок 2. Съезд работников просвещения, 1929 г.

овладение учителями  новы-
ми программами единой тру-
довой школы, на получение 
педагогических знаний для 
воспитания нового поколения  
[2]. Путём повышения ква-
лификации осуществлялась 
идео логическая подготовка 
учителей к деятельности среди  
населения по осведомлению о 
происходящих политических 
событиях, по укреплению но-
вого строя. Сокращалось ко-
личество часов на изучение 
методических и общепедаго-
гических вопросов.

Прослеживается тесная 
взаимосвязь между метода-
ми обучения в школе и ме-
тодами повышения квали-
фикации. Так, в 20-е годы в 
школе главным был исследо-
вательский метод обучения, 
который использовался и на 
курсах повышения квалифи-
кации  наряду с традицион-
ными лекциями, докладами 
с последующим обсуждением 
и практическими занятиями 
в школах. Проводились кон-
ференции по обмену опытом, 

практикумы, семинарские 
занятия. Организовывались 
экскурсии на природу, на 
промышленные предприя-
тия. Обучение сопровожда-
лось докладами слушателей. 
По окончании курсов они по-
лучали программы и задания 
для самостоятельной прора-
ботки. В эти же годы начи-
нается изучение результа-
тивности курсов повышения 
квалификации путём анкети-
рования слушателей. Форми-
руются показатели результа-
тивности работы.

Начиная с 1920 года еже-
годно проводились отдельные 
курсы в городах Кубанской 
области – от 3-х недель до 1,5 
месяцев. Так, армавирская 
газета «Трудовой путь» за 29 
мая 1924 года под заголовком 
«Летние курсы для школьных 
работников» освещала раз-
вёрнутую программу учитель-
ских курсов, где указывалось: 
«Такая организация являет-
ся настоятельной необходи-
мостью. Учительство крайне 
нуждается в повышении ква-

лификации, в ознакомлении 
с новыми методами. Курсы 
должны поставить своей це-
лью разработку программ для 
школ 1 ступени Армотдела 
на основе программ научно- 
идеологической секции ГУСа 
и усвоения сведений из науч-
ных дисциплин, касающихся 
программы» [3].

В 30-е годы  повсеместно 
вводится всеобщее началь-
ное образование. Приток в 
школы учителей без соот-
ветствующих знаний повлёк 
организацию специальных 
курсов с усиленным методи-
ческим содержанием. В связи 
с индустриализацией страны 
и коллективизацией сельско-
го хозяйства в регионе углу-
бляется трудовая, политех-
ническая и агрономическая 
подготовка учителей. В этот 
период наблюдается разно-
образие новых форм повы-
шения квалификации: дли-
тельные, кратковременные, 
вечерние и летние курсы; пе-
дагогические кружки и груп-
пы; лабораторные сессии для 
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заочников; самостоятельные 
сессии с практикумами по 
отдельным дисциплинам; пе-
дагогические и методические 
конференции; выездные лек-
ции и беседы; тематические 
совещания.

По приказу народного 
комиссариата просвеще-
ния РСФСР от 28 октября 
1938 года № 1430 «О мест-
ных институтах усовер-
шенствования учителей» в 
Краснодаре был организо-
ван Институт усовершен-
ствования учителей (ИУУ) 
[4]. Этим же приказом было 
утверждено разработанное 
и принятое Всероссийским 
совещанием по методиче-
ской работе «Положение о 
респуб ликанских, краевых и 
областных институтах усо-
вершенствования учителей». 
С момента создания институт 
имел статус высшего учебно-
го заведения. Были опреде-
лены цели его деятельности: 
систематическое повышение 
квалификации кадров народ-
ного образования; изучение 
опыта учебно-воспитатель-
ной работы лучших учите-
лей и школ, его обобщение и 
распространение; оказание 
помощи районным педагоги-
ческим кабинетам, районным 
методическим объединени-
ям в осуществлении методи-
ческой работы с учителями; 
оказание помощи учителям 
и руководителям школ в их 
подготовке к научной дея-
тельности. Особое внимание 
уделялось методической ра-
боте. В дополнение к ранее 
существующим появляются 
её новые формы: классные 
объединения учителей, ку-
стовые методические объе-
динения, взаимопосещение 
уроков, подготовка докладов 
учителями, имеющими луч-
шие результаты.

В институте использова-
лись такие формы работы, как 
курсы, семинары, практику-

мы, лектории, конференции, 
кружки, совещания, консуль-
тации и выставки по обмену 
педагогическим опытом. По-
являлись новые формы ра-
боты с педагогами – школы 
передового педагогического 
опыта и педагогические чте-
ния. Издавались методиче-
ские материалы. Работала 
постоянная педагогическая 
выставка. Программа любых 
курсов для учителей обяза-
тельно включала в себя экс-
курсии.

Учебный план этих курсов 
распадался на 3 цикла.

1. Политико-просвети-
тельный.

2. Сельскохозяйственный.
3. Педагогический. 
Весь план был рассчитан 

на 240 часов.
Управление курсами осу-

ществлялось заведующим 
курсами и советом курсов, 
куда входили лекторы и пред-
ставители курсантов.

На изучение тем по по-
литико-просветительскому 
циклу отводилось 84 часа, а 
именно:

а) «Основы политэконо-
мии» – 22 часа;

б) «Очерк истории рево-
люционного движения в Рос-
сии и на Западе» – 15 часов;

в) «Конституция СССР и 
основы Советского права» – 6 
часов;

г) «Экономическая геогра-
фия СССР» – 20 часов;

д) «Исторический матери-
ализм» – 12 часов;

е) «Религия в свете науч-
ного знания» – 7 часов.

На изучение сельскохо-
зяйственного цикла отводи-
лось 50 часов:

а) «Земледельческая хи-
мия»;

б) «Общая агрономия».
106 часов отводилось на 

изучение педагогического 
цикла:

а) «Основы педагогики» – 
12 часов;

б) «Физическое воспита-
ние, школьная гигиена и эсте-
тическое воспитание детей» – 
14 часов;

в) «Теория трудовой шко-
лы» – 6 часов;

г) «Содержание школьной 
работы» – 69 часов;

д) «Организация детской 
жизни» (самоуправление, пи-
онеры и прочее) – 5 часов.

Изучение указанных тем 
достигалось путём лекций, 
бесед, практических занятий 
и самостоятельной работы 
курсантов, а также на мето-
дическом совещании, причём 
каждый обязан был предоста-
вить не менее двух работ (до-
кладов, рефератов и пр.) по 
указанию руководителя. Учёт 
работы курсантов обеспечи-
вался различными способа-
ми: учётом посещаемости, 
выполнением обязательных 
работ (зачётов), при этом 
окончательные итоги подво-
дились Советом курсов.

На курсах по повыше-
нию квалификации учителей 
преподаватели стремились 
дать разъяснения по методам 
комплексного преподавания, 
но так как у самих препода-
вателей не было ясного пред-
ставления по этому вопросу, 
то обучающиеся не могли по-
лучить ответы на интересую-
щие их вопросы.

С началом Великой Оте-
чественной войны институт 
прекратил свою деятельность.

Сразу после освобождения 
города Краснодара началась 
работа по возрождению ин-
ститута, и в октябре 1943 года 
он возобновил свою деятель-
ность. В штатном расписании 
предусматривались 40 науч-
ных работников, были учреж-
дены предметные отделы, а 
также кабинеты школьной 
психологии, политехнической 
и практической подготов-
ки учащихся, кинофикации 
школ и других высокотехни-
ческих форм в преподава-
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нии, мастерская по ремонту 
и изготовлению наглядных 
пособий, открыта библиотека 
и редакционно-издательский 
отдел.

В феврале 1944 года Ку-
банская газета «Большевик» 
опубликовала заметку о рабо-
те ИУУ, в которой рассказыва-
лось о проведении семинаров 
для директоров школ, заве-
дующих районными педаго-
гическими кабинетами, пи-
онервожатых. Значительное 
место в работе отводилось 
консультациям для учителей 
по педагогике и психологии, 
предметам учебной програм-
мы.

За летний период 1945 
года в институте прошли кур-
совую подготовку 870 учи-
телей, было проведено два 
семинара, оказана методиче-
ская помощь 38 школам.

Институт стал той органи-
зацией, которая способство-
вала проведению в городе 
Краснодаре первого послево-
енного краевого съезда учи-

телей Краснодарского края 
в августе 1946 года. Съезд 
определил два основных на-
правления работы ИУУ: вос-
становление нарушенного 
войной всеобуча, идейно-по-
литическое воспитание учи-
телей. 

В резолюции данного 
съезда говорилось и о дея-
тельности института: было 
указано на необходимость 
«коренным образом пере-
строить работу Краевого ин-
ститута усовершенствования, 
создав ему прочную мате-
риальную базу, и организо-
вать филиалы института по 
меньшей мере в пяти-шести 
районах края, обеспечить 
дальнейшее улучшение по-
становки преподавания рус-
ского и родного языков в не-
русских школах. Институту 
усовершенствования орга-
низовать работу по повыше-
нию квалификации учителей 
этих школ. Краевому отделу 
народного образования уси-
лить практическую помощь 

нерусским школам, выделив 
для работы с этими школами 
высококвалифицированный 
инспекторский состав.

Усилить работу по рас-
пространению и внедрению 
в практику школьной работы 
лучших образцов педагогиче-
ской деятельности учителей 
края, для чего создать при ин-
ституте усовершенствования 
издательство и разрешить 
издание Краевого учитель-
ского журнала, обеспечив его 
бумагой и полиграфической 
базой» (Резолюция краевого 
съезда учителей Краснодар-
ского края (по докладу заве-
дующего краевым отделом 
народного образования тов. 
И.Д. Ченгарева) «О задачах 
школы в 1946–47 учебном 
году». Краснодар, 20–21 авгу-
ста 1946 года)» [5].

В 40–50-е годы ведущими 
стали вопросы методики пре-
подавания, оказания помощи 
в подготовке к поступлению 
в вуз учителям, не имеющим 
педагогического образования. 

Рисунок 3. Краевой съезд учителей Краснодарского края, 1946 г.
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Рисунок 4. Межобластные курсы директоров детских домов, 1964 г.

В 1948–1949 годах ИУУ 
впервые после войны полу-
чил возможность издавать 
методические сборники. Ре-
дакционную коллегию воз-
главлял заведующий крайоно 
М.И. Фадиев, директор ИУУ 
Е.Ф.  Черная была заместите-
лем редактора. Только за 1949 
год были подготовлены и из-
даны два методических сбор-
ника «В помощь учителю». 
В этом же году в ИУУ были 
впервые созданы ещё три 
отдела: обобщения педаго-
гического опыта, повышения 
квалификации и консульта-
ционный.

С 1950 года в ИУУ еже-
годно проводились краевые 
педагогические выставки в 
целях распространения пе-
редового педагогического 
опыта и дальнейшего совер-
шенствования учебно-вос-

питательного процесса, в ко-
торых участвовали 5 тысяч 
работников народного обра-
зования, представители школ, 
дошкольных и внешкольных 
учреждений.

Годовой отчёт ИУУ за 
1952–1953 годы (директор 
П.А. Харин) отражал большую 
и разнообразную деятель-
ность института. Его сотруд-
ники вели учёт педагогиче-
ских кадров края, проводили 
работу по их характеристике 
(количество лучших учителей 
школы – 511 человек, списки 
учителей-словесников, даю-
щих глубокие и прочные зна-
ния – 69 человек, математи-
ков – 125 человек и др.).

В 1959 году прошли курсы 
повышения квалификации 
2600 учителей края, на авгу-
стовских совещаниях были 
проведены методические 

объединения педагогов, вы-
ставка педагогического ма-
стерства.

Остро стоял вопрос о 
материальной базе ИУУ. С 
1956 года ИУУ располагался 
в двухэтажном кирпичном 
доме по улице Шаумяна, об-
щей площадью 500 кв. м. Не 
было ни одной аудитории-за-
ла. Если кабинеты гуманитар-
ных предметов имели доста-
точную материальную базу, 
то кабинеты физики, биоло-
гии, машиноведения – очень 
слабую. Не было мастерских, 
препараторской, комнат для 
хранения приборов, лабора-
торного оборудования для 
проведения практических за-
нятий с учителями.

Несмотря на все трудно-
сти, институт расширял свою 
деятельность. В конце 50-х 
годов в школе произошли 
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значительные изменения: 
осуществляется переход к 
всеобщему семилетнему, а 
затем восьмилетнему об-
разованию. Приоритетным 
становится политехническое 
обучение, в школах вводятся 
факультативные курсы. 

В 1957 году успешно про-
шла седьмая выставка учеб-
но-наглядных пособий, в ко-
торой участвовали 220 школ и 
внешкольных учреждений из 
40 районов края, было пред-
ставлено 4300 экземпляров 
различных пособий.

1959–1960 учебный год 
стал первым годом осущест-
вления «Закона о перестрой-
ке школы». Это вызвало не-
обходимость существенного 
обновления деятельности ин-
ститута усовершенствования 
учителей, внедрения новых 
программ переподготовки 
кадров. 

В ИУУ проводились струк-
турные изменения: появи-
лись кабинеты руководящих 
кадров, воспитательной ра-
боты, ТСО и др. В этот период 
большое значение придава-
лось изучению, обобщению и 
распространению передового 

педагогического опыта. Тра-
диционно проводились кра-
евые педагогические чтения, 
к которым приурочивались 
выставки. 

В разные годы руково-
дителями института были: 
Черная Е.Ф., Тоцкий Г.М., Ши-
лов Н.М., Мехедов В.В., Федо-
ренко И.А., Кваша В.П.  

За 1967–1975 годы в 
краевом институте усовер-
шенствования учителей пе-
реподготовлено: 4450 руко-
водителей школ и отделов 
народного образования, 48000 
учителей, 3200 организаторов 
внеклассной и внешкольной 
работы и пионервожатых, 
1720 воспитателей групп 
продлённого дня и приш-
кольных интернатов, 3940 
работников детских дошколь-
ных учреждений, 5523 других 
работника народного образо-
вания. Краевыми семинара-
ми охвачено 40400 человек. 
В переподготовке учителей в 
эти годы участвовали учёные 
кубанских вузов, работники 
партийных органов, сотруд-
ники аппарата краевого от-
дела народного образования, 
учителя-практики.

Рисунок 5. Первый выпуск очно-заочных курсов директоров средних школ ИИУ, 1970 г.

В 1974–1975 годах коллек-
тив ИУУ под руководством 
директора Н.М. Шилова на-
правляет усилия на оказание 
конкретной помощи школам 
края в реализации поста-
новлений ЦК КПСС и Совета 
Министров РСФСР «О завер-
шении перехода к всеобщему 
среднему образованию мо-
лодёжи и дальнейшем раз-
витии общеобразовательной 
школы», «О мерах по даль-
нейшему улучшению условий 
работы сельской общеобразо-
вательной школы».

Основные цели работы 
института в 1976–1980 годах: 
подъём идейно-теоретиче-
ского уровня и педагогиче-
ского мастерства учителя, 
от деятельности которого в 
решающей степени зависит 
формирование всесторон-
не и гармонически развитой 
личности, идейная вооружен-
ность школьников, их готов-
ность активно участвовать в 
творческом созидательном 
труде народа, в строительстве 
коммунизма. Работа инсти-
тута проводилась под деви-
зом: «Каждому учителю вы-
сокий идейно-нравственный 
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уровень, профессиональное 
мастерство». В 1980 году в 
ИУУ числились 82 штатных 
работника. У руля институ-
та стоял Мехедов Владимир 
Викторович – учитель физи-
ки и математики. Только за 
указанные 5 лет при краевом 
ИУУ прошли повышение ква-
лификации 40989 учителей и 
других работников народного 
образования, а с 1981 по 1985 
год – 53336 человек. Была 
усилена научно-методиче-
ская и практическая помощь 
учителям сельских малоком-
плектных школ, преподаю-
щим одновременно несколь-
ко предметов.

В 1984–1990 годах ин-
ститут реализует «Основные 
направления реформы обще-
образовательной и профес-
сиональной школы» и ока-
зывает всемерную помощь 
педагогическим работникам 
края в организации этой ра-
боты среди учащихся, родите-
лей, трудовых коллективов. За 
этот период в институте по-
высили квалификацию 49000 
учителей.

В связи с существенным 
изменением политико-пра-
вовых и социально-эконо-
мических условий жизни в 
стране и в Краснодарском 
крае, в начале 90-х годов 
формируются новые потреб-
ности региональной образо-
вательной системы: в совер-
шенствовании деятельности, 
росте качества повышения 
квалификации учителя. Воз-
никает необходимость рас-
ширения сферы деятельно-
сти Института: построение 
регионального образователь-
ного пространства, организа-
ция и запуск инновационных 
процессов, разработка новых 
педагогических технологий, 
разработка регионального 
компонента содержания об-
разования, организация но-
вых типов образовательных 
учреждений.

Рисунок 6. Практические занятия на курсах повышения 
квалификации, 60–70-е гг. XX в.

Рисунок 7. Юбилейная XXV краевая педагогическая 
выставка в ИУУ, 1975 г.
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Под эти задачи в 1991 
году было принято реше-
ние о реорганизации ИУУ 
в Краснодарский экспери-
ментальный центр разви-
тия образования (КЭЦРО) 
под руководством Кле-
щенко А.А. (рис. 8). Центр 
задумывался как самораз-
вивающаяся инновационная 
система, адаптирующаяся к 
условиям развития регио-
нальной системы образова-
ния. Центр функционировал 
с долевым финансированием 
соучредителей: Министерства 
образования РФ и Админи-
страции Краснодарского края, 
имея статус эксперименталь-
ной площадки Министерства. 
Изменения в социально-эко-
номической жизни страны, 
ориентация на самообеспе-
чение регионов приводит к 
изменению системы финан-
сирования Центра, который 
полностью переводится на 
краевой бюджет. И меняется 
его расположение: теперь он 
размещен на улице Сормов-
ской, 167, в одном здании с  
экспериментальной гимна-
зией 88 (директор Шатало-
ва Л.П.).

В 1992 году в городе Ар-
мавире открывается меж-
региональный институт 
усовершенствования учи-
телей (АМИУУ) под руко-
водством профессора Сту-
канова А.П., который тесно 
сотрудничает с КЭЦРО.

В Краснодарском крае 
появляется необходимость 
решения следующих задач: 
создание единой системы 
непрерывного образования, 
научно-методическое обес-
печение непрерывного пе-
дагогического образования, 
переориентация содержания 
и технологий повышения ква-
лификации на личностный и 
профессиональный рост учи-
теля. Всё это приводит к лик-
видации в марте 1997 года 
КЭЦРО и к организации в 

Рисунок 9. Участие представителей ККИДППО  
во Всероссийском совещании работников образования,  

г. Москва, 2002 г.

Рисунок 8. Руководители КЭЦРО Клещенко А.А., Дубова Л.А. 
с ректором ККИДППО Трёхбратовой С.А., 1991 г.

Рисунок 10. Выставка достижений ККИДППО, 2001 г.
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мае 1997 года на его матери-
альной базе Краснодарского 
краевого института дополни-
тельного профессионального 
педагогического образования 
(ККИДППО), унаследовав-
шего лучшие традиции уч-
реждений-предшественников 
(рис.  9, 10), к которому в ка-
честве филиала в 1999 году 
присоединяется Армавирский 
межрегиональный институт 
усовершенствования учите-
лей.

В 2002 году в одном зда-
нии с ККИДППО открыли ре-
гиональный центр обработ-
ки информации (РЦОИ), что 
подчёркивает тесное взаи-
модействие ККИДППО с уч-
реждениями системы образо-
вания Краснодарского края, 
осуществляющими монито-
ринг качества образования 
(рис. 11).

В разные годы ректорами 
ККИДППО были известные 
педагоги  Кубани: Латкин В.В., 
Трёхбратова С.А., Мирук М.В., 
Семенко Е.А., Никитина И.А.

В октябре 2009 года на 
основании приказа Департа-
мента образования и науки 
Краснодарского края №  3255 
от 16 октября 2009 года в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Образование» создан 
Центр дистанционного об-
разования как структурное 
подразделение Институ-
та развития образования 
Краснодарского края. Это 
инклюзивно-ориентиро-
ванное образовательное уч-
реждение, основной задачей 
которого являлось создание 
условий для получения ка-
чественного образования 
детьми-инвалидами, обуча-
ющимися на дому с исполь-
зованием дистанционных 
образовательных технологий. 
С 2013 года Центр дистанци-
онного образования расши-
рил свои полномочия и осу-
ществляет сопровождение не 

только обучения детей-инва-
лидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанци-
онных образовательных тех-
нологий, но и школьников 
Краснодарского края [6]. 

С 2005 года институтом 
осуществляется методическое 
сопровождение подготовки 
учащихся края к ЕГЭ. Разраба-
тывается и внедряется техно-
логия разноуровневого обоб-
щающего повторения в виде 
консультационной поддерж-
ки педагогов по эффективной 
подготовке учащихся к итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ 
и ГИА (рис. 12). Важнейшим 
направлением научно-мето-
дической и учебной деятель-
ности института является со-

провождение федеральных и 
региональных экспериментов 
в сфере образования [7].

С 2015 года ККИДППО 
переименован в Инсти-
тут развития образования 
Краснодарского края. ГБОУ 
«Институт развития образо-
вания Краснодарского края» 
–  один из крупнейших цен-
тров повышения квалифика-
ции работников образования 
Юга России. 

Активно участвуя в про-
цессе обновления российско-
го образования, сегодняшний 
институт под руководством 
ректора Т.А. Гайдук обеспечи-
вает совершенствование и раз-
витие кадрового потенциала 
образовательных учреждений 

Рисунок 11. Открытие РЦОИ в здании ККИДППО, 2002 г.

Рисунок 12. С филологами Краснодарского края работает 
доцент ККИДППО Р.М. Гриценко, 2007 г.
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региона через систему курсов 
повышения квалификации, 
организацию научно-мето-
дической деятельности пе-
дагогов, проведение про-
фессиональных конкурсов 
и т. д. Различные варианты 
повышения квалификации, 
её «индивидуальные траек-
тории» для всех специально-
стей и категорий учителей и 
управленцев осуществляются 
по модульному принципу по-
строения образовательного 
процесса. Обучение проходит 
в очной, очно-заочной фор-
мах, сроки обучения также 
варьируются – от 16-часовых 
краткосрочных курсов до про-
фессиональной переподготов-
ки по 1500 часов. Ежегодно в 
институте проходит обучение 
около 12000 человек. Институт 
также предлагает широкий 
выбор направлений профес-
сиональной переподготовки 
с одно-двухгодичным сроком 
обучения: «Менеджмент в об-
разовании», «Информацион-
ная культура и библиотечное 
дело», «Содержательные и 
технологические основы экс-
курсионной деятельности», 

«Гувернёрское сопровождение 
детей раннего дошкольного и 
школьного возраста», «Педа-
гогика в общем и профессио-
нальном образовании» и др.

Сегодня институт распо-
лагает всеми необходимыми 
кадровыми, научно-методи-
ческими, информационными 
и материально-технически-
ми условиями, позволяющи-
ми эффективно осуществлять 
введение новых федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов, реали-
зацию инновационной дея-
тельности образовательных 
учреждений края, а также 

региональных направлений 
общего образования: кубано-
ведения, основ православной 
культуры и светской этики, 
классов казачьей направлен-

ности. Институт оснащён 
высокотехнологичным обо-
рудованием. Это интерактив-
ные доски, столы, системы 
интерактивного голосования, 
документ-камеры, интерак-
тивные трибуны докладчика, 
системы видеоконференцсвя-
зи, мини-типография и др. 

В год 85-летия института 
[8] мы с уверенностью смо-
трим в будущее, развиваемся, 
учимся сами и учим других! 
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В статье раскрываются подходы педагога Ю.И. Белорус-
совой к решению проблем социального воспитания детей-си-
рот, эвакуированных из блокадного Ленинграда на Кубань в 
годы Великой Отечественной войны и в сложный послевоен-
ный период. Делается вывод о главных принципах, на кото-
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тельности и принцип коллективизма. Для раскрытия темы 
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истории региональной системы образования ИРО Красно-
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Во время Великой Оте-
чественной войны выросло 
число детей-сирот, а отсюда 
– беспризорных и безнад-
зорных. Государством были 
приняты меры по эвакуации 
детей, оставшихся без роди-
телей, детей фронтовиков из 
прифронтовых и фронтовых 
районов страны в тыл [1, c. 79, 
83]. Для таких детей-сирот 
в различных регионах Со-
ветского Союза открывались 
специальные детские дома 
[2, c.  212]. Вот и на Кубань 
весной 1942 года по льду Ла-
дожского озера – «Дороге 
жизни» – были эвакуирова-
ны дети-сироты из блокад-
ного Ленинграда. Они были 
размещены в Отрадненском 
районе. По данным из архива 
МАУ «Отрадненский истори-
ко-археологический музей», в 
специальные детдома стани-
цы Передовой распределили 

128 человек, в детдом стани-
цы Попутной – 84 человека, 
и в станицу Надёжную – 70 
человек. В настоящее время 
истории спасения беспризор-
ных детей-блокадников в от-
дельных регионах Советского 
Союза стали темой специаль-
ных исследований [3; 4; 5; 6; 
7]. Такая работа ведётся и на 
Кубани. В этой связи инте-
рес представляют созданные 
на региональном материале 
работы М.Ю.  Давыдовой и 
Д.А.  Чибириковой, Ф.С.  Тол-
мачевой, С.К.  Филиппова о 
процессе эвакуации детей-си-
рот из блокадного Ленингра-
да и положении спецдетдо-
мов в Краснодарском крае в 
период фашистской оккупа-
ции [8; 9; 10].

В данной статье пред-
принята попытка осветить 
особенности социально-пе-
дагогической деятельности 
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Ю.И. Белоруссовой, одного из 
организаторов помощи де-
тям-сиротам из блокадного 
Ленинграда в Краснодарском 
крае в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоен-
ные годы (рис. 1).

Обращение к истори-
ко-педагогической пробле-
матике такого рода выступает 
компетенцией диалогическо-
го взаимодействия социаль-
но-педагогических смыслов 
в условиях существования 
геополитических вызовов для 
нашей страны в быстро фраг-
ментирующем современном 
мире и отражает малоизу-
ченный аспект развития ре-
гиональной системы детских 
домов, чем и обусловлена 
актуальность настоящей ра-
боты. При подготовке статьи 
был использован историогра-
фический метод в ходе анали-
за эпистолярных источников 
из фондов Музея истории ре-
гиональной системы образо-
вания ИРО Краснодарского 
края.

Кто же она, Ю.И.  Бело-
руссова, и какой была эта 

женщина, волею судьбы ока-
завшаяся в кубанской стани-
це? В станице Передовой на 
здании Общественного крае-
ведческого музея установлена 
мемориальная доска с надпи-
сью: «Белоруссова Юлия Ива-
новна, 15.07.1898–08.08.1964. 
Заслуженный учитель школы 
РСФСР, директор детского 
дома № 1 г. Ленинграда, эва-
куированного в 1942  г. в ста-
ницу Передовую. После вой-
ны осталась в нашей станице 
вместе с детским домом. За 
спасённые жизни награждена 
высшей наградой Родины – 
орденом Ленина» (рис. 2).

Согласно сведениям, пред-
ставленным на сайте Обще-
ственного краеведческого 
музея станицы Передовой, 
родилась Ю.И.  Белоруссова в 
городе Орле Орловской обла-
сти. Родители из обедневших 
дворян умерли, когда ей было 
15 лет. Ответственность за её 
дальнейшую жизнь взяла на 
себя семья тёти. В 1914–1918 
годах Юлия Ивановна училась 
на словесном отделении исто-
рико-филологического фа-

культета «4-годичных курсов 
имени профессора Герье» в 
г.  Москве (учебное заведение 
для женщин на правах инсти-
тута) и была выпущена пре-
подавателем русского языка 
и литературы. В 1920-е годы 
Ю.И.  Белоруссова работала в 
семилетке, так называемой 
«финской» школе в Сосно-
вом бору под Ленинградом. У 
Юлии Ивановны была семья: 
муж, военный врач, и дочь 
Таня. В 1940 году от тяжёлой 
болезни умер супруг Юлии 
Ивановны, а в 1942 году во 
время бомбёжки Ленинграда 
немецко-фашистской авиаци-
ей погибла дочь. Несмотря на 
тяжелые переживания из-за 
смерти близких, Ю.И.  Бело-
руссова по поручению Смоль-
ненского райкома ВКП(б) Ле-
нинграда возглавила первый 
в городе спецдетдом (спец-
детдом №  1 Смольненско-
го района г. Ленинграда) и 
бессменно руководила им 22 
года, до конца своих дней.

Особо ценным экспонатом 
в экспозиции Музея истории 
региональной системы обра-

Рисунок 1. Юлия Ивановна 
Белоруссова – заслуженный 

учитель школы РСФСР, 
директор детского дома 

№ 1 г. Ленинграда, 
эвакуированного в 1942 г.  

в станицу Передовую

Рисунок 2. Мемориальная доска на здании  
общественного краеведческого музея  

станицы Передовой Краснодарского края
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зования ИРО Краснодарского 
края является коллекция из 
72 писем 50–60-х годов про-
шлого столетия (рис. 3). Эти 
письма написаны разными 
(синими и фиолетовыми) 
чернилами, перьевой ручкой 
и простым карандашом на от-
дельных или двойных листах 
из записных блокнотов, уче-
нических тетрадей в клетку и 
в линию без пагинации. На-
личие в письмах постоянных 
обращений (типа «С горячим 
приветом к Вам…» или «С сер-
дечным приветом к Вам…») и 
заключений (например, «Жду 
ответа, как соловей лета» или 
«Крепко обнимаю и целую…») 
отображают единый стиль, 
что, в соответствии с методо-
логией Л.Н. Пушкарёва, может 

выступать свидетельством 
подлинности экземпляров 
коллекции [11, с. 124–125].

Письма адресованы 
Ю.И.  Белоруссовой и являют-
ся частью её практически ре-
гулярной переписки с неко-
торыми выпускниками этого 
детского дома. Прочитанные 
спустя более полувека письма 
производят впечатление са-
мобытного документального 
материала, влияние которо-
го может выступать опытом 
инкультурации в контексте 
функций и задач осущест-
вления музейной деятельно-
сти ИРО. В то же время эти 
письма обладают культурной 
ценностью как региональные 
первоисточники истории раз-
вития социально-педагогиче-

ской системы детских домов с 
персоналиями и характерны-
ми чертами в своей времен-
ной последовательности – об-
ласти, которая практически 
не исследована.

У эпистолярной коллек-
ции музея ИРО прослежива-
ются любопытные параллели. 
Впервые о письмах бывших 
выпускников детдома сооб-
щает С.К.  Филиппов в сво-
ей документальной повести 
«Прошедшие через ад» в из-
дании «Не померкнет никог-
да: повести и рассказы»: «Со-
хранилось несколько десятков 
писем бывших воспитанни-
ков Передовского детдома 
№  1, адресованных Юлии 
Ивановне. Эти письма, напи-
санные и ещё неуверенной 
детской рукой, и уже твёрдым 
почерком взрослого человека, 
– трогательные свидетельства 
любви, памяти и сердечной 
привязанности людей, одной 
семьёй переживших трудней-
шие годы военного лихоле-
тья. <...> Все они начинаются 
так, будто не детдомовцы, а в 
самом деле дети пишут сво-
ей матери, выбирая для неё 
самые тёплые, самые душев-
ные слова: «Здравствуйте, 
наша самая дорогая (родная, 
добрая, милая, ласковая, неж-
ная, заботливая) Юлия Ива-
новна! С сердечным приветом 
к Вам…». А дальше каждый 
по-своему рассказывал ей о 
своём самом личном, самом 
сокровенном:

«…Очень соскучился по Вас. 
И сегодня у меня радостный 
день – получил Ваше письмо. 
Если разрешите, во время от-
пуска приеду к Вам в гости. 
Н. Сергеев, г. Владивосток».

«…Так хочется поскорее 
увидеть Вас, показать свою 
дочурку. Она ждёт не дождёт-
ся, когда поедет к бабушке Юле 
(это она Вас так называет). 
Да у нас и нет другой бабушки. 
Вы, наверно, самая многодет-
ная на свете мать, а теперь 

Рисунок 3. Эпистолярная коллекция музея ИРО 
Краснодарского края
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будете и самой богатой на 
внуков бабушкой. Крепко це-
лую, Лида».

«…Узнал, что Вы заболе-
ли, и решил немедленно напи-
сать. Я ведь знаю, ещё солнце 
не взойдет, а вы уже на ногах, 
в заботах о детях. Приезжай-
те ко мне, отдохнёте, подле-
читесь.

Я полюбил девушку Риту, 
возможно, она будет моей 
женой. Что Вы посоветуете? 
Пишу Вам об этом потому, 
что считаю Вас своей мате-
рью… Саша, г. Харьков».

«С радостью сообщаю Вам, 
что учусь на французском от-
делении химического факуль-
тета. Профиль широкий, могу 
преподавать химию на фран-
цузском языке, работать ин-
женером-химиком на заводах 
и в НИИ. Сочла бы за великое 
счастье хоть на минуточку 
увидеть Вас. Пишите почаще, 
мне так спокойнее. 3. Дергаче-
ва. г. Ленинград».

«Сердечное спасибо за по-
сылку и деньги. Никогда не за-
буду Вашу чуткость и мате-
ринскую заботу о нас. Сейчас 
мы готовимся к зачётам. Обе-
щаем, троек не будет, перед 
Вами стыдно.

Крепко обнимаем и целуем 
Вас. Люда, Рита, Женя, Люба. 
г. Сочи».

«…К нашим девчонкам ча-
сто приезжают родители, 
братья, сёстры, родственники. 
А я как подумаю, что у меня 
никого нет, такая тогда бе-
рёт тоска, что, кажется, со-
всем никому я на свете не нуж-
на. Так и убежала бы к Вам в 
Передовую, в наш детский дом. 
Не забывайте Лильку».

«…Посылаю Вам вырезку 
из нашей областной газеты 
«Молот», в которой написа-
но и обо мне. Думаю, что Вам 
будет приятно узнать, что 
кое-чего добились уже и ваши 
дети. Галя. г. Ростов-на-Дону».

«Я служу на Камчатке. Уже 
есть несколько благодарностей 

от командования. У меня при-
ятная новость: нашлись мои 
бабушка и тётя. Какое это 
счастье – найти родных людей, 
но знайте, что Вы для меня 
мать и я всегда буду гордиться 
этим. Любящий Вас Юрий».

«…Вчера получили от Вас 
посылку с одеждой. Не знаем, 
как и благодарить Вас, нашу 
самую чуткую, самую внима-
тельную и добрую маму. Не-
давно у нас в библиотеке про-
шёл диспут на тему: «Кого 
можно назвать человеком с 
большой буквы?». Мы сказали, 
что таким человеком для нас 
являетесь Вы.

Обнимаем и целуем Вас 
крепко-крепко. Ваши дети, 
ваши девчонки».

Далее С.К.  Филиппов от-
мечает: «Не под всеми стоят 
фамилии, конверты с обрат-
ными адресами давно утеря-
ны» [12].

Принимая во внимание 
вышесказанное, заметим, что 
из ряда приведённых выдер-
жек одна содержится в пись-
ме музейной коллекции ИРО. 
В повести С.К. Филиппова эта 
выдержка за подписью «Не 
забывайте Лильку» передана 
неточно, но вполне логична в 
контексте тех отношений, ко-
торые выразил автор. В пись-
ме из коллекции ИРО сказано:

«Дорогая Юлия Ивановна! 
Нет больше сил, ждать ка-
кой-нибудь весточки от Вас! 
<...> Ведь уже идёт четвёртый 
месяц, как я в Ленинграде! <...> 
От тоски сжимается сердце, 
когда вижу, как подруги полу-
чают письма из дома, или к 
ним приезжает кто-нибудь из 
родных. С приветом Лиля».

Разумеется, самое важное 
– содержание письма. Доку-
мент этот очень человечен, 
самобытен и демонстрирует 
важную сторону жизни для 
детей-сирот – адаптацию 
к новым условиям жизни в 
ином контексте отношений. 
Его автор, ставшая студент-

кой в Ленинграде, невиди-
мо связана с недавно остав-
ленным детским домом и 
друзьями, находится в поле 
максимального напряжения 
своих чувств. Бытовые дета-
ли адресант выводит за круг 
обсуждения. Главное в пись-
ме – психологическая ломка. 
В тоже время по содержанию 
другого письма из музейной 
коллекции того же автора мы 
видим, как меняется харак-
тер восприятия окружающего 
мира и способы взаимодей-
ствия с ним:

«…В институте учиться 
очень интересно. Занимаемся 
мы с 9 часов утра до 15 часов, 
иногда до 17 часов. Потом иду 
в чертёжный зал чертить за-
данные чертежи. Приходится 
сидеть в чертёжном зале до 20 
часов. <...> А преподаватель по 
математике у нас очень стро-
гий, что не соответствует 
его фамилии (Блюменфельд, 
что в переводе с немецкого оз-
начат «цветочное поле»). Сам 
преподаватель очень хороший. 
Вообще мне в институте всё 
нравится. Группа у нас очень 
хорошая, дружная. С приветом 
Лиля».

Конечно, случай Лили 
нельзя рассматривать только 
как некое обобщение опыта 
адаптации бывших воспитан-
ников детдома, поскольку её 
персональный опыт уника-
лен. Но вместе с тем и именно 
поэтому он интересен. Почти 
в каждом письме из музейной 
коллекции мы находим опи-
сания вживания бывших вос-
питанников в жизнь вне стен 
детдома.

По мере чтения писем пе-
реживания прошлого разрас-
таются до этической точки. 
Не озлобиться, разобраться 
в своём внутреннем мире, 
остаться самим собой, при 
этом обязательно войти в но-
вый ритм жизни:

«Юлия Ивановна, здрав-
ствуйте! <...> Обязательно, 
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если окончу курсы, пойду в ве-
чернюю школу. Всё равно по-
стараюсь окончить десятый 
класс. Знаете, я уже привыкла 
к заводу. Однажды пришлось 
работать подряд две смены, а 
на следующий день была выход-
ная, так мне дома не сиделось, 
скучно и всё. Буду ждать Ваших 
писем. Целую. Рая».

«Кончилась война, я всё 
ждала, что у меня кто-ни-
будь найдётся из родителей. 
Никого не осталось, ни роди-
телей, ни родственников. Но 
я не была одинокой, я росла в 
дружной детдомовской семье 
почти 12 лет, здесь и закончи-
ла среднюю школу, отсюда по-
шла учиться в Новочеркасский 
Политехнический институт. 
В 1958 году закончила его. Сей-
час мне уже 28 лет. Работаю 
инженером-химиком на Крас-
нодарском производственном 
объединении «Кубань». У меня 
уже своя семья, муж и дочур-
ка. Ей скоро пять лет, и она 
носит Ваше имя. Когда она 
подрастёт, я расскажу ей о 
Вас. Дорогая Юлия Ивановна, 
спасибо Вам от всех нас, Ле-
нинградских детей, которых 
вы спасли. С уважением к Вам, 
Галина Грабина».

Надо отметить, что со-
временные исследователи, 
рассматривая процесс лик-
видации массовой детской 
беспризорности в Советской 
России в 1940–1950-е годы, 
указывают на то, что дети-си-
роты Великой Отечественной 
войны значительно отлича-
лись от беспризорных детей 
вследствие революций, пер-
вой мировой и гражданской 
войны, коллективизации. 
«Они не испытали «лагерной 
науки», срок их пребывания 
«на улице» был незначитель-
ным, чтобы сломать психику 
ребёнка. Сироты войны были 
более обучаемы». Они наи-
более близки современным 
сиротам, так называемым 
«социальным сиротам» [13]. 

На наш взгляд, у детей-сирот, 
эвакуированных из Ленингра-
да, сущностная особенность 
социально-психологической 
характеристики является 
иной. Сразу стоит оговорить-
ся, что социальное сиротство 
– социальное явление, кото-
рое возникло в современных 
условиях кризисного состоя-
ния семьи, падения её нрав-
ственных устоев, массовой 
беспризорности [14].

«Дети войны – нет более 
ужасного сближения про-
тивоположных вещей на 
свете» – так сказал извест-
ный русский советский поэт 
А.Т.  Твардовский, видевший 
это сближение собственными 
глазами. Война наложила от-
печаток на психику этих де-
тей-сирот. В зависимости от 
различных ситуаций они по-
лучили глубокие психотрав-
мы по причине присутствия 
при трагедии смерти близ-
кого человека, взрывов ави-
абомб и снарядов, растерян-
ности, голода, страданий. Со 
слов С.К.  Филиппова, многие 
воспитанники спецдетдома 
№ 1 во время блокады Ленин-
града были найдены самой 
Ю.И.  Белоруссовой и её со-
служивцами «среди обломков 
рухнувших зданий, в холод-
ных пустых квартирах рядом 
с умершими родителями или 
подобраны ранеными, обмо-
роженными, обессилевшими 
от голода на улицах, в подъез-
дах и подвалах разрушенных 
домов. Большинство таких 
детей приходилось потом в 
буквальном смысле слова, 
снова возвращать к жизни» 
[15]. Детский дом для них 
стал единственным способом 
выжить:

«Прочла статью в газете 
«Известия» от 21 мая «Семья 
большая, любимая» и мне за-
хотелось написать Вам. <...> Я 
одна из ста двадцати тех де-
тей, которых вы 22 года тому 
назад вывезли из осаждённого 

Ленинграда и привезли в ста-
ницу Передовую. Мне тогда не 
было и шести лет, но мне <...> 
хорошо запомнилось, как Вы 
прятали нас от немцев в го-
рах. <...> Я удивляюсь Вашему 
мужеству и силе духа. Как Вы 
смогли сберечь нас, ведь мно-
гие из нас были дистрофиками. 
Вы одна из тех, кому я обязана 
своей жизнью. 02.06.1964 г. Га-
лина Грабина».

Было бы ошибочно ду-
мать, что высказанная в пись-
ме мысль могла сама собой 
превратиться в убеждение. 
Нужны были годы терпели-
вого, постоянного и умелого 
прикосновения педагога к 
уму и к искалеченной войной 
душе ребёнка-сироты, чтобы 
он обрёл утраченную есте-
ственную его возрасту ра-
дость жизни, сделался более 
чутким, более живым.

Содержание многих писем 
из музейной коллекции ИРО 
свидетельствует о том, что в 
повседневной практике спец-
детдома Ю.И.  Белоруссовой 
удалось применить подлинно 
осмысленную и реабилити-
рующую форму полноцен-
ной жизни и деятельности 
сирот-блокадников в край-
не сложных условиях войны 
и послевоенного времени. В 
организованном Ю.И.  Бело-
руссовой коллективе спец-
детдома под руководством 
педагогов и воспитателей эти 
дети обретали опыт содруже-
ства, совместной творческой 
деятельности, обогащения 
духовного и интеллектуаль-
ного, развивающего интере-
сы и способности, постепенно 
научаясь ценить радость про-
стого бытия:

«Здравствуйте, дорогие 
Юлия Ивановна, Виктор Алек-
сандрович, тётя Клава, Васи-
лий Васильевич и все другие, 
кого я знаю. <...> Юлия Иванов-
на, если б вы знали, как я хочу 
в наш родной детский дом. Ко-
нечно, во всём я сам виноват, 
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что и говорить. <...> Наш д/д 
не сравнить с Лабинским д/д, 
хотя так разбирать, и там, 
и здесь коллектив, но разные 
бывают коллективы, да что и 
говорить. Давайте, Юлия Ива-
новна, сделайте так, чтобы 
я был с вами в родном нашем 
коллективе. Я жду ответа, 
как соловей лета. С приветом 
к Вам Сивицкий В.».

«Вы, наверное, знаете, что 
я устроился в Ростовском д/д 
№ 6. Детдом лучший в городе, 
но прямо скажу хуже нашего 
раза в 4. Воспитатели недо-
статочно опытные. Наш д/д 
занял 2 место на областном 
соревновании. Но д/д № 1 (т. е. 
1 смольный) занял бы 1 место. 
Номера плохие. Хор очень пло-
хой. И всё это из-за слабости 
пионерской организации. <...> 
Ну, хватит об этом. Я очень бы 
хотел побывать в Передовой. 
<...> Юлия Ивановна! Можно 
я побываю у Вас? Если можно, 
то напишите письмо в детдом 
№ 6, чтобы меня отпустили. 
Целую Вас крепко, крепко. Ваш 
воспитанник Чугунов В.».

«Сейчас, живя новой жиз-
нью, я часто и с благодарно-
стью вспоминаю детдом и Вас. 
Те поступки, которые я совер-
шала, кажутся мне кошмаром. 
<...> Стыдно вспоминать. <...> 
А детдом дал мне многое. Сво-
ему мало-мальски культурно-
му развитию я обязана толь-
ко детдому, не говоря уже о 
воспитании, труде и нервах, 
которые тратили на всех нас 
Вы. Таня Смирнова».

«Доехали мы не очень хо-
рошо. Но что хорошо, что мы 
ехали по Волге на теплоходе 
«Дружба». А Волга, какая кра-
сивая! Кругом летают чайки.

Мы сейчас сидим в спальне. 
Даже делать нечего. И девчон-
ки плохие. Не с кем поговорить. 
Недаром Вы говорили, чтобы 
были осторожны. Вспомнишь, 
что в детском доме так бы ни 
сидели бы, сейчас бы что-ни-
будь делали бы. Алла и Вера».

«Да ведь у Вас такая рабо-
та. Всегда заняты, всё с пла-
нами. Помню Вы никогда не 
сидели без дела, тем более что 
сейчас идёт весна надо полоть 
клумбы, садить цветы и кру-
гом видно Вас. Зина».

Последняя выдержка из 
приведённых выше косвенно 
находит своё подтверждение 
в той же повести «Прошедшие 
через ад»: «…в первые же дни 
после приезда детдома в Пе-
редовую Белоруссова попро-
сила местных жителей прине-
сти ей семян цветов. Вместе с 
воспитателями дети вскопали 
грядки в детдомовском дворе. 
И уже через несколько недель 
он буквально утопал в цветах. 
Видимо, так Юлия Ивановна 
хотела побыстрей вернуть де-
тям интерес к жизни, радость 
детства» [16].

Нет резона цитировать 
все письма, где бывшими 
воспитанниками детдома 
№ 1 описаны детали откры-
тия мира новых отношений. 
Подчеркнём только, что это 
всё написано так, как сказал 
А.С.  Пушкин: «где сердце го-
ворит, где всё наруже, всё на 
воле…» [17, c.322]. Вместе с 
тем особенности имеющих-
ся в нашем распоряжении 
источников таковы, что на их 
основе невозможно (по край-
ней мере на данный момент) 
в полной мере дать представ-
ление о педагогическом на-
следии Ю.И.  Белоруссовой, 
но они характеризуют её как 
всесторонне подготовленного 
и одарённого педагога.

Общеизвестно, что для 
советского периода была ха-
рактерна идеологизация всех 
областей жизни. Ведущим 
принципом педагогики при-
знавался классовый подход к 
воспитанию, целью которого 
было формирование совет-
ского человека. У Ю.И.  Бело-
руссовой изначально при-
сутствовало то, что можно 
назвать альтернативным со-

знанием. Был уже опыт жиз-
ни в иной социальной среде. 
В этой связи логика органи-
зованного Ю.И.  Белоруссовой 
педагогического процесса 
прежде всего была до конца 
целесообразна. В ней пере-
крестились её главные жиз-
ненные интересы – прежние 
и настоящие. Концептуаль-
ные подходы Ю.И. Белоруссо-
вой предполагали постоянно 
исходить из состояния де-
тей-блокадников и учитывать 
его в организации деятельно-
сти, нацеленной на положи-
тельные жизненные посылы 
и встраивания в жизнь, сле-
довательно, невозможно 
было допустить в педагоги-
ческой работе действия ка-
ких бы то ни было шаблонов, 
основанных на безыдейных 
бумажных бюрократических 
инструкциях. Они были под-
чинены решению проблемы 
развития личности и её спо-
собностей через различные 
виды деятельности, в том 
числе творческой, утверждая 
коллектив как благоприятную 
среду, предоставляющую ре-
бёнку возможность обрести 
свою индивидуальность.

Делая все необходимые 
оговорки, мы можем найти в 
этой логике выражение люб-
ви к детям, подвижничество, 
патриотизм, веру в челове-
ка и его силу духа. В опреде-
лённой мере мы имеем дело 
с реалистичным индивиду-
альным творчеством в пе-
дагогической практике на 
основе идей К.Д. Ушинского, 
В.М.  Бехтерева, М.М.  Троиц-
кого, М.Я. Блонского, Л.С. Вы-
готского, С.С.  Моложавого, 
А.С.  Макаренко – устойчивой 
многолетней отечествен-
ной школы педагогики. На-
пример, отсутствие шабло-
нов в педагогической работе 
А.С.  Макаренко связывал с 
мастерством. По его мнению, 
«педагогическое мастер-
ство есть комплекс свойств 
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личности, обеспечивающий 
высокий уровень самоорга-
низации профессиональной 
педагогической деятельно-
сти. Он утверждал, что педа-
гогическое мастерство может 
быть доведено до большой 
степени совершенства. Дру-
гими словами, А.С. Макаренко 
рассматривал педагогическое 
мастерство как творческое 
начало в труде педагога» [18, 
c. 216].

При таком подходе не-
избежно должен был встать 
вопрос об «активности лич-
ности». Глубокое теоретиче-
ское обоснование проблема 
«активности личности» полу-
чила на рубеже 20–30-х годов 
XX века в работах Л.С.  Вы-
готского, Л.И.  Божович, 
А.Н. Леонтьева. Исследования 
С.Л.  Рубинштейна позволили 
разработать «деятельност-
ный принцип», раскрыть фи-
лософский, педагогический 
и психологический аспекты 
«деятельностного подхода» 
[19]. Основу всей своей ди-
дактики Ю.И.  Белоруссова 
строила на надёжном усло-
вии эффективности обучения 
– желании детей учиться – и 
личном примере, пробужда-
ющем это желание. На наш 
взгляд, ей удалось раскрыть 
деятельность не как абстракт-
ную структуру, а как конкрет-
ную деятельность индивида в 
определённых исторических 
условиях, выведя проблему 
развития личности за преде-
лы детства на уровень станов-
ления взрослой личности.

Реализуя свои педагоги-
ческие идеи, Ю.И.  Белоруссо-
ва стремилась к наглядности. 
Для неё было очевидно то, что 
чем богаче и красочнее будет 
первое – чувственное – вос-
приятие окружающего мира, 
тем прочнее фундамент, на 
котором формируется аб-
страктное мышление. В своё 
время В.А. Сухомлинский вы-
разил это следующим обра-

зом: «Природа мозга ребёнка 
требует, чтобы его ум воспи-
тывался у источника мысли 
– среди наглядных образов, и 
прежде всего среди природы, 
чтобы мысль переключалась 
с наглядного образа на «обра-
ботку» информации об этом 
образе. Если же изолировать 
детей от природы, если с пер-
вых дней обучения ребёнок 
воспринимает только слово, 
то клетки мозга быстро утом-
ляются и не справляются с 
работой, которую предлагает 
учитель» [20, c. 57].

Резюмируя приведённые 
данные, отметим, что рас-
сказанное в письмах можно 
рассматривать как реализа-
цию современного антро-
пологического потенциала 
системно-деятельностного 
содержания процессов, вы-
раженного известным психо-
логом В.И.  Слободчиковым: 
«…становление в каждом вос-
питаннике отношения к дру-
гому человеку как к самоцен-
ности, как к цели и никогда 
как к средству (И. Кант). Ста-
новление такого отношения 
возможно лишь в практике 
многообразной совместной 
деятельности взрослых и де-
тей, в многообразных формах 
их событийной общности, в 
которых происходит встре-
ча со взрослым в его разных 
педагогических позициях и с 
разновозрастными сверстни-
ками». Здесь особо следует 
выделить положение о том, 
что образовательные процес-
сы (выращивание, формиро-
вание, обучение, воспитание), 
в отличие от процессов обра-
зования (взросление, инкуль-
турация, научение, социали-
зация), «в своих исторических 
формах не самостоятельны, 
не практикуются в чистом 
виде. Они имеют культурную 
заданность, а в рамках опре-
делённой образовательной 
программы, определённого 
образовательного института 

оказываются взаимосвязан-
ными и взаимопроницаемы-
ми» [21, c. 115, 116].

Таким образом, данный 
выше краткий обзор опыта 
социального воспитания бес-
призорных детей-блокадни-
ков педагога Ю.И.  Белоруссо-
вой на основе эпистолярной 
коллекции из фондов Музея 
истории региональной систе-
мы образования ИРО Крас-
нодарского края показывает, 
что по существу исследуемые 
документы значимы не толь-
ко объёмом материала, но и 
взаимоотношением текстов 
в содержании. В настоящее 
время, когда, исходя из здра-
вого смысла и современных 
образовательных методоло-
гий, запущен практически 
перманентный процесс пе-
реосмысления системы оте-
чественного образования и 
преодоления неактуальных 
напластований, серьёзной 
проблемой является отсут-
ствие подобного материала в 
широком доступе. В этой свя-
зи несомненна значительная 
роль Музея ИРО, его нагляд-
но-материального зрительно-
го ряда, образовательно-вос-
питательных возможностей. 
Музей формирует у своих 
посетителей культурный уро-
вень, познавательную актив-
ность. Учителям, слушателям 
курсов повышения квалифи-
кации следует использовать 
те возможности, которые му-
зейные сотрудники им предо-
ставляют.

Но следует подчеркнуть, 
что без исследования и изу-
чения фондов архив мёртв. 
Поэтому наша статья носит в 
том числе рекламный харак-
тер. Хочется, чтобы нашлись 
люди, которые заинтересо-
вались бы данными источ-
никами и стали бы их от-
крывать и серьёзно изучать, 
чтобы расширить масштаб 
сопоставимой информации 
для исследовательской рабо-
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ты об истории системы об-
разования Краснодарского 
края и России в целом, мно-
гие проблемы которой не 

имеют пока разрешения. Мы 
твёрдо убеждены, что «ни-
кто никого и никогда не мо-
жет освободить от великого 

труда и великого счастья по-
иска. И прежде всего поиска 
смысла жизни и деятельно-
сти» [22].
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Новые издания ИРО Краснодарского края
Школьный климат: содержание и диагностический аппарат: мето-

дическое пособие / Сост. О.И. Акасевич, Н.В. Панченко, Т.Л. Гаврилова. 
– Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2023. – 62 с. 

Методические рекомендации адресованы специалистам системы общего об-
разования, интересующимся процессами улучшения школьного климата. Издание 
содержит методические рекомендации по организации работы, направленной на 
совершенствование школьного климата в современной общеобразовательной орга-
низации и диагностического аппарата для оценки его сформированности.

Школьный климат рассматривается в издании как сложное, уникальное и содер-
жательно объёмное педагогическое явление, требующее длительной комплексной 

работы по его формированию. Рассматривая данный феномен в концепции системно-средового под-
хода, авторы выделили ведущие факторы, детерминирующие становление благоприятного школьного 
климата, и связи между ними, что позволило обеспечить комплексное воздействие на всю структуру. 
Для каждого фактора определены механизмы развития, обеспечивающие совершенствование всей 
среды школы в контексте повышения качества образования.

Рецензент Т.В. Пристинская, директор МКУ «Центр развития образования» Тимашевского района, 
отмечает высокую практическую значимость методических рекомендаций: «Разработанный диагности-
ческий аппарат может применяться в широкой практике общего образования, поскольку способствует 
совершенствованию содержательно-методического обеспечения образовательного процесса, позво-
ляет научно обосновать и систематизировать содержание, методы, формы работы участников образо-
вательных отношений, осуществить оценку динамики качества образования в современной школе». 
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В статье рассказывается о первом директоре муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 г. Гулькевичи му-
ниципального образования Гулькевичский район имени дваж-
ды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского Краснодарско-
го края Петруня Романе Харитоновиче.
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В этом учебном году 
МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Ро-
коссовского г. Гулькевичи ис-
полняется 55 лет [1]. Для шко-
лы это сравнительно молодой 
возраст. Все учителя, которые 
работали в ней на протяже-
нии этих лет, проходили пе-
реподготовку и повышение 
квалификации, участвова-
ли в семинарах и конкурсах, 
проводимых Институтом 
развития образования Крас-
нодарского края, которому в 
этом году исполняется 85 лет. 
Благодаря сотрудничеству с 
Институтом педагоги школы 
выполняют свои трудовые 
обязанности на высоком про-
фессиональном уровне.

1 сентября 1967 года сред-
няя школа № 7 г. Гулькевичи 
начала свою работу. Её пер-
вым директором стал Роман 
Харитонович Петруня, вете-
ран Великой Отечественной 
войны (рис. 1). 

Роман Харитонович Пе-
труня родился 1 октября 1910 
года в селе Вязовом Дубо-
вязовского района Черни-
говской области в большой 
крестьянской семье, где рос-
ли восемь детей. К моменту 
окончания школы он сделал 
для себя выбор – стать учи-

телем. В 1929 году выпускник 
школы Роман Петруня стано-
вится студентом педагогиче-
ского техникума.

Годы учёбы промелькнули 
быстро, и вот уже он, дипло-
мированный специалист, за-
нимает должность директора 
начальной школы. В 1932 году 
его призвали в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной ар-
мии. Два года защищал Роман 
Харитонович рубежи нашей 
страны в Читинской области 
в Даурском погранотряде. Но 
мысли о школе, об учениках 
не покидали молодого учи-
теля. И, едва уволившись в 
запас, он сразу же приступил 
к любимой работе. На этот 
раз местом его работы стала 
Ярковская семилетняя шко-
ла в Новосибирской области, 
директором которой он был 
с 1934 по 1935 год. Затем Ро-
ман Харитонович Петруня 
становится заведующим Кыт-
мановским РОНО Алтайского 
края.

Родители его к тому вре-
мени переехали в Краснодар-
ский край. Чтобы быть к ним 
поближе, перебрался на Ку-
бань и он. Работа для Романа 
Харитоновича нашлась сразу 
же: он был назначен дирек-
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Рисунок 1. Роман Харитонович Петруня

тором Белосельской средней 
школы Красногвардейского 
района Краснодарского края. 
А через три года он уже воз-
главлял Красногвардейский 
районный отдел народно-
го образования. Как знать, 
сколько времени Роман Ха-
ритонович проработал бы в 
этой должности, если бы не 
война, в одночасье изменив-
шая судьбы миллионов совет-
ских людей, да и судьбу всей 
страны.

В это время Роман Хари-
тонович, работая заведую-
щим районо, заочно заканчи-
вал исторический факультет 
Краснодарского пединститу-
та. А сразу после того, как по-
лучил диплом, был призван в 
ряды Советской Армии и от-
правлен на фронт [2].

В августе 1942 года Ро-
ман Харитонович Петруня 
стал помощником командира 
Красногвардейского парти-
занского отряда по разведке. 
Был он и командиром заград-
отряда, а потом командиром 
разведки партизанского отря-
да (рис. 2).

Много событий произо-
шло за то время, что Роман 
Харитонович находился в 
партизанском отряде. Четы-
ре месяца ему даже пришлось 
скрываться от преследования 
немецких властей на терри-
тории Гиагинского района 
Краснодарского края.

После освобождения Ку-
бани от немецких оккупантов 
Роман Харитонович был на-
значен на должность заведу-
ющего отделом пропаганды и 
агитации Красногвардейского 
райкома КПСС, хотя из армии 
ещё уволен не был. В марте 
1945 года он вновь надел сол-
датскую форму, став стрелком 
42-го запасного стрелкового 
полка. А уже после разгрома 
немецких оккупантов его на-
правили на учёбу в Орджони-
кидзевское военное пехотное 
училище, где он учился по 

Рисунок 2. Учётная карточка партизана Р.Х. Петруня

октябрь 1945 года. До сих пор 
в семье внучки Р.Х. Петруня 
Ларисы Вендиной хранится 
его красноармейская книжка, 
по которой можно отследить 
всю его военную биографию 
вплоть до того, сколько и ког-
да ему было выдано солдат-
ского обмундирования.

Окончательно военную 
форму Р.Х. Петруня снял 28 
октября 1945 года, когда вы-

шел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о демо-
билизации. С этого времени 
он до самого ухода на заслу-
женный отдых со школой не 
расставался. С Гулькевичским 
районом Роман Харитоно-
вич связал свою судьбу в 
1955 году. Он стал директо-
ром средней школы в селе 
Майкопском. В Гулькевичах 
в это время шло строитель-
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ство новой большой школы, 
и когда встал вопрос, кто её 
возглавит, решение было 
принято сразу – Роман Хари-
тонович Петруня. Это была 
современная МБОУ СОШ № 7 
им.  К.К.  Рокоссовского, тогда 
– средняя школа № 58. Роман 

Рисунок 3. Роман 
Харитонович Петруня – 

директор средней школы  
№ 58 (№ 7) г. Гулькевичи

Рисунок 4. Награды  
Р.Х. Петруня

Харитонович руководил ей до 
выхода на пенсию (рис. 3). 

Награды Романа Харито-
новича: орден Великой Оте-
чественной войны II степени, 
медаль «Двадцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медаль 
«Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 
(рис. 4).

Учителя и ученики помнят 
о том вкладе, который внёс в 
становление школы и фор-
мирование традиций её пер-
вый руководитель – солдат и 
учитель, настоящий патриот 
и педагог, простой директор 
обычной школы.

Автор выражает благодар-
ность внучке Р.Х. Петруня Ла-
рисе Вендиной за предостав-
ление материалов семейного 
архива.
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Литературная Россия отмечает 200-летие со дня 
рождения выдающегося отечественного драматурга 
Александра Николаевича Островского (1823–1886). Несмотря на солид-

ный временной разрыв с нашими днями, произведения этого автора не теряют своей акту-
альности. Пьесы Островского изучаются в школах и вузах, по-прежнему ставятся на сценах 
театров – и в классических вариантах, и в виде ремейков – экранизируются и вызывают спо-
ры критиков. Многие исследователи сходятся во мнении: популярность пьес А.Н. Остров-
ского объясняется тем, что созданные им человеческие типы «перекочевали» на сцену из 
реальной жизни. 

В историю России А.Н. Островский вошёл не только как выдающийся драматург, но и как 
реформатор театра. Сущность его нововведений – в отсутствии экстремальных ситуаций и 
стремлении изображать обычные ситуации с обычными людьми, драмы которых уходят в 
быт и психологию. Меньше известна переводческая деятельность А.Н. Островского, хотя он 
немало сделал в этом направлении для расширения репертуара отечественного театра. 

12 апреля 2023  года
200-летие со дня рождения 
Александра Николаевича 
Островского
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опыт эффективного  
             взаимодействия всех 
субъектов социума в рамках 
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Ключ к решению проблем воспитания и просвещения в об-
ществе лежит в сфере эффективного взаимодействия всех 
субъектов социума. Опыт взаимодействия при работе по 
внедрению модели индивидуальных образовательных марш-
рутов внеучебной деятельности (ИОМ ВД) может быть 
эффективно распространён в образовательных организаци-
ях Краснодарского края и РФ. Результаты проекта могут 
стать элементом программы повышения квалификации пе-
дагогов и руководителей общеобразовательных организаций.

Ключевые слова: вектор, концепция индивидуализации, 
дифференциация, индивидуализация, воспитательный марш-
рут, сетевое взаимодействие, инновационный проект, само-
определение

БАРОНОВА  
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

учитель МБОУ СОШ № 43  
станицы Северской  

МО Северский район  
имени Героя Советского Союза  

С.Г. Соболева,  
Краснодарский край
alex.bar1961@mail.ru

Та степень свободы, ко-
торую предоставляет совре-
менное российское общество 
человеку, в педагогическом 
аспекте означает, что воспи-
тание молодого поколения 
должно включать деятель-
ность по формированию у 
него умений распорядить-
ся свободой, т. е. самостоя-
тельно ставить личностно и 
социально значимые цели, 
проектировать траекторию 
их достижения во всём соци-
альном пространстве, про-
гнозировать возможные ре-
зультаты, планировать время, 
самостоятельно находить не-
обходимую информацию, не 
теряя при этом вектор духов-
но-нравственного развития 
[1, с. 120]. 

С данным социальным за-
казом вступает в противоре-
чие традиционная практика 
воспитания, организованная 
по принципу единообразия, 
минимальной социальной 
активности учеников и ми-
нимальной свободы выбора 

всеми субъектами образо-
вательного процесса целей, 
ценностей, методов и форм 
образования. Поэтому при 
проектировании современ-
ной системы воспитания не-
обходимо решить вопрос об 
обеспечении такого характе-
ра воспитательного процес-
са, который способствовал 
бы формированию навыков 
деятельности в условиях не-
определённости и постоян-
ных изменений и обеспечил 
бы полноту реализации задач 
духовно-нравственного раз-
вития и самоактуализации 
обучающихся.

Анализ образовательной 
ситуации показывает, что, 
несмотря на рекомендации 
государственного уровня, 
концепция индивидуализа-
ции образования до сих пор 
не нашла собственной смыс-
ловой ниши и практики во-
площения в сфере воспита-
тельной деятельности.

Данная задача может быть 
решена посредством органи-
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зации педагогического со-
провождения, основанного 
на парадигме гуманного лич-
ностно-ориентированного 
образования, концепции его 
индивидуализации, принци-
пах уважения прав и свобод 
растущего человека, отноше-
ний заботы и поддержки пе-
дагогов и обучающихся. Мы 
полагаем, что возможными 
эффективными средствами 
решения обозначенной про-
блемы станут педагогические 
ситуации совместного с обу-
чающимися планирования 
программы их деятельности, 
направленной на достижение 
государственного образова-
тельного заказа и собствен-
ного развития в процессе, 
которую мы называем инди-
видуальным образователь-
ным маршрутом внеучебной 
деятельности (ИОМ ВД) [2, 
с. 6].

Опираясь на современные 
педагогические исследования, 
мы определяем индивидуаль-
ный образовательный марш-
рут внеучебной деятельности 
как персональный путь раз-
вития личности и реализации 
личностного интеллектуаль-
ного, эмоционально-волево-
го, творческого, деятельност-
ного, духовно-нравственного 
потенциала обучающегося в 
образовательном процессе в 
соответствии с личностны-
ми предпочтениями и по-
требностями обучающегося, 
основанный на принципах 
свободы выбора, самодвиже-
ния, саморазвития, сотрудни-
чества и педагогической под-
держки со стороны педагога.

Индивидуальный обра-
зовательный маршрут вне-
учебной деятельности 
оп ре деляется как персонально- 
событийный путь реализа-
ции личностного потенциала 
обучающихся в процессе вне-
учебной деятельности в шко-
ле в соответствии с личными 
предпочтениями и интере-

сами обучающегося [3, с.  11]. 
Так, в основе ФГОС лежат 
представления об уникально-
сти личности и индивидуаль-
ных возможностях каждого 
обучающегося и ученическо-
го сообщества в целом, о про-
фессиональных качествах пе-
дагогических работников 
и руководителей организа-
ций, создающих условия для 
максимально полного обе-
спечения образовательных 
потребностей и интересов 
обу чающихся в рамках еди-
ного образовательного про-
странства на территории Рос-
сийской Федерации [4].

Соответственно, только 
используя различные инстру-
менты реализации индиви-
дуализации воспитательного 
маршрута, а также реализуя 
план внеурочной деятельно-
сти, можно достичь целей фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта.

Одним из инструментов 
такой работы может высту-
пать сетевое взаимодействие.

Сетевое взаимодействие 
– объединение образователь-
ных организаций, создава-
емое добровольно в целях 
координации деятельности, 
представления и защиты ин-
тересов, наилучшего дости-
жения задач инновационного 
проекта при сохранении са-
мостоятельности и прав юри-
дического лица создающими 
её организациями.

Авторская методическая 
сеть представляет собой объ-
единение самостоятельных 
юридических лиц, ориенти-
рованных на горизонтальное 
партнёрство. Головная орга-
низация и иерархическое ад-
министративное подчинение 
в этом объединении отсут-
ствует, но при этом функции 
распределены между раз-
личными образовательными 
организациями. Источником 
процесса ассоциирования 
являются общественно-педа-

гогические и административ-
ные усилия, направленные на 
преодоление проблем в реа-
лизации задач инновацион-
ного проекта [5, с. 50]. 

Центральными задачами 
такого объединения можно 
считать: слияние и перерас-
пределение кадровых, психо-
лого-педагогических, инфор-
мационно-методических и 
материально-технических ре-
сурсов; формирование мно-
гообразной и насыщенной 
среды; создание общей (ассо-
циированной) программы до-
стижения задач инновацион-
ного проекта; создание новой 
нормативно-правовой формы 
в системе муниципального и 
краевого образования уси-
ление государственно-обще-
ственного характера управле-
ния образованием.

Такая работа в нашей шко-
ле началась ещё в 2017 году 
в рамках муниципальной 
инновационной площадки 
«Эффективное использо-
вание ресурсов школы по 
духовно-нравственному, 
патриотическому воспита-
нию и профориентацион-
ному обучению подростков 
«Мы – будущее России». 
Следуя нормам Закона Крас-
нодарского края от 30 декабря 
2013 года № 2867-КЗ (ред. от 4 
февраля 2014 года) «О патри-
отическом и духовно-нрав-
ственном воспитании в Крас-
нодарском крае» (принят ЗС 
КК 25 декабря 2013 года), где 
указано «проведение единой 
государственной полити-
ки и создание эффективной 
системы патриотического и 
духовно-нравственного вос-
питания, обеспечивающей 
оптимальные условия для 
формирования у граждан чув-
ства верности Родине, гордо-
сти за свою страну, уважения 
к боевому прошлому России, 
Кубани, к их святыням, к тра-
дициям служения Отечеству, 
добросовестному выполне-
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нию гражданского, професси-
онального и воинского долга, 
служебных обязанностей, а 
также создание механизма 
реализации указанной си-
стемы» [6], был разработан 
экскурсионный маршрут «По 
местам боевой славы Север-
ского района». Первоначаль-
но сотрудничество началось 
с МБУК «Северский истори-
ко-краеведческий музей» 
(рис. 1), в дальнейшем сложи-
лась целая сеть (табл. 1).

В сетевой организации 
присутствует не один центр, а 
несколько равноправных цен-
тров, различающихся разным 
составом ресурсов и механиз-
мами реализации принимае-
мых решений. Параметрами 
сетевой организации являют-
ся реальная мобильность, де-
мократичность, децентрали-
зованность и т. д. Например, 
налажено сотрудничество с 
фирмой ООО «Регион-тур», 
которая поддерживает тури-
стическое направление рабо-
ты (рис. 2).

Форма сетевой организа-
ции имеет блочную структу-
ру. Несколько звеньев, тесно 
связанных между собой, коор-
динируются одним наиболее 

Рисунок 1. Северский историко-краеведческий музей. 
Экскурсия учащихся 1-го класса

Таблица 1
Количество организаций, учреждений, 
муниципалитетов, вовлечённых в сеть

№ 
п/п Партнёр Муниципалитет

1 МБУК «Северский историко-краеведческий 
музей» Северский район

2 МБУК «Парк культуры и отдыха  
им. А.С. Пушкина» станицы Северской Северский район

3 МБУК «Львовская централизованная  
клубная система» Северский район

4 МБУ ДО ЦРТДЮ станицы Северской  
МО Северский район Северский район

5 МБУК «Брюховецкий Дом культуры  
им. А.Г. Петрика» Брюховецкого сельского 
поселения Брюховецкого района

Брюховецкий 
район

6 ООО «Регион тур» Северский район

Рисунок 2. Рекомендательное письмо ООО «Регион-тур»

Рекомендательное письмо для маршрута  
«По местам боевой славы в Северском районе 2017»

В феврале 2017 года в рамках военно-патриотического воспитания группой энтузиастов СОШ № 43 
под руководством Бароновой Н.А. был разработан маршрут «По местам боевой славы» с подробным 
рассказом о боевых действиях на территории района во времена оккупации и освобождения от фа-
шистских захватчиков. Маршрут начинается от школы-заказчика и пролегает через ст. Смоленскую,  
ст. Новодмитриевскую, памятник братьям Игнатовым (п. Баки, федеральная трасса) и заканчивается в 
ст. Северской посещением историко-краеведческого музея района.

Несомненно, этот маршрут имеет очень важное значение в воспитании школьников, формирова-
нии духовного и патриотического потенциала нации. Ребята с интересом знакомятся с событиями того 
времени, памятниками воинам-освободителям, тем более, что окружающая местность им близка и 
знакома. Одно дело – воспринимать события далёкой войны по картинкам в учебнике, другое дело – 
прошагать своими ногами эти почти «тропы и окопы». Ребята с волнением и замиранием слушают о 
подвигах простых солдат, и мы надеемся, что в это момент в них зарождается ответственность будущих 
защитников Отечества.

Со временем материал, излагаемый на экскурсии, конечно, ещё разнообразится новыми фактами, но 
уже сейчас очевидна огромная роль данного проекта в обучении, воспитании и развитии школьников.

Рекомендуем продолжать проект, обогащать маршрут новыми «тропами», одним словом, не оста-
навливаться на достигнутом.

14.02.2017
Директор ООО фирма «Регион тур» Шевченко О.А.
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крупным звеном, играющим 
роль узла (схема 1). 

Формируется блок, дей-
ствующий по единому пла-
ну и принимающий единую 
систему приоритетов. Новое 
звено присоединяется прежде 
всего к узлу, а не к одному из 
звеньев блока. Узлы – наибо-
лее развитые звенья сетевой 
организации, они связывают 
общей проблематикой раз-
личные блоки. Каждый из се-
тевых узлов предлагает своё 
видение той или иной про-
блемы и свой вариант её ре-
шения, используя при этом 
другие сетевые узлы в каче-
стве дополнительного ресурса 
[7, с.25]. 

Существуют ключевые 
узлы, объединённые в следу-
ющий блок, контролируемый 
узлом более высокого уровня 
и т. д.

Таким образом, школа, 
реализующая проект, являет-
ся координатором, имеющим 
творческую группу, и вовле-
кает в проект другие школы. 
Например, МБОУ СОШ № 43 
станицы Северской, МБОУ 
СОШ № 16 пгт. Ильского, 
МБОУ СОШ № 27 села Львов-
ского.

Сетевая организация име-
ет иерархию, где существует 
координационный центр, но 
при этом сохраняется отно-
сительная свобода на низших 
уровнях. Наличие в сетевой 
организации координацион-
ного центра означает именно 
координацию, а не диктат. 

Все участники сетево-
го взаимодействия должны 
воспринимать друг друга в 
качестве равных партнёров. 
Координирующую роль в сети 
играют доминанты, устанав-
ливающие своей деятельно-
стью законы функциониро-
вания сетевой организации 
и приоритеты развития. В 
основном координационный 
центр может быть представ-
лен одной единственной до-

Схема 1. Блок сетевой организации: К1 – координатор 
проекта, ТГ – творческая группа, ОУ – образовательные 

организации

Схема 2. Блок сетевой организации: К – координационный 
центр, К 1–3 – ключевые узлы (координаторы проектов)

минантой, это муниципаль-
ное методическое учреждение 
или инновационные образо-
вательные организации. Сете-
вая организация развивается 
на основании приоритетов, 
устанавливаемых доминан-
той (схема 2). 

Эффектами сетевой орга-
низации являются: установка 
на преодоление закрытости 
членов сети; взаимодействие 
участников на принципах 
партнёрства; выстраивание 
прочных и эффективных вер-
тикальных и горизонтальных 
связей; действие не столько 
отдельных участников, сколь-
ко групп взаимовлияния; 
высокий уровень интерпре-
таций; свободная взаимо-

связанность равноправных 
и независимых партнёрств; 
возможность достижения 
общих целей через коллек-
тивное самоограничение и 
активное включение в при-
нятие решений; обеспечение 
порядка не столько процеду-
рами, сколько общей логикой, 
методологией и принципами 
действий; формирование сре-
ды, в которой любой участник 
сети может взаимодейство-
вать с любым другим участ-
ником по вопросам совмест-
ной работы (обмен идеями, 
создание нового интеллекту-
ального продукта и т. д.) [8]. 

Правоотношения орга-
низаций – участников се-
тевого взаимодействия при 
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использовании ресурсов (ин-
фраструктурных, материаль-
но-технических, кадровых и 
интеллектуальных) оформля-
ются путём заключения дого-
воров, соглашений, контрак-
тов, трудовых договоров в 
соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Феде-
рации и Трудовым кодексом 
Российской Федерации соот-
ветственно. 

Состав сетевой организа-
ции отличается постоянным 
изменением количества субъ-
ектов, которое определяется 
в соответствии с решением 
конкретной проблемы. Мак-
симальная степень структур-
ной гибкости переводит эту 
гибкость из статуса количе-
ственной в статус качествен-
ной характеристики сетевой 
организации (рис. 3).

В соответствии с этими 
характеристиками сетевая ор-
ганизация:

– создаёт благоприятные 
условия для развития членов 
сети, повышения потенциа-
ла образовательных органи-
заций за счёт разработки и 
реализации инновационных 
программ, динамично реаги-
рует на их запросы и потреб-
ности; 

– обеспечивает полноту 
действий, необходимых для 
достижения поставленных 
целей, согласованность свя-
зей между всеми субъектами 
сетевого взаимодействия;

При сетевой организации 
круг взаимодействия увели-
чивается, а следовательно, 
результаты работы становят-
ся более продуктивными и 
качественными (схема 3). 

Овалы очерчивают вре-
менные коллективы на пло-
скости выполнения твор-
ческих задач. Например, 
партнёром стал Дом культуры 
имени А.Г. Петрика станицы 
Брюховецкой. Ребята нашей 
школы посещают станицу 
Брюховецкую с экскурсиями, 

Рисунок 3. МБУ «Львовская централизованная клубная 
система». Учащиеся нашей школы знакомятся  

с бытом кубанского казачества

Схема 3. Модель сетевого взаимодействия: Т – творческие 
лидеры; Ч – члены подгруппы; Г – «гость», вступивший 
во взаимодействие с сетевой организацией по одной 
из проблем; П – психологический лидер; В – лидер по 
внешним связям, функционально находится вне этой 

плоскости 

а Дом культуры приезжает в 
гости со своими спектаклями 
(рис. 4, 5).

Типы взаимоотношений: 
частичное лидерство, гори-
зонтальные связи.

В горизонтально-сетевой 
модели участники взаимодей-

ствия проявляют себя в не-
скольких аспектах: возникает 
интерес (устойчивое внима-
ние к предмету удовлетворе-
ния профессиональных по-
требностей); определяются 
возможности, рассматривает-
ся идея (как будут достигать 
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Рисунок 4. Дом культуры имени А.Г. Петрика станицы Брюховецкой. Учащиеся школы на 
«Казачьем острове» станицы Брюховецкой

Рисунок 5. Народный театр кукол «Арлекин» Дома культуры имени А.Г. Петрика станицы 
Брюховецкой в гостях у наших ребят
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своего интереса в рамках 
сетевых возможностей); ор-
ганизуется деятельность (са-
мообразование, повышение 
уровня профессиональной 
компетентности педагогов 
образовательных организа-
ций); выстраивается взаимо-
действие (организация сов-
местной деятельности, где 
определяется содержание де-
ятельности, место каждого в 
её осуществлении).

К ресурсным узлам моде-
ли относятся: образователь-
ные организации – опорные 
площадки сети; центры ме-
тодической помощи как экс-
пертно-консультационные и 
обучающие центры [9, с.89]. 
Такой организацией является 
наша школа (рис. 6).

Опорные площадки соз-
даются на базе образова-
тельных организаций сети, 
отвечающих следующим кри-
териям: наличие у ОО инно-
вационного опыта; наличие 
структур, образований, нор-
мативно-правовых решений 
и документов, отражающих 
процессы и результаты ин-

новационной деятельности; 
опыт соорганизации с образо-
вательными организациями в 
области проектирования ин-
новационных практик; опыт 
сотрудничества с учреждени-
ями системы дополнитель-
ного образования в области 
задач инновационного про-
екта; включённость в про-
фессиональные ассоциации 
педагогов дополнительного 
образования и образователь-
ных организаций на муни-
ципальном и/или краевом 
уровне; включённость ОО в 
сетевое взаимодействие, осу-
ществляемое в том числе и на 
основе информационно-ком-
муникационных технологий; 
участие в реализации проек-
тов по проблематике инно-
вации; опыт диссеминации 
инновационных разработок; 
наличие ИКТ-среды ОО, обес-
печивающей активность по 
распространению иннова-
ционного опыта в области 
сетевого взаимодействия и 
дистанционного обучения, 
наличие локальных сетей; 
включённость в практику по-

вышения квалификации пе-
дагогических и управленче-
ских кадров; наличие опыта 
повышения квалификации 
управленческих кадров до-
полнительного образования 
на базе образовательного уч-
реждения.

В рамках предложенной 
модели результат рассматри-
вается как образовательный 
продукт, представленный со-
ответствующим проектом, 
учебной программой, учеб-
но-методическим пособием, 
нормативно-правовым ак-
том; а также образователь-
ный результат, выраженный 
в виде более высокого уровня 
профессиональной компе-
тентности (знание предмета, 
современных образователь-
ных технологий, психоло-
го-педагогических знаний). 
Механизмом оценки качества 
образовательного продукта 
является мониторинг, кото-
рый носит непрерывный ха-
рактер, начинаясь на этапе 
работы над образовательным 
продуктом и продолжаясь на 
этапе внедрения результатов.

Рисунок 6. МБОУ СОШ № 43 станицы Северской МО Северский район имени Героя 
Советского Союза С.Г. Соболева



34

№ 1 (69). 2023

БАРОНОВА Н.А. Работать вместе – это успех: опыт эффективного взаимодействия всех субъектов социума  
в рамках индивидуализации воспитательного процесса школы

Ключевые сетевые ме-
роприятия предполагается 
проводить в форме проблем-
ных, обучающих и эксперт-
ных семинаров, вебинаров и 
конференций, очно и онлайн  
(рис. 7).

В рамках сети будет осу-
ществляться дистанционное 
обучение и консультирова-
ние педагогов при помощи 
созданных порталов по ин-
дивидуальному плану в соот-
ветствии с личными возмож-
ностями и желанием. 

По отдельным вопросам 
предполагается онлайн-кон-
сультирование участников 
сети, для которого характер-
но наличие интерактивного 
информационно-образова-
тельного пространства при 
активном участии педагогов 
образовательных организа-
ций сети как организаторов и 
модераторов онлайн-взаимо-
действия.

Для электронного со-
действия будут использо-
ваны такие формы рабо-

ты, как дистанционные 
тренинги, дистанционные 
деловые игры, интернет-кон-
сультации, виртуальные 
мастер-классы. Базовыми 
виртуальными цифровыми 
инструментами сетевого вза-
имодействия являются: вир-
туальные комнаты, социаль-
ные сети, инструменты для 
текстовой, видео- и аудио-
коммуникации, инструмен-
ты для совместной работы 
с файлами, базами данных, 
видеохостинги, конструк-
торы веб-сайтов и инфор-
мационные веб-страницы 
(веб-сайты) сетевых событий, 
электронная почта и (или) 
мессенджеры. 

Таким образом, можно 
утверждать, что сетевое вза-
имодействие в образовании 
является следствием усиле-
ния процессов глобализации, 
широким распространени-
ем информационно-комму-
никационных технологий и, 
как следствие, расширением 
информационно-экономиче-

ского, образовательного про-
странства [10, с.50]. 

Таким образом, началь-
ные шаги по созданию и си-
стематизации сетевого вза-
имодействия для решения 
общих проблем участников 
образовательных отношений 
сделаны.

Но, безусловно, ключ к ре-
шению проблем воспитания 
и просвещения в обществе 
лежит в сфере эффективного 
взаимодействия всех субъ-
ектов социума. Опыт взаи-
модействия при работе по 
внедрению модели индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов внеучебной дея-
тельности (ИОМ ВД) может 
быть эффективно распро-
странён в образовательных 
организациях Краснодарского 
края и РФ. Результаты проекта 
могут стать элементом про-
граммы повышения квалифи-
кации педагогов и руководи-
телей общеобразовательных  
организаций «Организацион-
но-педагогическое сопро вож-
дение духовно-нравст венно го 
развития и са мо ак туа лизации 
обучающихся в условиях це-
лостного социально откры-
того образовательного про-
странства образовательной  
организации». Результаты про-
екта могут быть исполь зованы 
для разработки модульной 
программы повы ше ния ква-
лификации ру ко во дителей об-
разовательных организаций 
«Управление комплексной 
моделью организационно-пе-
дагогического сопровождения 
духовно-нравственного разви-
тия и самоактуализации в ус-
ловиях целостного социально 
открытого образовательного 
пространства современной 
школы».

Рисунок 7. Обучающий семинар «Путь развития 
индивидуальности в школе через индивидуальный 

образовательный маршрут внеучебной деятельности»,  
ст-ца Северская, август 2022 г.
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА КАК ВЕКТОР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Команда МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени Героя 
Российской Федерации Туркина Андрея 
Алексеевича» из ст. Динской Красно-
дарского края стала победителем Все-
российского конкурса «Вектор качества 
образования» – 2023.

Организаторами проведённого в 
Санкт-Петербурге мероприятия высту-
пили ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» и редакция науч-
но-методического журнала «Управле-
ние качеством образования: теория и 
практика эффективного администриро-
вания». Целью конкурса было заявлено 
выявление и распространение лучших 
российских практик по разработке и 
внедрению инновационных механизмов 

совершенствования качества общего образования.
Участники из динской школы, возглавляемой ярким педагогом, успешным руководите-

лем, председателем краевого Клуба директоров Лилией Петровной Булатовой, предста-
вили свой опыт на тему «Школа профессионального развития как эффективный механизм 
внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, или девять вопросов кор-
поративного обучения».

Уверенная победа наших педагогов подтверждает: вектор краевой образовательной 
политики правильный, региональный опыт повышения качества обучения востребован на 
федеральном уровне. 

Команда МАОУ СОШ № 1 ст. Динской 
Краснодарского края – победитель 

Всероссийского конкурса  
«Вектор качества образования» – 2023  

(г. Санкт-Петербург, март 2023 г.)
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ЭФФЕКТИВНОЕ  
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
школы и социальных 
партнёров

Сеть – новое понятие в образовании, которое рассма-
тривается как сетевое построение образовательного про-
цесса, эффективные, согласованные действия, долгосрочное 
взаимодействие. В современных стремительно меняющихся 
условиях актуален вопрос: за счёт каких ресурсов сельской 
школе достигнуть качественно новых образовательных ре-
зультатов, основанных на том полезном и эффективном, 
что было накоплено за долгие годы в отечественной школе.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, профильное обу-
чение, агрокласс, предпрофильная подготовка, социализация 
школьников
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МБОУ СОШ № 22 имени 
Ивана Николаевича Нестеро-
ва находится на территории 
Ейского сельского поселения, 
одного из самых развитых и 
перспективных в агроэконо-
мическом секторе сельского 
хозяйства. Посёлок Октябрь-
ский представляет собой це-
лый агрокомплекс, в котором 
одновременно развиваются 
два направления: растение-
водство и животноводство. 
Характерной особенностью 
является и то, что на террито-
рии поселения есть фермер-
ские хозяйства, основанные 
преимущественно учениками 
нашей школы, которые теперь 
ещё и наши родители. Меж-
ду школой и сетью хозяйств 
существуют давние дело-
вые, партнёрские отношения 
(рис.1). 

В настоящее время в шко-
ле обучаются 284 человека. 
Материально-техническая 
база была пополнена в 2019 
году новым оборудованием в 
рамках краевой программы 
«Современная школа». При-
меняя цифровые лаборатории 
на уроках биологии и химии, 
во внеурочной работе, уча-
щиеся выполняют множество 
лабораторных работ и экспе-

риментов по программе агро-
классов.

Следует отметить, что не 
только техническое оснаще-
ние, но и кадровый состав 
опытных педагогов, инфор-
мационные ресурсы помо-
гают получать учащимся ка-
чественное образование с 
дальнейшей социализацией 
в агропромышленном ком-
плексе. 

Задача, стоящая перед пе-
дагогическим коллективом 
при проведении предпро-
фильной подготовки – со-
здать образовательное про-
странство, способствующее 
самоопределению учащегося, 
через организацию внеуроч-
ных курсов, информацион-
ную работу и профильную 
ориентацию [3].

Таким образом, основной 
целью предпрофильной под-
готовки является самоопреде-
ление учащихся в отношении 
выбора профиля дальнейшего 
образовательного пути [2].

Предпрофильная подго-
товка начинается с 1 класса. 
В начальной школе целью ра-
боты в данном направлении 
является профессиональная 
ориентация. Через урочную 
(«Технология», «Окружающий 
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мир») и внеурочную (кружки 
«Естествознание», «Разговоры  
о профессиях», «Естествен-
нонаучная грамотность») 
дея тельность происходит зна-
комство с миром профессий 
агропромышленного ком-
плекса.

В 5–6 классах цель пред-
профильной подготовки – 
ранняя профилизация. Зна-
комство с миром профессий 
агропромышленного ком-
плекса и формирование пер-
вичных навыков и умений по 
будущим профессиям реали-
зуется на уроках («Биология», 
«География», «Технология») и 
во внеурочной деятельности 
(кружки «Естественнонаучная 
грамотность», профориента-
ционные занятия) [2].

В 7–8 классах происхо-
дит подготовка учащихся к 
осознанному выбору курсов 
по предпрофильной подго-
товке агротехнологической 
направленности в урочной 
(«Биология», «Химия», «Фи-
зика», «География», «Техноло-
гия») и внеурочной (кружки 
«Проект но-исследовательская 
дея тельность», «Основы не-
органической химии») дея-
тельности.

В 9 классе работа направ-
лена на подготовку обуча-
ющихся к участию в учеб-
но-трудовой деятельности, 
осознанному профессио-
нальному самоопределению 
через курсы внеурочной де-
ятельности «Проектно-иссле-
довательская деятельность», 
«Информационная работа. 
Профильная подготовка», 
«Основы неорганической хи-
мии».

В 10–11 классах осущест-
вляется профильное обучение, 
задачей которого является 
подготовка к сознательному 
выбору профессии агропро-
мышленного комплекса, рас-
ширение возможности социа-
лизации учащихся. Учащиеся 
изучают профильные пред-

меты на углублённом уровне 
– «Биология», «Химия». В рам-
ках внеурочной деятельности 
занимаются проектно-иссле-
довательской деятельностью 
по профилю, изучают курсы 
«Физиология растений», «Хи-
мия и экологическая культу-
ра».

Ежегодно около 80% вы-
пускников 9-х, и 50% выпуск-
ников 11-х классов выбира-
ют в качестве предметов по 
выбору для ГИА биологию, 
химию, географию и физику. 
За последние два года работы 
агротехнологического профи-
ля учащиеся школы поступи-
ли по данному направлению 
обучения: в Севастопольский 
институт ядерной энергии 
и промышленности (хими-
ческая технология), КубГАУ 
(агрономия), Ейский морской 
рыбопромышленный техни-
кум (технология бродильных 
производств и виноделия), 
КубГУ (биологический фа-
культет). На базе 9 классов 
наши ученики ежегодно ста-
новятся студентами Ейского 
медицинского колледжа. 

Формирование представ-
лений о мире профессий со-
временного агропромышлен-
ного комплекса невозможна 
без качественного сетевого 
взаимодействия учебного уч-

реждения с предприятиями 
АПК и совместной деятель-
ности с образовательными 
организациями. Как и в пре-
дыдущие годы, школа име-
ет возможность проведения 
профориентационных заня-
тий на базе хозяйств, что в 
единстве позволяет рассма-
тривать образовательный 
компонент школы, как:

– социализацию старше-
классников;

– развитие интереса к 
профессиям агросферы.

4–6 классы – экскурсии на 
предприятия АПК.

7–9 классы – дни откры-
тых дверей в учебных заведе-
ниях, практические занятия 
на базе производственных 
мастерских, экскурсии, про-
фессиональная диагностика и 
тестирование.

10–11 класс – проведение 
экскурсий, посещение дней 
открытых дверей высших 
учебных заведений, учебная 
практика, организация соци-
ально-значимых акций [1].

В рамках реализации агро-
технологического профиля в 
МБОУ СОШ № 22 осуществля-
ется сетевое взаимодействие 
со следующими структурами:

– КФХ «ВЕРА», на базе ко-
торого проводятся экскурсии 
для учащихся с целью форми-

Рисунок 1. Эффективное сетевое взаимодействие сельской 
школы и социальных партнёров
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рования знаний о сельскохо-
зяйственных профессиях;

– КФХ Гречищев Сергей 
Александрович, КФХ Татар-
ков Александр Владимирович 
– выращивание зерновых и 
зернобобовых культур;

– тепличный комплекс 
Ейского района;

– государственное бюд-
жетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ейский 
полипрофильный колледж» 
– профессиональная диагно-
стика и тестирование уча-
щихся.

Заключён договор о со-
вместной деятельности с Ку-
банским государственным 
аграрным университетом.

Результатом недолгой рабо-
ты агротехнологического про-
филя в нашей школе является 

повышенный интерес детей к 
профессиям агропромышлен-
ного комплекса. На сегодняш-
ний момент в вузах обучаются 
агрономы, селекционеры, зо-
отехники, ветеринары, дефек-
тологи и педагоги, что немало-
важно и актуально для нашей 
школы. Есть все основания 
надеяться и верить, что наши 
дети обязательно придут тру-
диться на родной земле.
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В феврале 2023 года исполнилось 135 лет со дня 
рождения Бориса Львовича Выродова (1888–1976) – рос-
сийского, советского учёного-краеведа, педагога, исто-
рика, географа.

Стремление посвятить жизнь науке и образованию 
было у Б.Л. Выродова наследственным: его отец Лев За-
харович, потомственный дворянин, служил земским учи-
телем в станице Кавказской, затем заведующим 3-го Пуш-
кинского училища Армавирского общества попечения 
о детях. Б.Л. Выродов окончил естественное отделение 
физико-математического факультета Московского госу-
дарственного университета, затем неоднократно повы-
шал квалификацию. За революционную деятельность был 
выдворен в Армавир.

В Армавире активно сотрудничал с Сельским краевед-
ческим музеем, учреждённым при Обществе попечения 
о бесприютных детях. Затем был назначен помощником 
заведующего Армавирским краеведческим музеем и учи-
телем общеобразовательных предметов в Армавирском 
сельском высшем училище.

Б.Л. Выродов одним из первых в городе проводил экскурсионную и краеведческую работу с 
подрастающим поколением, создавал детские и молодёжные организации – прообразы движения 
юннатов. До начала Великой Отечественной войны трудился учителем естествознания и географии 
Армавирского Высшего городского начального училища, преподавателем Армавирского педагоги-
ческого техникума, директором Армавирского дворца пионеров. В 1936 году опубликовал пособие 
«Об изучении полезных ископаемых в Армавирском округе».

В период фашистской оккупации Армавира из-за угрозы расстрела семьи был вынужден со-
гласиться работать редактором городской газеты, за что после освобождения города был сослан в 
один из лагерей. После возвращения в 1957 году на малую родину работал в армавирском музее, 
активно занимался краеведческими исследованиями, опубликовал ряд научных работ по геогра-
фии и регионоведению, многие из которых не утратили актуальности и сегодня.

Февраль 2023  года
135 лет со дня рождения  
Бориса Львовича Выродова  
(1888–1976)

Экзаменационная книжка  
Б.Л. Выродова.  

Московский университет, 1907 г.
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Эффективность социально-экономического развития 
Российской Федерации определяется качеством професси-
ональной подготовки специалистов, способных выдержать 
конкуренцию на рынке труда. Обеспечение экономики стра-
ны высококвалифицированными специалистами – задача 
профессиональных образовательных организаций, в числе 
которых Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Краснодарского края «Крымский 
индустриально-строительный техникум». В данной статье 
раскрыта роль менторинга как одного из возможных ин-
струментов повышения качества практической подготовки 
студентов.

Ключевые слова: менторинг, практическая подготовка, мен-
тор, эффективность, руководство
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государственного бюджетного 
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образовательного учреждения 

Краснодарского края  
«Крымский индустриально-

строительный техникум»
minasovam@mail.ru

Развитие потенциала, 
знаний, умений и навыков 
студента является професси-
ональной направленностью, 
формирующейся через изуче-
ние дисциплин и реализацию 
различных видов практики, в 
том числе производственной.

Производственная прак-
тика – неотъемлемая часть 
учебного процесса, призван-
ная способствовать приобре-
тению студентами профес-
сиональных компетенций, а 
также закладывать основы 
организаторской и воспита-
тельной работы в трудовых 
коллективах [1].

В настоящий момент 
остро стоит проблема, снижа-
ющая качество практической 
подготовки специалистов – 
отсутствие у руководителей 
практики от предприятия пе-
дагогического образования и 
опыта.

Анализ реализации про-
изводственной практики сту-
дентов профессиональных 
образовательных организа-
ций позволил сделать вывод, 
что недостаточный уровень 

подготовки руководителей 
практики на предприятии 
отрицательно сказывается 
на дальнейшем профессио-
нальном становлении специ-
алиста и способствует увели-
чению периода адаптации к 
реальному производству.

Овладение студентов про - 
фессиональными компетен-
циями в полной мере невоз-
можно без грамотного ру-
ководства. Руководителем 
в данном случае является 
специалист-производствен-
ник, закреплённый за обу-
чающимся на период про-
хождения производственной 
практики. 

Зачастую социальные 
партнёры образовательных 
организаций не обладают по-
ниманием того, как сделать 
процесс прохождения прак-
тики максимально эффектив-
ным для всех заинтересован-
ных в этом сторон.

Эффективным решением 
данной проблемы является 
совершенствование системы 
руководства производствен-
ной практикой студентов че-
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рез внедрение программы 
менторства, поскольку ка-
чественно организованное 
управление способно повли-
ять на сокращение адапта-
ционного периода к произ-
водственным условиям после 
выпуска.

На сегодняшний день про-
фессиональные образователь-
ные организации заинтересо-
ваны в новых технологиях и 
методах работы, позволяю-
щих сделать процесс получе-
ния результата быстрее, ка-
чественнее, эффективнее. В 
свою очередь, для разработки 
таких технологий необходи-
мы подготовленные, высоко-
квалифицированные специа-
листы.

Очевидно, что такая под-
готовка должна быть осно-
вана на интеграции науки, 
образования и производства 
и согласовываться с обновле-
нием сущности этапов под-
готовки квалифицированных 
кадров [2].

Для этого необходимо 
определить учебно-методиче-
ские и научно-практические 
принципы реализации такой 
системы, которые в совокупно-
сти образуют подход, называе-
мый персонифицированным.

Разработанная в ГБПОУ КК 
КИСТ («Крымский индустри-
ально-строительный техни-
кум») программа менторства 
направлена на повышение 
эффективности управления 
практическим обучением на 
предприятии. Отметим, что 
учреждению присвоен статус 
«Ведущий профессиональ-
ный техникум, обеспечива-
ющий подготовку кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специально-
стям и рабочим профессиям в 
соответствии с международ-
ными стандартами и передо-
выми технологиями». 15 де-
кабря 2022 года в Крымском 
индустриально-строительном 
техникуме открылась вторая 

на Кубани производственная 
фабрика процессов «Опти-
мизация процесса укладки 
плитки» в рамках реализации 
проекта «Эффективный реги-
он» (рис. 1).

Менторы – ведущие пре-
подаватели спецдисциплин / 
мастера производственного 
обучения профессионального 
цикла, являющиеся по совме-
стительству руководителями 
практического обучения от 
образовательной организа-
ции [3].

За одним ментором может 
быть закреплено от двух до 
четырёх менти (учитывается 
сохранение нормы управляе-
мости).

ГБПОУ КК КИСТ учитыва-
ет потребности своих менто-
ров. Важно понимать поло-
жительные и отрицательные 
факторы, которые влияют на 
участие ментора в программе.

Менти – руководитель прак-
тики от профильной орга ни-
зации (социальный партнёр).

Ментор – руководитель 
практики от образовательной 
организации.

Ключевое значение про-
граммы менторства – переда-
ча опыта.

Портрет ментора Крым-
ского индустриально-строи-
тельного техникума выглядит 
следующим образом:

– желает стать ментором;
– лоялен к ценностям про-

фессиональной образователь-
ной организации;

– разбирается в особен-
ностях организации процесса 
практической подготовки;

– имеет достаточный опыт 
работы в профессиональной 
образовательной организа-
ции (не менее трёх лет);

– выражает готовность 
инвестировать личное время 
в развитие менти;

– способен давать кон-
структивную критику и об-
ратную связь;

– стремится к саморазви-
тию и профессиональному 
росту;

– коммуникабелен и активен;
– бесконфликтен.
Разумеется, менторов 

нужно мотивировать, и, как в 
любой другой мотивации пе-
дагогов, есть материальные и 
нематериальные стороны во-
проса. Такие способы моти-
вации к эффективному мен-
торству могут значительно 
расширить количество руко-

Рисунок 1. Открытие производственной фабрики процессов 
«Оптимизация процесса укладки плитки» в рамках 

реализации проекта «Эффективный регион». Крымский 
индустриально-строительный техникум, декабрь 2022 г.
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МИНАСОВ А.М. Роль менторинга в процессе организации  
практической подготовки студентов

водителей практики, желаю-
щих присоединиться к мен-
торской программе. В идеале 
создается такая корпоратив-
ная культура, в которой мен-
торство воспринимается не 
как обременение, а как почёт-
ная миссия. 

Ожидаемые результаты от 
внедрения программы мен-
торства в ПОО.

1. Повышение качества 
практической подготовки 
обу чающихся. 

2. Рост показателя «Удов-
летворённость результатом 
практического обучения».

3. Профессиональный рост 
педагога-ментора.

4. Разработка и выпуск ав-
торских продуктов (методич-
ки, программы, сценарии).

5. Установление пар-
тнёрских связей между ПОО 
и социальными партнёрами.

6. Увеличение числа участ-
ников сетевого взаимодей-
ствия.

7. Улучшение условий 
труда работников предпри-
ятия.

Менторство является про-
цессом неформальной пе-
редачи знаний и оказания 
психологической поддержки. 
Менторинг главным образом 
направлен на подготовку ру-
ководителя практики от про-
фильной организации (мен-
ти) к руководящей должности. 
Ментором в данном случае 
является руководитель прак-
тики от образовательной ор-
ганизации.

Менторинг проходит в 
формате личных встреч, со-
вместного выполнения рабо-
чих заданий, в неформальном 
общении. Разница в возрасте 
здесь не имеет принципиаль-
ного значения: важны про-
фессионализм и желание пе-
редавать знания.

Задача ментора – сделать 
процесс организации прак-
тической подготовки в про-
фильной организации макси-
мально понятным для менти. 

Система условно делит-
ся на четыре составляющие: 
адаптацию, профессиональное 
развитие, погружение в среду 
и коммуникацию. Опыт пока-
зывает, что в сфере образова-
ния эффективно применяется 
именно системный подход. 
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ОБУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫМ 
КАЗАЧЬИМ РЕМЁСЛАМ  
как средство 
патриотического воспитания 
и гармоничного развития 
личности учащихся в рамках 
дополнительного образования

В статье рассматривается декоративно-прикладное ис-
кусство как средство патриотического воспитания школь-
ников. Отмечается, что испокон веков в народном обуче-
нии декоративно-прикладному искусству – от старшего к 
младшему – существуют традиционные принципы, формы 
и методы, отшлифованные тысячелетиями.

Ключевые слова: дополнительное образование, казачьи тра-
диции, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, тру-
довые навыки, народные ремёсла
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Декоративно-прикладное 
искусство является эффек-
тивным средством патриоти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения, так как 
обращение к народной куль-
туре, её богатым традициям 
способствует комплексному 
воздействию на формирова-
ние и развитие патриотиче-
ских чувств личности ребён-
ка.

Опыт практической дея-
тельности неоспоримо сви-
детельствует, что ключевыми, 
основополагающими факто-
рами формирования чело-
веческой личности являются 
национальная, географиче-
ская, социальная среда, уклад 
жизни и быта, исторически 
сложившиеся виды трудовой 
деятельности, местные ре-
месленные и художественные 
промыслы, национальный 
язык, фольклорные и эсте-
тические патриотические 
традиции, эстетические кри-
терии оценки объектов, а так-
же религиозное наследие [2, 
с.132]. 

«От отношения всех к на-
родному искусству зависит 

его судьба. Забота о народном 
искусстве всех народов нашей 
страны – это долг, счастливая 
обязанность каждого гражда-
нина нашей великой многона-
циональной Родины» [2, с.168].

В Концепции националь-
ной доктрины образования 
в Российской Федерации до 
2025 года подчёркивается, что 
главной целью общего обра-
зования является формирова-
ние разносторонне развитой, 
духовно богатой, высоконрав-
ственной и образованной 
личности, уважающей худо-
жественное наследие, тради-
ции и культуру народов Рос-
сии [3, с.233].

В наше время во всех об-
разовательных учреждениях 
особое внимание уделяется 
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния, формированию наци-
онального самосознания и 
любви к своей малой родине. 
Повсеместно введены уро-
ки регионоведения, которые, 
однако, имеют в основном 
теоретический характер. Ре-
бёнок заучивает полученные 
сведения как обычный урок, 



43

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ОСОБЕННОСТИ, УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ВАЛИШЕВСКИЙ А.А. Обучение традиционным казачьим ремёслам как средство патриотического воспитания  
и гармоничного развития личности учащихся в рамках дополнительного образования

что в корне неправильно. 
Приверженность традициям 
своего народа, национальное 
самосознание формируются 
только через вовлечённость 
в процесс (народный обряд 
или трудовую деятельность), 
как это когда-то происходи-
ло в семье, где ремесло пе-
редавалось от отца к сыну. 
Воспитание учащихся в духе 
казачьих традиций (особенно 
в казачьих классах) могло бы 
носить более практический 
характер (рис. 1). 

Например, обучение вер-
ховой езде, владению оружи-
ем, традиционным ремёслам 
принесло бы гораздо больше 
пользы в формировании бу-
дущего казака. Тогда полу-
чится, что ребёнок сможет не 
только сказать «я знаю всё о 
казаках», а «я могу, как казак, 
на коне скакать, и коня под-
ковать, и пилить, и строгать, 
и молотом бить, и горшки об-
жигать». Знания забываются, 
навыки остаются.

Одним из примеров та-
кого обучения и воспитания 
является программа «Каза-
чьи ремёсла», которая может 
использоваться как в учреж-
дениях дополнительного 
образования, так и в обще-
образовательных школах в 
качестве внеклассной рабо-
ты.

Программа дополнитель-
ного образования «Кубан-
ские ремёсла» относится к 
техническому направлению. 
На занятиях объединения 
дети знакомятся с видами 
декоративно-прикладного 
творчества, учатся проекти-
ровать, выполнять и демон-
стрировать различные виды 
творческих работ (рис. 2). 
Предполагаемая модель по-
зволяет расширить кругозор 
учащихся, углубить их позна-
ния в области традиционной 
культуры Кубани. В процессе 
обучения ребята овладевают 
навыками ручного труда, уме-

Рисунок 1. Мастер-класс «Обучение народному ремеслу», 
ст-ца Дербенская, 30 апреля 2019 г.

Рисунок 2. Занятие «Работа с древесиной»,  
ст-ца Северская, 21 июня 2022 г. 

нием организовывать свою 
деятельность. 

В основе программы ле-
жат методы этнопедагогики, 
передачи трудовых навыков 
от мастера к ученику путём 
наблюдения. Этнопедагоги-
ка выясняет педагогические 
возможности старых обыча-
ев в современных условиях и 
определяет целесообразность 
новых обычаев, содействую-
щих воспитанию человека. 

Она делает достоянием педа-
гогов воспитательный опыт 
многих народов. Сравнитель-
ный анализ педагогических 
достижений позволяет вы-
делять наиболее рациональ-
ное, наиболее объективное и 
ценное для педагогической 
теории и практики. Таким об-
разом, этнопедагогика обра-
щена лицом к практике, она 
служит ей, вооружая учителей 
педагогическими средствами, 
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проверенными многовековой 
воспитательной практикой [1, 
с. 9]. Такой подход считается 
наиболее приемлемым для 
обучения подрастающего по-
коления народному ремеслу 
(рис. 3).

Программа курса вклю-
чает ряд важных для жиз-
ни, развития и воспитания 
аспектов: общение в семье, 
поведение в обществе, работа 
в доме – благодаря которым 
формируется человеческое 
сознание, личность, одним из 
смыслов жизни которой будет 
семья, благополучие близких 
людей, сохранение и приум-
ножение семейных, нацио-
нальных традиций, любовь к 
родной культуре.

Данная программа пред-
полагает обучение несколь-
ким видам народного ремес-
ла (обработка дерева, метала 
и глины), что способствует 
разностороннему развитию 
воспитанников объединения, 

приобретению большего ко-
личества трудовых навыков. 
Программа «Кубанские ре-
мёсла» рассчитана на 2 учеб-
ных года для детей в возрасте 
8–16 лет. Выпускник объеди-
нения становится «мастером 
на все руки».

Разделы программы идут 
циклично на разном уровне 
сложности. Так, на первом 
году обучения это прорезная 
резьба, глиняная игрушка и 
пропиловка по латуни, а на 
втором году обучения – пло-
ско-выямчатая резьба, точё-
ные изделия из дерева, гон-
чарные и кованые изделия. 
Обучение обработке различ-
ных материалов чередуется 
для разностороннего разви-
тия учащихся и овладения 
разнообразными трудовыми 
навыками.

В соответствии с возраст-
ными особенностями детей, 
а также различным темпом 
обучения учащихся исполь-

Рисунок 3. Мастер-класс-фестиваль «Казак – лишь с верою казак»,  
ст-ца Северская, 4 июня 2022 г.

зуются определённые формы 
и методы занятий по данной 
программе. На занятиях ис-
пользуется групповая и инди-
видуальная работа под руко-
водством педагога.

Теоретическая часть вклю-
чает в себя подбор материала 
по ознакомлению учащихся с 
художественной обработкой 
древесины, глины, метала, 
работе с различными инстру-
ментами, техникой безопас-
ности при работе с ними, а 
также беседы о кубанских ка-
зачьих традициях.

В практической части пе-
дагог знакомит учащихся с 
приёмами работы с различ-
ными материалами. Наряду 
с этим дети выполняют не-
сложные изделия, закрепляя 
полученные знания. Учащиеся 
постепенно знакомятся с но-
выми приёмами работы и ос-
ваивают инструменты (рис. 4).

Педагог стремится вы-
брать такую форму прове-
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дения занятий, при которой 
предоставляется возможность 
самостоятельного творческо-
го подхода к изготовлению 
изделий.

Одним из результатов 
реализации программы 
«Кубанские ремёсла» яв-
ляются победы воспитан-
ников в муниципальных, 
краевых, всероссийских и 
международных конкурсах 

Рисунок 4. Занятие «Холодная ковка», ст-ца Северская, 20 июня 2022 г.

творческой и патриотиче-
ской направленности, таких 
как: всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Встречаем День 
Победы», краевой конкурс 
«Я выбираю безопасный 
труд», международный кон-
курс «Гордимся и помним», 
международный проект 
«Мир вокруг нас – ЮНЕСКО» 
и др. 

Немаловажным резуль-
татом работы является лич-
ный пример педагога. Будучи 
казаком, членом Северско-
го станичного казачьего об-
щества, воспитываю своих 
учеников в духе казачьих 
традиций. Выпускники объ-
единения «Казачьи ремёсла» 
по достижении совершенно-
летия вступают в ряды кубан-
ского казачества.
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Именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы 

нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит 

устойчивость, стабильность и будущее нашего государства. 

В.В. Путин
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК – 
основной инструмент 
образовательного процесса 
ХХI века

Представленная статья посвящена современному уроку, 
формулируется определение понятия «современный урок», 
проводится сравнительная характеристика «современного 
урока» и «традиционного урока», рассматриваются основ-
ные характеристики современного урока, такие как прин-
ципы, признаки, типы, формы и иные. В целях трансляции 
методических наработок по современному уроку Центром 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края 
был организован краевой семинар по данной проблематике.

Ключевые слова: современный урок, традиционный урок, 
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XXI век характеризуется 
быстрым развитием инфор-
мационных и инновацион-
ных технологий в различных 
областях науки и техники, в 
том числе и в образовании. 
В настоящее время, в век 
стремительного компьютер-
но-технического развития 
невозможно учиться по-ста-
рому, без использования до-
стижений современности: 
интернета, вебинаров, пре-
зентаций, онлайн-уроков, 
дистанционных курсов, циф-
ровой образовательной среды 
и электронных образователь-
ных ресурсов.

Современный урок – это 
урок, который претерпел 
определённые изменения, 
продиктованные настоящим 
временем с учётом требова-
ний обновленных ФГОС об-
щего образования [1]. Основ-
ная цель современного урока 
заключается в комплексном 
формировании познаватель-
ной, развивающей и воспита-
тельной деятельности у обу-
чающихся.

Познавательная и раз-
вивающая деятельность не-
посредственно включена в 
обучение, то есть в целена-

правленный процесс орга-
низации деятельности обу-
чающихся по овладению 
знаниями, умениями, навы-
ками и компетенцией, при-
обретению опыта деятельно-
сти, развитию способностей, 
приобретению опыта приме-
нения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации 
получения образования в 
течение всей жизни. А вос-
питание – это деятельность, 
направленная на развитие 
личности, создание условий 
для самоопределения и со-
циализации обучающихся 
на основе социокультурных, 
духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в рос-
сийском обществе правил и 
норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и 
государства, формирование у 
обучающихся чувства патри-
отизма, гражданственности, 
уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережно-
го отношения к культурному 
наследию и традициям мно-



47

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

ЗАБАШТА Е.Г., МУЛЮКОВА В.А. Современный урок – основной инструмент образовательного  
процесса ХХI века

гонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе 
и окружающей среде [2].

Базовое определение уро-
ка было сформулировано ещё 

в 80-х годах ХХ века одним 
из основоположников совет-
ско-российской педагогики 
М.И. Махмутовым: урок – это 
динамичная и вариативная 
форма организации процес-
са целенаправленного взаи-
модействия определённого 
состава учителя и учащихся, 
включающая содержание, 
формы, методы, средства обу-
чения и систематически при-
меняемая для решения задач 
образования, развития и вос-
питания в процессе обучения 
[3].

Конечно, в настоящее вре-
мя по-прежнему используют-
ся наработки традиционных 
уроков, обогащённые методи-
ками нестандартных уроков и 
включенные в основу совре-
менного урока.

Естественным образом 
современный урок формиро-
вался на базе традиционного 
урока, посредством его ви-
доизменения, наполнения и 
дальнейшего совершенство-
вания. 

В настоящее время урок 
всё также остается самой рас-
пространённой организаци-
онной формой учебно-воспи-
тательного процесса в школе 
[4, с.26].

Переходя к сравнитель-
ной характеристике тради-
ционного и современно уро-
ка, прежде всего необходимо 
разграничить эти понятия.

Традиционный урок пред-
ставляет собой урок, основная 
цель которого состоит в проч-
ном усвоении знаний, форми-
ровании умений и навыков, в 

которых активную роль игра-
ет учитель [3, с.74].

В зависимости от исследо-
вательских подходов в педа-
гогике существует множество 

определений понятия «совре-
менный урок», остановимся 
на некоторых из них.

Современный урок – это, 
прежде всего, урок, на кото-
ром учитель умело использу-
ет все возможности для раз-
вития личности ученика, её 
активного умственного роста, 
глубокого и осмысленного 
усвоения знаний, для фор-
мирования его нравственных 
основ [5].

Современный урок – это 
конструирование активно-
го взаимодействия ученика 
и учителя. Формы урока по 
ФГОС отличаются от уроков 
в традиционном обучении. 
Ученики не сидят пассивно, 
слушая учителя, а становят-
ся главными действующими 
лицами урока. Они думают и 
вспоминают про себя, делятся 
рассуждениями друг с другом, 
читают, пишут, обсуждают 
прочитанное. Тексту отво-

дится приоритетная роль: его 
читают, пересказывают, ана-

лизируют, трансформируют, 
интерпретируют, дискутиру-
ют, наконец, сочиняют. Роль 
учителя – в основном коор-
динирующая [6].

Современный урок – урок 
действенный, технологичный, 
содержательный, соответству-
ющий интересам ребёнка, его 
родителей, общества, госу-
дарства [7, с. 292].

Итак, современный урок 
является единицей обра-
зовательного процесса, от-
носящейся к настоящему 
временному промежутку и 
формирующей задел на буду-
щее. 

И в традиционном, и в со-
временном уроке происходит 
процесс обучения, но раз-
ными методами, способами, 
техниками и технологиями. В 
любом уроке в классно-уроч-
ной системе обучения есть 
два субъекта: с одной стороны 
– учитель, с другой стороны 
– ученик / группа учеников. 
Только в современном уроке 
пристальное внимание наце-
лено на ученика, на развитие 
его компетенций, связанных 
и с творческой, и с проектной, 
и с исследовательской дея-
тельностью. Ученику даётся 
больше свободы и оценивает-
ся не только результат, к кото-
рому пришёл обучающийся, 

но и сам процесс обучения, 
промежуточные выводы, ме-

Современный урок – это конструирова-
ние активного взаимодействия ученика и 
учителя

...современный урок должен быть акту-
альным, использовать достижения педаго-
гики и информационно-коммуникативных 
технологий, должен вызывать творческий 
интерес к учебной деятельности и быть мно-
гокомпонентным, направленным на всесто-
роннее развитие ученика, а также должен 
соответствовать требованиям образова-
тельных стандартов и правовым нормам 
российского законодательства
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тоды исследования и способы 
извлечения им информации.

Сравнительная характе-
ристика традиционного и со-
временного уроков представ-
лена в виде таблицы (табл.). 
Проводя анализ тех показате-
лей, которые изложены в та-
блице, можно сделать вывод, 
что традиционный урок – это 
авторитарный предметный 
урок с жёсткой структурой 
и изложением материала в 
большей части в виде моноло-
га учителя, с его обобщением 
и оценкой. Современный же 
урок – это партнёрский, вари-
ативный и диалоговый урок, 
большую часть времени по-
священный самостоятельной 
работе ученика, развитию его 
метапредметных компетен-
ций, рефлексии и самоанали-
зу, применяющий интерак-
тивное взаимодействие.

Целесообразно более под-
робно остановиться на таких 
характеристиках современ-
ного урока, как принципы, 
признаки, функции, типы, 
формы, компоненты и про-
чее. Все эти составляющие 
по объективным причинам 
субъективны, и их перечень 
не является исчерпывающим, 

может дополняться и расши-
ряться.

Проводя исследование по 
данной проблематике, необ-
ходимо обозначить принци-
пы построения современного 
урока.

1. Системно-целостный 
принцип направлен на основ-
ные компоненты урока, вклю-
чая структуру и методологию 
построения.

2. Познавательно-ориен-
тационный принцип заклю-
чается в том, что урок наце-
лен как на изучение нового, 
так и на закрепление.

3. Мобильно-вариатив-
ный принцип основывается 
на процессе видоизменения 
урока в зависимости от его 
целей и задач.

4. Ценностно-содержа-
тельный принцип предусма-
тривает обязательный ком-
понент новизны на каждом 
уроке, «изюминка урока».

5. Интерактивно-инфор-
мативный принцип состоит 
в том, что на уроке применя-
ются современные цифровые 
технологии образовательной 
среды.

Признаки, характерные 
для современного урока, ко-

торые выделяет Г.Н. Фомиц-
кая [8]:

1. Единство обучения, вос-
питания и развития, нацелен-
ных на результат.

2. Деятельностная основа 
обучения, ориентация на са-
мостоятельность.

3. Динамичность и вариа-
тивность в организации уро-
ка.

4. Использование совре-
менных педагогических и ин-
формационных технологий.

5. Создание ситуации 
успеха, развитие внутренних 
стимулов.

6. Учёт психологических, 
физиологических и возраст-
ных особенностей каждого 
ребёнка.

Функции современного 
урока:

– образовательная;
– познавательная;
– деятельностная;
– информационная;
– вариативная;
– мотивационная;
– развивающая;
– рефлексивная.
К основным типам совре-

менного урока относятся:
1) урок ознакомления с 

новым материалом;
2) урок закрепления изу-

ченного материала;
3) урок применения зна-

ний и умений;
4) урок обобщения и си-

стематизации знаний;
5) урок проверки и кор-

ректировки знаний;
6) комбинированный урок.
Формы уроков отличаются 

разнообразием и могут быть 
следующими [9]:

– урок-лекция;
– урок-дискуссия;
– урок-семинар;
– урок-консультация;
– урок-зачёт;
– урок – деловая игра;
– урок-практикум;
– урок-соревнование; 
– урок-экскурсия;
– театрализованный урок.

Таблица

Сравнительная характеристика традиционного  
и современного уроков

Направление Традиционный урок Современный урок

форма урока монолог диалог

стиль урока авторитарный партнёрский

структура урока жёсткая вариативная

тип урока предметный метапредметный

задания урока репродуктивные модернизированные

временные 
рамки 
урока 

больше 50% времени 
–объяснение материала 
учителем

больше 50% времени –
самостоятельная работа 
ученика

деятельность 
на уроке

учебная учебно-творческая

взаимодействие 
на уроке

пассивное интерактивное

оценка урока оценка результата оценка процесса

выводы по уроку обобщение материала 
учителем

рефлексия и самоана-
лиз ученика
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Каждый современный 
урок имеет определённую 
структуру, которая включает в 
себя следующие компоненты: 

1) организационный (фор-
мулировка темы);

2) целевой (обозначение 
целей и задач);

3) мотивационный (на-
стройка обучающихся на изу-
чение предмета);

4) содержательный (груп-
пировка материала урока);

5) технологический (под-
борка оборудования);

6) контрольный (введение 
контрольно-оценочных меро-
приятий);

7) аналитический (рефлек-
сия).

В соответствии с требо-
ваниями ФГОС к современ-
ному уроку составляется тех-
нологическая карта, которая 
представляет собой подроб-
ный графический конспект 
урока, с помощью которого 
планируется работа педагога 
и обучающихся, описывает-
ся каждый этап урока, при-
водится материал и задания 
для выполнения, указывается 
время, отведённое на каждый 
этап работы. Технологическая 

Рисунок. Семинар-трансляция методического кейса «Мастерская современного урока»

карта является педагогиче-
ским «навигатором» в про-
ведении урока и служит ме-
тодологическим ориентиром 
учителя.

Образовательная систе-
ма, функционирующая в на-
стоящее время, представляет 
собой правомерный инсти-
тут, соответствующий целям 
опережающего развития, ко-
торые обеспечиваются изуче-
нием не только достижений 
прошлого, но и внедрением 
и активным использованием 
технологий будущего. В связи 
с этим на современном уроке 
должны быть задействова-
ны определённые электрон-
ные образовательные ресур-
сы, такие как электронные 
учебники, мультимедийные 
программы, виртуальные ла-
боратории и прочее, а также 
при подготовке к современ-
ному уроку необходимо ис-
пользовать ресурсы каталога 
цифрового образовательного 
контента. 

В Институте развития об-
разования Краснодарского 
края ежегодно проводится 
краевой фестиваль откры-
тых уроков «Современный 

урок: опыт, идеи, практики» 
в целях совершенствования 
профессиональной компе-
тентности учителей, специ-
алистов управлений образо-
ванием и территориальных 
методических служб; фор-
мирования в педагогическом 
сообществе представлений 
об эффективной творческой 
профессионально-педагоги-
ческой деятельности; попу-
ляризации инновационных 
технологий и методов орга-
низации образовательной 
деятельности [10].

Краевой семинар-трансля-
ция методического кейса «Ма-
стерская современного уро-
ка», организованный в 2022 
году Центром непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, (далее – 
Центр) собрал региональных 
методистов Краснодарского 
края (рис.). В рамках семинара 
были рассмотрены как общие 
вопросы, связанные с совре-
менным уроком, особенно-
стями реализации ФГОС, так 
и вопросы, посвящённые ис-
пользованию цифрового обра-
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зовательного контента обра-
зовательных платформ. Кроме 
того, были продемонстриро-
ваны примеры умелого ис-
пользования нетрадиционных 
технологий на современном 
уроке. Материалы семинара 
выложены на официальном 
сайте Центра [11].

По итогам краевого семи-
нара-трансляции подобные 
мероприятия были прове-
дены региональными мето-
дистами для учителей в му-
ниципальных образованиях 
Краснодарского края.
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В настоящее время совре-
менный урок является основ-
ным инструментом, посред-
ством которого происходит 
обучение в общеобразователь-
ных организациях, и именно 
при помощи уроков в целом 
осуществляется образователь-
ный процесс. Современный 
урок – это то ядро и рацио-
нально-продуктивное зерно, 
которое даёт плоды в виде раз-
носторонне развитых активных 
учеников, способных приме-
нять полученные знания к раз-
личным жизненным ситуациям.

Следует отметить, что 
современный урок должен 
быть актуальным, использо-
вать достижения педагогики 
и информационно-коммуни-
кативных технологий, должен 
вызывать творческий инте-
рес к учебной деятельности 
и быть многокомпонентным, 
направленным на всесторон-
нее развитие ученика, а так-
же должен соответствовать 
требованиям образователь-
ных стандартов и правовым 
нормам российского законо-
дательства. 

Без чуткого и грамотного учителя школа будет просто 
зданием. Цель образования не просто научить формулам 
и правилам, а сформировать личность и дать ценностные 
ориентиры, воспитать патриота и гражданина». 

В.И. Кондратьев, губернатор Краснодарского края

«Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике 
его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий 
уровень расцвета человеческого достоинства». 

В.А. Сухомлинский
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Профессиональный рост 
современного учителя явля-
ется неотъемлемой частью 
его педагогической деятель-
ности и в целом выступает 
ведущим фактором развития 
российской образователь-
ной системы. В части 1 ста-
тьи 48 федерального закона 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» закреплена 
обязанность педагогического 
работника систематически 
повышать свой профессио-
нальный уровень [1], а значит, 
использовать все доступные 
средства и методы, направ-
ленные на повышение про-
фессионального мастерства, 
начиная от обучения по про-
граммам повышения ква-
лификации и заканчивая 
участием в конкурсах и олим-
пиадах.

С каждым годом россий-
ское общество предъявляет 
всё более высокие требова-
ния к работе учителя. Новые 
образовательные запросы 
обязывают педагога искать 
актуальные инструменты и 
возможности для эффектив-
ного выполнения возложен-
ных на него функций, быть 

способным адаптироваться 
к педагогическим инноваци-
ям и быстро реагировать на 
современные процессы со-
циального и экономического 
развития общества [2, с.25].

Изменения, происходя-
щие в российской системе об-
разования, непосредственно 
касаются педагогов. Именно 
педагог является основной 
фигурой для успешной реали-
зации различных инноваций, 
поэтому он должен обладать 
необходимым уровнем про-
фессиональной компетент-
ности, которая зависит от его 
профессионального роста [3, 
с.3].

Так, в системе общего об-
разования Краснодарского 
края работает более 41 ты-
сячи педагогов, для которых 
должны быть созданы все 
условия, обеспечивающие 
их профессиональный рост в 
соответствии с индивидуаль-
ными запросами, ресурсами и 
возможностями.

Профессиональное раз-
витие педагога выражается 
прежде всего в повышении 
его профессионального ма-
стерства, под которым пони-
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мается комплексная характе-
ристика владения педагогом 
профессиональными компе-
тенциями, наличием опыта 
творческого решения профес-
сиональных задач, способно-
стью создавать инновацион-
ные продукты и оказывать 
методическую помощь участ-
никам образовательного про-
цесса.

Профессиональный рост 
педагога – это постепенный 
и поэтапный процесс разви-
тия, направленный, с одной 
стороны, на закрепление сво-
ей профессиональной роли и 
мотивации, усвоение знаний 
и умений; а с другой стороны, 
предусматривающий само-
совершенствование профес-
сиональной деятельности, 
состоящей из личностных, 
предметных, методических и 
социальных компонентов. 

Профессиональный рост 
учителя не является стихий-
ным процессом, он должен 
носить плановый и управля-
емый характер, консолиди-
ровать усилия всех субъектов 
региональной системы обра-
зования, осуществляться че-
рез интеграцию формального, 
неформального и информаль-
ного направлений профессио-
нального совершенствования.

Целью научно-методи-
ческого сопровождения про-
фессионального роста учи-
теля является формирование 
у него системных психоло-
го-педагогических знаний по 
организации образователь-
ного процесса, оценке и обес-
печению его качества. Такое 
сопровождение строится на 
следующих принципах: субъ-
ективной ориентации, учёте 
изменяющихся требований к 
образовательной деятельно-
сти, гибкости и вариативно-
сти, преемственности и со-
гласованности опережающего 
характера [4, с.21].

Центром непрерывного 
повышения профессиональ-

ного мастерства педагогиче-
ских работников ГБОУ ИРО 
Краснодарского края (далее – 
Центр) в период с 21 декабря 
2021 года по 1 февраля 2022 
года был проведён монито-
ринг профессионального раз-
вития педагогов. Мониторинг 
проводился в рамках испол-
нения приказов министер-
ства образования, науки и 
молодёжной политики Крас-
нодарского края от 27 июля 
2021 года № 2435 «О создании 
и функционировании регио-
нальной системы научно-ме-
тодического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров Крас-
нодарского края», от 3 августа 
2021 года № 2524 «Об утверж-
дении системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников 
Краснодарского края», от 15 
июля 2022 года № 1653 «Об 
организации работы по со-
вершенствованию Региональ-
ной системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников» 
[5; 6; 7].

Мониторинг осуществлял-
ся по показателям, опреде-
ляющим профессиональный 
рост педагогов по девяти кри-
териям: повышение квалифи-
кации; наличие квалифика-
ционной категории; участие 
в профессиональных конкур-
сах и/или профессиональных 
олимпиадах; наличие отрас-
левых наград; публикацион-
ная активность; включение в 
экспертное сообщество реги-
она; участие в проектной дея-
тельности муниципального, 
краевого или федерального 
уровня; осуществление на-
ставнической деятельности; 
наличие индивидуальных 
образовательных маршрутов 
(далее – ИОМ).

1. Повышение квалифика-
ции. Наличие удостоверения 
о повышении квалифика-
ции или диплома о профес-

сиональной переподготовке 
свидетельствует о професси-
ональном росте педагогов. 
Данный показатель является 
объективным и фиксируется 
по наличию документа, под-
тверждающего прохождение 
курсов повышения квалифи-
кации или профессиональной 
переподготовки.

2. Наличие квалификаци-
онной категории. Получение 
первой, высшей квалифи-
кационной категории или 
прохождение аттестации с 
использованием Единых фе-
деральных оценочных ма-
териалов, предусмотренной 
Национальной системой про-
фессионального роста педа-
гогов, свидетельствует о про-
фессиональном продвижении 
педагога и даёт основания для 
изменения должностного ста-
туса (старший учитель, веду-
щий учитель). Данный пока-
затель является объективным 
и фиксируется по наличию 
документа о присвоении ква-
лификационной категории 
(по включению сведений о 
результатах процедуры ат-
тестации в официальный ре-
естр).

3. Участие в профессио-
нальных конкурсах и/или про-
фессиональных олимпиадах. 
Участие в конкурсных про-
фессиональных испытаниях 
и успешное их прохождение 
является важным мотиви-
рующим фактором для про-
фессионального самосовер-
шенствования педагога и 
показателем его эффективно-
сти. Данный показатель явля-
ется объективным и фиксиру-
ется по наличию наградных 
документов, удостоверений, 
сертификатов.

4. Наличие отраслевых на-
град. Данный показатель ха-
рактеризует общественное 
признание профессионально-
го вклада педагога и является 
объективным свидетельством 
его развития.
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5. Публикационная актив-
ность. Способность педагога 
не только применять име-
ющиеся знания и умения в 
своей профессиональной де-
ятельности, но и представить 
её результаты педагогиче-
скому сообществу, обобщить 
и описать на научном языке, 
свидетельствует о наличии 
у педагога инновационного 
опыта, готовности и успеш-
ности его диссеминации, что 
составляет важнейший ком-
понент профессионального 
мастерства. Фиксация про-
явления данного показателя 
осуществляется по наличию 
предоставленных печатных 
изданий или ссылок на них в 
электронных библиотечных 
системах.

6. Включение в экспертное 
сообщество региона. Вклю-
чение педагога в экспертное 
сообщество предусматрива-
ет наличие у него профес-
сиональных и методических 
компетенций, их подтверж-
дение в ходе независимого 
тестирования и признание 
мастерства педагога на уров-
не муниципалитета и реги-
она. Данный показатель но-
сит объективный характер. 
Его проявление фиксируется 
данными о прохождении пе-
дагогом курсов повышения 
квалификации, организован-
ных ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», 
результатами тестирования 
и сведениями регионального 
реестра экспертов.

7. Участие в проектной 
деятельности муниципально-
го, краевого или федерального 
уровня. Введение педагога в 
рабочие группы по разработ-
ке коллективных проектов, 
актуальных для развития фе-
деральной, региональной или 
муниципальной систем обра-
зования, признание организа-
торами данной деятельности 
потенциала инновационного 
педагога свидетельствует о его 

статусе в профессиональном 
сообществе и высоком уровне 
профессионального мастер-
ства. Данный показатель фик-
сируется наличием приказов, 
патентными сертификатами, 
наградными документами.

8. Осуществление настав-
нической деятельности. При-
влечение педагога в качестве 
наставника для молодых пе-
дагогов является показателем 
наличия у него достаточного 
опыта для его трансляции и 
обеспечения профессиональ-
ного развития кадрового по-
тенциала системы образова-
ния. Сведения о проявлении 
данного показателя представ-
ляют образовательные ор-
ганизации, муниципальные 
органы управления образова-
нием или региональные субъ-
екты системы образования.

9. Наличие индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Устранение профессиональ-
ных, предметных, методиче-
ских, управленческих и иных 
дефицитов путём реализа-
ции мероприятий индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов. Повышение 
квалификации, професси-
ональная переподготовка, 
участие в мероприятиях или 
самообразование позволяют 
сделать заключение о рас-

ширении ориентировочной 
основы профессиональных 
действий – базовой характе-
ристики профессионального 
мастерства педагога. Данный 
показатель требует создания 
валидного диагностическо-
го аппарата и непрерывно-
го мониторинга профессио-
нальных изменений. Данные 
мониторинга по реализации 
ИОМ также представлены в 
данной публикации.

Целью мониторинга про-
фессионального развития 
педагогов является изучение 
и отслеживание изменений в 
количественных и качествен-
ных показателях профессио-
нального развития педагоги-
ческих работников в процессе 
реализации комплекса меро-
приятий, связанных с педаго-
гической деятельностью.

При проведении монито-
ринга использовались опера-
тивные данные муниципаль-
ных образований, их анализ и 
систематизация.

Методами обработки ин-
формации были расчёт доли 
от общего числа и обобщение.

Способом систематизации 
данных мониторинга явля-
лось формирование сводной 
таблицы, данные которой 
представлены на диаграмме 
(рис. 1).

Рисунок 1. Педагогические работники Краснодарского края 
в разрезе уровней их профессионального развития
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В мониторинге приняли 
участие 3 401 человек из 4 182 
педагогических работников, 
прошедших диагностику на 
выявление профессиональ-
ных дефицитов и получивших 
ИОМ в Центре.

Максимальное количество 
баллов мониторинга – 15. 
Исходя из этого, были опре-
делены уровни профессио-
нального развития педагогов: 
низкий (от 1 до 5 баллов); 
средний (от 6 до 10 баллов); 
высокий (от 11 до 15 баллов).

В результате мониторин-
га были выявлены следующие 
категории педагогов: с низким 
уровнем профессионального 
развития – 2 403 человека, что 
составляет 71% от общей чис-
ленности педагогов, приняв-
ших участие в мониторинге; со 
средним уровнем профессио-
нального развития – 613 чело-
век (18%); с высоким уровнем 
профессионального развития 
– 29 человек (1%).

На период проведения 
мониторинга 356 педагогиче-
ских работников прекратили 
свою педагогическую дея-
тельность, что составляет 10% 
от общего числа педагогов. 
Не предоставили сведения 
следующие муниципальные 
образования: Анапа, Апше-
ронский, Отрадненский, Ста-
роминский, Темрюкский и 
Усть-Лабинский районы.

В разрезе показателей мо-
ниторинга выявлены следую-
щие результаты:

Курсы повышения квали-
фикации или переподготовку 
в течение 2021 года прошли 
1018 педагогов, что составля-
ет около 30% от общего числа 
педагогов, принявших уча-
стие в мониторинге (рис. 2). 

Высшую квалификаци-
онную категорию имеют 520 
педагогов (15,3%), первую – 
829 (24,4%) и 2052 педагога 
не имеют квалификационной 
категории, что составляет 
60,3% (рис. 3).

Рисунок 2. Численность 
педагогических 

работников, прошедших 
повышение квалификации 

/ профессиональную 
переподготовку в течение 

одного года

Рисунок 3.  
Наличие 

квалификационной 
категории

Рисунок 4. Участие  
в профессиональных 

конкурсах и/или 
олимпиадах для учителей

В профессиональных кон-
курсах и олимпиадах прини-
мали участие 946 педагогов 
(27,8%). Победителями стали 
347 человек, что составляет 
10,2%. Не принимали участие 
в профессиональных конкур-
сах и олимпиадах 2108 чело-
век (62%) (рис 4).

Отраслевые награды ре-
гионального и федерального 
уровней имеют 333 педагоги-
ческих работника (159 – 4,7% 
и 174 – 5,1% человека соот-

ветственно), 3068 педагогов 
не имеют наград (рис. 5).

Всего 876 педагогов имеют 
публикации за прошедший 
год, что составляет 25,8%, а 
74,2% – не имеют (рис. 6).

Большая часть педаго-
гов, а именно 2977 человек, 
реализуют индивидуальные 
образовательные маршруты, 
что составляет 88% (68,6% 
ИОМ направлены на устра-
нение профессиональных де-
фицитов, 18,9% ИОМ направ-

Рисунок 5.  
Наличие отраслевых  

наград
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составляет 27,7% от общего 
числа педагогов (рис. 9).

В наставническую дея-
тельность из всех участников 
мониторинга вовлечены 1496 
педагогов, что составляет 
44%, а 56% не участвовали в 
реализации целевой модели 
наставничества (рис. 10). 

Несмотря на существую-
щий процесс непрерывного 
развития профессиональных 
навыков педагогов Красно-
дарского края, у большинства 
из них в 2021 году наблюдал-
ся недостаточный уровень их 
профессионального развития. 
Так, 30% педагогов прошли 
курсы повышения квали-
фикации и переподготовки; 
квалификационную катего-
рию имеют 25% педагогов; в 
профессиональных конкур-
сах/олимпиадах участвовали 
27,8% педагогов из которых 
19,2% стали призёрами и по-
бедителями; имеют отрасле-
вые награды 9,8% учителей; 
имеют публикации 25,8% пе-
дагогов; членами экспертных 
сообществ являются 14,4% пе-
дагогов; в проектной деятель-
ности участвуют 27,7% учите-
лей; большинство педагогов 
реализуют индивидуальный 
образовательный маршрут – 
88%. 

Проведённый мониторинг 
показал, что составляющими 
компонентами профессио-
нального мастерства совре-
менного педагога являются:

– профессиональные ком-
петенции, позволяющие ка-
чественно выполнять задачи 
профессиональной деятель-
ности;

– опыт творческого вы-
полнения профессиональных 
задач разного уровня сложно-
сти и работы в разных усло-
виях (в том числе в больших 
по количеству обучающихся 
классах, в условиях кадрового 
дефицита, характерных для 
системы образования Крас-
нодарского края);

Рисунок 6. Публикационная 
активность педагогических 

работников в течение 
одного календарного года

Рисунок 7. Реализация 
индивидуального 
образовательного 

маршрута педагога (ИОМ)

лены на профессиональный 
рост), а 12,5% не имеют ИОМ 
(рис. 7).

Из общего количества пе-
дагогов, принявших участие в 
мониторинге, 491 человек яв-
ляются членами экспертных 
сообществ региона, что со-
ставляет 14,4%, однако 85,6% 
педагогов не являются чле-
нами экспертных сообществ 
(рис. 8).

В проектной деятельности 
на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уров-
нях в течение года принима-
ли участие 942 человека, что 

Рисунок 8. Участие 
педагогических работников  

в экспертном сообществе 
региона

Рисунок 9. Проектная 
деятельность 

педагогических работников 
в течение одного 

календарного года

Рисунок 10. Наставническая 
деятельность педагогов 
Краснодарского края в 
качестве наставника/

наставляемого
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– способность создавать 
авторские инновационные 
продукты;

– умение проводить ис-
следования, разрабатывать и 
реализовывать проекты;

– личностные характери-
стики (стремление к само-
совершенствованию, ответ-
ственность и др.).

Таким образом, исходя 
из результатов мониторинга, 
можно сделать вывод о пре-
обладающем количестве пе-
дагогов, принявших участие в 
мониторинге, желающих по-
вышать своё профессиональ-
ное мастерство и транслиро-
вать свой опыт.

Важнейшим инструмен-
том решения задачи непо-
средственного повышения 
профессионального мастер-
ства педагога становится вы-
явление его профессиональ-
ных дефицитов и построение 
на их основе индивидуально-
го образовательного маршру-
та [7, с.13].

В соответствии с планом 
курсовых мероприятий и на-
учно-методической работы 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края центром непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагоги-
ческих работников в тече-
ние 2021 года проводилась 
диагностика педагогов на 
выявление профессиональ-
ных дефицитов в програм-
ме «Автоматизированные 
технологии объективной и 
комплексной, мониторин-
говой оценки (диагностики) 
характеристик компетент-
ности педагогических ра-
ботников». В тестировании 
принимали участие 4182 пе-
дагога общеобразовательных 
организаций, из них 3942 пе-
дагога прошли тестирование 
удалённо и 240 – в рамках 
курсов повышения квали-
фикации. Срок реализации 
разработанных ИОМ состав-
лял один календарный год, 

в течение которого специа-
листы Центра и территори-
альных методических служб 
оказывали педагогическим 
работникам методическую 
помощь. 

По завершении срока ре-
ализации ИОМ, а также в 
рамках исполнения приказов 
министерства образования, 
науки и молодёжной поли-
тики Краснодарского края от 
27 июля 2021 года № 2435 «О 
создании и функционирова-
нии региональной системы 
научно-методического со-
провождения педагогических 
работников и управленче-
ских кадров Краснодарского 
края» и от 15 июля 2022 года 
№ 1653 «Об организации ра-
боты по совершенствованию 
Региональной системы обе-
спечения профессионального 
развития педагогических ра-
ботников» [6; 8], Центр в ноя-
бре–декабре 2022 года провёл 
мониторинг реализации ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов, разработан-
ных в 2021 году.

Мониторинг проводился 
с целью получения объектив-
ной и достоверной информа-
ции о количестве разработан-
ных на основе диагностики 
профессиональных дефици-
тов ИОМ и выяснения общего 
числа педагогов, повысивших 
уровень профессиональных 
компетенций, и процента пе-

дагогов, которые нуждаются в 
корректировке ИОМ.

Мониторинг осуществлял-
ся в форме сбора и обработ-
ки данных, предоставленных 
территориальными методи-
ческими службами о педаго-
гах, реализующих ИОМ.

В мониторинге приняли 
участие 3674 педагога из 4182, 
поскольку 508 педагогов на 
момент его проведения уже 
не работали в образователь-
ных организациях края, что 
соответствует 12% от общего 
числа педагогов Краснодар-
ского края.

Согласно данным, предо-
ставленным в рамках мони-
торинга территориальными 
методическими службами, 
количество педагогов, повы-
сивших уровень профессио-
нальных компетенций после 
реализации ИОМ, составляет 
3649 человек. По результатам 
мониторинга лишь в двух му-
ниципальных образованиях – 
Павловском и Тимашевском – 
были выявлены 25 педагогов, 
которые нуждаются в коррек-
тировке ИОМ. 

В процентном соотно-
шении итоги мониторинга 
реализации ИОМ 2021 года 
представлены на диаграмме 
(рис. 11).

Доля педагогов, повысив-
ших уровень своих профес-
сиональных компетенций, 
составила 99,3%. Педагогам, 

Рисунок 11. Мониторинг реализации ИОМ
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нуждающимся в корректи-
ровке ИОМ, была оказана 
консультационно-методиче-
ская помощь сотрудниками 
территориально-методиче-
ских служб и ЦНППМ. Всего 
корректировка ИОМ прове-
дена 0,7% педагогических 
работников Краснодарского 
края. Срок реализации скор-
ректированных ИОМ состав-
ляет один календарный год.

Итак, данные монито-
ринга, а именно высокий 

процент педагогов, повы-
сивших свои профессио-
нальные компетенции [8], 
свидетельствуют о результа-
тивности применения ИОМ 
и об эффективности его 
использования в процессе 
профессионального роста и 
развития педагогов. Репре-
зентативность выборки объ-
ектов мониторинга в целом 
даёт представление о систем-
ности развития направлений 
и целенаправленности дей-

ствий, способствующих наи-
более эффективному профес-
сиональному росту педагога.

У педагогических работ-
ников Краснодарского края 
прослеживается чёткая мо-
тивация и осознание необ-
ходимости совершенствова-
ния своей профессиональной 
деятельности, что является 
фундаментальным условием, 
непосредственно влияющим 
на качество образовательного 
процесса.
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Новые издания ИРО Краснодарского края
Краеведческое образование – основа становления духовно-нрав-

ственных ценностей личности : материалы третьей научно-практи-
ческой конференции / под общей редакцией А.П. Кара, составители 
Е.Н.  Костровская, К.В. Скиба, А.В. Чеснокова. – Краснодар, ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, 2023.

Материалы сборника ставшей традиционной конференции включают 
статьи и методические материалы по вопросам реализации концепции ду-
ховно-нравственного воспитания с использованием потенциала краевед-

ческого образования в образовательных организациях Краснодарского края и субъектах 
Российской Федерации. Краеведение рассматривается как  часть исторического образова-
ния и эффективная среда для духовно-нравственного воспитания школьников. Основны-
ми направлениями конференции стали возможности музейной педагогики в современном 
краеведческом образовании, краеведческое образование на уроках кубановедения и сред-
ства казачьей педагогики, а также пути формирования духовно-нравственных ориентиров 
школьника через урочную и внеурочную деятельность. Сборник адресован учителям  ку-
бановедения, истории, обществознания, русского языка и литературы, начальных классов, 
классным руководителям, музейным и библиотечным специалистам, методистам и другим 
работникам в системы образования.
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Организация работы  
с детьми дошкольного 
возраста по формированию 
азов финансовой  
               грамотности

Статья содержит практический материал по форми-
рованию экономических представлений у детей дошколь-
ного возраста через реализацию метода проектов. Здесь 
представлен опыт работы педагогов, идея которого за-
ключается в том, что с помощью парциальной программы 
А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» и метода проектов 
Л.В. Свирской можно сформировать базисные экономические 
понятия у дошкольников. При слиянии данных технологий 
появился авторский алгоритм реализации экономических 
проектов. Практический материал может быть использо-
ван педагогами, а также руководителями, заместителями 
руководителей, старшими воспитателями дошкольных об-
разовательных организаций.

Ключевые слова: экономика, экономический проект, алго-
ритм реализации экономического проекта, финансовая грамот-
ность, доходы, расходы, деньги, цена, труд и продукт, реклама
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Нынешним дошкольникам 
предстоит жить в XXI веке – 
веке сложных социальных и 
экономических отношений. 
Это потребует от них умения 
правильно ориентироваться в 
различных жизненных ситу-
ациях, самостоятельно, твор-
чески действовать, а значит 

– строить свою жизнь более 
организованно, разумно, ин-
тересно.

Ребёнок с малых лет со-
прикасается с такими поня-
тиями, как деньги, вещи, труд, 
стоимость, предпринима-

тельство. Формирование эко-
номического сознания при-
ближает ребёнка к реальной 
жизни, пробуждает экономи-
ческое мышление, формирует 
представления о разных про-
фессиях. 

Именно поэтому пробле-
ма экономического воспи-

тания на сегодняшний день 
является актуальной уже в 
дошкольном возрасте. В про-
цессе экономического воспи-
тания у детей формируются 
такие качества личности, как 
трудолюбие, бережливость, 

В процессе экономического воспитания у 
детей формируются такие качества лично-
сти, как трудолюбие, бережливость, парт-
нёрские отношения в детском коллективе, 
чувство собственного достоинства, умение 
честно соревноваться и не бояться проигры-
ша, стремление доводить начатое до конца, 
возникает здоровый интерес к деньгам
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партнёрские отношения в 
детском коллективе, чувство 
собственного достоинства, 
умение честно соревновать-
ся и не бояться проигрыша, 
стремление доводить начатое 
до конца, возникает здоро-
вый интерес к деньгам. Осоз-
наются правила их честного 
зарабатывания. 

Решение экономических 
задач осуществляется в про-
цессе формирования навы-
ков сотрудничества, а так-
же в единстве с трудовым и 
нравственным воспитанием, 
что находит выражение в по-
ступках и поведении детей. В 
этом нам помогает парциаль-
ная программа «Экономика 
для жизни» и метод проектов 
Л.В. Свирской [1]. Работа по 
реализации данной парци-
альной программы по фор-
мированию азов финансовой 
грамотности у детей стар-
шего дошкольного возраста 
представляет собой единую 
систему мероприятий, ко-
торые имеют гибкую струк-
туру, наполняемую разным 
содержанием согласно темам 
проектов. Методическим под-
спорьем в её реализации ста-
ли пособие А.А. Смоленцевой 
«Знакомим дошкольника с 
азами экономики с помощью 
сказок» [2] и «Тропинка в эко-
номику» А.Д. Шатовой [3].

Образовательные эконо-
мические проекты основаны 
на тематических блоках, свя-
занных между собой задача-
ми и содержанием:

– «Труд и продукт (товар)», 
направленный на знакомство 
с людьми разных профессий, 
на воспитание уважения к 
труду человека и результату 
труда;

– «Деньги и цена (стои-
мость)», направленный на 
формирование понятия о де-
нежных знаках, закрепление 
представлений об их внеш-
нем виде (монеты, купюры) и 
разном достоинстве (Форми-

Рисунки 1, 2. «Бизнес-центр»  
МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 МО г. Новороссийск

руются представления о стои-
мости товара, бюджете семьи 
и правильном хранении и 
трате денег);

– «Реклама: правда и 
ложь, разум и чувства, же-
лания и возможности», на-
правленный на знакомство с 
рекламой, рекламными про-
дуктами и на формирование, 
осознанного отношения де-
тей к рекламе;

– «Полезные экономиче-
ские навыки и привычки в 
быту», направленный на фор-

мирование навыков правиль-
ного поведения в бытовых 
ситуациях экономического 
характера.

Для парциальной про-
граммы «Экономика для жиз-
ни» педагогами МАДОУ соз-
дан авторский методический 
комплект экономического со-
держания. В данный комплект 
входят разработанные сцена-
рии проектной деятельности 
с детьми, игровые проблем-
ные ситуации, дидактические 
и интерактивные игры, а так-
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же занимательный материал 
для детей.

В каждом блоке име-
ются свои задачи и ожида-

емые результаты. В груп-
пе по инициативе детей 
создан «Бизнес-центр», кото-
рый представлен авторскими 
дидактическими играми эко-
номического содержания, те-
матическими карточками по 
экономике, а также различ-
ными макетами для сюжет-
но-ролевых игр. В этом цен-
тре дети свободно общаются, 
играют и вместе познают мир 
экономики (рис. 1, 2).

Экономические проекты 
программы реализуются не 
реже одного раза в месяц в 

режимных моментах с деть-
ми старшего дошкольного 
возраста. Материал предла-
гается детям в виде игровых 

проблемных ситуаций и орга-
нично интегрируется с любой 
деятельностью детей. 

Для реализации задач эко-
номического содержания раз-
работан авторский алгоритм 
реализации экономических 
проектов, который имеет сле-
дующую последовательность 
[4, с.30]:

1 этап. Создание мотива-
ции.

2 этап. Обсуждение уви-
денного, услышанного.

3 этап. Определение зна-
чимой цели проекта.

4 этап. Выработка сов-
местного плана.

5 этап. Определение за-
дач на ближайший период («С 
чего начнём?»).

6 этап. Подготовка разви-
вающей среды к выполнению 
плана.

7 этап. Реализация плана.
8 этап. Обсуждение итогов 

(рефлексия).
Отличительная особен-

ность данного авторского 
алгоритма – максимальное 
погружение детей в деятель-
ность. Это возможно благо-
даря тому, что ребята сами 
выбирают тему проекта на 
детском совете. Чаще всего 
темы отражают личный опыт 
и впечатления самих участ-
ников проекта. Дети сами 
планируют деятельность: 
инициативы всех участников 
записываются в лотос-план. 
Всех – это значит, что и вос-
питатели, и родители тоже 
предлагают свои инициативы 
наравне с дошкольниками.
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Дети сами планируют деятельность: 
инициативы всех участников записывают-
ся в лотос-план. Всех – это значит, что и 
воспитатели, и родители тоже предлагают 
свои инициативы наравне с дошкольниками
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Изменения в образовании задают новые параметры обу-
чения, среди которых формирование математической гра-
мотности. Рассматриваются возможности развития куль-
туры, кругозора, социальных отношений через внеурочную 
деятельность за счёт расширения, углубления математи-
ческих знаний обучающихся. Особенностью заданий по ма-
тематике является региональный аспект, позволяющий не 
только знакомиться с национальными и географическими 
особенностями, но и усилить роль духовной культуры обуча-
ющихся, способствовать воспитанию гражданина, знающего 
и любящего свой родной край.
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Внеурочная деятель-
ность приобретает особую 
значимость в вопросе фор-
мирования математической 
грамотности обучающихся, 
предполагающей изучение 
многих сфер жизнедеятельно-
сти, связанных с применени-
ем математических знаний. 
Открывается возможность 
получить, закрепить и расши-
рить математические знания 
путём обучения через практи-
ку, изучения реальных ситуа-
ций, использования межпред-
метных связей.

Начиная с 2021 года для 
5-х и 6-х классов общеобразо-
вательных организаций Крас-
нодарского края были внедре-
ны новые курсы внеурочной 
деятельности «Читаем, ре-
шаем, живём (математиче-
ская грамотность)». Для их 
реализации преподавателя-
ми ГБОУ ИРО Краснодарского 
края совместно со школьны-
ми учителями математики 
были созданы пособия [1; 2]. 
Занятия ориентированы на 
общеинтеллектуальное и ма-
тематическое развитие обу-

чающихся и характеризуются 
тем, что изучаемый материал 
не случаен, а определяется 
потребностями детей и ро-
дителей, направлен на разви-
тие мотивации обучающихся 
к познанию и исследованию, 
на практическое примене-
ние уже имеющихся знаний 
школьников.

Все курсы направлены 
на формирование у учащих-
ся опыта математического 
творчества, который связан 
не только с предметом, но и 
с особенностями личности 
ребёнка, его познавательной 
активностью и самостоя-
тельностью, положительной 
мотивацией к обучению, опы-
том самореализации, коллек-
тивного взаимодействия, 
развитием интеллектуально-
го и творческого потенциала 
детей.

Цель курсов «Читаем, 
решаем, живём (матема-
тическая грамотность)» – 
формирование основ ма-
тематической грамотности 
обучающихся. Занятия на-
правлены на использование 
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активных форм деятельности 
с учётом возрастных особен-
ностей обучающихся. Пред-
полагаются такие формы и 
виды деятельности, как экс-
курсия (виртуальная экскур-
сия), практическая работа, 
игра, беседа, решение задач, 
групповая и парная работа, 
практикум, онлайн-занятие, 
мини-проекты, работа в биб-
лиотеке.

В каждом пособии для 
учителя (рис. 1) содержится 

примерная рабочая програм-
ма курса с календарно-те-
матическим планированием 
(на 17 часов), методические 
рекомендации по проведе-
нию каждого занятия, отве-
ты ко всем заданиям, список 
литературы. Предложенные 
материалы к занятиям носят 
рекомендательный характер 
и могут быть скорректирова-
ны учителем с учётом особен-
ностей класса и собственного 
методического опыта (напри-
мер, увеличение или умень-
шение количества вопросов; 
добавление данных и т. д.).

В учебных пособиях 
(рис.  2) для обучающихся 
собран материал по темам 
занятий, вопросы, список 
литературы, ответы не преду-
смотрены.

На занятиях обучающиеся 
узнают о понятии «математи-
ческая грамотность», о меж-
дународных исследованиях 
в этой области, актуальности 
решения широкого диапазо-
на задач в различных сферах 
человеческой деятельности, 
понимании роли математики 
в мире.

Практические задачи рас-
сматривают ситуации из ре-
альной деятельности челове-
ка, которые можно решать с 
помощью математики. Заня-
тие «Развлечения. Парк «Ни-
кольский» (рис. 3) через исто-
рико-региональный аспект 
(г. Ейск) позволяет закрепить 
арифметические действия с 
натуральными числами, пе-
ревод из одной системы из-
мерения времени в другую, 
знакомит с простейшим ли-
нейным уравнением.

Богатая природа Красно-
дарского края – море, горы, 
водопады, пещеры – всё это 
способствует развитию туриз-
ма (рис. 4). На занятии «Тури-
стический поход» с помощью 
математики обучающиеся 
смогут рассчитать, сколько 
школьных автобусов, палаток, 

продуктов необходимо для 
дальнего похода.

В городе Краснодаре, ко-
торый изначально назывался 
Екатеринодаром, есть много 
исторических мест, интерес-
ных не только местным жи-
телям, но и гостям из других 
городов (рис. 5). В увлекатель-
ной форме на занятии «Путе-
шествие» школьники учатся 
рассчитывать время для по-
ездки, переводить часы в се-
кунды и наоборот, определять 
свои финансовые возможно-
сти, выявлять оптимальные 
варианты путешествий.

Занятие «Точка Роста» 
ориентировано на закрепле-
ние тем «Деление с остатком. 
Оценка, прикидка. Единицы 
измерения массы». Возмож-
ности использования новых 
технологий робототехники 
через обучение позволяют 
рассмотреть на этом занятии 
элементы комбинаторики, ло-
гики, оптимальные варианты.

Геометрическая часть 
материала представлена на 
занятиях «Школьный двор. 
Экскурсия. Обработка резуль-
татов измерений», на которых 
применяются формулы пери-
метра и площади прямоуголь-
ника, квадрата. Наглядность, 
нестандартный подход, не-
ожиданные постановки усло-
вий задач обеспечивают успех 
данных занятий.

Занятие «Благоустройство 
школьной территории» фор-
мирует межпредметные связи 
между математикой и био-
логией, позволяет не только 
погрузиться в мир флоры, но 
и узнать с помощью матема-
тики, сколько прожил самый 
известный куст сирени, сфор-
мировать букет ветеранам, 
высадить красивые цветы на 
клумбе.

Совмещение образова-
ния и культуры в занятии 
«Школьный музей» позволя-
ет закрепить тему деления с 
остатком и свойства геоме-

Рисунок 1. Пособие для 
учителя «Реализация 

курса«Читаем, решаем, 
живём» (математическая 

грамотность)» 5 класс

Рисунок 2. Учебное 
пособие «Читаем, решаем, 
живём» (математическая 

грамотность)» 5 класс
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Рисунок 3. Парк «Никольский», г. Ейск Рисунок 4. Природный парк «Большой Тхач»

Рисунок 5. Памятник Святой Великомученице Екатерине,  
г. Краснодар

трических фигур. Возможно-
сти формирования интереса 
к отечественной культуре и 
уважительного отношения 
к нравственным ценностям 
прошлых поколений через 
призму математики – несо-
мненно, бесценный опыт.

История и современный 
спорт в занятии «Футбол. Мяч. 
Футбольная экипировка» тес-
но переплетаются с матема-
тикой при решении вопросов 
нахождения массы мячей, 
экипировки спортсменов и 
определении времени с мо-
мента представления Чарль-
зом Гудиером первого рези-
нового мяча до чемпионата 
мира по футболу, проходив-
шего в России в 2018 году. При 
этом обучающиеся выпол-
няют арифметические опе-
рации, повторяют единицы 
измерения массы, работают с 
логическими утверждениями, 
таблицами.

Продолжение спортивной 
темы идёт на занятии «Школь-
ный стадион», на котором за-
крепляются понятия среднего 
арифметического, площади 
и периметра геометрических 
фигур. Занятие можно прово-
дить в двух вариантах. Если в 
школе есть реальный стади-
он, то все измерения и затем 
вычисления можно организо-
вать как практическую работу. 
Если на занятии нет возмож-
ности провести измерения 
на школьном стадионе, то ис-

пользуются данные виртуаль-
ного стадиона.

Освоение азов финансо-
вой грамотности [3] осущест-
вляется на занятии «Школь-
ная форма». Содержательная 
составляющая – цена, коли-
чество, стоимость, скидка. 
Обучающиеся работают с 
данными, представленными 
в таблицах, и делают расчё-
ты.

На занятии «Строитель-
ство. Бассейн» школьники 

находят объём, площадь по-
верхности прямоугольного 
параллелепипеда через во-
просы: «Какой максимальной 
глубины может быть бассейн 
для определённой категории 
детей?», «Какова глубина бас-
сейна, если известен объём?», 
«Какой может быть наиболь-
шая температура в бассейне 
при выполнении санитар-
но-гигиенических норм?»

Сочи – уникальное место, 
где можно увидеть захватыва-
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ющие пейзажи, насладиться 
высоким уровнем сервиса и 
просто отдохнуть в горной жи-
вописной местности (рис.  6). 
Добраться туда можно раз-
ными видами транспорта. 
Оценить недостатки и преи-
мущества поездки в зависи-
мости от времени, стоимости 
и иных факторов можно на 
занятии «Отдых в Сочи». Ку-
пить выгодно билет в «Сочи 

Парк», самый популярный 
открытый развлекательный 
парк России, с учётом видов 
аттракционов, роста ребён-
ка, возраста и льгот смогут 
школьники, применяя законы 
математики.

Работа с календарём, гео-
метрия углов рассматрива-
ются на занятии «Новая шко-
ла. Школьная библиотека». У 
обучающихся формируется 

Рисунок 6. Горный курорт «Роза Хутор» г.-к. Сочи

устойчивый интерес к чте-
нию, культура работы с кни-
гой, возможность использо-
вания информации как для 
получения знаний, развития 
воображения, так и для удо-
вольствия.

Итоговое занятие, пред-
лагаемое в форме беседы, 
онлайн-игры, групповой или 
парной работы, в зависимо-
сти от степени подготовлен-
ности и интересов школь-
ников, ориентировано на 
закрепление знаний и прове-
дение рефлексии. 

Данный курс внеурочной 
деятельности по формирова-
нию математической грамот-
ности выполняет ряд задач 
по воспитанию и социализа-
ции детей. В процессе работы 
у обучающихся формируются 
нравственные черты лично-
сти, они учатся коммуника-
ции друг с другом в классе, в 
школе и, как следствие, в об-
ществе. Повышается мотива-
ция к обучению, углубляются 
математические знания, рас-
ширяется кругозор обучаю-
щихся.

Региональная направлен-
ность математических зада-
ний способствует формирова-
нию любви к Краснодарскому 
краю, национальной культу-
ре, духовным и нравствен-
ным ценностям своего на-
рода, приобщает к культуре 
и истории Кубани на уроках 
математики.
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По мнению психологов, 
главным показателем все-
сторонне развитой личности 
является не сумма знаний, а 
знания в синтезе с творчески-
ми способностями. Я предла-
гаю поразмышлять над одной 
из важнейших форм во всей 
системе работы словесника 
– сочинением. Любое сочине-
ние пишется в определённом 
жанре. Долгое время школь-
ное сочинение представляло 
аналогию литературно-кри-
тической статьи. Сегодня же 
учащиеся должны овладеть 
умениями и навыками писать 
сочинения различных жанров.

Работа над сочинениями 
различных жанров воспиты-
вает вдумчивого, грамотного 
читателя, развивает чуткость 
к языку, художественный 
вкус, образное мышление, 
творческое воображение.

Давайте вспомним случай, 
который рассказал В.  Солоу-
хин в одной из своих публи-
каций. Европейских туристов 
в Японии привезли на поляну, 
с которой хорошо видна гора 
Фудзияма, и оставили там на 
несколько часов. А когда ту-
ристы возроптали, что при-
ехали Японию смотреть, а 
не сидеть без дела на одном 

месте, японцы, вежливо воз-
разив, показали программу, 
в которой было написано: с 
9.00 до 11.30 – любование.

В слове «любование» – 
весь секрет постижения кра-
соты. Каждый урок русского 
языка, литературы должен 
быть уроком-любованием, 
уроком постижения красоты 
языка, богатства и неисчер-
паемых возможностей. На 
каждом уроке ученики долж-
ны всматриваться и вслуши-
ваться в родную речь, и тогда 
через постижение красоты 
языка придёт понимание его 
законов, его правил, его си-
стемы, сформируются навыки 
грамотной устной и письмен-
ной речи.

Должно быть удивление 
перед возможностями языка 
и свои открытия, пусть ма-
ленькие, пусть уже сделанные 
кем-то из больших учёных.

Как же научить учащихся 
всматриваться и вслушивать-
ся в язык?

Основа урока русского 
языка – работа с текстами 
больших художников слова. 
Язык наших писателей должен 
поражать и вызывать желание 
подражать. И на уроке обяза-
тельно наступит момент, когда 
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дети, взволнованные поэтиче-
скими образами мастеров ху-
дожественного слова, напишут 
свои сочинения. 

Играют важную роль в 
обу чении учащихся на уроках 
русского языка и литературы 
и сочинения-миниатюры, и 
сочинения-этюды, и сочи-
нения-письма, и сочинения- 
дневники, и эссе.

Ученик сможет проявить 
свою личность, индивидуаль-
ность, если не будет стеснён 
в содержании, выборе жанра 
изложения, характера языка, 
лексике своей работы. Да и 
процесс развития письмен-
ной речи учащегося в этом 
случае станет более эффек-
тивным.

Выявление «жанровой 
индивидуальности» того или 
иного текста (типичных для 
каждого жанра стилевых 
свойств и компонентов) по-
зволяет учащимся овладеть 
различными способами изло-
жения мысли.

Данные сведения име-
ют не только образователь-
ную цель, но и предполагают 
практическое применение. 
Нам часто приходится изла-
гать свои мысли письменно: 
писать дружеское послание, 
вести личный дневник или 
деловые записи, отражать со-
бытия во время путешествия, 
составлять рецензию на про-
читанную книгу или просмо-
тренный фильм. Этому необ-
ходимо учить.

Жанр лирической ми-
ниатюры, этюда, короткого 
рассказа позволяет как бы 
быстрым мазком кисти уди-
вительно точно передать ми-
молётное переживание, ду-
шевное состояние, чувство [1].

Обратимся к «Краткой ли-
тературной энциклопедии» и 
выясним значение слова «ми-
ниатюра». Миниатюра – это 
маленькое по объёму, но ком-
позиционно и содержательно 
завершённое произведение, 

Таблица 1

Миниатюры писателей, посвящённые природе
Миниатюры В.П. Астафьева Миниатюры В.Н. Крупина

1. «Марьины коренья»
2. «Зелёные звёзды»
3. «Лунный блик»
4. «Падение листа»
5. «Хрустальный звон»
6. «Костёр возле речки»
7. «Серёжки»
8. «Дождик»
9. «Мелодия»
10. «Сильный колос»
11. «Предчувствие осени»

1. «Сбрось мешок» 
2. «Васильки»
3. «Река Лобань»
4. «Гречиха»
5. «Петушиные крики»
6. «Розовый свет»
7. «Ночью»
8. «В заливных лугах»
9. «Боковой ветер»

обычно заключающее в себе 
мысль (образ) широкого обоб-
щения или яркой характерно-
сти [2].

Обратимся к миниатюрам 
В.П. Астафьева и В.Н. Крупина.

В.П. Астафьев так объяс-
няет причину появления но-
вого для него жанра, реализо-
ванного в сборнике «Затеси»: 
«… жажда исповеди, в особен-
ности у пожилых писателей, 
острее чувствующих одиноче-
ство, в наш суетный век томит 
их, заставляет искать новые 
пути к собеседнику» [3].

По «Толковому словарю 
живого великорусского язы-
ка» В.И. Даля определяем с 
ребятами лексическое зна-
чение слова «затеси». Слово 
произошло от глагола «зате-
сать» – «зарубать или делать 
на деревьях затеси, зарубы, 
метки» [4].

Зарубки обычно делают 
для памяти. Для Астафьева за-
теси – это его воспоминания, 
размышления, которые он хо-
чет донести до читателя. Не 
случайно книге предпослан 
эпиграф: «Всё превращается 
в землю, а воспоминания – в 
золото» [5].

Зарисовки, миниатюры, 
небольшие рассказы, объеди-
нённые под таким вроде бы и 
непритязательным, но очень 
значимым для автора загла-
вием писались на протяжении 
многих лет.

В.Н. Крупина на создание 
лирических миниатюр вдох-

новляет любовь к вятской 
земле, родному селу. Миниа-
тюры В.Н. Крупина помогают 
по-новому осмыслить красо-
ту окружающей природы.

Это удивительный дар – 
написать много в малом. В 
рассказ, занимающий всего 
страницу, В.Н.  Крупин мо-
жет вложить такой огромный 
смысл, что завидуешь его ма-
стерству. В его миниатюрах 
нет ни одного лишнего слова, 
ни одного лишнего предложе-
ния. Миниатюры В.Н. Крупи-
на, получившие по фамилии 
писателя доброе и поэтичное 
название – «Крупинки» – во-
шли в сборник «Рассказы по-
следнего времени (нашего 
времени)», «Зёрна», «Родная 
сторона» [6].

На уроке целесообразно 
провести сопоставительный 
анализ миниатюр В.П.  Аста-
фьева и В.Н. Крупина.

Вначале обратимся к 
тем миниатюрам, где глав-
ный «герой» – природа. Это 
по-своему стихи в прозе. 
Они по-пришвински поэтич-
ны, светлы. Составим список 
миниатюр В.П.  Астафьева и 
В.Н. Крупина, в которых писа-
тели обращаются к теме при-
роды (табл. 1).

При всех различиях их 
объединяет главное – тема 
экологии природы и экологии 
души.

Предлагаю обратиться к 
миниатюре В.П.  Астафьева 
«Хвостик».
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Таблица 2

Особенности заглавий миниатюр
В.П. Астафьев В.Н. Крупин

Название миниатюры Особенности заглавия Название миниатюры Особенности заглавия

1. «Родные берёзы» Эпитет 1. «Балалайка» Одиночное 
существительное

2. «Сильный колос» Эпитет 2. «Паперть» Одиночное 
существительное

3. «Лунный блик» Эпитет 3. «Тяжёлый случай» Метафора

4. «Хрустальный звон» Эпитет 4. «Солнце играет» Простое предложение

5. «Одинокий парус» Эпитет 5. «Лист кувшинки» Словосочетание

6. «Падение листа» Словосочетание 6. «Мелочь» Одиночное 
существительное

7. «Хвостик» Одиночное существительное с 
уменьшительно-ласкательным 
суффиксом

7. «Подкова» Одиночное 
существительное

8. «Предчувствие 
осени»

Словосочетание 8. «Лодка надежды» Словосочетание

9. «Серёжки» Одиночное существительное 
с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом

9. «Амулет» Одиночное 
существительное

10. «Дождик» Одиночное существительное с 
уменьшительно-ласкательным 
суффиксом

10. «Как погибает 
память»

Простое предложение

Весёлые гуляки – туристы 
расползлись по клочку земли, 
«берега и поляны в стекле, же-
сти, бумаге, полиэтилене – гу-
ляки жгут костры, пьют, жуют, 
бьют, ломают, гадят». Возле 
кострища они оставили бан-
ку из-под консервов, из кото-
рой торчит хвостик засох шего 
суслика и скрюченные задние 
лапки зверька. Мальчик, на-
шедший эту банку, хохочет, 
заливается.

«Над чем же он смеётся?» 
– думает писатель. И далее 
продолжает: «Да, хвостик 
суслика смешон – напомина-
ет он ржаной колосок… жал-
кий, редкостный хвостик». И 
мы понимаем, что хвостик 
не смешон, а жалок. И самое 
страшное в этой истории для 
писателя не то, что гуляки 
губят природу, захламляют 
её, и не то, что суслика, по-
давшегося с голоду собирать 
крохи за людьми, засунули 
живым в банку, а то, что хо-
хочет, заливается, смеётся 
мальчик, обнаруживший хво-
стик.

Действительно, «оглохла 
земля, коростой покрылась», 
оглохли люди к беде и боли [5].

В.Н. Крупин в миниатюре 
«А ты улыбайся!» заставляет 
читателя задуматься о дет-
ской жестокости, её причинах 
и о нашей же ответственности 
за неё. Ведь это противоесте-
ственно, если мы испытываем 
радость, когда кому-то боль-
но. Такого быть не должно!

Пробудить в человеке че-
ловеческое – важнейшая цель 
произведений В.П. Астафьева 
и В.Н. Крупина. Поэтому пи-
сатели часто обращаются к 
проблемам нравственности.

Первая затесь В.П. Аста-
фьева – «Берегите матерей». 
Этой теме посвящена миниа-
тюра из «Затесей» «Записка». 
В наши дни из старой русской 
деревни родной сынок при-
вёз в город собственную мать, 
неграмотную, изношенную в 
работе, и «забыл» её на вок-
зале. В карман её плюшевой 
жакетки вместо денег сынок 
вложил записку: «На прокорм 
легка, хотя и объесть может. 

Но не зловредна», – как реко-
мендательное письмо в нянь-
ки, сторожихи, домработ-
ницы. Отказаться от матери 
– преступление. Преступле-
ние «сынка» из миниатюры 
«Записка» обжигает болью и 
горем.

Изучив тематическое со-
держание миниатюр В.П. Ас-
тафьева и В.Н.  Крупина, де-
лаем с ребятами следующие 
выводы:

Произведения малой 
эпической формы содержат 
в себе любовь к человеку и 
миру, к родной земле. Писате-
ли обращаются к проблемам 
нравственности и морали, 
хотят достучаться до сердец 
читателей, современников и 
оставить своеобразное заве-
щание потомкам.

Следующим шагом обра-
щаем внимание на заглавия 
миниатюр В.П. Астафьева и 
В.Н. Крупина. Школьникам 
можно предложить проана-
лизировать некоторые из них, 
составить сопоставительную 
таблицу (табл. 2).
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Далее следует работа в 
группах: находим изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства в миниатюре В.Н.  Кру-
пина «Сбрось мешок» (1-я 
группа) и в миниатюре 
В.П.  Ас тафье ва «Свеча над 
Енисеем» (2-я группа).

Лирическая миниатюра 
В.Н. Крупина «Сбрось мешок» 
помогает по-новому осмыс-
лить красоту окружающей 
нас природы, которую мы по-
рой не замечаем. Перед нами 
красота – нерукотворная. Ка-
залось бы, мимолётное явле-
ние – радуга над рекой. Она 
не накормила, не высушила 
одежду, но в ней оказалась 
огромная целительная сила. 
«Мешок» в миниатюре – это 
символ суетных забот, запол-
няющих нашу жизнь. Нерав-
нодушный взгляд читателя 
способен увидеть в миниатю-
ре писателя подлинный мир 
природы. «И ровно в глаза 
воссияло: думала – пожар. 
Вятка красная. Радуга во всё 
небо. А под радугой, как под 
дугой, солнышко. Поглядела я 
– как будто умылась, дышать 
стало легче» [6].

Автор употребляет уди-
вительную метафору: «Коня 
в радугу запрягли». Как ро-
дилась эта метафора? Радуга 
похожа по форме на дугу, а 
под дугой должна быть голо-
ва коня, и красное солнце на-
помнило рыжую голову коня.

А вот ключевое слово, рас-
крывающее идейный замысел 
писателя – «воссияло». «Вос-

сияло» – устаревшее, библей-
ское слово – вносит празд-
ничность, торжественность, 
возвышенную интонацию.

Для усиления эмоцио-
нального воздействия на чи-
тателя В.Н.  Крупин исполь-
зует инверсию: «промокла я, 
продрогла».

Автор умело сочетает в 
сюжете рассказа разговорную 
лексику («тятя», «обомлела», 
«хлоп на колени», «не увидь»).

В его лирической зари-
совке использованы непол-
ные предложения, повторы 
слов: «смотрела-смотрела», 
«красным-красно». Все эти 
изобразительно-вырази-
тельные средства опреде-
ляют силу и глубину впе-
чатления от знакомства с 
миниатюрой В.Н. Крупина.

В.П.  Астафьев тоже вни-
мательно всматривается, 
вслушивается в жизнь родной 
земли, природы. В миниатю-
ре «Свеча над Енисеем», опи-
сывая берёзу, он использует 
высокий стиль: «В конце лета 
на скале, обветренной дождя-
ми, свечкой горит берёзка… 
Свечка, родная... не сгорай 
дотла, пусть дни погожие и 
ясные дольше постоят, пора-
дуют людей. Гори и не гасни 
над Енисеем, над миром, в 
храме природы, негасимым 
жёлтым огоньком, свеча веч-
ности» [7].

В тексте подняты про-
блемы вечности и бесконеч-
ности жизни на земле. Бе-
рёзка над Енисеем – символ 

гармонии между временами 
года, летом и осенью.

Заглавие текста «Свеча 
над Енисеем» – это пери фраз. 
Свеча на ветру заменяет сло-
во «берёза». Эти синонимы 
рисуют образ берёзки над 
Енисеем: «берёзка», «дерево», 
«свеча восковая», «деревце», 
«вещунья», «бобылка», «све-
чечка», «свеча вечности».

Картины природы в про-
изведении В.П.  Астафьева 
рождают философские разду-
мья. Свеча – символ бесконеч-
ности мира, бытия человека.

В лирической миниатюре 
В.П. Астафьева природа живёт 
богатой поэтической жизнью. 
Она вся в вольном движении, 
в бесконечном развитии и из-
менении. Подобно человеку, 
она рождается, растёт, грустит 
и радуется.

Поражают своим разно-
образием изобразитель-
но-выразительные средства 
языка: эпитеты («благодатная 
осень», «плечистая скала»), 
сравнительные обороты («по-
следним пламенем, словно 
ярким вскриком, в конце лета 
заявит она о себе»), риториче-
ские обращения («Свечечка, 
родная, не зажигайся»).

В тексте органически со-
четается высокая и простона-
родная лексика: «вековать», 
«бобылка», «вещунья», «при-
морилась» и «свеча вечно-
сти», «храм природы».

Лирический герой завер-
шает текст словами, обращён-
ными к дереву: «Гори и не га-

11. «Паутина» Одиночное существительное 11. «Передаю» Простое предложение

12. «Хлебозары» Одиночное существительное 12. «Сбрось мешок» Глагол в форме повели-
тельного наклонения

13. «Печаль веков» Словосочетание 13. «А ты улыбайся!» Глагол в форме повели-
тельного наклонения

14. «Летняя гроза» Словосочетание 14. «Граждане, Тол-
стого читайте»

Глагол в форме повели-
тельного наклонения

15. «Мелодия» Одиночное существительное 15. «Гречиха» Одиночное 
существительное

16. «Злая собачонка» Словосочетание 16. «Чудеса» Одиночное 
существительное

Продолжение таблицы 2
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сни над Енисеем, над миром, 
в храме природы негасимым 
жёлтым огоньком, свеча веч-
ности».

Если свеча горит – значит, 
жизнь продолжается.

Таким образом, изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства языка придают миниатю-
рам писателей мелодичность, 
лаконизм, живописность. Соз-
дают эмоциональность, уси-
ливают выразительность речи. 
Уважение, преклонение перед 
русским языком выражено 
в каждом слове миниатюр 
В.П. Астафьева и В.Н. Крупина.

Дать обобщающую ха-
рактеристику миниатюрам 
В.П. Астафьева и В.Н. Крупина 
поможет синквейн. Миниатю-
ры писателей дети охаракте-
ризовали так: 

Миниатюры, 
Поэтичные, светлые, 
Вдохновляют, учат, 
               поддерживают. 
Это гимн всему живому. 
Зарисовки.
Миниатюры были высоко 

оценены классом, и мы ре-
шили составить список про-
изведений малой эпической 
формы, которые будут пред-
ложены для опубликования в 
региональных газетах. Работа 
стала мини-проектом (табл. 3).

Итогом изучения миниа-
тюр становится творческая ра-
бота: написать сочинение-ми-
ниатюру. Примеры школьных 
работ – в таблице (табл. 4).

Написание сочинения-ми-
ниатюры и вся подготови-
тельная аналитическая работа 

Таблица 3

Список миниатюр для опубликования в газетах
В.П. Астафьев В.Н. Крупин

1) «Сильный колос»
2) «Лунный блик»
3) «Хрустальный звон»
4) «Предчувствие осени»
5) «Герань на снегу»
6) «Хвостик»
7) «Вздох»
8) «Мелодия»
9) «Свеча над Енисеем»
10) «Многообразие войны»

1) «Сбрось мешок»
2) «Река Лобань»
3) «Петушиные крики»
4) «Гречиха»
5) «На родине»
6) «Передаю» 
7) «Лодка надежды»
8) «А ты улыбайся!»
9) «Конец связи»
10) «Розовый свет»

Таблица 4

Миниатюры, созданные учащимися

Первый снег
А вот и долгожданный первый снег этой зимой! В считанные мину-

ты всё становится девственно белым и прекрасным. Город окутывает 
таинственная белоснежная дымка. А с неба, будто волшебная пыль с 
другого мира, падают миллиарды снежинок, погружая людей в объятия 
безмятежности, словно в зимнюю спячку. 

Быть может, мы сами хотим погрузиться в сон, чтобы с приходом 
весны воспрянуть и отдать Вселенной должное?

Юлия

Долгожданный дождь
Маленькие прозрачные капельки бегут по стеклу. Словно выстраи-

вают дорожку из струек на стеклянной равнине. Через открытое окно 
слышно, как дождь барабанит по крышам и листьям деревьев. Словно 
пробудившись от крепкого сна, всё заиграло новыми красками. Летни-
ми красками проливного дождя. Этого дождя заждались не только люди 
и природа, но и весь мир. Он, как кувшин воды в жаркой пустыне, был 
нужен всем, не только чтобы напиться, но и умыть свое лицо.

Юлия

Кот
Маленький комочек шерсти выглянул из корзины. Наверное, в этот 

самый момент мы оба поняли важность моей «миссии» – уговорить 
маму взять котёнка.

Казалось бы, домашнее животное – кот, но сколько теплоты заключа-
ется в этом миниатюрном существе. Он, подобно пушкинскому герою- 
сказочнику, мурлычет мне загадочные истории на ночь и, словно кот 
Чешир Льюиса Кэрролла, оберегает меня от жизненных невзгод. Даже 
сейчас, в эту самую секунду, его ушки подёргиваются рядом, будто он 
слышит, что я о нём вам пишу.

Марина
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таят в себе неограниченные 
возможности для развития 
речи. Научившись анализи-

ровать и писать миниатюры, 
ученик сможет создавать и 
большие работы.
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.

Русская поговорка

Если мы будем учить сегодня так, как мы 
учили вчера, мы украдём у детей завтра.

Джон Дьюи

Высказывание американ-
ского дидакта и философа 
Джона Дьюи справедливо во 
все времена. Сказанное им в 
далёком 1926 году не поте-
ряло актуальности и сегод-
ня. Растущая необходимость 
современного образователь-
ного процесса, освещённая 
ежегодным посланием Пре-
зидента РФ – модернизация 
исторического образования, 
воспитание патриота, челове-
ка с осознанной гражданской 
идентификацией. «Очень 
важно, чтобы для молодых 
людей ориентиром в жизни 
служили судьбы и победы на-
ших выдающихся предков и, 
конечно, современников, их 
любовь к Родине, стремле-
ние внести личный вклад в 
её развитие. У ребят должна 

быть возможность в передо-
вых форматах познакомиться 
с отечественной историей и 
многонациональной культу-
рой, с нашими достижениями 
в сфере науки и технологий, 
литературы и искусства» [1].

Государство с этой целью 
рассматривает перспективу 
постепенного внедрения про-
верки учебных достижений 
учащихся по истории России. 
Выполнение поставленной 
задачи требует от учителя 
модернизации содержания 
и технологии исторического 
образования в свете истори-
ко-культурного стандарта и 
ФГОС нового поколения, а 
именно формирования функ-
циональной грамотности. 
«Функционально грамотный 
человек – это человек, кото-
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рый способен использовать 
все постоянно приобретае-
мые в течение жизни знания, 
умения и навыки для реше-
ния максимально широкого 
диапазона жизненных задач 
в различных сферах человече-
ской деятельности, общения 
и социальных отношений» [2, 
с.35].

Формирование функцио-
нальной грамотности – одна 
из основных задач ФГОС 
общего образования, это 
современный измеритель 
комплексной оценки УУД 
(метапредметных, предмет-
ных и личностных результа-
тов). В качестве основных со-
ставляющих функциональной 
грамотности выделены:

1. Математическая гра-
мотность.

2. Читательская грамот-
ность.

3. Естественнонаучная 
грамотность.

4. Финансовая грамот-
ность.

5. Глобальные компетен-
ции.

6. Креативное мышление.
Для работы в этом направ-

лении существует огромный 
педагогический «багаж» мето-
дик и технологий. Так, в своей 
педагогической практике чи-
тательскую, естественнонауч-
ную грамотность, креативное 
мышление формирую при 
активной работе с текстом 
учебника (составление слож-
ного плана, конспекта, крос-
сворда, тематических таблиц, 
поиск ответов к документу, 
инсерт), составлении докла-
дов, презентаций, а матема-
тическую отрабатываю через 
задачи «Счёт лет в истории», 
статистические диаграммы и 
таблицы и др.

Как показывает анализ 
ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ, олим-
пиад по истории, самыми 
«провальными» заданиями 
являются работы с иллюстра-
тивным материалом и кар-

тами, где особо проявляется 
межпредметная связь исто-
рии с географией, литерату-
рой, ИЗО, архитектурой, му-
зыкой [3].

Именно в работе с иллю-
стративным материалом за-
трагивается формирование 
многих компетенций функ-
циональной грамотности. 
Стоит задача – научить обу-
чающегося «ЧИТАТЬ» и пони-
мать визуальную информа-
цию.

Поэтому в последние годы 
как муниципальный тьютор 
по истории, работающий с 
одарёнными детьми, задалась 
целью:

1. Создать «Копилку» 
методического материала по 
данному вопросу.

2. Проработать техноло-
гию её применения.

Алгоритм работы учи-
теля по отработке учащи-
мися иллюстративного ма-
териала.

На бескрайних просторах 
Интернета, в перечнях мето-
дических пособий различных 
изданий и самостоятельно 
созданных я стала классифи-
цировать материал по клас-
сам, темам и видам работы 
(например, 6 класс «ВОЗВЫ-
ШЕНИЕ МОСКВЫ»: а) кар-
ты, б) иллюстрации; 7 класс 
«СМУТА»: а) карты, б) иллю-
страции…).

Только систематическая 
работа по данному вопросу 
будет иметь результат. Поэ-
тому взяла обязательное «зо-
лотое правило»: «Ни одного 
урока без иллюстраций/карт!» 
Практически любое историче-
ское событие, будь то война, 
вопросы экономики или куль-

туры, можно проиллюстри-
ровать портретами истори-
ческих деятелей, картинами 
художников, архитектурными 
и скульптурными памятника-
ми, изображениями монет, на-
град, марок, предметов быта.

Поэтому с первого урока 
в 5 классе активно работаю 
в первую очередь над иллю-
страциями в учебнике, ру-
ководствуясь лозунгом: «Ни 
одной иллюстрации без вни-
мания!»

Надо помнить, что уже 
в ВПР 5 класса есть задание 
«Соотнеси цивилизацию и 
изображение». Чтобы это за-
дание было досрочно отрабо-
танным, создаю обобщённые 
по блокам дидактические 
карточки.

На уроках постепенно 
учимся внимательно рассма-
тривать и детально «читать» 
любое изображение, пытаясь 
максимально извлечь истори-
ческую информацию. 

Отработка УУД школьни-
ков по самостоятельному вы-
полнению учебных задач ве-
дётся с помощью алгоритма.

1. Обязательное состав-
ление тематических таблиц 
по культуре по периодам  
(таб л.).

2. Выполнение проект-
ных работ по созданию:

а) иллюстративных кар-
точек (с одной стороны – изо-
бражение, с другой стороны 
– информация о памятнике 
культуры, деятельности лич-
ности). Удобно использовать 
в начале урока как «летучку»;

б) тематической презен-
тации (например, «Кукрыник-
сы», «Архитектура XVIII века», 
«Композиторы XIX века»  
и т. д.);

Таблица

Систематизация знаний по культуре по периодам
Область 

культуры
Стиль Автор Произведение,  

место нахождения
Основная идея/

значение



72

№ 1 (69). 2023

ИГНАТЕНКО А.В. Формирование функциональной грамотности обучающихся  
при отработке навыка работы с иллюстративным материалом по истории

в) иллюстрированного 
исторического лото;

г) макетов (например, 
«Спас на Крови», «Храм Васи-
лия Блаженного», «Смольный 
монастырь», военная техника 
и т. д.).

Выполняя этот вид рабо-
ты, дети не только развивают 
свои творческие способности, 
но, «прикасаясь к истории», 
легче и глубже начинают её 
понимать и любить. 

3. Итоговые письменные 
проверочные задания по куль-
туре (в зависимости от слож-
ности и количества заданий):

а) с использованием 
учебника;

б) с частичным исполь-
зованием учебника (5–10 ми-
нут до окончания контроль-
ного времени);

в) полностью самостоя-
тельно.

(Контрольный материал 
сбрасывается через социаль-
ную сеть, в группе которой 
находятся все ученики клас-
са). Работа выполняется в те-
чение урока.

При выполнении такого 
характера заданий отраба-
тываются умения работать 
с учебником как главным 
источником исторических 
знаний. Это стимулирует уча-
щихся в будущем вниматель-
но просматривать страницы 
школьного пособия, ориенти-
роваться в материале.

4. Интерактивное тестиро-
вание. В компьютерном классе 
можно организовать частич-
ную или полную проверку 
знаний по определённым бло-

кам и темам. Работа в таком 
формате всегда вызывает осо-
бый интерес у подростков.

В итоге по отработанной 
визуальной методике препо-
давания истории у учащихся 
вырабатывается устойчивое 
представление об истори-
ческих процессах, лично-
стях, культурных ценностях, 
а также навык выполнения 
функциональной грамотно-
сти заданий с иллюстратив-
ным материалом различного 
уровня оценочных процедур в 
учебном процессе.

Руководствуясь словами 
великого русского историка 
В.О. Ключевского «надо лю-
бить то, ЧТО преподаёшь и 
тех, КОМУ преподаёшь», твёр-
до убеждена, что у нас всё по-
лучится.

Источники создания «Копилки» для дидактического материала  
по иллюстративным заданиям

1. Учебники для 6–9 классов (изд-во «Просвещение» А.В. Торкунова, А.А. Данилова и 
Л.В. Косулиной; изд-во «Русское слово» Е.П. Пчелова, П.В. Лукина и др.).

2. Атласы издательства «Дрофа», в которых помимо карт помещено достаточно много изо-
бражений, связанных с культурой.

3. Раздел «Инфографика» и «Личности» на сайте http://histrf.ru/ – визуализация памятни-
ков культуры, на сайте «Хронос» https://www.hrono.ru/ – портреты известных личностей, полный 
курс теории и практики – https://4ege.ru/.

4. Учебно-методические пособия по истории (И.А. Артасова, О.Н. Мельникова, М.Н. Черно-
вой, Е.А. Гевурковой, Р.В. Пазина, Т.В. Рязановой и др.).

5. Сборники типовых экзаменационных вариантов.
6. Интернет-ресурсы (ФИПИ, «Решу ЕГЭ» и т. д.).
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фотографа и фотографии»

В статье рассматривается проектная деятельность 
в ДОУ с учётом авторской программы «Вдохновение». Для 
детей проектное обучение является самостоятельным, со-
вместным, исследовательским и практическим обучением 
одновременно. Методологической основой организации про-
ектной деятельности является технология проектов Лидии 
Васильевны Михайловой-Свирской, которая реализуется в 
групповых тематических проектах через модели трёх во-
просов, детский совет и организацию работы в центрах ак-
тивности. В процессе работы у ребят развиваются позна-
вательные и творческие способности, умение использовать 
полученный опыт в разных видах деятельности.
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Семья играет важнейшую 
роль в образовании ребёнка. 
Именно в семье он обрета-
ет первый опыт социальных 
отношений, усваивает цен-
ности, жизненные принци-
пы, правила и нормы, пер-
вичные умения и навыки [1, 
c.12]. Проектная деятельность 
в детском саду позволяет со-
здать комфортную для об-
разовательных процессов 
атмосферу, дарит педагогам 
чувство радости от работы и 
в конечном итоге усиливает 
связь детей, родителей с пе-
дагогической организацией 
[2, с.11].

Как включить родителей в 
образовательный процесс?

«Вдохновение» представ-
ляет детскому саду набор 
разнообразных форм сотруд-
ничества с семьёй – лучших 
из накопленных в арсенале 
современной отечественной 
и зарубежной дошкольной 
педагогики. Кроме этого, 
программа предлагает кон-
кретные советы, как привлечь 
семью к сотрудничеству по 
развитию детей в каждой из 
областей развития. 

1. Определение детских 
инициатив.

2. Определение родитель-
ских инициатив.

3. Подбор форм взаимо-
действия, доступных детям и 
удобных родителям [1, с.12].

Технологии Л.В. Михайло-
вой-Свирской позволяют нам 
получить обратную связь [3]. 
Формы взаимодействия при 
таком подходе.

1. Социальный опрос.
Соцопросы позволяют 

принять участие в планиро-
вании и выбрать тему проек-
та, интересную для родите-
лей, получить информацию, 
личностно значимую для 
родителей, по теме проекта, 
участвовать в оценке образо-
вательной деятельности.

2. Мотивирующие объяв-
ления.

Для включения родителей 
в реализацию проекта на до-
ске обратной связи размеща-
ются объявления, касающиеся 
непосредственно образова-
тельной деятельности. Такие 
объявления называем моти-
вирующими, т. к. они мотиви-
руют родителей включиться 
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в образовательную деятель-
ность ДОО. Эти объявления 
позволяют создать в группе 
говорящую среду (например, 
принести материалы для по-
делок – втулки, контейнеры 
из-под шоколадных яиц, ди-
ски, ракушки и т. д.).

Когда родители видят, что 
объявления составлены ре-
бёнком, то они эмоциональ-
но откликаются на него, это 
может быть объявление об 
утреннике или информация 
о предстоящих событиях, ко-
торые призывают родителей 
включиться в проект (подго-
товить новогодний костюм, 
найти нужный атрибут и т. д.).

Таким образом, соцопросы 
и мотивирующие объявления 
обеспечивают возможность 
планировать образователь-
ную деятельность так, что все 
участники оказываются вов-
лечёнными в процесс обсуж-
дения и принятия решений, 
что позволяет поддержать об-
разовательные инициативы 
каждой семьи.

Педагогические проекты 
планируются педагогом в со-
ответствии с темой недели и 
интересами детей. Так же они 
могут предлагать свои темы 
проектов, и об этом мы узнаём 
путём определения актуаль-
ных интересов с помощью ан-
кетирования, опроса, беседы.

Чтобы понять, как выстро-
ена работа с данными форма-
ми, предлагаю рассмотреть их 
на примере проекта «Исто-
рия фотографа и фотогра-
фии».

Цель: создание условий 
для проявления детской ини-
циативы в разных видах дея-
тельности.

Задачи: 
– способствовать разви-

тию интересов детей, любо-
знательности и познаватель-
ной мотивации;

– создать условия форми-
рования познавательных дей-
ствий;

– развивать мыслитель-
ные операции;

– способствовать выстра-
иванию причинно-следствен-
ных связей.

Наблюдение. Однажды Ми-
лана принесла фотоальбом. 
Дети с неподдельным интере-
сом рассматривали фотогра-
фии, задавали вопросы Ми-
лане, на которые она охотно 
отвечала.

Старт проекта. И вот в 
понедельник в ходе беседы с 
использованием модели трёх 
вопросов мы определили: что 
мы знаем, что хотим узнать, 
выработали план действий, 
как узнать о фотографиях 
(рис.1).

Для определения пред-
стоящей деятельности мы 
заполнили «план-паутинку»: 
так мы называем лотос-план, 
в котором отражаются пред-
ложения и вопросы ребят, их 
инициативы, а также обра-
зовательные предложения со 
стороны взрослых. 

Мы видим, что в центрах 
активности ребята предложи-
ли много чего интересного и 
актуального для изучения на-
шей темы.

В центре познания и нау-
ки ребята захотели узнать: 

– Как появляются фото-
графии? 

– Кто придумал фотоаппа-
рат? 

– Как выглядела первая 
фотография? 

– Как устроен фотоаппа-
рат?

В центре книги ребята рас-
сматривали фотоальбомы, ис-
кали на фотографиях знако-
мых им людей, детей, места. 
Приносили свои маленькие 
фото, а самым интересным 
и значимым местом приоб-
ретения игрового опыта стал 
центр сюжетно-ролевой игры, 
который на время превратил-
ся в настоящее фотоателье.

По результатам данного 
этапа в нашей группе поя-

вился план реализации про-
екта, который отражает ини-
циативы детей, примерный 
план образовательных меро-
приятий в рамках проекта, 
стороны взаимодействия с 
родителями, развитие пред-
метно-пространственной сре-
ды и, конечно, цель как итог, 
что в результате этого у нас 
получится.

Реализация. Ребята за-
хотели сначала узнать, кто 
придумал фотоаппарат. Мы 
отправились в виртуальную 
экскурсию «История фотогра-
фии». После просмотра дети 
решили сделать страницу в 
«Книге открытий». Устрои-
ли фотосессию с аксессуа-
рами в холле детского сада, 
сами были моделями и фото-
графами. Сделали большую 
рамку, украсив её фигурами 
из пластилина и пайетками, 
ходили в гости по группам, 
предлагали сделать снимок 
в чудо-рамке, родители тоже 
принимали активное участие 
в этом увлекательном процес-
се. Наш проект перекликался 
с праздником 8 Марта, и дети 
предложили сделать фото-
рамку со своим фотоснимком 
и подарить маме, они с инте-
ресом и старанием взялись за 
работу (рис. 2).

К пятнице родителей ждал 
ещё один сюрприз – это фо-
тоальбом группы, я помогла 
распечатать фото, а ребята 
придумали рассказ и сами 
оформили альбом и прикле-
или уголки, куда помещались 
фото (рис. 3).

Я предложила родителям, 
чтобы они принесли фотоап-
параты прошлого времени, 
так в нашей группе появилась 
небольшая выставка фотоап-
паратов, которые потом пере-
шли к ребятам для изучения и 
использования их в игре. Так-
же родители принесли фото-
графии, на которых они сами 
маленькие, и дети угадывали, 
чья же это «маленькая» мама, 
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ИКОННИКОВА М.Ю. Проектная деятельность в детском саду  
на тему «История фотографа и фотографии»

Рисунок 1. Модель трёх вопросов  
Л.В. Михайловой-Свирской в реализации 

проекта

Рисунок 2. Фоторамка как этап реализации 
проекта «История фотографа и 

фотографии»

Рисунок 3. Изготовление фотоальбома группы.  
Детский сад № 67 г. Сочи

Рисунок 4. Фотоколлаж  
родителей в детстве

или чей же это «маленький» 
папа (рис. 4).

К завершению проекта в 
пятницу мы с ребятами за-
кончили изготовление фото-
дерева. Ребята и сейчас пе-

риодически подходят к нему, 
рассматривают и вспомина-
ют, когда было сделано то или 
иное фото.

Результаты совместного 
творчества детей и родите-

лей – развитие эмоций ре-
бёнка, чувство гордости за 
своих родителей, которые, в 
свою очередь, стали активнее 
проявлять интерес к жизни 
группы.
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как средство формирования 
творческих способностей 
учащихся в малокомплектной 
школе

Проектная методика является действенным инструмен-
том, который активизирует мыслительную деятельность 
обучаемых, делает преподавание более проблемно-ориенти-
рованным, стимулирует умение формулировать собствен-
ные суждения, усиливает степень самостоятельной работы 
учащихся, позволяет делать учебный процесс привлекатель-
ным и интересным.
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Традиционно учителям 
иностранных языков необхо-
димо готовить обучающихся 
к межкультурной коммуника-
ции. Ключевой задачей совер-
шенствования процесса обу-
чения иностранному языку 
является формирование го-
товности педагогов работать 
в коммуникативном режиме. 
Новые подходы к реализа-
ции языкового образования 
требуют от педагогов высо-
кой степени готовности вести 
коммуникативный урок, вне-
дрять современные техноло-
гии обучения для реализации 
целей и задач обучения ино-
странному языку, для реше-
ния коммуникативных задач 
учебного занятия.

Вся учебная деятельность 
по иностранному языку стро-
ится на основе деятельност-
ного подхода, цель которого 
заключается в развитии лич-
ности обучающегося на осно-
ве освоения универсальных 
способов деятельности. Обу-
чающийся является живым 

участником образовательного 
лингвистического процесса. 
Именно собственное действие 
может стать основой формиро-
вания в будущем его самостоя-
тельной речевой компетенции 
на иностранном языке. Зако-
номерно, что образовательная 
задача современного урока ан-
глийского языка состоит в ор-
ганизации условий для разви-
тия творческих способностей 
обучающихся [1].

Планируя свои уроки, 
я думаю не только о том, 
чтобы ученики запомни-
ли новые слова, ту или иную 
грамматическую структуру, 
но и стремлюсь создать все 
возможности для развития 
индивидуальности каждого 
ребёнка. Чтобы поддержать 
интерес детей к своему пред-
мету, стараюсь понять, какие 
приёмы могут увлечь ребят. 
Считаю, что наша главная за-
дача – вызвать интерес к изу-
чению иностранного языка и 
развить творческие способно-
сти учащихся.
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Уроки английского языка 
могут быть традиционными 
или нетрадиционными. Но 
факт потери интереса школь-
ников, вне зависимости от 
вида урока, к освоению ино-
странных языков заставляет 
задуматься о его причинах и 
искать возможные пути ре-
шения этой проблемы.

Современный урок в све-
те требований обновлённых 
стандартов – это урок, име-
ющий личностно-ориентиро-
ванный характер, обеспечи-
вающий компетентностный 
и деятельностный подходы 
в обучении, сотрудничество 
всех участников образова-
тельного процесса и воспи-
тание подрастающего по-
коления. Это урок, который 
отличается гармоничным 
сочетанием учебной и твор-
ческой деятельности обучаю-
щихся [2, с.5].

Проектная деятельность 
обучающегося – совместная 
учебно-познавательная дея-
тельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные 
методы, способы деятельно-
сти, направленная на дости-
жение общего результата дея-
тельности [3, с.10].

Технология проектов фор-
мирует у учащихся комму-
никативные навыки, культу-
ру общения, умение кратко 
и доступно формулировать 
мысли, терпимо относиться к 
мнению партнёров по обще-
нию, развивать умения добы-
вать информацию из разных 
источников, обрабатывать 
её с помощью современных 
компьютерных технологий, 
создает языковую среду, спо-
собствующую возникновению 
естественной потребности 
в общении на иностранном 
языке [4].

Проектная форма работы 
является одной из актуаль-
ных технологий, позволяю-
щих учащимся применять 
накопленные знания по пред-

мету и развивать творческий 
потенциал. Дети расширяют 
свой кругозор, границы вла-
дения языком, учатся слы-
шать иноязычную речь и 
слушать, понимать друг дру-
га при защите и обсуждении 
проектов [5, с.20]. 

В своих проектных рабо-
тах на английском языке мои 
обучающиеся решали или пы-
тались решить проблемы эко-
логии, транспорта, создавали 
рецепты здорового питания 
для подростков, делали ил-
люстрации к стихотворению, 
рассказывали о семье, друзьях, 
представляли свои увлечения, 
сравнивали праздники и до-
стопримечательности Велико-
британии и нашей страны.

Учитывая высокую за-
груженность учащихся, мы 
разрабатываем школьные 
проекты по темам, которые 
предлагаются учебной про-
граммой. Следует отметить, 
что тема проекта должна не 
только входить в общий кон-
текст обучения языку, но и 
быть достаточно интересной 

для учащихся. Правильный 
выбор темы проектной ра-
боты очень важен: зачастую 
именно тема проекта опреде-
ляет успешность и результа-
тивность проектной работы в 
целом.

Так, например, УМК 
М.З.  Биболетовой по англий-
скому языку «Enjoy English» 
для второго года обучения [6] 
во II четверти предлагает из-
готовить книгу «Английский 
алфавит». Учащимся пред-
лагается изготавливать одну 
страницу после изучения 
каж дой буквы английского 
алфавита. В итоге получается 
книга. Чтобы все обучающи-
еся представили свои книги, 
мы устраиваем книжную яр-
марку. Можно организовать 
праздник английской азбуки 
и пригласить родителей, там 
же провести ярмарку про-
ектов. Так как детей в клас-
сах нашей малокомплектной 
школы до 10 человек, я при-
глашаю на такой праздник 
всех обучающихся начальной 
школы (рис. 1).

Рисунок 1. Проектная деятельность на уроке английского 
языка в МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко ст. Балковской 

Выселковского района
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В 3 классе проекты ус-
ложняются по форме и по 
содержанию, при этом они 
продолжают оставаться крат-
косрочными, не выходящи-
ми за рамки одной лексиче-
ской темы. Темы проектов в 
3 классе: «Меню», «Открытка 
ко дню рождения», «Письмо», 
«Числительные», «Продукты». 

Организовывая проект 
под названием «Продукты в 
моём холодильнике», я зара-
нее выпускаю макеты холо-
дильников и карточки с изо-
бражением продуктов. Детям 
необходимо их вырезать и 
украсить ими свой «холо-
дильник». Затем обучающи-
еся самостоятельно на обо-
ротной стороне подписывают 
наименования продуктов на 
английском языке. В даль-
нейшем на каждом уроке мы 
повторяем лексику по теме 
«Продукты» с использовани-
ем этих карточек. Карточки 
и макеты выпускаю сама по 
причине того, что не все дети 
относятся ответственно к та-
ким творческим заданиям.

В 4 классе ребята работа-
ют над проектами «Сказка», 

Рисунок 2. Защита проектов на уроке английского языка  
в МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко  

ст. Балковской Выселковского района

«Рассказ о каникулах в вол-
шебной стране» и другими.

В 5–10 классах обучение 
ведётся по учебно-методиче-
скому комплекту по англий-
скому языку «FORWARD» под 
редакцией Вербицкой М.В. 
[7]. В учебнике уже предпола-
гается проведение проектов, 
например, снять фильм или 
озвучить задание (рис. 2).

Для реализации проект-
ной деятельности в 8 и 9 клас-
сах выбираю более интерес-
ные темы для обучающихся, 
например, «Еда». Школьники 
делятся на две группы: пер-
вая изучает материалы о на-
циональной еде (России или 
Кубани), а вторая – инфор-
мацию об английских тра-
диционных блюдах. Иногда 
обучающиеся записывают ви-
деоролики, как они пригото-
вили то или иное блюдо.

В 10 и 11 классах проект-
ную деятельность по англий-
скому языку сочетаю с осно-
вами православной культуры. 
В рамках проектной деятель-
ности собираем материал о 
духовной жизни станицы. С 
детьми мы создали вирту-

альную экскурсию по храмам 
нашего сельского поселения 
(с переводом на английский 
язык).

Проектная деятельность 
помогает мотивировать об-
учающихся к изучению 
иностранного языка и даёт 
хорошие результаты во вне-
урочных мероприятиях. Это 
участие в олимпиадах, кон-
курсах и конференциях: «Бри-
танский Бульдог», «Олимпус», 
«Юниор», Многопрофильная 
олимпиада РГЭУ, Олимпи-
ада школьников «Учитель 
школы будущего» по ино-
странным языкам, открытая 
научно-практическая конфе-
ренция школьников «Крас-
нодарская научная весна», 
региональный конкурс иссле-
довательских работ учащихся 
«Тропой открытий В.И.  Вер-
надского», Всероссийский 
фестиваль творческих откры-
тий и инициатив «Леонар-
до», Всероссийский конкурс 
исследовательских и твор-
ческих работ «Мы гордость 
Родины» (рис.  3), конкурс ис-
следовательских проектов 
школьников «Эврика», Всерос-
сийский конкурс научно-ис-
следовательских работ имени 
Д.И. Менделеева (рис. 4).

Метод проектов позволя-
ет превратить уроки англий-
ского языка в дискуссионный 
и исследовательский клуб, в 
котором решаются действи-
тельно важные, практически 
значимые проблемы с учётом 
индивидуальных интересов и 
уровня обученности каждо-
го обучающегося. А участие 
в конференциях и конкурсах 
создаёт дух здоровой конку-
ренции и стимулирует стрем-
ление к достижению наилуч-
шего результата как в области 
исследуемой проблемы, так и 
во владении английским язы-
ком и компьютерными техно-
логиями.

В ходе своей многолетней 
работы я пришла к выводу, что 
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применение на уроках метода 
проектов способствует раз-
витию творческих способно-
стей обучающихся, снижению 
трудностей при овладении 
иноязычной речью, саморе-
ализации и саморазвитию 
обучающихся, повышению 

Рисунок 3. Учащийся МБОУ СОШ № 16  
им. В.Г. Харченко ст. Балковской 

Выселковского района – дипломант 
Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины»,  

5 ноября 2022 г.

Рисунок 4. Учащиеся МБОУ СОШ № 16  
им. В.Г. Харченко ст. Балковской  

Выселковского района – дипломанты 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева, 4 февраля 2023 г.

у обучающихся мотивации 
к изучению языка и культу-
ры другой страны. Участие 
в проектной деятельности 
воспитывает толерантность, 
развивает коммуникативные 
навыки и самостоятельность 
мышления школьников. В 

ходе совместной деятельности 
укрепляются межличностные 
отношения, создаётся ком-
фортный психологический 
климат. Всё вместе делает 
уроки английского языка бо-
лее разно образными, инте-
ресными и эффективными.
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Не нужно доказывать, что образование – самое великое 
благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, 
и несчастны. 

Н.Г. Чернышевский

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. 
Д.И. Менделеев
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В статье рассматривается опыт реализации педагогиче-
ских идей в работе с учащимися, посещающими учреждение 
дополнительного образования и углублённо изучающими хи-
мию, биологию, вопросы экологии. Описываются преимуще-
ства ведения исследовательской работы с учащимися, повы-
шение уровня их интеллектуального развития, возможные 
сложности процесса, а также наблюдения и выводы по ре-
зультатам деятельности.
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Современной концепцией 
образования предполагается, 
что учащимся предоставлен 
широкий спектр возможно-
стей обучаться в соответствии 
со своим желанием, получать 
наиболее качественные обя-
зательные знания, умения, 
навыки и углублённые в той 
сфере интересов, которая им 
близка. Сегодня совершен-
но ясно, что, образовываясь 
в дополнительных к обяза-
тельным предметах, учащий-
ся значительно повышает не 
только своё интеллектуальное 
развитие, но и развивает ка-
чества личности, необходи-
мые для успешности в даль-
нейшем [1].

Дополнительное обра-
зование детей, наравне со 
школьным, становится важ-
ным звеном в общей системе 
образования, которое гаран-
тирует формирование лич-
ности учащегося и его раннее 
профессиональное самоопре-
деление. Сегодня, имея боль-
шое разнообразие форм в 
системе дополнительного 
образования, проектная дея-

тельность является одним из 
самых востребованных и ин-
новационных направлений 
[2].

Слово «проект» происхо-
дит от латинского projectus 
– «брошенный вперёд», а 
проектирование – это про-
цесс создания проекта. Метод 
проектов способствует тому, 
что учащиеся активно про-
являют себя в системе обще-
ственных отношений, фор-
мирует в ребёнке социально 
активную позицию. Проект-
ная деятельность учащихся 
позволяет приобрести навыки 
планирования и организации 
собственной деятельности, 
развить индивидуальные спо-
собности [3].

Дополнительное образо-
вание органично вписывает-
ся в систему общего и про-
фессионального образования, 
оно не только дополняет эти 
системы, но и повышает лёг-
кость перехода учащихся из 
одной в другую.

Современное дополни-
тельное образование, будучи 
менее формальным по своей 
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природе и имеющее добро-
вольный характер, имеет по-
тенциал освоить и включить 
в ежедневную деятельность 
инновационные технологии 
и отразить новейшие соци-
альные и культурные явления 
гораздо раньше, чем школь-
ное образование. Таким обра-
зом, правильная организация 
проектов помогает учащим-
ся максимально совместить 
опыт, получаемый вне обра-
зовательных учреждений и 
в школе. В таком случае про-
цесс обучения теряет свой 
«внешний», «навязанный» ха-
рактер, а педагог становится 
сотрудником и помощником 
учащимся [3].

Включение учащихся 
в проектную работу имеет 
большое значение для раз-
вития познавательной ком-
петенции личности. Из-за 
возрастных психологических 
особенностей учащихся стар-
шего школьного возраста 
трудно обучать без интереса 
к деятельности с их стороны. 
Именно заинтересованность 
гарантирует педагогу сосре-
доточенность учащегося на 
предмете изучения. Особен-
но это важно для дополни-
тельного образования, куда 
старшеклассники ходят по 
собственному желанию [1].

Также создание условий 
ситуации успеха в организа-
ции проектной деятельности 
является самым важным и 
эффективным педагогиче-
ским условием. Учащиеся в 
процессе проектной деятель-
ности должны быть уверены 
в себе, в своих возможностях 
и способностях. В заверше-
ние процесса они должны 
быть горды своим результа-
том и проделанной работой. 
Сопровождение проектной 
деятельности современны-
ми информационно-техни-
ческими ресурсами позволит 
повысить эффективность ра-
боты в несколько раз. При та-

ком условии снижается вре-
мя выполнения проектной 
работы, повышается интерес 
учащихся и качество их рабо-
ты. Ориентация на профес-

сиональное самоопределение 
успешно реализуется в про-
ектной деятельности. Разная 
направленность проектной 
деятельности позволяет уча-
щемуся опробовать себя в 
разных областях знаний и 
определить, что для него ин-
тереснее, что ему приносит 
удовольствие [2].

В данной работе хотелось 
бы поделиться личным опы-
том и наблюдениями по уча-
стию в проектной исследова-
тельской деятельности ребят 
из МБОУ ДО «Детский Мор-
ской Центр» им. адмирала 
Фёдора Фёдоровича Ушакова 
г. Краснодара (далее – ДМЦ) –
учреждения дополнительного 
образования с многолетней 
историей и традициями. За 
годы своей работы в нём обу-
чалось огромное количество 
ребят, многие из которых, 
став взрослыми, связали свою 
жизнь с морем. Последние 
несколько лет направления 
обучения в центре расширя-
ются, например, появляются 
группы по изучению ино-
странных языков, творческой, 
а также естественнонаучной 
направленности. Работая с 
естественными дисципли-
нами, расширенным и углу-
блённым изучением химии и 
биологии, уже несколько лет 
мы с ребятами участвуем в 
конкурсах, мероприятиях и 
осуществляем исследователь-
скую проектную деятельность 
как дополнение к заявленным 
программам.

Так, например, уже шестой 
год подряд образовательный 
центр «Сириус» (г.-к.  Сочи) 
проводит волонтёрский 
проект «Уроки настояще-

го» (работа со школьными 
научно-технологическими 
студиями). Миссия проекта – 
показать и рассказать школь-
никам, какие технологии сей-
час развиваются в России и 
будут перспективными в бу-
дущем, какие учёные и ком-
пании занимают лидирующие 
позиции в своей сфере.

Тематическая палитра 
«Уроков настоящего» связана 
с ответами на «большие вы-
зовы» – глобальные вопросы, 
стоящие перед человечеством 
в таких областях, как новые 
материалы, большие данные, 
спутники и пилотируемая 
космонавтика, агропромыш-
ленные и биотехнологии, 
современная энергетика, 
освоение Мирового океана, 
беспилотный транспорт и ло-
гистические системы и мно-
гие другие [4].

Ребята из ДМЦ в 2020–
2021 учебном году тоже реши-
ли попробовать свои силы и 
поучаствовать в проводимых 
мероприятиях. На базе центра 
была сформирована студия из 
10 человек (учащиеся нашего 
центра 7–11 классов). Важ-
но, что дети были зачислены 
в студию исключительно по 
их собственному желанию и 
интересу, без малейшего дав-
ления. В 2020–2021 учебном 
году в конкурсе образователь-
ного центра «Сириус» при-
нимали участие больше 420 
студий со всей России. Каж-
дый месяц всем командам от 
экспертов, сотрудничающих 

...правильная организация проектов помо-
гает учащимся максимально совместить 
опыт, получаемый вне образовательных  
учреждений и в школе
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с «Сириусом», объявлялось 
конкретное комплексное за-
дание для выполнения, также 
давался курс ознакомитель-
ных лекций по вопросу. Для 
успешного участия в конкурсе 
студийцам необходимо было 

прислать не менее 5 выпол-
ненных проектов высоко-
го уровня сложности за весь 
учебный год (с сентября по 
май) и хотя бы раз быть при-
знанным лучшим в решении 
задания определённого цикла 
(месяца).

Учащиеся нашей студии 
с сентября 2020 года актив-
но включились в работу. За 
весь годовой марафон ис-
следовательских испытаний, 
готовясь к новым проектам, 
наши ребята изучали редкие 
музейные книги по ботани-
ке, исследовали маршруты 
старинных экспедиций по 
Кавказу, занимались вопро-
сами подростковой психо-
логии. А выполненная ра-
бота цикла экологической 
направленности о загрязне-
нии окружающей среды от-
ходами привела ребят к по-
беде! (рис. 1–3).

Работая над такой не-
простой задачей, студийцы 
детально изучили текущую 
ситуацию в городе Краснода-
ре, выяснили, каковы пробле-
мы в преодолении решения 
данного вопроса, провели в 
центре и в школах несколь-
ко мероприятий экологиче-
ской просветительской на-
правленности, обратились в 
правительственные органы 
РФ с гражданской инициа-
тивой. По каждой позиции 
был представлен конкретный 
фотоотчёт, диаграммы, муль-
тимедийная презентация, 

прикреплены необходимые 
документы (рис. 3).

И уже сейчас отрадно ви-
деть, что некоторые иници-
ативы, озвученные ребятами 
в решении задачи, приходят 
в каждодневную жизнь. Так-

же учащиеся нашей студии 
уже давно принимают уча-
стие в волонтёрских эколо-
гических проектах, помога-
ют бездом ным животным и 
планируют продолжать эту 
деятельность на системати-
ческой основе.

После этого были проек-
ты, касающиеся космонавти-
ки и «зелёной энергетики». 
Участниками была проделана 
колоссальная по сложности 
работа. Приятно было видеть, 
насколько инициативны были 
дети в выполнении заданий, 
основанных на их собствен-
ных интересах. Энтузиазм 
подростков подкреплялся их 
трудолюбием и упорством, 
поскольку не стоит забывать, 
что вся эта работа занимала 
огромное количество време-
ни, а учёбу в школе и других 
образовательных учреждени-
ях никто не отменял.

В предыдущем, 2021–2022 
учебном году, проектная дея-
тельность по естественнона-
учному направлению продол-
жила осуществляться, с тем 
лишь отличием, что исследо-
вательские работы стали не 
коллективными, а индивиду-
альными.

Работая с ребятами, на-
чинающими подготовку к 
проекту, стараюсь всесторон-
не объяснить, что это за вид 
деятельности и как следует к 
нему готовиться, поскольку 
от верно заложенного фунда-
мента проведения исследова-

тельских работ зависит и уро-
вень выполнения учащимися 
проектов в ссузах или вузах в 
будущем.

Убеждена, что во главе 
любого исследовательского 
проекта должна стоять соб-
ственная заинтересованность 
ребёнка в выбранной теме. 
За время выполнения работ 
с детьми заметила, что край-
не важно объяснить им цель 
исследовательского проекта, 
мотивировать: что конкрет-
но будем делать, как этого 
достичь через поставленные 
задачи, обозначить этапы 
исследования, с чего нужно 
начать. Актуальность работы 
нужно показать для объяс-
нения того, зачем мы будем 
выполнять то или иное иссле-
дование. Высокоорганизован-
ный, целеустремлённый чело-
век всегда осознаёт, для чего 
он выполняет ту или иную ра-
боту. Также важно понимать, 
каковы сроки выполнения 
работы, поскольку проекты 
есть краткосрочные и долго-
срочные. 

Не менее важен пункт, с 
кем выполнять проект – само-
стоятельно или в коллективе. 
Индивидуальная работа тре-
бует от учащегося овладения 
массой новых навыков, затрат 
личного времени и усердия, а 
также большой ответствен-
ности. В то же время работа 
в команде приучает разгова-
ривать, слышать и слушать, 
обсуждать вопросы коллек-
тивно, быть внимательным к 
деталям, учит сотрудничеству 
и взаимопомощи, делегиро-
ванию выполнения конкрет-
ных задач тому участнику 
группы, который с ними луч-
ше справится. Командная ра-
бота сложна ещё и тем, что 
каждый потенциально несёт 
ответственность за свой уча-
сток работы перед осталь-
ными членами коллектива, 
влияя на общий результат ра-
боты.

...во главе любого исследовательского проек-
та должна стоять собственная заинтересо-
ванность ребёнка в выбранной теме
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Рисунки 1, 2. Защита работ из цикла 
экологической направленности  

о загрязнении окружающей среды отходами. 
МБОУ ДО «Детский Морской Центр»  

им. адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова,  
г. Краснодар

Рисунок 3. Материалы проекта 
экологической направленности.  

МБОУ ДО «Детский Морской Центр»  
им. адмирала  

Фёдора Фёдоровича Ушакова,  
г. Краснодар

От педагога, в свою оче-
редь, требуется постоянное 
стремление к развитию, ему 
необходимо следить за но-
вейшими сверхсовременны-
ми тенденциями и вызовами 
в обществе, в образовании, 

но также и обладать способ-
ностью использовать лучшие 
материалы и опыт предыду-
щих поколений, проверен-
ные временем. Важно суметь 
показать учащимся, какие 
проблемы науки особенно 

актуальны сегодня, и что, 
возможно, будет требовать 
решения уже завтра. Нужно 
быть готовым к тому, что ра-
бота над подобными проек-
тами будет занимать большое 
количество дополнительного 
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времени и сил. Поэтому важ-
но организовывать и свою ра-
боту, и работу учащихся кон-
структивным образом, уметь 
правильно распределять вре-
мя, быть предусмотритель-

ным. Педагог выступает как 
координатор, наставник, он 
направляет, советует, смотрит 
на несколько шагов вперёд. 
Серьёзные исследователь-
ские проекты зачастую тре-
буют детального погружения 
в проблематику выбранного 
вопроса, поэтому без посто-
янного самообразования, 
обучения и личностного ин-
тереса к различным темам, 
стремления к инновациям не 
обойтись.

В заключение хотелось 
бы отметить преимущества 
проектной деятельности для 
учащихся, замеченные мною 
в работе.

1. Для ребёнка важно 
само осознание того, что я 
сделал это сам. Это вызыва-
ет чувство гордости за себя 
и способствует вере в свои 
силы, создаёт ситуацию успе-
ха, двигает ребёнка разви-
ваться дальше. Также зача-

стую в исследовательскую 
деятельность вовлекается не 
только ребёнок, но и его се-
мья, поддерживая интерес.

2. Развитие коллектив-
ных и социальных навыков 

– фундамент для коммуници-
рования в мире.

3. Воспитание ответ-
ственности и самоорганизо-
ванности.

4. Проявление творче-
ства и креативного подхода, 
избавление от шаблонного 
мышления, развитие широ-
кого кругозора.

5. Развитие критическо-
го и аналитического мышле-
ния.

6. Постоянное обучение 
чему-то новому. Понимание 
того, насколько огромен и 
сложен мир, осознание роли 
человека в нём.

7. Навыки работы с по-
стоянно обновляющимися 
медиаресурсами (создание 
интерактивных карт, игр, 
мультимедийных презен-
таций, видео, лонгридов  
и пр.).

8. Работа с литературны-
ми источниками развивает 

способность выбирать макси-
мально полезную информа-
цию с отсеканием всего лиш-
него.

9. Рефлексия и способ-
ность делать выводы по ре-
зультатам своей работы, по-
нимание положительных и 
отрицательных данных, пла-
нирование материалов иссле-
дования на будущее, а также 
возможное изменение усло-
вий и подходов к выполне-
нию работы.

10. Возможность выпол-
нения уникального исследо-
вательского проекта, раскры-
тие личностного потенциала, 
расширение кругозора, ис-
кренней заинтересованности 
в работе.

11. Возможность проя-
вить гражданскую позицию и 
социальную активность при 
работе над социальными про-
ектами.

12. Умение продумать ра-
боту, оформить её, подгото-
виться к публичной защите. 
Это способствует навыку за-
благовременно подготовить-
ся, предвидеть возможные 
вопросы экспертной комис-
сии, уложиться в регламент 
по времени. Важна способ-
ность организовать себя при 
публичном выступлении, сде-
лать защиту своей работы яр-
кой и запоминающейся.

В любом случае, проект-
ная деятельность, основанная 
на интересе и добровольном 
участии, обязательно запом-
нится ребёнку надолго и соз-
даст импульс для дальнейше-
го саморазвития.
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...время работа в команде приучает раз-
говаривать, слышать и слушать, обсуждать 
вопросы коллективно, быть внимательным 
к деталям, учит сотрудничеству и взаимо-
помощи, делегированию выполнения конкрет-
ных задач тому участнику группы, который 
с ними лучше справится



85

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

ЦВЕТКОВА Е.Н. Из опыта работы школьного музея  
по патриотическому воспитанию

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  
         ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  
по патриотическому 
воспитанию

В настоящей статье рассказывается об опыте работы 
школьного музея по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Заостряются проблемы патриоти-
ческого воспитания школьников в свете реализации ФГОС. 
На примере работы школьного музея показываются новые 
формы и методы использования материалов музея Боевой 
Славы с использованием новых информационных технологий 
в рамках проектной деятельности учащихся. Школьный му-
зей рассматривается как площадка для синтеза прошлого 
опыта и внедрения новых технологий.
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Мы должны строить своё будущее на 
прочном фундаменте.  И такой фундамент 
– это патриотизм. Настоящий патриот 
тот,  кто знает, как и чем он может слу-
жить своему Отечеству. 

В.В. Путин [1]

Современные реалии об-
разования диктуют необхо-
димость применения новых 
технологий, методов и форм 
образования. Воспитатель-
ный процесс не исключение. 
Новые образовательные стан-
дарты устанавливают прио-
ритет в этом направлении. 
Меняется взгляд на школу и 
процесс образования и воспи-
тания. От понимания совре-
менных задач образования 
зависит успешность будуще-
го поколения. Патриотизм и 
высокая гражданственность 
россиян – это черты, суще-
ственным образом отлича-
ющие наш народ от других. 
Патриотизм воспитывается 
через изучение истории сво-
ей малой и большой Родины. 
Большую роль в этом процес-
се призваны сыграть общеоб-

разовательная организация и 
школьный музей. Музейная 
педагогика на сегодняшний 
день в свете реализации акту-
альных ФГОС способна стать 
средством патриотического 
воспитания, инновационной 
педагогики, а школьный му-
зей – площадкой исследова-
тельской деятельности. 

Под исследовательской 
деятельностью школьников 
понимается деятельность, 
связанная с решением учащи-
мися творческой, исследова-
тельской задачи. Педагогика 
рассматривает исследование 
в качестве одного из основ-
ных методов обучения и вос-
питания [2]. Кроме того, ис-
следовательская деятельность 
стимулирует учащихся к 
развитию самостоятельно-
сти мышления, творческих 



86

№ 1 (69). 2023

ЦВЕТКОВА Е.Н. Из опыта работы школьного музея  
по патриотическому воспитанию

способностей, поисковой ак-
тивности, ответственности 
по отношению к делу, спо-
собствуя успешной социали-
зации в будущем. В рамках 
внеурочной деятельности 
учащихся на базе школьно-
го музея могут быть реше-
ны задачи формирования 
у учащихся универсальных 
учебных действий, обозна-
ченных в ФГОС. «Внеурочная 
деятельность организуется 
по направлениям развития 
личности… в таких формах, 
как кружки, художественные 

Рисунок 1. Фойе школы, бюст Героя Советского Союза  
А.П. Малышева

Рисунок 2. Учащиеся школы на экскурсии в музее, май 2022 г.

студии… юношеские органи-
зации, краеведческая работа, 
научно-практические конфе-
ренции, школьные научные 
общества, олимпиады, поис-
ковые и научные исследова-
ния, общественно-полезные 
практики, военно-патриоти-
ческие объединения» [3].

Для решения задач со-
временного образования 
школьный музей должен 
стать площадкой внеурочной 
проектной исследователь-
ской деятельности учащихся. 
Современная школа может 

предложить ученикам инте-
рактивные, дистанционные 
формы работы, арт-выстав-
ки, AR-инсталяции и VR-ки-
бервыставки, виртуальные 
экскурсии, путешествия, ви-
деоэкскурсии, которые рас-
ширяют возможности и повы-
шают качество образования. 
Такие современные формы 
работы с использованием 
новых технологий вызывают 
у учащихся неподдельный 
интерес, проявляют их твор-
ческие способности, развива-
ют креативность мышления, 
активизируют имеющиеся и 
пополняют новыми знания-
ми по истории своей страны 
и малой Родины, нравствен-
но обогащают и наполняют 
жизнь смыслом, развивая 
патриотизм и гражданствен-
ность. Это новое поле дея-
тельности предстоит освоить. 
Но и старые формы работы 
школьного музея нельзя за-
бывать, ведь любовь и уваже-
ние к музейному экспонату, 
кропотливое изучение его 
истории, его сохранность и 
представление – это и состав-
ляет суть музейной работы, 
к которой стоит привлекать 
учеников, интересующихся 
историей страны и родного 
края.

Наша школа гордится тра-
дициями патриотического 
воспитания, высокая граж-
данственность является её 
характерной отличительной 
чертой. В МОУ СОШ № 75 
имени Героя Советского Со-
юза А.П. Малышева г. Сочи 
более двадцати лет работает 
историко-краеведческий му-
зей. Он был создан в резуль-
тате поисковой деятельности 
учителей и учащихся школы, 
экспедиций по местам боёв. 
Заслуженным учителем Куба-
ни, учителем ОБЖ Х.К. Бгано 
был создан патриотический 
клуб «Поиск» [4]. В фойе шко-
лы в 2014 году был установ-
лен бюст Героя Советского 
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Союза А.П. Малышева (рис.1), 
а на здании школы помещена 
мемориальная доска о вы-
пускниках школы, погибших 
в Афганистане и Чечне.

По сей день его коллек-
ции постоянно пополняются, 
а экскурсии для школьников 
очень востребованы. Музей 
привлекает гостей школы от 
мала до велика. Первоклас-
сники и их родители начина-
ют знакомство со школой с её 
музея. Музей становится цен-
тром общественной жизни в 
дни памятных дат, связанных 
с историей страны и края, с 
жизнью Героя Советского Со-
юза А.П. Малышева, а также 
выпускников школы, погиб-
ших в Афганистане и Чеч-
не. Военно-патриотические 
проекты учащихся отдель-
ных классов и экскурсионная 
работа старшеклассников в 
музее – это формы патриоти-
ческого воспитания и изуче-
ния истории Родины в нашей 
школе, которыми хочется по-
делиться в статье.

На сегодняшний день 
в школе действует истори-
ко-краеведческий музейный 
клуб. В рамках внеурочной де-
ятельности учениками ведёт-
ся исследовательская работа, 
изучается история школы и 
города Сочи. Систематизиру-
ются материалы и ведётся ра-
бота по изучению музейного 
фонда, составляются описи и 
каталоги книг, фотоматериа-
лов, воспоминаний, вырезок 
из газет. Группы экскурсово-
дов из числа учащихся прово-
дят экскурсии по музею для 
гостей (рис. 2, 3). Большую 
поисковую работу проводят 
участники юнармейского от-
ряда «Родина». Они осущест-
вляют уход за могилами воен-
нослужащих – ветеранов ВОВ, 
посещают семьи ветеранов и 
их родных. Старшеклассни-
ки-экскурсоводы проводят 
обзорные и тематические 
экскурсии по музею, читают 

лекции, создают видеофиль-
мы и презентации. 

По материалам школьного 
музея боевой славы были соз-
даны видеофильмы и презен-
тации:

• Обзорная видеоэкс-
курсия по музею и презента-
ция «Памяти погибшего во-
ина» ко дню памяти гвардии 
майора выпускника нашей 
школы А.А. Малышева, погиб-
шего в Чечне в 2002 году; 

• «День флага России» 
(22 августа);

• «День памяти Героя 
Советского Союза А.П. Малы-
шева» (8 октября); 

• «Что такое героизм» 
ко дню Героев Отечества (9 
декабря);

• «Конституция РФ» (12 
декабря);

• «Памяти воинов» – 
выпускников нашей школы 
погибших в Афганистане и 
Чечне (февраль).

Видеофильмы размеща-
ются в социальных сетях и об-
щешкольной группе, исполь-
зуются учителями в учебной 
деятельности и на классных 
часах.

Для создания видеофиль-
мов используются материа-

лы школьного музея: книги 
памяти, вырезки из газет, 
фотоальбомы и отдельные 
фотографии, воспоминания 
участников событий и потом-
ков, личные вещи, наградные 
листы, грамоты.

Так, для создания видео-
фильма о Герое Советского 
Союза А.П. Малышеве исполь-
зовались выдержки из книги 
его вдовы Ф.А. Малышевой, а 
также, помещенные там вос-
поминания однополчанина 
Алексея Петровича. В этих 
воспоминаниях рассказыва-
ется от первого лица о штур-
ме в ледяной февральской 
воды Одера, о переправе, о 
преодолении страха, о борьбе 
с врагом и о подвиге Малы-
шева простыми солдатскими 
словами, которые переносят в 
то время. Ученики читают для 
своих одноклассников пись-
мо, в котором каждое слово 
– правда о большой Висло- 
Одерской операции, одной 
из заключительных опера-
ций Великой Отечественной 
войны. Так они узнают нашу 
историю. Свой рассказ учени-
ца ведет на фоне солдат-ма-
некенов в обмундировании 
советских воинов того време-

Рисунок 3. Детский сад № 118 на экскурсии, июнь 2020 г.
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ни, что ещё больше усиливает 
эффект присутствия. Чтение 
сопровождает напряжённая 
музыка. Такие новые возмож-
ности становятся доступными 
благодаря использованию со-
временных технологий.

При создании видеофиль-
ма о выпускниках нашей шко-
лы, павших в Афганистане и 
Чечне, учащиеся использова-
ли главный экспонат – фото-
альбом, созданный в конце 
80-х годов учениками школы 
в память о погибших. Так му-
зейный предмет обрёл новую 
жизнь и стал музеем в видео-
фильме. В нём представлены 
фотографии с митинга памя-
ти, фотографии посещения 
захоронений, фотографии ро-
дителей и учителей, вырезки 
из газет, воспоминания. Ког-
да ученик читает вырезку из 
газеты на фоне напряжённой 
музыки, к горлу подкатыва-
ет комок. Так эмоционально 
воздействует исторический 
материал в случае правиль-
ного его преподнесения. Тор-
жественность происходящего 
усиливают стихи. После этапа 
создания атмосферы того вре-
мени учащиеся рассказывают 
отдельно о каждом выпускни-
ке. Демонстрируются личные 
вещи, фотографии, наград-
ные листы, зачитываются 
воспоминания. Так ученики 
представляют ребят живыми 
сверстниками современных 
слушателей. Такой эффект до-
стигается приёмом вживания 
в образ и воссоздания атмос-
феры тех лет. Так постигает-
ся история своей страны, так 
лучше ученики её запомина-

ют, таким образом учатся лю-
бить, ведь пред ними встают 
образы настоящих патриотов 
своей Родины.

Хочется обратить внима-
ние на комплексный подход к 
вопросу патриотического вос-
питания учащихся с исполь-
зованием материалов школь-
ного музея. Работа должна 
вестись систематически. Та-
ким краеведческим социаль-
ным проектом учащихся ста-
ло создание «Книги Памяти» 
воинов, уроженцев Лазарев-
ского района, призванных в 
ряды Красной Армии в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. На первом этапе за уча-
щимися каждого класса были 
закреплены имена воинов. 
Участники музейного клуба 
собирали материалы о воинах 
из разных источников. Были 
уточнены даты жизни, факты 
из военной биографии вои-
нов и места их захоронений, 
найдены наградные листы, 
учащиеся познакомились с 
архивными данными по исто-
рии края и страны. На основе 
собранных материалов была 
составлена общая «Книга Па-
мяти».

Далее ученики посетили 
мемориал памяти воинов в 
городском парке, где нашли 
имена воинов и возложили 
цветы к памятнику, установ-
ленному в 1995 году к 50-ле-
тию Победы. Учащиеся спели 
песню о молодых солдатах, 
ушедших на фронт и не вер-
нувшихся с войны, на кон-
курсе инсценированной во-
енно-патриотической песни 
в школе, заняв второе место. 

Для них старшеклассники 
провели экскурсию по музею 
о молодых солдатах – выпуск-
никах школы, погибших в Аф-
ганистане и Чечне.

А в начале учебного года 
ученики этого класса встреча-
лись в школьном музее с доче-
рью Героя Советского Союза 
А.П. Малышева Нонной Алек-
сеевной и слушали её расска-
зы о героизме. Посетили ре-
бята этнографический музей. 
Музей разместился в доме, по-
строенном на рубеже XIX–XX 
веков. До 1971 года оно при-
надлежало купцу Попандуло. 
В здании музея с 1920 года 
размещалась школа [5]. В му-
зее ребята встретились с крае-
ведом, рассказавшим об осно-
вах поисковой деятельности 
и азах работы с материалами 
архивов по поиску погибших 
воинов, поздравили ветера-
нов. В заключение проекта 
ребята готовятся пройти вме-
сте со своими родителями в 
колоннах «Бессмертного пол-
ка» с табличками, на которых 
будут написаны имена героев 
из «Книги Памяти», посетить 
памятник в день Победы и 
встретиться с ветеранами. Му-
зейный клуб продолжит свою 
работу. Впереди нас ждут но-
вые конкурсы.

Самый лучший передо-
вой опыт, помноженный на 
традиции российского обра-
зования, образовательные и 
воспитательные традиции ка-
ждой отдельной школы спосо-
бен принести положительные 
плоды в деле патриотическо-
го воспитания молодых граж-
дан России.
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Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях.

К.Д. Ушинский
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