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УДК 37.031.1 

Наталья Владимировна Кнутова, 

Российская Федерация,  

Челябинская область, г. Магнитогорск  

knutovanv@yandex.ru 

Основные особенности разработки и проведения 

олимпиады по русскому языку в 4-х классах 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты мето-

дики и специфики разработки заданий для очного этапа олимпиады 

по русскому языку, ориентированной на учащихся 4-х классов. Ав-

тор акцентирует внимание на важности создания заданий, которые 

не только проверяют знания и навыки учеников, но и способствуют 

развитию их критического мышления, креативности и интереса 

к предмету. 

Ключевые слова: олимпиада по русскому языку, олимпиадные 

задания, одаренные дети, творческое мышление. 
 

Natalia Vladimirovna Knutova,  

Russian Federation, Chelyabinsk region, Magnitogorsk 

knutovanv@yandex.ru 

The main features of the development and holding 

of the Russian language Olympiad in 4 grades 

Abstract. The article includes an analysis of existing approaches to 

task preparation, as well as examples of effective tasks that can be used 

at the Olympiad. Evaluation criteria that ensure the objectivity and 

transparency of the process, recommendations for working with students 

in preparation for the Olympiad are also discussed. The article will be 

useful for primary school teachers, methodologists and Olympiad organ-

mailto:knutovanv@yandex.ru
mailto:knutovanv@yandex.ru
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izers seeking to improve the quality and effectiveness of events for 

schoolchildren. 

Keywords: Russian language Olympiad, Olympiad tasks, gifted chil-

dren, creative thinking. 

 

Государственная политика России в области работы с одарен-

ными детьми направлена на системное развитие и поддержку та-

лантов, начиная с начальной школы и продолжая в старших клас-

сах. Это обеспечивает всесторонне развитие каждого ребенка, что 

критически важно, так как от уровня подготовки будущих специа-

листов зависит потенциал страны.  

В Российской Федерации сформирована система работы с та-

лантливыми детьми и молодежью, которая включает в себя такие 

мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей, как все-

российские олимпиады и другие интеллектуальные конкурсы. 

Олимпиады по русскому языку для учащихся 4-х классов — это 

отличная возможность проверить и развить их навыки в области 

родного языка. Такие соревнования не только помогают выявить 

одаренных детей, но и стимулируют интерес к изучению русского 

языка, его богатству и многогранности.  

Участие в олимпиаде развивает у детей логическое мышление, 

память, внимательность, расширяет кругозор. Победители и призе-

ры получают возможность проявить себя, получить поощрение 

и двинуться дальше по пути интеллектуального роста. 

При составлении олимпиадных заданий по русскому языку 

для 4 класса стоит обратить внимание на несколько ключевых 

аспектов: 

1) задания должны соответствовать возрастным и образователь-

ным стандартам для 4 класса; они должны быть достаточно слож-

ными, чтобы оценить уровень подготовки учащихся, но не настоль-

ко сложными, чтобы вызвать у них затруднения и негативные эмо-

ции; 

2) важно, чтобы задания охватывали разные аспекты русского 

языка, включая орфографию, лексику, морфологию, синтаксис, фо-

нетику, стилистику, понимание текста; это обеспечит всесторон-

нюю оценку знаний учащихся; 

3) при составлении заданий необходимо использовать занима-

тельные и творческие задания, чтобы пробудить интерес детей 

к научному изучению русского языка; 

4) формулируя задания, необходимо использовать простые и по-

нятные слова и выражения, избегая сложных терминов и оборотов; 
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это позволит участникам олимпиады сосредоточиться на решении 

задач, а не на интерпретации формулировок, что особенно важно 

в контексте олимпиад, где время ограничено и участникам необхо-

димо максимально эффективно использовать свои навыки. 

Задания олимпиад базируются на нескольких составляющих: 

1. От текста к языку. В предложенном тексте, высказывании 

участнику олимпиады предлагается сделать вывод о свойствах язы-

ковых единиц как элементов языковой системы. 

Примеры заданий. 

Найди речевые ошибки в предложениях. Напиши предложения 

правильно. В каждом предложении выдели грамматическую основу. 

1. В лыжных соревнованиях участвовали ученики обоих школ. 

2. Скоро зажгется фонарь и осветит ночную улицу. 

Исправь ошибки в данных предложениях, зачеркнув лишнее: 

1. В марте месяце у нас будут каникулы. 

2. В дороге Громова застал снежный буран. 

3. Караван двигался по песчаным барханам. 

4. Мы вновь возобновили переписку. 

5. Вдали появились ледяные айсберги. 

2. От языка к тексту. Исходным условием являются правила, за-

кономерности, свойства языковых единиц, которые необходимо 

применить к предложенным фактам речи. 

Примеры заданий. 

Составьте предложения, в которых слова глубокий, бархатный, 

прямой будут употреблены в переносном значении. 

Какое из прилагательных, указанных в скобках, является вер-

ным? Подчеркни. Тюль (тонкий, тонкая), кенгуру (серый, серая), 

кашне (шелковое, шелковая), какао (горячий, горячее), пони (ми-

лый, милое), бандероль (тяжелый, тяжелая). 

3. От языка к языку. Задания такого типа предлагают выбор 

из предложенного ряда языковых единиц одной, наиболее уместной 

в тексте. 

Примеры заданий. 

Выбери из предложенных вариантов фразеологизмов тот, кото-

рым можно закончить предложение: «Когда он увидел результаты 

своей работы, у него на лице появилась улыбка, и он почувствовал, 

что наконец-то…». Правильный ответ подчеркни.  

Попал впросак, собрался духом, открылись новые горизонты, 

пошло как по маслу. 

Подчеркни в тексте устойчивые словосочетания (фразеологиз-

мы) и замени их близкими по значению выражениями. 
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Мой друг Саша живет в двух шагах от моего дома. Мы с ним — 

не разлей вода! У Саши золотые руки, он может сам смастерить 

скворечник и починить сломавшуюся игрушку. А наша учительни-

ца говорит, что у Саши светлая голова, ведь учится мой друг на од-

ни пятерки! Саша никогда не закрывает глаза на чужую беду, всей 

душой старается помочь в трудную минуту. Как хорошо, что у меня 

есть такой друг! 

4. От языка к науке о языке. Задания направлены на развитие 

аналитических и языковых навыков учащихся. Эти задания требу-

ют от учащихся понимания системных связей внутри языка и спо-

собности к анализу языковых единиц. 

Примеры заданий. 

В предложениях замените старославянизмы на современные 

слова. 

На _______ (чадо) с любовью смотрела мама. 

В _______ (град) много интересных мест. 

Подчеркни те слова, которые можно отнести к различным ча-

стям речи и составь с каждым из них по два словосочетания. 

Рой, мой, спой, вой, открой, раскрой, простой. 

Существует множество авторских подходов к разработке 

олимпиадных заданий по русскому языку, которые учитывают 

различные аспекты языковой системы и цели образовательного 

процесса. Так, результатом плодотворной работы преподавателей 

Московского педагогического государственного университета 

и педагогического коллектива ГБОУ Школа № 1409 г. Москвы 

стало пособие «Русский язык. 4 класс. Олимпиадные задания. 

ФГОС» (авторы: И. А. Подругина, О. Н. Лёвушкина, О. Н. Кара-

вашкина, издательство «Просвещение», 2023 г.). Данное пособие 

включает в себя задания высокого уровня сложности. Задания 

сгруппированы по блокам «Фольклор», «Поэтическая тетрадь», 

«Литературные сказки», «Веселые рассказы», «Природа и мы», 

«Страна фантазия». Пособие соответствует современным образо-

вательным стандартам и может быть использовано для расшире-

ния знаний и умений учащихся. 

Интересен формат разработки олимпиадных заданий, объеди-

ненных одним текстом. Это позволяет создать более целостную 

и логически связанную структуру и способствует тому, что участ-

ники могут видеть взаимосвязь между различными заданиями, что 

может облегчить понимание темы и углубить анализ. Такой подход 

также помогает избежать фрагментации информации, что часто 

происходит при разрозненной подаче заданий. 
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Примером такой работы может послужить олим-

пиадная работа муниципального этапа в г. Магнито-

горске в 2023/24 учебном году, задания которой осно-

ваны на тексте по произведению К. Паустовского 

«Заячьи лапы».  

Олимпиадные работы такого рода позволяют комплексно прове-

рить не только знания школьников по русскому языку, но и их способ-

ность применять эти знания в различных ситуациях, что соответствует 

современным требованиям к оценке функциональной грамотности. 

Разработка четких критериев оценивания олимпиадных работ 

является крайне важным этапом, так как позволяет обеспечить объ-

ективность и справедливость при подведении итогов. Оценка олим-

пиадных заданий отличается от оценки стандартных заданий 

по русскому языку.  

При оценивании олимпиадных работ разработчиками заданий 

применяется «критериальный подход», который представлен в ко-

дификаторе для олимпиады. Кодификатор содержания основных 

тем олимпиадных заданий разработан на основе обязательного со-

держания основных образовательных программ и требований 

к уровню выпускников начальной школы. 

Каждый тип заданий имеет свои специфические критерии оце-

нивания. Эти критерии должны быть четко определены организато-

рами олимпиад. Например, за каждое правильно выполненное зада-

ние может начисляться 1 балл, что позволяет легко подсчитать ито-

говый результат.  

Различные по сложности задания могут иметь установленный 

максимальный балл, который может варьироваться в зависимости 

от сложности задания. За правильное выполнение задания с выбо-

ром одного или нескольких ответов, с установлением соответствий 

может начисляться 1 балл, а за неверный ответ допустимо преду-

смотреть штрафные баллы. 

Максимальные баллы за задания олимпиады и баллы, получен-

ные участником за ответы, заносятся в таблицу. 

Таблица 1 

Итоговая таблица выполнения олимпиадных заданий  

по предмету «Русский язык» 4 класс 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГО 

Максимальный 

балл за задание 

1 1 3 1 1 1 5 1 7 1 22 

Полученный балл            
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После окончания олимпиады полезно провести разбор олим-

пиадных заданий. В ходе разбора организатор подробно объясняет 

каждое задание, включая правильные ответы и обоснования. Такая 

обратная связь необходима обучающимся для того, чтобы понять 

и проанализировать ошибки и улучшить свои знания в будущем. 

Образование — это динамичная сфера, требующая постоянного 

обновления и адаптации к новым условиям и требованиям. В этом 

контексте ежегодное обновление банка олимпиадных заданий ста-

новится особенно важным. Это позволяет внедрять различные фор-

маты заданий, что способствует развитию критического мышления, 

увлечению учащихся предметом, создает более эффективную 

и увлекательную образовательную среду [2]. 

Обновление банка олимпиадных заданий может происходить 

за счет нескольких факторов: 

1. Анализ предыдущих олимпиад. Регулярный анализ заданий, 

которые использовались в предыдущих олимпиадах, позволяет вы-

явить их эффективность и актуальность. Это включает в себя оцен-

ку сложности заданий и их соответствие образовательным стандар-

там. 

2. Разработка новых заданий. Педагоги и методисты могут раз-

рабатывать новые задания, основываясь на современных тенденци-

ях в преподавании русского языка и на потребностях учащихся. Это 

может включать в себя использование новых форматов заданий, та-

ких как задания на понимание текста, креативное письмо и др. 

3. Обратная связь от участников. Сбор отзывов от учеников 

и учителей после проведения олимпиад может помочь в улучшении 

качества заданий. Эта информация может быть использована для 

корректировки содержания и формата будущих олимпиад. 

4. Интеграция современных технологий. Использование онлайн-

платформ для создания и распространения олимпиадных заданий 

может облегчить и ускорить процесс обновления банка заданий. 

5. Сотрудничество с образовательными учреждениями. Сотруд-

ничество с университетами и педагогическими институтами может 

способствовать созданию более качественных и разнообразных за-

даний, основанных на научных исследованиях и методических раз-

работках. 

Перечисленные факторы способствуют постоянному обновле-

нию и улучшению банка олимпиадных заданий, что, в свою оче-

редь, повышает интерес учащихся к олимпиадам и их подготовке. 

В целях выявления талантливых учеников можно использовать 

следующие методы: 
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1. Наблюдая за учениками на уроках и во внеклассной деятель-

ности, следует обратить внимание на скорость усвоения материала, 

глубину понимания, оригинальность мышления и активность уче-

ника. 

2. Анализ творческих работ и достижений учеников, таких как 

сочинения, проекты, участие в конкурсах, позволит оценить владе-

ние языком, креативность и способность применять знания на прак-

тике. 

3. Проведение диагностических работ, тестирования и сравнение 

результатов учеников с общероссийскими данными поможет вы-

явить особо одаренных детей. 

4. Беседы с учениками и их родителями для изучения интересов, 

увлечений и особенностей развития ребенка дополнят картину его 

способностей [1]. 

Для подготовки талантливых четвероклассников к олимпиадам 

по русскому языку рекомендуется: 

— Во-первых, составление индивидуальных образовательных 

маршрутов, включающих углубленное изучение отдельных тем, 

выполнение нестандартных заданий, участие в конкурсах. 

— Во-вторых, организация дополнительных занятий в форме 

факультативов, кружков или индивидуальных консультаций, где на 

занятиях уделяется внимание развитию логического мышления, 

языковой интуиции и творческих способностей ученика [5]. 

— В-третьих, привлечение учеников к проектной деятельности, 

исследовательской работе и написанию творческих работ. Именно 

самостоятельный творческий поиск является наиболее эффектив-

ным способом подготовки к олимпиадам. По мнению академика 

РАО РФ И. Я. Лернера [3], особый творческий тип мышления раз-

вивается при выполнении определенных задач и характеризуется 

следующими чертами: самостоятельным переносом знаний и уме-

ний в новую ситуацию, видением неизвестного в знакомой ситуа-

ции, определением структуры и новой функции объекта, альтерна-

тивным мышлением, самостоятельным комбинированием извест-

ных способов деятельности в новой ситуации, нахождением нового, 

оригинального способа решения задачи. 

— В-четвертых, создание условий для участия в олимпиадах 

разного уровня, анализ их результатов и корректировка дальнейшей 

подготовки. 

Итак, подготовка к олимпиаде включает в себя как самостоя-

тельное изучение материала, так и работу под руководством учите-

лей. При подготовке к олимпиаде следует использовать задания 
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прошлых лет для тренировки, что поможет ученикам привыкнуть 

к формату заданий и повысит их уверенность. 

Современное образовательное пространство открывает возмож-

ности для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей через участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

и викторинах в сети Интернет. Вот некоторые из них: 

1. Международный педагогический портал «Солнечный свет». 

Портал предлагает онлайн-тесты по русскому языку, которые 

включают в себя сложные задания, способствующие подготовке 

к олимпиадам. Здесь можно найти интересные развивающие зада-

ния, созданные опытными педагогами. Тесты доступны для разных 

уровней знаний, что позволяет адаптировать подготовку под кон-

кретные нужды учащихся. 

2. Инфоурок. Платформа предлагает методические материалы 

и рекомендации по подготовке к олимпиадам. Здесь можно найти 

полезные советы и методику подготовки, применимые как для уро-

ков русского языка, так и для дополнительных занятий. 

3. Научно-образовательный центр «Эрудит» проводит на своей 

площадке творческие и предметные конкурсы и олимпиады.  

4. Всероссийский образовательный портал «Источник» предла-

гает бесплатное участие в олимпиадах. Участники могут проходить 

задания неограниченное количество раз, что позволяет улучшить 

результат.  

5. Онлайн-школа «Фоксфорд» предлагает бесплатные онлайн-

олимпиады, которые подходят для различных уровней подготовки. 

Учащиеся могут самостоятельно заниматься и проверять свои зна-

ния. 

Олимпиады по русскому языку для учащихся 4-х классов пред-

ставляют собой важный инструмент не только для оценки знаний, 

но и для стимулирования интереса к языку и развитию мышления. 

Участие в таких мероприятиях способствует формированию у детей 

критического и творческого мышления, креативности и способно-

сти к анализу, что является основой для дальнейшего обучения 

и личностного роста.  

Кроме того, олимпиады создают условия для здоровой конку-

ренции и взаимодействия между учащимися, что способствует 

развитию социальных навыков и уверенности в себе. Важно от-

метить, что успешная подготовка к олимпиадам требует от педа-

гогов применения инновационных методов обучения, которые 

делают процесс изучения языка более увлекательным и доступ-

ным.  
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Таким образом, олимпиады по русскому языку в 4-х классах 

не только обогащают образовательный процесс, но и формируют 

у детей любовь к языку и литературе, что в будущем может стать 

залогом их успешной учебной и профессиональной деятельности. 

Инвестируя в развитие этих навыков на ранних стадиях, мы закла-

дываем фундамент в формирование активных и ответственных 

граждан, готовых к участию в жизни общества. 
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school children. 

Keywords: extracurricular activities, practical ecology, natural sci-

ence functional literacy, environmental issues. 

 

Экологическое образование обучающихся начальной школы 

в процессе внеурочной деятельности необходимо осуществлять 

с учетом принципа практической направленности обучения. Дан-

ный принцип требует, чтобы процесс обучения стимулировал детей 

применять полученные знания в решении практических задач. 

С этой целью было разработано пособие по курсу внеурочной дея-

тельности «Практическая экология для младших школьников» для 

1–4 классов. 

Учебно-методический комплект курса внеурочной деятельности 

«Практическая экология для младших школьников» для 1–4 клас-

сов издается по инициативе Министерства экологии Челябинской 

области и при поддержке Министерства образования и науки Челя-

бинской области. В его основу положен принцип практической 

направленности обучения, обеспечивающий стимулирование обу-

чающихся к использованию полученных на занятиях знаний в ре-

шении практических задач, связанных с экологическими проблема-

ми региона и с проблемами экологического следа человека. Прин-

цип практической направленности обучения обеспечивает одну их 

целей начального образования — формирование естественно-

научной грамотности — способности человека занимать активную 
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гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными 

идеями. 

На примерах заданий для занятий в первом и четвертом классах 

проанализируем особенности структурирования заданий по форми-

рованию естественно-научной функциональной грамотности 

у младших школьников.  

В первом классе главная задача курса практической экологии 

для младших школьников — вызвать у ребят чувство восхищения 

природой ближайшего окружения через умение ее созерцать, 

наблюдать и познавать по четырем разделам «Мир природы», 

«Осенние события в мире природы», «Зимние события в мире при-

роды», «Весенние события в мире природы». 

На занятиях по практической экологии в четвертом классе за-

крепляются и систематизируются знания детей по темам «Влияние 

факторов неживой природы на живые организмы», «Формы взаи-

моотношений в живой природе», «Влияние человека на природную 

окружающую среду».  

Занятия направлены на формирование у младших школьников 

умений объяснять, как организмы приспособились к жизни в раз-

личных средах обитания; как экологические факторы влияют на 

жизнь растений, животных и человека; на умение проводить анализ 

форм взаимоотношений в живой природе и предсказывать послед-

ствия воздействия человека на природу Челябинской области и де-

лать экологические прогнозы. 

На занятии в первом классе по теме «Что береза на снег разбро-

сала», мы, прежде чем предложить ребятам выполнить задание на 

наблюдение, обсуждаем, что береза, как и любое лиственное дере-

во, сбрасывает листья на зиму.  

Начиная с десятого года жизни, березы дают плоды, которые мы 

называем сережками. Сережки образуются летом. В них созревают 

семена. А зимой семена рассыпаются на снегу. Обсудим, почему же 

береза рассыпает семена по снегу? 

Задание. Соберите на снегу семена березы. Разложите их на бе-

лый лист бумаги. И подуйте на семена. Что вы заметили? Возмож-

ный ответ. По снегу семена березы могут распространяться ветром 

далеко от материнского растения. После таяния снега семечко про-

растет, потому что ему хватит воды и питательных веществ. 

Можно констатировать, что задания на наблюдения дают воз-

можность ребятам формулировать во внешней речи увиденные 

процессы реальной природной среды. Это умение крайне важно для 
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формирования естественно-научной функциональной грамотности 

школьников.  

Представим задания по экологическому прогнозированию в чет-

вертом классе, способствующие систематизации обучающимися 

освоенных знаний по теме «Как среда обитания и экологические 

факторы неживой природы влияют на жизнь живых организмов».  

Задание. Составьте рассказ-размышление об одном животном 

или растении, учитывая указанные в таблице 1 условия их суще-

ствования: 

1. Как живут и чем питаются воробьи в это время года (1, 4, 9, 12)? 

2. Опишите поведение шмеля в такую погоду (3, 5, 7, 12).  

3. Какие из указанных факторов замедлят опыление и развитие 

клена (2, 6, 7, 10)? 

4. Как указанные факторы повлияют на развитие пшеницы (1, 5, 

9, 11)? 

Таблица 1 

Экологические факторы неживой природы 

Место обитания 1 

поле 

2 

лес  

смешанный 

3 

луг 

Температура 

воздуха 

4 

–30 °С 

5 

+8 °С 

6 

+22 °С 

Продолжительность  

дня 

7 

день длиннее 

ночи 

8 

день равен  

ночи 

9 

день короче 

ночи 

Скорость ветра 10 

ветра нет 

11 

ветер  

умеренный 

12 

Ветер 

 сильный 

 

Так, ответ на вопрос: «Опишите поведение шмеля в такую пого-

ду (3, 5, 7, 12)», — может содержать следующие размышления: 

«Предположим, каково поведение шмелей весной на лугу, видимо, 

в утреннее время и в ветреную погоду. Шмели летают почти в лю-

бую погоду весной, летом и ранней осенью в отличие от пчел и ос. 

Происходит это благодаря тому, что шмели научились сами себя 

согревать в полете. Эти насекомые имеют сильные мышцы для 

управления своими крыльями.  

Шмель зависает в воздухе и начинает быстро махать крыльями. 

Мышцы разогреваются, что способствует повышению температуры 

тела. Таким образом, шмель способен разогреть температуру тела 

до 38–40 градусов. Кроме этого, шмели научились быстро сокра-
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щать грудные мышцы — «дрожать», что тоже помогает повышать 

температуру их тела. Передняя пара крыльев у насекомого большая 

и вращается вверх-назад. Вторая пара крыльев маленькая и враща-

ется в противоположном направлении — вниз-вперед. Работа кры-

льев по принципу обратно круговых движений обеспечивает боль-

шую подъемную силу и великолепную маневренность даже в вет-

реную погоду.  

Шмели способны вылетать для сбора пыльцы раньше всех насе-

комых. В то время, когда еще воздух недостаточно прогрелся для 

других насекомых, шмели уже вылетают из своих гнезд. Это дает 

им преимущество в сборе пыльцы. Сделаем вывод, что шмели 

успешно адаптировались к указанным в таблице 1 факторам».  

В ответе на вопрос: «Какие из указанных факторов замедлят 

опыление и развитие клена (2, 6, 7, 10)?» — возможно рассуждение 

о том, что в середине весны на цветение и опыление клена отрица-

тельно влияет лишь отсутствие ветра. У клена сначала происходит 

процесс опыления, и только затем на дереве вырастают листья. По-

скольку клен — ветроопыляемое растение.  

Таким образом, если в первом классе школьники пробуют при-

менять приобретенные знания при выполнении заданий на наблю-

дения, то к четвертому классу у ребят формируется умение исполь-

зования знаний при анализе ситуаций реального мира и при эколо-

гическом прогнозировании.  
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Секция 2.  

Педагогическая деятельность  
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и федеральной образовательной программы  

начального общего образования,  

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральной адаптированной  

образовательной программы начального общего  

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Дивергентные задачи как средство формирования 

креативного мышления младших школьников 

Аннотация. Статья посвящена вопросу использования дивергент-

ных задач и методик на уроках в начальной школе при обучении 

младших школьников, что позволяет учителю успешно развивать кре-

ативное мышление и подготовить их к успешной самореализации 

в будущем. Автор приводит примеры использования дивергентных за-

дач по различным учебным предметам в начальной школе.  
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which allows the teacher to successfully develop creative thinking and 

prepare them for successful self-realization in the future. The author 

gives examples of the use of divergent tasks on specific examples in var-

ious subjects in primary school. 

Keywords: Creative thinking, Functional literacy, Divergent tasks, 

Project objectives, Thinking, Action. 

 

Развитие креативного мышления у младших школьников — од-

на из ключевых задач современного образования. Креативное мыш-

ление является ключевым элементом функциональной грамотности 

и подразумевает способность человека использовать свое вообра-

жение для генерации и улучшения идей, создания новых знаний 

и решения задач, с которыми он ранее не сталкивался. 

Для развития креативного мышления необходимо систематиче-

ски и целенаправленно применять дивергентные задачи в обучении 

младших школьников. Такие задачи способствуют формированию 

креативности, так как стимулируют гибкость, беглость и ориги-

нальность мышления. Особенность дивергентных задач заключает-

ся в неоднозначности одного или нескольких аспектов задания. 

Приведем примеры дивергентных задач, которые можно исполь-

зовать в обучении младших школьников. 

Задачи на вариации содержат требование, дать как можно боль-

ше вариантов решения проблемы. 

Задачи открытого типа, в которых конкретно не оговорены 

условия протекания процесса. Такие задачи имеют несколько пра-

вильных путей решения в зависимости от условий, которые могут 

меняться. 

Задачи по развитию содержания: на составление по данной зада-

чи нескольких других или придумывание требований к задаче. 

Задания на развитие творческого воображения: придумывание 

загадок, составление опорных конспектов, написание сочинений, 

«перевоплощение». 

Задачи на поиск причин произошедшего в форме ответов на во-

просы типа: «Почему утром замело дороги и тротуары снегом?», 

«Почему ребенок потерялся в магазине?», «Почему развалилась 

башня, которую построил мальчик?», «Почему мама повела дочку 

к зубному врачу?» или «Подумай, что может произойти, если снег 

будет идти, не переставая…, никогда не наступит ночь…» и т. д. 

Чтобы младший школьник успешно справлялся с решением ди-

вергентных задач, учителю необходимо развивать ассоциативное 

мышление. Рассмотрим один из приемов на развитие ассоциативно-
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го мышления — «Бином фантазии». Суть приема, предложенного 

Дж. Родари в его книге «Грамматика фантазии», заключается в раз-

витии ассоциативного мышления на основе словесного конструи-

рования.  

Из двух случайно выбранных слов или словосочетаний создают-

ся новые комбинации, которые становятся основой для придумыва-

ния историй или стихов. Этот прием помогает развивать творческое 

воображение и нестандартное мышление у детей младшего школь-

ного возраста.  

На первых этапах работы дети получают задание сравнить два 

предмета, найти общие черты и отличия. Сначала это могут быть 

близкие предметы, например, мяч и клубок, затем — семантически 

далекие, допустим, аквариумная рыбка и комета. Они совершенно 

разные, но обе могут двигаться, бывают разноцветными и так далее. 

Обсуждение можно продолжить, добавив третье постороннее поня-

тие и предложить составить с ними высказывание. На более позд-

них этапах, используя данный прием, дети могу придумывать фан-

тастические истории, сказки.  

Рассмотрим алгоритм работы на уроке литературного чтения 

(см. табл. 1).  

Задача: сочинить фантастический рассказ. 

Таблица 1 

Использование метода «Бином фантазий»  

на уроке литературы 

 Ход Решение 

Шаг 1  Выбор двух слов, не связанных 

между собой по смыслу 

Пчела и солнце 

Шаг 2  Составление (запись) возмож-

ных сочетаний этих слов с по-

мощью предлогов и изменения 

падежных окончаний 

Солнечная пчела, пчелиное 

солнце, пчела на солнце, 

солнце на пчеле, солнце из 

пчел, пчелы из солнца и т. д. 

Шаг 3  Выбор варианта, который мо-

жет послужить основой для 

придумывания конкретной си-

туации 

Солнечная пчела, пчелиное 

солнце (цветок) и т. д. 

 

Шаг 4  Устное сочинение рассказа или истории 

Шаг 5  Запись рассказа или его схематическое изображение, рисова-

ние иллюстраций 

 

Рассмотрим алгоритм работы на уроке труда (технологии) (см. 

табл. 2).  
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Задача: изготовить новогоднее украшение. 

Таблица 2 

Использование метода «Бином фантазий»  

на уроке труда (технологии) 

 Ход Решение 

Шаг 1  Постановка цели (создание нового 

или совершенствование имеюще-

гося объекта) 

Создание нового или со-

вершенствование имею-

щегося объекта 

Шаг 2  Выбор двух слов, не связанных 

между собой по смыслу. В случае 

усовершенствования имеющегося 

объекта одно из слов будет обо-

значать этот объект 

Снежинка и дерево 

Шаг 3  Составление (запись) возможных 

сочетаний этих слов с помощью 

предлогов и изменения падежных 

окончаний 

Дерево снежинок, дере-

вянная снежинка, дерево 

на снежинке, снежинка 

на дереве 

Шаг 4  Рассматривание полученных соче-

таний, их оценка и отбор наиболее 

полезных для реализации 

Дерево из снежинок 

Шаг 5  Составление технологической карты 

Шаг 6  Изготовление новогоднего украшения 

 

Другой классический способ развития ассоциативного мышле-

ния — раскрашивание мандал. Мандалы задуманы так, чтобы по-

вторять формы, создаваемые природой, и их ритмичные узоры спо-

собствуют внутренней гармонии. В начальной школе мандалы 

можно использовать на уроках математики. 

1. Создание геометрических мандал. Например, ученики могут 

создавать мандалы из геометрических фигур. Цель этого задания — 

закрепить знания о количественном и порядковом счете, названиях 

геометрических фигур. 

2. Использование мандалы на сложение и вычитание, умноже-

ние и деление.  

Главная цель — закрепить вычислительные навыки в игровой 

форме. 

Это медитативное занятие помогает младшему школьнику до-

стичь равновесия, успокоиться и развить творческие способности. 

Умение решать дивергентные задачи напрямую связано с уме-

нием генерировать новые идеи на основе существующей информа-

ции. Дети могут развивать творческие навыки, применяя метод 
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«Таблица Алекса Осборна». Таблица А. Осборна — это известная 

креативная методика, которая применяется в различных сферах 

и профессиях.  

Методика А. Осборна основана на выполнении десяти простых 

действий, которые помогают генерировать новые идеи и преодоле-

вать творческий ступор. Эти действия включают изменение, увели-

чение, уменьшение, замену, передвижение, переворачивание, ком-

бинирование и трансформацию элементов задачи или проблемы.  

Мы успешно адаптировали эту методику для применения 

в начальной школе. Методика позволяет ученикам взглянуть на 

привычные вещи под новым углом, находить нестандартные реше-

ния и улучшать свои навыки коммуникации и сотрудничества. Рас-

смотрим алгоритм работы по методике А. Осборна в начальной 

школе (табл. 3). 

Задача: создать из старых деревянных кубов элемент декорации 

к спектаклю «Морозко». 

Таблица 3 

Алгоритм работы по методу А. Осборна 

Действия по методу А. Осборна Действия учащегося для решения задачи 

Использовать иначе Различные строения 

Привести аналогии Здания, башни, мебель 

Изменить Покрасить, обклеить 

Комбинировать Объединить кубы вместе 

Трансформировать Трансформировать в печь 

 

Также метод А. Осборна младший школьник может использо-

вать при решении проектной задачи, для создания нового продукта, 

работая по алгоритму: 

1. Определить проблему и цель проектной задачи. 

2. Собрать информацию об аналогичных продуктах и решениях. 

3. Задать вопросы по каждому действию таблицы А. Осборна 

и найти возможные альтернативы: 

Задайте вопрос: «Как можно использовать это иначе»? 

Приведите аналогии: найдите похожие ситуации или предметы, 

которые могут помочь в решении задачи. 

Измените: попробуйте изменить форму, размер, цвет или дру-

гие характеристики объекта или процесса, чтобы найти новое 

решение. 

Увеличьте или уменьшите: увеличьте или уменьшите размер, 

количество или другие параметры объекта или процесса, чтобы 

найти новые возможности. 
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Замените: подумайте о замене одного элемента другим, который 

может быть более подходящим или эффективным. 

Передвиньте: представьте перемещение объекта или изменение 

порядка действий, чтобы найти новые решения. 

Сделайте наоборот: попробуйте выполнить действие наоборот, 

чтобы увидеть новые перспективы. 

Комбинирование: объедините два или более элемента или под-

ходов для создания нового решения. 

Трансформация: измените форму, структуру или функцию объ-

екта или процесса, чтобы найти новые возможности. 

4. Проанализировать полученные идеи и выбрать наиболее под-

ходящие для реализации. 

5. Создать прототип продукта, используя выбранные идеи. 

6. Протестировать прототип с другими учениками или родителями. 

7. Доработать продукт на основе полученных отзывов и замечаний. 

8. Представить готовый продукт классу или родителям. 

Рассмотрим пример решения проектной задачи с помощью ме-

тода А. Осборна. 

Задача: придумать новое развлечение для детской площадки. 

1. Использовать иначе. Можно ли превратить детскую площадку 

в место для экспериментов с наукой и природой? 

2. Привести аналогии. Можно ли сравнить детскую площадку 

с космическим кораблем или зоопарком? 

3. Изменить. Можно ли добавить новые элементы на детскую 

площадку, такие как горки, качели или лабиринты? 

4. Увеличить. Можно ли сделать детскую площадку больше 

и добавить больше пространства для игр? 

5. Уменьшить. Можно ли сделать детскую площадку компактнее 

и удобнее для маленьких детей? 

6. Заменить. Можно ли заменить традиционные игровые элемен-

ты на современные и интересные? 

7. Передвинуть. Можно ли переместить детскую площадку 

в другое место или добавить новые зоны для игр? 

8. Сделать наоборот. Можно ли создать на детской площадке зо-

ну для спокойных игр и размышлений? 

9. Комбинировать. Можно ли объединить разные виды развле-

чений на одной площадке, например, спортивные игры и творче-

ские мастерские? 

10. Трансформировать. Можно ли изменить дизайн детской 

площадки, чтобы она стала более привлекательной и интересной 

для детей? 
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При решении задачи дети выбрали такие варианты: создать 

на детской площадке зону для спокойных игр и размышлений, по-

ставить столы для шашек, шахмат, настольных игр, беседку для 

чтения; сравнив площадку с космическим кораблем, дети подобра-

ли подвижные игры на тему «Космос».  

Решение дивергентных задач подразумевает переход от слов 

к образам, а затем к действиям, и наоборот. Для лучшего понима-

ния и визуализации понятия в начальной школе учителя часто ис-

пользуют иллюстрации.  

Детям предлагают создать картинки к литературному тексту, 

и сегодня они могут не только рисовать руками, но и с помощью 

нейросети.  

Рассмотрим алгоритм работы младшего школьника с нейросе-

тью для генерации изображения по тексту: 

1. Выберите бесплатную нейросеть, например, Kandinsky 2.2. 

2. Зарегистрируйтесь. 

3. Сформулируйте запрос, описывая главный объект изображе-

ния (например, героя произведения или пейзаж) и его характери-

стики (цвет, размер, детали). 

4. Укажите фон, если необходимо, и другие элементы, которые 

должны присутствовать на изображении. 

5. Попросите нейросеть сгенерировать изображение, используя 

ваш запрос. 

6. Оцените результат и при необходимости внесите корректи-

ровки в запрос. 

7. Повторите процесс, пока не получите удовлетворительное 

изображение. 

8. Скачайте изображение на электронный носитель, покажите 

его в классе. 

Можно не только рисовать, но и использовать готовые изображе-

ния из сети Интернет, коллажи. Интересные пословицы можно «изоб-

ражать» с помощью эмоджи, не забывая об их переносном смысле. Все 

эти приемы способствует развитию креативного мышления. 

В заключение можно сказать, что использование дивергентных за-

дач и методик их решения в обучении младших школьников позволяет 

учителям начальных классов успешно развивать креативное мышле-

ние у своих учеников и подготовить их к успешной самореализации 

в будущем. 
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Оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Аннотация. В настоящее время наибольшую сложность 

в процессе обучения детей-инвалидов и детей с особыми воз-

можностями здоровья представляет их объективное оценивание 

и выбор контрольно-измерительных материалов при оценке до-

стижения обучающимися планируемых результатов. В статье 

представлены особенности проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом требований адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования по пред-

мету «Окружающий мир», 2 класс. Также определены осо-

бые образовательные потребности обучающихся с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата. При составлении работы, 

в первую очередь, учитывались требования, предъявляемые  

Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования, адаптированной основ-

ной общеобразовательной программой начального общего обра-

зования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, вариант 6.1 к уровню освоения планируемых результа-

тов обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. 

Ключевые слова: контрольно-измерительные материалы, проме-

жуточная аттестация, обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, планируемые результаты, образовательные 

потребности. 
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Assessment of achievement of the planned results of students 

with disabilities and children with disabilities in the conditions 

of the federal state educational standard 

of primary general education 

Abstract. Currently, the greatest difficulty in the process of teaching 

disabled children and children with special health needs is objective as-

sessment and the choice of test materials when assessing the achieve-

ment of planned results by students. The article presents the features of 

conducting intermediate assessment of students with disabilities, taking 

into account the requirements of the adapted basic general education 

program of primary general education in the subject «The World Around 

Us», 2nd grade. The special educational needs of students with musculo-

skeletal disorders are also identified. When compiling the work, first of 

all, we took into account the requirements of the Federal State Educa-

tional Standard, the adapted basic general education program of primary 

general education for children with musculoskeletal disorders, version 

6.1, to the level of mastery of the planned results of students with mus-

culoskeletal disorders 

Keywords: Test materials, intermediate assessment, students with 

musculoskeletal disorders, planned results, educational needs. 

 

В последние годы неуклонно растет количество детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее — детей с ОВЗ) и детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных школах в классах 

с инклюзией.  

Основной задачей школы и системы образования становится со-

здание условий для социализации и социальной адаптации таких 

детей. В настоящее время разработаны правовая и методическая ба-

зы для работы с данными категориями обучающихся, но еще доста-

точно сложным элементом остается практическая составляющая 

работы по реализации индивидуальных учебных планов.  

Работа в классах, где обучаются дети с ОВЗ в МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 106» г. Трёхгорного ведется на протяже-

нии 7 лет. Все педагоги систематически повышают уровень професси-

онального мастерства через прохождение курсов повышения квалифи-

кации, участие в вебинарах и семинарах разного уровня.  
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Несмотря на имеющийся опыт работы и теоретическую под-

готовку, на сегодняшний день наибольшую сложность в процес-

се обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ составляет их объ-

ективное оценивание и выбор контрольно-измерительных мате-

риалов при оценке достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов.  

Данная проблема образования детей с ОВЗ является актуальной 

для образовательных организаций, т. к. недостаточно разработана 

содержательно. Относительно категории обучающихся, получаю-

щих образование в соответствии с адаптированной основной обще-

образовательной программой в условиях инклюзии, требуется 

определение адаптированной системы условий проведения оценоч-

ных процедур, дифференцированного подхода к оценке достиже-

ний планируемых результатов с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных по-

требностей обучающихся, а также адаптация контрольно-

измерительных материалов [3].  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации в формах, 

предусмотренных Положением о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации в образовательной организации в соответствии с особен-

ностями здоровья [2]. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и фор-

мы, взаимно дополняющие друг друга: метапредметные и предмет-

ные устные и письменные работы, практические и творческие рабо-

ты, учебные проекты с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся, а также условий реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ.  

При оценке предметных планируемых результатов особое место 

занимают итоговые работы, выносимые на промежуточную атте-

стацию. И здесь мы сталкиваемся с их отсутствием или тем, что они 

представлены практически единичными экземплярами. Педагог 

должен сам научиться разрабатывать подобные задания с опорой на 

методические рекомендации и адаптированную программу. Только, 

вникнув в суть алгоритма составления работы, можно понять, как 

ее содержание формирует и проверяет универсальные учебные дей-

ствия.  

Я работаю в классах инклюзии, поэтому мне необходимо ис-

пользовать оценочных материалов для разного рода оценивания 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 
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На примере своей работы «Оценочные материалы по предмет-

ным результатам, выносимые на промежуточную аттестацию обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее — 

НОДА) по предмету «Окружающий мир» я расскажу об общих осо-

бенностях при оценивании детей с ОВЗ и условиях реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для де-

тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее —  

АООП НОО для детей с НОДА, вариант 6.1). 

Цель: осуществление объективной индивидуальной оценки 

учебных достижений обучающегося с ОВЗ за курс окружающего 

мира 2 класса начальной школы в соответствии с АООП НОО для 

детей с НОДА, вариант 6.1. 

При составлении спецификации работы, в первую очередь, учи-

тывались требования, предъявляемые Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования, 

АООП НОО для детей с НОДА, вариант 6.1, к уровню освоения 

планируемых результатов обучающимися с НОДА [2]. 

Оценочные материалы составлены с учетом принципов АООП 

НОО для детей с НОДА, вариант 6.1 [3]: 

— принципа адаптивности системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

— принципа учета типологических и индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся; 

— принципа целостности содержания образования; 

— принципа направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с НОДА 

всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной дея-

тельности и нормами поведением; 

— принципа переноса усвоенных знаний, умений, навыков и от-

ношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различ-

ные жизненные ситуации. 

При составлении оценочных материалов для проверки уров-

ня достижения обучающимися предметных планируемых ре-

зультатов необходимо учитывать требования к личностным, ме-

тапредметным планируемым результатам освоения АООП  

НОО для детей с НОДА, вариант 6.1. У обучающихся с ОВЗ 

личностные и метапредметные планируемые результаты допол-

няются требованиями к результатам освоения программы  

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей об-

ласти). 
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При достижении планируемых результатов необходимо учиты-

вать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, 

которые объясняются, в первую очередь, двигательными наруше-

ниями, а также особенностями психического развития, т. к. они 

определяют особенности организации учебного процесса, структу-

ру и содержание работы в рамках АООП НОО [3].  

У каждой категории детей с ОВЗ существуют отличия в образо-

вательных потребностях, для обучающихся с НОДА необходимо 

учитывать следующее: 

— рабочее место и специально организованная среда в соответ-

ствии с особенностями ограничений здоровья; 

— сопровождение обучающегося (в случае необходимости) или 

помощь обучающемуся с НОДА в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья; 

— увеличение времени на выполнение заданий в соответствии 

с особенностями ограничений здоровья; 

— необходимость организации короткого перерыва при прояв-

лении утомления, истощения у обучающегося. 

Большое значение уделяется подбору заданий для проведения 

промежуточной аттестации, их объему и уровню сложности. Кон-

трольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по предмету «Окружающий мир» обучающихся без 

ограничений здоровья включают 12–14 заданий, из них 2–3 зада-

ния — с открытым ответом, при этом 2 задания повышенного уров-

ня предполагают развернутый ответ. 

Оценочные материалы для обучающихся с НОДА по предмету 

«Окружающий мир» представлены стандартизированной контроль-

ной работой, которая предусматривает 70% заданий базового уров-

ня, нацеленных на проверку сформированности предметных ре-

зультатов, 30% — задания повышенного уровня сложности, прове-

ряющие сформированность предметных и метапредметных резуль-

татов. Также работа содержит 3 задания (30%), включающих наци-

ональный, региональный и этнокультурный компоненты Челябин-

ской области.  

В работе представлены следующие типы заданий: с выбором 

ответа, задание с кратким ответом; задание с установлением по-

следовательности. Такое соотношение заданий и их типы  

учитывает индивидуальные особенности категории детей  

с НОДА, так как им с трудом дается написание больших по объ-

ему ответов и длительное нахождение в сидячем положении при 

письме. 
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За выполнение всей работы максимальный балл составляет 

13 баллов, из них за выполнение заданий базового уровня — 7 бал-

лов (7 заданий), повышенного уровня — 6 баллов (3 задания). Рабо-

та оценивается по пятибалльной шкале. 

При составлении плана выполняемой работы описывается раз-

дел программы учебного предмета, проверяемый планируемый ре-

зультат, уровень сложности, тип задания, время выполнения, мак-

симальный балл за каждое задание (табл. 1).  

 

Таблица 1 

План выполняемой работы, 

описывающий раздел программы учебного предмета, 

проверяемый планируемый результат,  

уровень сложности, тип задания, время выполнения,  

максимальный балл за каждое задание 

№ 

зада-

ния 

Раздел  

программы 

(содержа-

тельная  

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

слож-

ности 

Тип  

задания 

Время 

вы-

пол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1 Человек  

и природа 

Узнавать 

изученные 

объекты  

и явления 

живой и не-

живой при-

роды 

Базо-

вый 

С мно-

же-

ствен-

ным 

выбо-

ром от-

вета 

 

2 1 

 

Очень важным является определение времени и способа вы-

полнения работы для обучающихся с ОВЗ: на подготовительный 

этап, для проведения инструктажа отводится 3–5 минут, но вре-

мя может быть увеличено в случае, если требуются дополни-

тельные разъяснения. На работу над заданиями отводится 30 ми-

нут и около 5 минут отводится на проверку работы учениками 

после ее выполнения. 

Инструкция по проверке и оценке работы отражает планиру-

емый результат для каждого задания, правильный ответ и крите-

рии оценивания с указанием максимального балла за задание  

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№  

задания 

Планируемый 

результат 
Правильный ответ 

Критерии оценивания / 

максимальный балл 

1 Использование 

информации 

из текста для 

различных це-

лей 

 Лиственница 

— самое высокое 

дерево. 

 У ели самый 

маленький ствол. 

 Лиственница 

выше сосны 

2 балла — выбраны все 

правильные ответы 

1 балл — выбраны 2 пра-

вильных ответа 

0 баллов — другие ответы. 

Максимальный  

балл — 2 

 

Ниже в таблице 3 представлены особенности проведения работы 

в сравнении с работой для учеников без ограничений здоровья. 

 

Таблица 3 

Особенности проведения работы 

Критерии ООП НОО АООП НОО 

Продолжительность ра-

боты 

40 минут 30 минут 

Помощь учителя во вре-

мя выполнения работы 

Организующая Стимулирующая, ор-

ганизующая, направ-

ляющая 

Перерыв – Короткий перерыв 

 

Отметим, что общим для всех категорий обучающихся явля-

ется то, что перед началом работы учитель кратко напоминает 

обучающимся основные правила выполнения работы, записи от-

ветов и правила взаимодействия с учителем, но для учеников 

с ограничением здоровья учитель может дополнительно пояс-

нить задания, формулировка которых вызывает затруднения. 

Кроме того, письменная инструкция к заданию дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами [1].  

Различие, как мы видим из таблицы, будет в продолжительности 

работы: 40 и 30 минут соответственно.  

Во время выполнения работы детьми без ограничения здоровья 

помощь учителя носит организующий характер, а детям с ОВЗ учи-
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тель может индивидуально предоставлять дифференцированную 

помощь в случае необходимости:  

— стимулирующую (одобрение, эмоциональная поддержка); 

— организующую (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопро-

верки); 

— направляющую (повторение и разъяснение инструкции к за-

данию).  

При выполнении работы учениками без ограничений здоровья 

учителю не рекомендуется подходить к учащимся, кроме исключи-

тельных случаев (стрессовое состояние, эмоциональная неустойчи-

вость школьника). 

Для детей с ОВЗ не только возможна, но и необходима органи-

зация короткого перерыва (5–10 минут), особенно при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения [5]. 

Специальные условия проведения промежуточной аттестации 

для детей с НОДА определяются в соответствии с их особыми об-

разовательными потребностями и спецификой нарушения на осно-

вании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

мониторинга уровня психофизического развития ребенка и в общем 

виде фиксируются в адаптированной основной общеобразователь-

ной программе [4]. 

Составленные мной оценочные материалы были апробированы 

при проведении промежуточной аттестации обучающейся 2 класса 

нашей школы, ребенка-инвалида, с учетом особенностей ее здоро-

вья, психофизического развития и с учетом формы обучения — 

обучение на дому. 
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Techniques, increasing the educational motivation of a younger 
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Abstract. How to include a teacher in meaningful work, productive 

activities of all students? The article presents the methods of work, to in-

crease the motivation of primary school students. 

Keywords: motivation, reception of work, quality of knowledge ac-

quisition, cognitive activities, cognitive interest. 

 

Потенциал нашей страны, который позволит ей развиваться 

и созидательно решать социальные и экономические задачи совре-

менности, — высокомотивированные дети. Это ученики, у которых 

развита потребность быть успешными, которые способны к выпол-

нению нестандартных задач. Такие люди могут сделать очень мно-

гое. Поэтому сегодня как никогда важно выявлять и поддерживать 

учащихся, у которых потребность достичь успеха проявляется 

с особой силой. 

Младший школьный возраст — это период впитывания, 

накопления и усвоения знаний. В федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования про-

mailto:horischenko_galina@mail.ru
mailto:horischenko_galina@mail.ru
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писаны виды деятельности, которыми должен овладеть младший 

школьник [4]. 

А значит перед учителем начальных классов стоит основная за-

дача — сделать так, чтобы познавательная деятельность была ак-

тивной и плодотворной [5]. 

Каждый педагог в ходе учебного процесса сталкивается с про-

блемой неодинакового усвоения учащимися с нормальным уровнем 

развития интеллектуальных способностей одного и того же учебно-

го материала. Корень этой проблемы кроется в разном уровне 

сформированности учебной мотивации.  

Это проявляется в том, что при равных интеллектуальных воз-

можностях учащиеся демонстрируют различные показатели каче-

ства обученности. Поэтому проблема повышения качества овладе-

ния учащимися знаниями решается совместно с проблемой разви-

тия и формирования у детей мотивов учения, которые проявляются 

не только в познавательной активности, но и в осознании личност-

ной и общественной значимости учения. 

Перед учителем для повышения учебной мотивации младших 

школьников ставятся задачи: 

— создания ситуации успеха; 

— повышения интеллектуальной нагрузки; 

— подбора интегрированных заданий и предложения заданий 

на выбор; 

— организации интеллектуальных конкурсов; 

— развития социальных и коммуникативных навыков. 

У мотивированных детей проявляется потребность в исследова-

тельской и поисковой активности — это одно из условий, которое 

позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения 

и воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, ак-

тивному умственному труду. 

Хочу поделиться приемами своей работы, повышающими учеб-

ную мотивацию младших школьников. Считаю, что в качестве эф-

фективных средств формирования познавательного интереса 

у младшего школьника выступает проектная деятельность [2], зада-

чи поискового характера, дифференцированные задания.  

Работа над проектами активирует познавательную деятель-

ность обучающихся, увеличивает их мотивацию к учебной дея-

тельности [3].  

На уроке русского языка в 3 классе «Правописание слов с без-

ударными гласными в корне» на этапе словарной работы проводила 

игру «Три подсказки». Мною были составлены загадки из ранее 
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написанных детьми проектов «Рассказ о слове». Ученики узнавали 

свои работы, это позволило им осознать значимость своего труда, 

мотивировало на изучение материала урока. Отгадывание словар-

ных слов развивало мыслительные процессы, воспитывало интерес 

к предмету. 

1 подсказка. Слово пришло из греческого языка и обозначает 

«неспелый», «несозревший» 

2 подсказка. Бывает горький, сладкий, соленый, малосольный. 

3 подсказка. Лежит меж грядок, зелен и сладок. 

(Огурец). 

1 подсказка. Замените фразеологизмом говорить без пользы или 

говорить необдуманно, зря. (Бросать слова на ветер) 

2 подсказка. Он бывает сильный, холодный, пронизывающий, 

южный. 

3 подсказка. Без рук, без ног дверь отворяет. 

(Ветер). 

1 подсказка. Замените фразеологизмом кто-либо не может внят-

но, ясно сказать что-либо (Язык заплетается). 

2 подсказка. Бывает у колокола, у ботинка, у пламени. 

3 подсказка. Всегда во рту, а не проглотишь. 

(Язык). 

1 подсказка. Замените фразеологизмом похожи друг на друга по 

своим качествам, свойствам (Два сапога пара). 

2 подсказка. Бывают кожаные, резиновые, зимние, женские, дет-

ские. 

3 подсказка. Два братца не могут расстаться: утром в дорогу, но-

чью к порогу. 

(Сапог). 

Проект по математике в 4 классе «Числа вокруг нас. Наш город» 

помог моим учащимся не только узнать новые сведения о нашем 

городе, но и применить полученные знания в практической дея-

тельности. 

Перед обучающимися были поставлены задачи: 

— прочитать и проанализировать различные источники по дан-

ному вопросу; 

— познакомиться с родным городом с математической точки 

зрения; 

— познакомить одноклассников с задачами о городе Озёрске. 

Составленные детьми математические задачи были представле-

ны и решены на уроках. Данная проектная деятельность была инте-

ресна не только математической направленностью, но и познава-
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тельными сведениями о родном городе, способствовала повыше-

нию самооценки ребят и мотивировала детей к дальнейшему изуче-

нию предмета. 
 

 
 

 
 

Особое внимание в своей работе уделяю многовариантным зада-

ниям. При их выполнении у учеников отмечается интерес, положи-

тельное влияние на качество усвоения учебного материала и разви-

тие вариативности мышления. У меня появляется возможность ор-

ганизации дифференцированного обучения. 

Например, на уроке математики в 3 классе «Решение задач» 

предложила учащимся задачу поискового характера. 

Задача. Для озеленения нового парка было посажено 90 деревь-

ев. Кленов посадили 3 ряда по 10 деревьев в каждом. Дополните 

условие и поставьте вопрос. 
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Учитель: «Кто может поставить вопрос, для ответа на который 

потребуется: 

— 2 действия решения? (Остальные деревья были березы. 

Сколько берез посадили для озеленения парка?); 

— 3 действия решения? (На сколько берез больше, чем кленов 

посадили в парке? По сколько берез посадили в каждый из 5 ря-

дов?); 

— 4 действия решения? (Березы посадили в 4 ряда по 9 деревьев 

в каждый. Сколько дубов посадили для озеленения парка?). 

На другом уроке математики «Нумерация чисел в пределах 

1000» дала ученикам такое задание: «Какое одно изменение нужно 

сделать в записи, чтобы неравенство 356<345 стало верным? Рас-

смотри разные варианты». 

Ученики выполнили данное задание следующим образом: 

— исправили знак неравенства; 

— исправили первое число, убрав цифру в разряде сотен; изме-

нив цифру в разряде сотен; изменив цифру в разряде десятков; 

— исправили второе число, приписав цифру, обозначающую 

единицы тысяч; изменив цифру в разряде сотен; изменив цифру 

в разряде десятков. 

Подобные задания в математике, да и в жизни, являются одними 

из трудных, так как для них нет определенного, широко известного 

алгоритма, и трудны они потому, что требуют от ученика видения 

данных объектов и закономерностей между ними. 

Большинство же школьных заданий решается по определенному 

алгоритму, и быстрое их решение зависит от знания учеником фор-

мул и умелого их применения, что достигается решением большого 

числа однотипных задач. Многие этапы решения заданий у учени-

ков приобретают автоматический характер, и они не задумываются 

над каждым из них. Отсюда нерациональное, а иногда и неправиль-

ное решение задачи. 

Для повышения учебной мотивации учащихся на уроках часто 

использую дифференцированные задания разных уровней сложно-

сти. 

Этот прием позволяет учитывать особенности восприятия, 

осмысления и запоминания учебного материала учащихся и спо-

собствует лучшему усвоению программы, развитию детей. 

Как правило, дифференцированные задания во время урока при-

меняю на этапе первичного закрепления при изучении новой темы 

или в процессе закрепления знаний. 

Вот примеры такого приема.  
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1. На уроке русского языка в 3 классе «Правописание слов с без-

ударными гласными в корне» ученикам было предложено самосто-

ятельно выбрать то задание, с которым они смогут справиться и бу-

дет интересно работать. 

1 уровень. Спишите текст, найдите слова с проверяемой без-

ударной гласной в корне, выделите эту орфограмму. 

Красив русский лес зимой! Побелели поля и луга. Под деревья-

ми лежат глубокие сугробы. 

2 уровень. Найдите и исправьте ошибки, выделите орфограмму 

проверяемого безударного гласного в корне. 

Маряк — марка, птинец — птица, снега — снежок. 

3 уровень. К данным словам подберите антонимы с проверяе-

мым безударным гласным в корне, запишите эти слова парами, вы-

делите орфограмму безударного гласного в корне. 

Вд..ли — …, св..тлеть — …, м..лчать — … 

2. На уроке русского языка в 4 классе «Правописание безудар-

ных окончаний имен существительных 1-го и 3-го склонения 

в родительном и дательном падежах» для выбора уровня сложности 

предложила ученикам такие задания. 

1 уровень. Спишите. У имен существительных выделите без-

ударные окончания, определите падеж и склонение. 

Узкая тропинка вела от лесной опушки вглубь чащи. Мы свер-

нули на нее около старой ели и шли теперь почти без дороги. 

2 уровень. Спишите предложения, исправляя ошибки. У имен 

существительных выделите безударные окончания, определите па-

деж и склонение. 

Природа подарила осене особую красоту. В эту пору хочется 

быть близко к природи. Я люблю пробежать по лесной дорожки, 

тропки или полянки. 

3 уровень. Составьте 2–3 предложения о зиме, чтобы в каждом 

из них были имена существительные в родительном или дательном 

падеже. У имен существительных выделите безударные окончания, 

определите падеж и склонение. 

Ученики самостоятельно выбирали уровень сложности задания. 

Это повышало учебную мотивацию, создавало положительный 

настрой на работу, ее успешное выполнение. Как правило, ученики 

с высокой мотивацией сразу выбирают более сложный уровень за-

дания. 

Приемы, повышающие учебную мотивацию, применяю и на 

уроках «Основы религиозной культуры и светской этики» (модуль 

«Светская этика»)  
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Например, на уроке «В развитии добрых чувств — творение ду-

ши» приведенные ниже задания способствовали формированию чи-

тательской грамотности. 

Учитель: «Наверное, вы не раз слышали слово «душа», но ско-

рее всего не задумывались о его значении. Так что же такое душа? 

Как вы ответите на этот вопрос?» 

Задание 1. Используя дополнительные источники, составь свое 

определение слова «душа». 

В. И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка»: 

«Душа — душевные и духовные качества человека, совесть, внут-

реннее чувство и прочее». 

С. И. Ожегов: «Внутренний, психический мир человека, его со-

знание. То или иное свойство характера, а также человек с теми или 

иными свойствами». 

Т. Ф. Ефремова: «Внутренний мир человека. Совокупность 

склонностей и черт, присущих определенному лицу». 

Задание 2. Прочитай пословицы. На какие две группы ты бы их 

разделил? 

1. Глаза — бирюза, а душа — сажа. 

2. Голова умна, да душа дурна. 

3. К доброй душе и чужая пчела роем прививается. 

4. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

5. Как душа черна, так и мылом не смоешь. 

6. Крови не родной, а души одной. 

Задание 3. Вспомни литературные произведения, в которых ты 

читал о душевных поступках. Какие это были поступки? Запиши 

название, автора произведения, поступок героя. 

Задание 4. Встречались ли тебе в жизни душевные люди? Со-

ставьте о них рассказ. 

Задание 5. Используя свои наблюдения и дополнительные ис-

точники, составь для своих одноклассников Памятку «Как стать 

душевным человеком». 

 

Таблица 1 

Памятка «Как стать душевным человеком» 

Памятка «Как стать душевным человеком» 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 
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На уроках по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» такие приемы позволяют детям максимально из-

влекать информацию и понимать ее, обеспечивают повышение мо-

тивации у обучающихся и развитие базовых компетенций, являют-

ся помощниками в формировании функциональной грамотности 

учеников. 

Работа по формированию учебной мотивации младших школь-

ников помогает повышать качество образования. При пассивном 

восприятии учебного материала развития не происходит.  

Чтобы познавательный интерес стал мотивом познавательной 

деятельности обучающихся, необходимо ставить перед учениками 

посильные познавательные проблемы, для решения которых необ-

ходимо выполнять определенные действия: провести анализ, срав-

нение, обобщение.  

Именно собственное действие учащегося может стать основой 

формирования в будущем его способностей. Вот почему учителям 

начальных классов необходимо создавать развивающую творче-

скую образовательную среду, способствующую раскрытию при-

родных возможностей каждого ребенка. 

Для формирования учебной мотивации младших школьников 

целесообразно использовать разнообразные приемы. Основными 

переживаниями учащихся на уроках должны быть радость и инте-

рес [1]. 
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Аддиктивное поведение — компульсивная реакция личности, 

выражающаяся в стремлении к уходу от реальности в целях удовле-

творения потребностей. А. В. Гоголева определяет аддиктивное по-

ведение как отклоняющееся, дезадаптивное. По мнению Н. Л. Боч-

каревой и Л. Г. Леоновой, индивидуумы с аддиктивным поведением 

искусственно изменяют свое сознание для обеспечения психологи-

ческой безопасности [5]. 

Дети младшего школьного возраста наиболее склонны к аддик-

тивному поведению, потому как именно в этот период формируется 

личность. Младшие школьники подвержены влиянию со стороны 

взрослых. Ссоры и межличностные конфликты, буллинг, потеря 

психологического благополучия в семье — основные факторы, обу-

славливающие появление зависимости [3]. 

Существуют следующие виды зависимости: 

1. Химические: 

— алкогольная аддикция; 

— наркотическая аддикция; 

— токсикомания. 
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2. Промежуточные: 

— пищевая аддикция. 

3. Психологические: 

— трудовая аддикция; 

— игровая аддикция; 

— спортивная аддикция; 

— аддикция к трате денег; 

— аддикция избегания; 

— интернет-аддикция. 

Наиболее распространенным видом является интернет-

аддикция. Зависимость от сети Интернет может привести к ухуд-

шению сна, замыканию в себе, нарушению приема пищи. Кроме то-

го, определено влияние, приводящее к ухудшению памяти и мыс-

лительных процессов. [6].  

В младшем школьном возрасте изменяется ситуация развития. 

Школьнику приходится общаться с большим количеством людей, 

тем самым усваивая нормы общения. При наличии аддикции уче-

ник не сможет в полной мере овладеть навыками общения и социа-

лизироваться. Именно поэтому следует проводить профилактику 

компульсии [7]. 

Профилактика аддиктивного поведения предполагает систему 

общих и специальных мероприятий на различных уровнях соци-

альной организации: общегосударственном, правовом, обществен-

ном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, соци-

ально-психологическом.  

Семья как важнейший институт социализации ребенка должна 

осуществлять физическую, психологическую защиту и моральную 

поддержку ребенка, осуществлять контроль за его физическим 

и душевным состоянием. С кем бы не приходилось взаимодейство-

вать ребенку во внешнем мире, семья должна оставаться главной 

ценностью. 

Однако некоторые дети даже при хорошо выраженном внешнем 

материальном благополучии родителей оказываются психологиче-

ски безнадзорными, т. е. не имеют возможности психологической 

поддержки. В связи с этим профилактику аддиктивного поведения 

необходимо осуществлять с привлечением семьи ребенка. 

К основным функциям взаимодействия родителей и школы от-

носятся: 

1) стимулирующая самостоятельный опыт личности младшего 

школьника — создание условий для развития инициативности 

и предприимчивости;  
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2) воспитательно-развивающая — формирование духовно-

нравственных ценностей и раскрытие личностного потенциала; 

3) досугово-творческая — организация свободного времени, со-

вершенствование креативных способностей;  

4) культурно-просветительская — приобщение к культурным 

ценностям; 

5) информационная — обеспечение доступа к информации 

и накопленным знаниям;  

6) формирующая — сопровождение индивидуальных преобра-

зований личности во всех сферах жизнедеятельности; 

7) контролирующая — координирование психического развития; 

8) трудовая — организация разнообразных видов жизнедеятель-

ности; 

9) охранно-оздоровительная — создание безопасных условий 

существования и закладывание основ здорового образа жизни; 

10) охранно-защитная — осуществление процесса по осуществ-

лению гарантии сохранности жизни; 

11) бытовая — организация повседневного уклада жизни и удо-

влетворение физиологических потребностей [1]. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения может 

включать в себя следующие этапы: 

1. Исследование и анализ семьи каждого ребенка в классе 

в начале каждого учебного года. Составление социального паспорта 

класса.  

2. Выявление семей, в которых могут быть дети, имеющие про-

блемы в психологическом плане: трудности в социализации и адап-

тации; неусвоение программы; проблемы в общении со сверстни-

ками; страх; агрессия.  

3. Анализ полученных данных и составление базы семей млад-

шего школьника с уже аддиктивным поведением или только пред-

расположенностью к нему на текущий год. 

4. Работа по намеченному плану в течение года [2]. 

Исследователи выделяют следующие направления работы педа-

гога в рамках данных этапов:  

1.  Составление социального паспорта класса. Это поможет вы-

явить неблагополучные семьи и предпринять меры по дальнейшему 

исследованию. 

2.  Заполнение матрицы класса, т. е. раннее выявление детей 

с аддиктивным поведением. Социометрия показывает «отвержен-

ных» детей, которые в дальнейшем могут быть определены как де-

ти с зависимым поведением. 
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3.  Проведение профилактических, диагностических бесед 

с классом, таких, как «Вред табачных изделий», «Скажи НЕТ 

наркотикам». В младшем школьном возрасте детям еще присуще 

такие качества как честность и открытость. В соответствии с этим 

данное направление будет иметь эффективность. 

4.  Анкетирование, направленное на изучение связи младшего 

школьника с ПАВ (поверхностно-активные синтетические химиче-

ские вещества).  

5.  Взаимодействие со школьным «Советом профилактики».  

6.  Проведение ролевых игр: «Социальные роли», «Верный вы-

бор», «Береги здоровье с детства», «Скажи нет уговорам». 

7.  Участие в акциях, проводимых школой «Миллион опасно-

стей», «Защита».  

8.  Организация классных часов по направлению «Здоровый об-

раз жизни». 

9.  Проведение родительских собраний, индивидуальных кон-

сультаций для родителей по вопросам аддиктивного поведения. 

10.  Выдача рекомендаций по соответствующим темам семье 

младшего школьника [4]. 

Так, институты семьи и школы должны осуществлять работу по 

профилактике аддиктивного поведения младшего школьника в тес-

ной взаимосвязи друг с другом. Педагогу следует на ранних этапах 

выявить склонность к зависимости (например, при помощи бесед, 

диагностик, мероприятий) и начать принимать меры по ее устране-

нию.  

Использование различных методов при такой деятельности не-

возможно без привлечения родителей учащегося. Учитель опреде-

ляет рекомендации по предупреждению зависимости и информиру-

ет членов семьи, а также обеспечивает координацию их соблюде-

ния. Только при совместной работе семьи и школы возможно 

наиболее эффективное влияние на личность ребенка. 
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Секция 3.  

Научно-методическая поддержка учителя  

в разработке, апробации и внедрении  

новых элементов содержания  

начального общего образования:  

в повышении качества начального общего  

образования, в формировании функциональной  

грамотности, в организации полилингвального  

образования в рамках межкультурной  

и межнациональной коммуникации,  

в психолого-педагогическом сопровождении  

и инклюзивном образовании младших школьников, 

в развитии непрерывного экологического  

образования 
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Адаптация детей-инофонов к русскоязычной среде 

в начальной школе: из опыта работы 

Аннотация. В статье представлен и описан личный опыт ра-

боты учителя начальных классов по адаптации и интеграции де-

тей-инофонов к русскоязычной среде. Доказана необходимость 

совершенствования методического инструментария для социаль-

но-педагогического процесса по адаптации иноязычных обуча-

ющихся к условиям начальной школы. Показаны этапы преодо-

ления трудностей в освоении русского языка и овладении эле-

ментами системы русскоязычной картины мира. Содержание 

и технологии социально-педагогической работы учителя с деть-

ми-инофонами верифицированы в процессе личного многолетне-

го опыта. 
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Abstract. The article presents and describes the personal experience 

of a primary school teacher in adapting and integrating foreign-language 

children to the Russian-speaking environment. The need to improve 

methodological tools for the socio-pedagogical process for adapting for-

eign language students to the conditions of primary school has been 

proven. The stages of overcoming difficulties in mastering the Russian 

language and mastering the elements of the Russian-language picture of 

the world are shown. The content and technologies of the teacher’s so-

cio-pedagogical work with foreign-language children have been verified 

in the process of many years of personal experience.  

Keywords: training, education, foreign language children, adaptation, 
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Дети-инофоны относятся к группе обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, для которых получение образова-

ния сопровождается рядом социально-педагогических и психологи-

ческих трудностей. В связи с этим социально-педагогическая рабо-

та в школе по адаптации иноязычных обучающихся должна вклю-

чать следующие обязательные направления: 

1. Проведение комплексной диагностики детей из семей мигран-

тов с целью выявления актуального уровня социально-

психологической адаптированности и имеющих образовательных 

дефицитов. 

2. Дифференцирование обучающихся в соответствии с уровнем 

адаптированности и этнокультурными особенностями. 

3. Адаптация образовательной среды в соответствии с потребно-

стями иноязычных обучающихся (обеспечение инклюзивности). 
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4. Создание условий для позитивного и открытого межкультур-

ного диалога в образовательном учреждении. 

5. Содействие проявлению активности детей мигрантов к уча-

стию в общественной жизни школы.  

6. Проведение промежуточного и итогового мониторинга эф-

фективности социально-педагогических мероприятий по адаптации 

иноязычных обучающихся в первый учебный год. 

С учетом выделенных направлений для учителей и руководства 

общеобразовательных организаций рекомендовано проведение заседа-

ний методического совета по разработке и утверждению Программы 

социально-педагогической адаптации иноязычных обучающихся 

на текущий (следующий) учебный год, в которой обозначаются акту-

альность, нормативные и теоретико-методологические основы, цели 

и задачи адаптации, направления, график и содержание мероприятий, 

используемые технологии и методы, планируемые результаты.  

Содержание и технологии социально-педагогической работы 

учителя с детьми-инофонами определяются в соответствии с этно-

культурными особенностями, поведением, психоэмоциональным 

состоянием.  

Стратегия адаптации должна включать как индивидуальные, так 

и групповые формы развивающих (коррекционных) занятий, а так-

же обязательные консультации с родителями иноязычных обучаю-

щихся при участии школьного психолога. 

Программы социально-педагогической адаптации должны стро-

иться на основе комплексного подхода к формированию социально-

психологической адаптивности и включать следующие направле-

ния работы: 

1. Дополнительная языковая подготовка (обучение русскому 

языку как иностранному). 

2. Развитие коммуникативных навыков и сензитивности. 

3. Формирование устойчивой самооценки и мотивации к соци-

ально-ориентированной деятельности. 

Особые образовательные потребности иноязычного обучающе-

гося в первую очередь связаны с проблемой коммуникации, выра-

женной в незнании или плохом знании русского языка, что предпо-

лагает иной подход к выстраиванию учебной деятельности, по-

скольку языковые проблемы осложняют усвоение знаний почти 

на каждом уроке.  

Учителям можно предложить ряд методических приемов, позво-

ляющих помочь ребенку справиться с учебными задачами. Напри-

мер, можно предоставить возможность обучающемуся инофону 
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выбрать форму ответа (устно, письменно, в виде рисунка) и желае-

мый темп выполнения задания.  

Кроме того, рекомендуется чаще использовать в учебной прак-

тике классов, где обучаются дети-инофоны, аудиовизуальные 

и наглядно-образные средства обучения, которые соответствуют 

возрастным особенностям младших школьников и способствуют 

более простому и понятному усвоению материала.  

Так, высокую эффективность в преподавании русского языка как 

иностранного для детей-инофонов показала система опорных сиг-

налов В. Ф. Шаталова.  

Опорный сигнал — это графический символ (цифра, рисунок, 

схема и т. п.), замещающий собой смысл какой-либо информации 

(одной или нескольких фраз из учебника). Воспринимая учебный 

материал через опорные сигналы, иноязычный обучающийся впо-

следствии лучше ориентируется в его содержании, быстрее воспро-

изводит смысл фраз. 

Языковые проблемы являются основными факторами, влияю-

щими на успешность адаптации детей мигрантов к условиям 

начального образования как с точки зрения успешности освоения 

основной образовательной программы, так и с точки зрения социа-

лизации (интеграции в коллектив сверстников, выстраивание дело-

вых отношений с учителем).  

Как правило, социально-педагогическая работа в классах 

со смешанным национальным составом выстраивается на основе 

педагогики сотрудничества: совместная работа обучающихся спо-

собствуют и лучшему освоению языка, и росту социальных умений. 

Например, при организации диалогового общения следует при-

держивать дифференцированного подхода: учащихся со слабыми 

языковыми навыками ставить в пару с «сильным» учеником. Работа 

в парах эффективна и на других уроках в начальной школе.  

Так, на уроке изобразительного искусства каждая пара учащихся 

получается задание — нарисовать совместный рисунок или раскра-

сить заготовку. Здесь педагогика сотрудничества проявляется 

в том, что детям необходимо будет договориться между собой, что 

они будут изображать, какие цвета использовать.  

Учителю также необходимо помнить и об индивидуальном 

уровне развития коммуникативных навыков — например, готовно-

сти и способности обучающегося решать возникающие конфликты 

конструктивным путем.  

Для решения социально-психологических проблем коммуника-

ции учитель может попробовать себя в роли модератора. Функция 
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модератора заключается в разъяснении конфликтующим сторонам 

причин их столкновения (как правило, это несовпадение социо-

культурных и языковых норм), а также направляет деятельность 

участников в сторону примирения. 

При этом модератор должен учитывать степень влияние меж-

культурных различий на конфликтную ситуацию, поскольку она 

может быть вызвана сугубо психологическими факторами, а меж-

этническую окраску ему придает окружение. Таким образом, моде-

ратор должен разъяснить ситуацию всем сторонам конфликта. 

Важной составляющей работы учителя с иноязычными обучающе-

гося является его совместное взаимодействие с родителями. Семья ре-

бенка должна стать равноценным и активным субъектом адаптацион-

ного процесса: важно передать родителям необходимый объем знаний, 

умений и навыков, нужных для организации домашнего обучения 

с целью преодоления социально-психологических и образовательных 

дефицитов; вовлекать вместе с детьми в общественную жизнь школы; 

обсудить и наметить стратегию действий по адаптации иноязычных 

обучающихся на уровне родительского собрания.  

Зачастую родители иноязычных обучающихся могут сами плохо 

владеть русским языком. В связи с чем учителям рекомендовано 

при даче домашнего задания составлять памятку для родителей-

мигрантов, позволяющую выработать алгоритм индивидуального 

выполнения заданий. 

При организации совместных бесед ребенка и родителей учи-

тель может обеспечить развитие ответственного отношения за ре-

шение проблем межкультурного общения. С этой целью уместно 

обсуждение следующих вопросов: 

1. Какие действия (модели поведения) помогают ребенку спра-

виться с трудными социальными ситуациями (адаптироваться к но-

вому городу после переезда, привыкнуть к новой домашней обста-

новке)? 

2. Наблюдал ли он за другими учениками в классе? Как они 

справляются со сложными ситуациями?  

3. Какие из данных способов он хотел бы добавить себе «в ко-

пилку»? Кто поможет ему в этом? 

Однако наиболее целесообразно провести подобное обсуждение 

на уровне класса. В соответствии с возрастом учащихся его лучше 

проводить в формате поучительной беседы, например, в ходе сов-

местного обсуждения помочь детям сформулировать правила (цен-

ности) «хорошего поведения», опираясь на следующие вопросы: 

1. Что вам нравится и не нравится в общении? 
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2. Как вы бы хотели, чтобы к вам относились, а как — нет? 

3. Как бы вы хотели решать разногласия в классе? 

На основе ответов учащихся составляется список с ценностями 

«да» и «нет», который вывешивается как памятка в классной ком-

нате. Можно организовать тренинг в формате коллективного твор-

ческого дела, результатом которого будет создание плаката «Цен-

ности нашего класса». 

Поскольку процесс адаптации первоклассников предполагает 

организацию особых образовательных условий в школе (поликуль-

турной образовательной среды), к участию в социально-

педагогической работе можно привлекать учащихся старших клас-

сов через создание специальной «службы примирения», целью ко-

торой является мониторинг конфликтных ситуаций в школе, по-

мощь в их конструктивном разрешении.  

В рамках данной службы крайне целесообразным будет орга-

низация шефства, когда старшеклассник-инофон, до этого успеш-

но адаптировавшийся к школе, берет руководство над первоклас-

сником, делясь с ним личным опытом социального взаимодей-

ствия и оказывая поддержку учителю в решении возможных 

трудностей. 

Поскольку одним из базовых направлений школьного образова-

ния является освоение русского языка как основы национального 

самосознания и языка межкультурного общения, рекомендовано 

включение в программу начального образования расширенного 

лингвострановедческого компонента, направленного на знакомство 

с историей и культурой изучаемого языка.  

Учитель может моделировать на уроках различные коммуника-

тивные ситуации (используя для этого арсенал дидактических игр 

и упражнений), способствующих погружению ребенка-инофона 

в новую социокультурную среду. 

Так, интеграция лингвострановедческого компонента можно 

осуществляться через потешки, скороговорки и чистоговорки, по-

могающие детям-инофонам более уверенно чувствовать себя в сре-

де русскоговорящих: 

1. Кумыс в Китай повез киргиз, 

Китайцам нравится кумыс. 

2. Раз утром я захотел айрана. 

Но нет нигде баранов. 

И нет нигде айрана. 

Кроме того, такие речевые разминки полезны для активизации 

учебной деятельности в начале урока. 



60 

 

Использование игровых приемов соответствует возрастным осо-

бенностям обучающихся и также позволяет внести в содержание 

урока лингвострановедческую информацию. Например, при орга-

низации игры «Определи на ощупь» отбирается несколько предме-

тов (это могут символы России или страны ребенка-инофона). 

Предметы раскладываются на столе. Задача ребенка — запомнить 

их порядок, названия, внешний вид, тактильные признаки. Затем 

ребенку завязывают глаза, а учитель что-нибудь меняет в ряду 

предметов (их порядок или заменяет один предмет другим). Теперь 

задача ребенка — на ощупь определить, что изменилось. 

На уроках русского языка и чтения при работе со всеми обуча-

ющимися необходимо соблюдать принцип природосообразности, 

отбирая такой материал и такие методы, средства и технологии ра-

боты, который наиболее целостно отвечает психологическим и об-

разовательным возможностям обучающихся.  

Помимо игр, эффективно использование элементов драматиза-

ции, а также цифровых технологий обучения, просмотра кино 

и мультфильмов, проведение экскурсий и т. п. 

Так, обучение русскому языку с использованием мультфильмов 

в смешанном классе можно выстроить по следующей схеме. Заня-

тие начинается со вступительного слова учителя: кратком рассказе 

о мультфильме, а также важности быть внимательным при про-

смотре.  

После показа мультипликации учитель может использовать 

кадры и различные картинки для постановки вопросов или дачи 

заданий. Например, восстановить последовательность событий, 

используя предложенные кадры; подобрать предметные картин-

ки, соответствующие какому-либо эпизоду; убрать лишние кад-

ры и т. п. 

На примере мультфильма «Старая игрушка» (1971, Союзмульт-

фильм, реж. В. Самсонов) приведем варианты вопросов для органи-

зации анализа и обсуждения в смешанном классе. 

1. С чего начались события мультфильма? Что праздновала де-

вочка? Что случилось ночью? А утром? Что подарили девочке? 

2. Опишите клоуна: его цвет, одежду. Как отреагировала девоч-

ка, когда увидела клоуна? Как вы это поняли? Почему другие иг-

рушки огорчились и обиделись на девочку? 

3. Кто из игрушек особенно расстроился? От лица мишки рас-

скажите, что он чувствовал в этот момент? Что случилось потом? 

О чем думал мишка, когда сидел на крыше? Что он делал потом? 

Почему он так поступил с вещами, найденными в парке? 
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4. Смогла ли девочка найти свою игрушку? Как это случилось? 

Какие чувства испытала девочка, когда поняла, что это мишка? 

А как отреагировал мишка? 

5. Как вы считаете, правильно ли поступил мишка, что ушел? 

Девочка правда забыла о нем? Как бы вы поступили на их месте?  

6. Придумайте свое название для мультфильма. Были ли у вас 

в жизни случаи, когда вы забывали или теряли важную для вас 

вещь или игрушку? Расскажите о них. 

В мультфильме практически нет живой речи, и сюжет выража-

ется через действия и настроения персонажей, что облегчает его 

понимание для детей-инофонов. В дальнейшем, с развитием уровня 

владения языком можно брать более «разговорные» картины. 

В целом, описанный подход к организации занятий с просмот-

ром кино и мультфильмов позволит обучающимся научиться связ-

ной речи, умению выражать свои мысли и существенные связи 

в предметном содержании речи, составлять сложные предложения 

в устной речи.  

Социально-педагогическая работа по адаптации иноязычных 

обучающихся к условиям начальной школы должна осуществляться 

с учетом следующих условий: 

— комплексный подход к организации взаимодействия, в кото-

рое включены не только классный руководитель и иноязычные 

обучающиеся, но и другие ученики, родители, школьные специали-

сты; 

— системная, непрерывная и поэтапная интеграция ребенка-

инофона в новую социокультурную среду; 

— приоритет межкультурного и коммуникативного подходов 

в обучении и воспитании; 

— учет образовательных потребностей и индивидуальных осо-

бенностей (языковых, культурных, психологических) ребенка-

инофона; 

— организация поликультурной образовательной среды в школе; 

— включение лингвострановедческого компонента в содержа-

ние учебных предметов в 1 классе через знакомство с историей 

и культурой страны изучаемого языка; 

— соблюдение принципов активности и комплексности дея-

тельности, дифференцированности обучения. 

Для образовательных организаций рекомендована разработка 

адаптивных моделей обучения и программ психолого-

педагогического сопровождения процесса адаптации иноязычных 

обучающихся в соответствии с их возрастом, этнокультурными 



62 

 

и психологическими особенностями, образовательными возможно-

стями.  

Необходимо дальнейшее совершенствование методической под-

держки социально-педагогической работы, проведение ежегодного 

вводного и контрольного мониторинга содержания и качества обра-

зования в школах с большой долей детей-инофонов. 
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a key element of professional growth. The problem is described in the 

context of the implementation of the individual educational route of the 

teacher. An example of a practical quest map for developing a set of 

contextual tasks for students is proposed. 

Keywords: methodical competence of a teacher, individual educa-

tional route, quest, professional growth. 

 

В п. 34.2 федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, 

указано, что для реализации программы начального общего образова-

ния в образовательной организации должны быть созданы условия для 

обеспечения возможности формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся. Это потребность современного общества, и школа 

должна готовить учеников, развивая у них навыки решения жизнен-

ных проблемных ситуаций с первого класса.  

Понятие «методическая компетентность» педагога выходит 

на передний план, приобретает актуальность и определяется тем, 

насколько педагог владеет системой знаний, умений, навыков 

с учетом индивидуальных качеств личности [6]. 

В отечественной педагогической науке существует мнение, что 

среди основных затруднений, с которыми сталкиваются современ-

ные учителя начальных классов, наиболее выражены именно мето-

дические проблемы.  

И связаны эти трудности, как правило, с внедрением инноваци-

онных подходов и методов в образовательный процесс начальной 

школы [2].  
Педагогу необходимо постоянно обновлять свои знания и навы-

ки, конструировать программы, задания, которые отвечают стан-

дартам и потребностям обучающихся, моделировать различные си-

туации, способствующие более глубокому усвоению материала. 
В этой связи разработка индивидуального образовательного 

маршрута становится неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки учителя. В нем определяются конкретные профессио-

нальные дефициты и задачи на определенные периоды, прописы-

ваются этапы деятельности, коррекция работы. Значимое место 

в индивидуальном образовательном маршруте отводится квесту. 

Квесты как форма проведения учебного занятия с обучающими-

ся и в среде компьютерных игр рассматривались многими учеными: 

Bernie Dodge, Томасом Марчем, М. В. Андреевой, Я. С. Быховским, 

Н. В. Николаевой и другими. Все ученые отмечают, что квест-
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технология — это игровая технология, которая имеет четко постав-

ленную задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя 

(наставника), четкие правила и реализуется с целью повышения 

определенных знаний и умений по теме [3].  

Вышеперечисленные обстоятельства дают основания для под-

тверждения мысли: квест может быть использован в работе по осу-

ществлению выбранного маршрута учителя, поскольку имеет ряд 

аспектов.  

Во-первых, квест-технология позволяет погрузить педагога в иг-

ровую среду, где он решает свои поставленные задачи в увлека-

тельной форме, подобно герою приключенческой игры. В этом кон-

тексте педагог не только пассивно получает знания, но и активно 

вовлекается в процесс обучения, используя свои навыки и знания 

для достижения поставленных целей. Это способствует более глу-

бокому усвоению материла, так как он не только теоретически изу-

чается, но и применяется в рамках игрового сценария.  

Во-вторых, квест предполагает наличие наставника, который 

оказывает поддержку и направляет педагога. Наставничество игра-

ет важную роль в индивидуальном образовательном маршруте, по-

скольку обеспечивает обратную связь, помогает преодолевать 

трудности и направляет педагога на путь самосовершенствования. 

К тому же, наставник может делиться опытом, предлагать практи-

ческие советы.  

В-третьих, четкие правила квеста и понятная структура мотиви-

рует к исследованию какой-либо проблемы [3].  

Задания квеста тоже способствуют совершенствованию методи-

ческой грамотности учителя, поскольку дают возможность: 

— продемонстрировать понимание изученной темы на основе 

представления материалов из разных источников в формате созда-

ния презентации, плаката, рассказа; 

— организовать планирование и разработку собственных проек-

тов на основе заданных условий; 

— проводить анализ, систематизацию информации, делать вы-

воды на основе противоречивых фактов [3]. 

Восполняя свои профессиональные дефициты на основе про-

хождения или разработки квестов под руководством наставника, 

педагог тем самым организует мероприятия, точно работающие 

на его профессиональный рост.  

В представленной таблице 1 показан пример индивидуального 

образовательного маршрута как модель включения квестов в про-

фессиональный рост.  
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Таблица 1 

Индивидуальный образовательный маршрут учителя.  

Направление «Развитие методической компетенции  

в формировании функциональной грамотности  

у обучающихся» 

Срок реализации — октябрь — март 

 
Профессиональ-

ные дефициты: 

владение тео-

ретическими 

знаниями  

о функциональ-

ной грамотно-

сти обучающих-

ся и способах ее 

формирования 

 

Задачи на предстоящий период по данному направ-

лению:  

1. Раскрыть сущность понятия «функциональная 

грамотность». 

2. Ознакомится с компонентами функциональной 

грамотности. 

Мероприятия по реализации задач:  

1. Изучить литературу. 

2. Пройти курсы повышения квалификации. 

3. Составить (пройти) Web-квест. 

Ожидаемые достижения: разработка и проведение 

педагогического исследования, выступление с до-

кладом на методическом объединении 

Профессиональ-

ные дефициты: 

умение разраба-

тывать специ-

альные задания, 

направленные  

на формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Задачи на предстоящий период по данному направ-

лению:  

1. Изучить структуру заданий и подходы к их со-

ставлению. 

2. Разработать кейс с заданиями. 

Мероприятия по реализации задач: составление (про-

хождение) квеста-практикума (приложение 1). 

Ожидаемые достижения: разработка комплекта 

контекстных заданий для обучающихся, формиру-

ющих функциональную грамотность 

 

Е. А. Игумнова и И. В. Радецкая [5] в контексте требований фе-

деральных государственных стандартов общего образования разра-

ботали технологическую карту образовательных квестов, которая 

использована нами при проектировании методических квестов 

(приложение 1). Данные карты можно рассматривать как описание 

квест-мероприятия для педагогов, пошагово и поэтапно раскрыва-

ющее последовательности действий участников. По мнению уче-

ных, при разработке квестов важно: 

1. Квесту дать краткое и привлекательное название. Оно должно 

соответствовать приоритетному направлению педагогической дея-

тельности.  
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2. При определении цели и задач ориентироваться на образова-

тельные стандарты.  

3. Определить легенду квеста. Она представляет собой вымыш-

ленную историю о событиях или личностях, предшествующую 

началу игры.  

4. Предложить список героев и их характеристики. Выбор ролей 

участников квеста прописывается правилами: жеребьевка, разделе-

ние по какому-либо признаку в зависимости от цели и содержания 

квеста.  

5. Для продвижения по сюжету наряду с основным заданием 

разрабатываются дополнительные задания различного характера. 

Желательно, чтобы среди них предлагались проблемные ситуации.  

6. Определить образовательный «продукт». Это может быть 

буклет, разработка, ролик и т. д. Результат должен соотноситься 

с выполнением основного задания. 

7. Рефлексия организуется с использованием разнообразных 

приемов (рефлексивный экран, самооценка работы, «смайлики» и 

др.). Выбор вариантов рефлексии зависит от целей и задач квеста. 

Приложение 1 

Технологическая карта квеста-практикума  

«Составление заданий для развития функцио-

нальной грамотности ученика: разработка и ис-

пользование в учебной деятельности» («Отличная 

школа 74.ru»)  
Направленность квеста — методический квест. 

Цель — разработка кейса компетентностно-ориентированных 

заданий, направленных на формирование функциональной грамот-

ности.  

Методические задачи: 

1) раскрыть структуру заданий и принципы их конструирования; 

2) разработать кейс с заданиями на тему «Моя малая Родина. Че-

лябинская область». 

Продолжительность занятия — 40 минут. 

Место проведения — школа молодого педагога. 

Легенда квеста. Опубликован перечень наиболее значимых экс-

курсий по Челябинской области и туристско-экскурсионных объек-

тов, рекомендуемых для посещения школьниками.  

В целях популяризации образовательного туризма необходимо 

подготовить обучающие экскурсионно-ознакомительные задания 

для школьников по теме «Образовательные маршруты по малой ро-

дине».  
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1. Схема квеста. Квест представляет ряд событий в игре. Движе-

ние в квесте осуществляется по маршрутной карте. Цвет карты со-

ответствует виду функциональной грамотности. Проходя этапы 

квеста, педагоги последовательно знакомятся с видами функцио-

нальной грамотности, с их принципиальными отличительными чер-

тами, структурой и содержанием. Прохождение одного этапа — это 

ключ к следующему: 

I этап (красный) — приемы формирования читательской гра-

мотности; 

II этап (синий) — приемы формирования математической гра-

мотности; 

III этап (зеленый) — приемы формирования естественно-

научной грамотности. 

Элементы квеста:  

— знакомство легендой квеста; 

— знакомство с моделью компетентностно-ориентированных 

заданий; 

— работа с содержанием, контекстом и компетенциями чита-

тельской, математической и естественно-научной грамотностей;  

— разработка педагогами кейса заданий на заданную тему, по-

священные путешествию по родному городу; 

— демонстрация результатов, рефлексия. 

В квесте возможны дополнительные задания, ведущие к цели. 

Определяется бонус — скорость прохождения маршрута. Штраф — 

переход в другую команду, движение по чужому маршрутному листу. 

Основные навигаторы и ориентиры квеста — различные под-

сказки, метки, ссылки, способствующие организации целенаправ-

ленного поиска решения как основного, так и дополнительных за-

даний. 

Ресурсы: ноутбуки, литература по теме. 

Итог квеста — разработка комплекта контекстных заданий для 

обучающихся, формирующих функциональную грамотность. 

Диагностика — комплексное оценивание кейса. 

Таким образом, методическая подготовка учителя начальной 

школы выступает главной составляющей профессиональной компе-

тентности педагога. Квест-технология — эффективный и иннова-

ционный инструмент для развития методической грамотности педа-

гога. Квест позволяет сочетать обучение с игрой, стимулировать 

мотивацию к саморазвитию, развивать необходимые профессио-

нальные компетенции, а также обеспечивает необходимую под-

держку и наставничество.  
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Задачу поэтапного формирования экологических знаний и экологи-

чески целесообразных способов деятельности школьников ставят пе-

ред образовательными учреждениями федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования [4]. Непрерывному 

экологическому образованию школьников уделяется большое внима-

ние в современной педагогической теории и практике [3].  

В Челябинской области научно-методическое сопровождение 

экологического образования осуществляется на основе Региональ-

ной концепции непрерывного экологического образования в систе-

mailto:nvk251109@mail.ru
mailto:nshtaleva@yandex.ru
mailto:Olesyashukina@mail.ru
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ме общего образования Челябинской области [2]. Экологически об-

разованный выпускник начальной школы должен обладать основа-

ми экологической грамотности: совокупностью экологических зна-

ний, позитивного отношения к этим знаниям и реальной деятельно-

сти по охране окружающей среды [1].  

Формирование экологической грамотности обучающихся 

начальной школы реализуется по двум направлениям: в урочной 

и внеурочной деятельности. Не умаляя высокий потенциал вне-

урочных мероприятий, покажем возможности научной и методиче-

ской поддержки учителя начальных классов при формировании 

экологической грамотности на уроках математики на примере 

МБОУ «Лицей № 13» города Троицка (далее — Лицей № 13).  

Под методической поддержкой будем понимать возможность 

учителя оперативно удовлетворить возникающую потребность 

в научно-методической консультации.  

Адекватное понимание возникающих затруднений и взаимо-

действие педагога с методической службой различных уров-

ней — важный элемент непрерывного повышения квалификации 

и научно-методического совершенствования профессионализма 

учителя.  

Отметим, что мы различаем методическое сопровождение как 

оказание системной методической помощи педагогам и методиче-

скую поддержку учителя как оперативное реагирование на его по-

требности в научно-методическом консультировании. 

Безусловно актуальна в этом плане курсовая подготовка, в ходе 

которой до педагогов доводятся основные идеи, концепции методо-

логии обновленного содержания образования. Это должны делать 

хорошо подготовленные специалисты, квалификация которых поз-

воляет давать четкие, методически грамотные ответы на возника-

ющие у педагогов индивидуальные вопросы либо указывать слуша-

телям пути выхода из возникающих затруднений.  

Лицей № 13 с 01.01.2022 является региональной инновационной 

площадкой по направлению «Экологическое образование: концеп-

ция новой образовательной модели», реализующей научно-

прикладной проект «Единое экологическое пространство как сред-

ство формирования экологической культуры обучающихся».  

В рамках реализации проекта состоялся ряд вебинаров, в сред-

ствах массовой информации опубликованы статьи по обмену опы-

том реализации экологического образования в школах Челябинской 

области, на сайте регионального института, занимающегося повы-

шением квалификации учителей, опубликованы методический ма-
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териалы в помощь педагогам. Учителя Лицея № 13 активно участ-

вовали во всех региональных мероприятиях.  

На базе Лицея № 13 проведены городские методические семина-

ры, регулярно проводятся обучающие и методические внутри-

школьные семинары. Учителя начальных классов на всех этих ме-

роприятиях не только и не столько слушатели, они активные участ-

ники, которые анализируют, обобщают, рассказывают о накоплен-

ном опыте практической реализации экологического образования, 

делятся находками, обсуждают возникающие трудности и сообща 

их преодолевают.  

Во многом такой работе помогает постоянно функционирующее 

методическое объединение учителей начальных классов, на заседа-

ниях которого обсуждаются с коллегами актуальные проблемы, 

идет обмен опытом, где можно получить консультацию учителя-

методиста, педагогов — участников группы по реализации проекта 

«Единое экологическое пространство как средство формирования 

экологической культуры обучающихся». 

Необходимо отметить важную роль в методической поддержке 

учителя заместителя директора по учебной работе, а в информацион-

ной поддержке — библиотекаря Лицея № 13 и учителей-предмет-

ников, ведущих уроки в основной и старшей школе по биологии, хи-

мии, физике, основам безопасности и защиты Родины и экологии. 

Профессиональное совершенствование учителя начальной шко-

лы невозможно без постоянной самостоятельной работы, изучения 

специальной и методической литературы по проблемам экологии, 

практической совместной с детьми деятельности по подготовке 

и реализации детских экологических проектов.  

И это не тот случай, когда «спасение утопающих — дело рук 

(мозгов, интеллекта, методической грамотности) самих утопаю-

щих». Только сочетание коллективной и индивидуальной методи-

ческой работы учителя — залог его постоянного профессионально-

го роста, успешности при формировании экологической грамотно-

сти обучающихся. 

В данной статье предлагаем рассмотреть роль текстовых задач 

в обучении математике при реализации модели непрерывного эко-

логического образования в начальной школе. Решая задачу, обуча-

ющиеся не только приобретают новые математические знания, со-

держание задачи готовит их к реальной практической деятельности, 

формирует отношение к рассматриваемой в задаче ситуации.  

Если задачная ситуация носит экологическую направленность, 

то у учителя появляется возможность ненавязчиво сообщить ребен-
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ку экологически значимые факты, раскрыть важность для жизни 

и здоровья человека рассматриваемых экологических проблем. 

В восприятии информации обучающимися начальной школы важ-

ную роль играет ее наглядность, поэтому задачная ситуация может 

быть выгодно обыграна изображениями птиц, растений, животных, 

технологических процессов, о которых идет речь. Здесь нужна уме-

ренность, чтобы, донеся экологическое содержание математической 

задачи, не уйти от ее математической сущности. Важно акцентировать 

внимание обучающихся на необходимости количественной характери-

стики рассматриваемых процессов и явлений. 

Дети в начальной школе восприимчивы, они легко следуют 

за эмоциональным состоянием учителя, восхищаются тем, что ин-

тересно педагогу, поэтому так важна коммуникативная компетент-

ность педагога в использовании вербальных средств передачи за-

дачной ситуации. Поддержку учителю в этом плане может оказать 

педагог-психолог. 

Текстовые задачи являются не только средством формирования 

математических понятий, но и средством формирования умений 

строить математические модели реальных явлений, средством раз-

вития мышления.  

Формирование умения читать текст задачи, устанавливать связи 

между условием и вопросом в определенных, недоопределенных 

и переопределенных задачах как элементы смыслового чтения зача-

стую вызывают у обучающихся значительные затруднения и тре-

буют от педагога глубокой методической проработки (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Формы, методы и средства методической поддержки учителя 

начальных классов при реализации непрерывного  

экологического образования на уроках математики  

при решении текстовых задач 

Класс 

Пример  

текстовой  

задачи 

Формируемые  

экологически  

значимые знания  

и способы  

деятельности 

Методы и приемы, 

формирующие  

экологические  

знания и способы 

деятельности 

Формы, методы  

и средства научно-

методической  

поддержки  

учителя 

1 В полной 

кладке  

у беркута 

2 яйца,  

а в кладке 

Знание поня-

тий «исчеза-

ющие виды», 

«кладка».  

Представле-

Демонстрация 

изображения 

птиц, места их 

кладок.  

Прогностиче-

Индивидуальное 

консультирова-

ние во время 

курсовой подго-

товки. Взаимо-
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Класс 

Пример  

текстовой  

задачи 

Формируемые  

экологически  

значимые знания  

и способы  

деятельности 

Методы и приемы, 

формирующие  

экологические  

знания и способы 

деятельности 

Формы, методы  

и средства научно-

методической  

поддержки  

учителя 

у алтай-

ского ула-

ра — 9.  

На сколько 

больше 

яиц  

в кладке  

у алтай-

ского ула-

ра, чем  

у беркута? 

ние об исче-

зающих видах 

птиц родного 

края  

Способ дея-

тельности — 

охрана гнез-

довий птиц 

ская беседа об 

исчезающих ви-

дах птиц, чем 

могут быть по-

лезны знания  

о количестве яиц 

в кладке 

действие с учи-

телем биологии. 

Изучение специ-

альной и мето-

дической лите-

ратуры, инфор-

мационных ис-

точников по эко-

логии и охране 

природы 

2 В Челя-

бинской 

области 

произрас-

тает более 

100 видов 

дикорас-

тущих 

растений, 

из них  

90 приме-

няют  

на практи-

ке. Сколь-

ко видов 

не приме-

няют на 

практике? 

Представле-

ние о дикорас-

тущих и куль-

турных расте-

ниях, о прак-

тическом зна-

чении дико-

растущих рас-

тений челове-

ком в профи-

лактике и ле-

чении болез-

ней в качестве 

приправ и ча-

ев. 

Знание флоры 

родного края. 

Способ дея-

тельности — 

охрана расте-

ний, практи-

ческое приме-

нение расте-

ний 

Демонстрация 

изображений 

дикорастущих 

растений. 

Прогностиче-

ская беседа  

о дикорастущих 

растения и их 

охране. 

Подготовка со-

общений о се-

мейных тради-

циях использо-

вания дикорас-

тущих растений 

для лечения  

и профилактики 

болезней в каче-

стве приправ  

и чаев 

Индивидуальное 

консультирова-

ние во время 

курсовой подго-

товки. 

Взаимодействие 

с учителями 

биологии и ос-

нов безопасно-

сти и защиты 

Родины. 

Изучение специ-

альной и мето-

дической лите-

ратуры, инфор-

мационных ис-

точников по эко-

логии и охране 

флоры, лекар-

ственным и пря-

но-вкусовым 

растениям. Изу-

чение нацио-

нальных и этни-

ческих традиций 

региона 
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Класс 

Пример  

текстовой  

задачи 

Формируемые  

экологически  

значимые знания  

и способы  

деятельности 

Методы и приемы, 

формирующие  

экологические  

знания и способы 

деятельности 

Формы, методы  

и средства научно-

методической  

поддержки  

учителя 

3 За один 

день авто-

мобиль 

выбрасы-

вает в воз-

дух 20 кг 

выхлоп-

ных газов. 

Сколько 

выхлоп-

ных газов 

могут вы-

бросить  

в воздух  

7 автомо-

билей  

за 10 су-

ток? 

Знание поня-

тий ««воз-

дух», «вы-

хлопные га-

зы», значения 

чистого воз-

духа для жиз-

ни и здоровья 

человека. 

Представле-

ние о загряз-

нении окру-

жающей сре-

ды в результа-

те деятельно-

сти человека, 

в том числе  

и автомобиль-

ным транс-

портом. 

Способы дея-

тельности — 

передвижение 

пешком, на 

велосипеде  

Демонстрация 

видео о работе 

автомобиля. 

Прогностиче-

ская беседа  

о роли чистого 

воздуха для 

жизни и здоро-

вья человека. 

Проблемные во-

просы:  

— Как может 

школьник сни-

зить загрязнение 

воздуха? 

— Где вам ды-

шится легче:  

в лесу, в парке, 

около автостра-

ды?  

Индивидуальное 

консультирова-

ние во время 

курсовой подго-

товки.  

Взаимодействие 

с учителями хи-

мии, физики, 

основ безопас-

ности и защиты 

Родины, эколо-

гии. Изучение 

специальной  

и методической 

литературы, ин-

формационных 

источников по 

экологии транс-

порта. Консуль-

тации с предста-

вителями авто-

транспортных 

организаций 

4 Из 250 ты-

сяч видов 

растений 

Земли  

1/10 часть 

находится 

в угрожа-

ющем по-

ложении. 

Сколько 

видов рас-

тений на 

Земле на 

Представле-

ние об исче-

зающих и ис-

чезнувших 

видах расте-

ний. Знание 

понятий: 

«Красная кни-

га России», 

«Красная кни-

га Челябин-

ской области». 

Умение обна-

Демонстрация 

изображений ис-

чезающих и ис-

чезнувших (оли-

ва Святой Еле-

ны, стреблориза 

прекрасная, чи-

лийское санда-

ловое дерево) 

видов растений. 

Прогностиче-

ская беседа  

о роли растений 

Индивидуальное 

консультирование 

во время курсо-

вой подготовки. 

Взаимодействие  

с учителями био-

логии. Изучение 

специальной  

и методической 

литературы, ин-

формационных 

источников  

по экологии  
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Класс 

Пример  

текстовой  

задачи 

Формируемые  

экологически  

значимые знания  

и способы  

деятельности 

Методы и приемы, 

формирующие  

экологические  

знания и способы 

деятельности 

Формы, методы  

и средства научно-

методической  

поддержки  

учителя 

грани ис-

чезнове-

ния? 

руживать свя-

зи в пищевых 

цепочках  

в природе 

в жизни челове-

ка и животных. 

Самостоятельное 

составление тек-

ста задач обуча-

ющимися на ос-

нове текста эн-

циклопедий  

и научно-популя-

рных сайтов 

и охране флоры. 

Консультация 

библиотекаря  

об имеющихся  

в школьной биб-

лиотеке источ-

никах о редких  

и исчезающих 

представителях 

флоры региона 

Один 

центнер 

макулату-

ры сбере-

гает 8 со-

сен. Наш 

класс со-

брал  

300 кг ма-

кулатуры. 

Сколько 

деревьев 

мы сохра-

нили? 

Сколько 

учебников 

по матема-

тике мож-

но выпу-

стить из 

этой бума-

ги, если 

масса од-

ного учеб-

ника 500 г  

Представле-

ние об ис-

пользовании 

древесины 

сосны для 

производства 

книжной про-

дукции. Зна-

ние о возмож-

ности вторич-

ной перера-

ботки ресур-

сов. Умение 

раздельно со-

бирать мусор 

Демонстрация 

изображения 

сосны. Прогно-

стическая беседа 

о производстве 

бумаги. 

Самостоятель-

ное составление 

текста задач  

на основе текста 

энциклопедий  

и научно-

популярных сай-

тов об использо-

вании вторич-

ных ресурсов 

Индивидуальное 

консультирова-

ние во время 

курсовой подго-

товки. Изучение 

специальной  

и методической 

литературы, ин-

формационных 

источников  

по экологии, пе-

реработке вто-

ричных ресур-

сов. Создание 

банка экологи-

ческих тексто-

вых задач сов-

местно с колле-

гами 

 

Таким образом, непрерывное экологическое образование может 

быть реализовано на уроках математики в начальной школе посред-
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ством решения текстовых задач. Экологизация математического 

образования требует от учителя постоянного методического совер-

шенствования, а от педагогического сообщества — понимания 

необходимости научно-методической поддержки педагога, ищуще-

го новые пути формирования экологической грамотности обучаю-

щихся. 
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Экологическое воспитание в урочной и внеурочной 

деятельности начальной школы 

Аннотация. Экологическое воспитание и образование младших 

школьников имеет большую актуальность в связи с необдуманны-

ми действиями человека в природе, с ростом промышленности, где 

применяются природные ресурсы без предварительного учета глав-

ных биологических и экологических законов. В нашем лицее в ито-

ге большой многолетней работы по экологическому воспитанию 

и образованию сложилась система работы из трех составляющих: 

внутренняя среда ребенка, окружающая природная среда, окружа-

ющая социальная среда. Работа по трем направлениям — это 

не выполнение отдельных мероприятий в рамках каждого, а единая 

система действий, где наполнение одного направления тесно связа-

но с другим, переплетаясь внутренним содержанием и внешним 

проявлением. Система экологического образования в начальной 

школе нашего лицея дает старт дальнейшей работе по экологиче-

скому образованию в основной и средней школе, создает базу для 

формирования экологической культуры личности. Основными кри-

териями развития экологической культуры младших школьников 

являются имеющийся уровень знаний и умение ориентироваться 

в экологической информации, степень проявления интереса к этой 

информации, готовность к участию в экологических мероприятиях, 

степень насыщенности свободного времени деятельностью эколо-

гического характера, степень удовлетворенности ею. 
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Environmental education in regular and extracurricular 

activities of primary school 

Abstract. Environmental education and the education of younger 

schoolchildren is of great relevance in connection with the thoughtless 

actions of man in nature, With the growth of industry, where natural re-

sources are used without first taking into account the main biological 

and environmental laws. In our lyceum, as a result of many years of 

work on environmental education and education, a system of work has 

developed from three large components: the internal environment of the 

child, Environment, Environment and Social Environment. Work in 

three directions is not the implementation of individual activities within 

each, а unified system of action, where the filling of one direction is 

closely related to another, Intertwined by internal content and external 

manifestation. The system of environmental education in the primary 

school of our lyceum gives rise to further work on environmental educa-

tion in secondary and high school, creates a basis for the formation of an 

ecological culture of the individual. The main criteria for the develop-

ment of the ecological culture of younger schoolchildren are: the exist-

ing level of knowledge and the ability to navigate in environmental in-

formation the degree of interest in this information, preparedness to par-

ticipate in environmental activities, the degree of saturation of free time 

with environmental activities, degree of satisfaction with it. 

Keywords: Environmental Education, Education, Primary school. 

 

Экологическое воспитание и образование младших школьников 

актуально в современной педагогике в связи с необдуманными дей-

ствиями человека в природе, с ростом промышленности, где при-

меняются природные ресурсы без предварительного учета главных 

биологических и экологических законов.  

Поэтому основная задача экологического образования младших 

школьников заключается в воспитании рационального и ответ-

ственного отношения к природной среде, которое основывается на 

базе экологического сознания, ведь человек является частью окру-

жающего мира и подчиняется общим закономерностям развития. 
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Также экологическое воспитание — это воспитание человечно-

сти, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости детей и их 

интереса к окружающему миру, и этим необходимо заниматься 

с раннего детства. 

В нашем лицее в итоге большой многолетней работы по эколо-

гическому воспитанию и образованию сложилась система из трех 

составляющих: внутренняя среда ребенка, окружающая природная 

среда, окружающая социальная среда (рис. 1).  

Задачи экологического воспитания и образования младших 

школьников: 

— воспитание экологически целесообразного поведения как по-

казателя духовного развития личности; 

— формирование экологического мышления и экологической 

культуры учащихся; 

— развитие таланта и способностей как особой ценности; 

— формирование здорового образа жизни учащихся. 

 

 
 

Рис. 1. Система экологического образования и воспитания  

младших школьников МАОЙ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

 

В процессе экологического образования у ребенка должна сло-

житься целостная картина окружающего мира как единого союза при-

роды, человека и окружающей среды. Ребенка необходимо научить 

устанавливать связи причинно-следственного характера, структурно-

функциональные связи, определяющие целостность различных при-
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родных объектов, специфику их взаимосвязей; научить умению видеть 

объект в различных ракурсах и включать его в различные системы; 

научить умению прогнозировать, которое позволяет предугадывать ре-

зультаты воздействия на живой объект и среду.  

Все вышесказанное является основой системного подхода в эко-

логическом образовании младших школьников в нашем лицее. Ра-

бота по трем направлениям — это не выполнение отдельных меро-

приятий в рамках каждого, а единая система действий, где напол-

нение одного из них тесно связано с другими, переплетаясь внут-

ренним содержанием и внешним проявлением [5]. 

Обучение учащихся начальной школы лицея проходит в отдель-

ном здании филиала: у каждого класса свой учебный кабинет, игро-

вая комната, раздевалка и санитарная комната.  

Такая организация учебного пространства позволяет ребенку 

плавно влиться в учебный процесс, научиться быть школьником. 

Сами условия обучения ребенка носят экологичный характер, спо-

собствуют сохранению его эмоционального здоровья.  

Формирование элементов экологического сознания у ребенка 

начинается с самого рождения, ведь он постоянно контактирует 

с окружающей средой. А в возрасте 7 лет у ребенка уже есть багаж 

экологических понятий и опыт экологического поведения в природе. 

Уже с первого класса проводятся уроки окружающего мира, 

включающие в себя проектные задания. Так в теме по окружающе-

му миру в 1 классе «Мир животных. Разные группы животных (зве-

ри, насекомые, птицы, рыбы и др.)» интересно проходит работа 

по проектному заданию с предварительной подготовкой «Домаш-

ние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о до-

машних питомцах». 

При изучении темы «Многообразие растений» интересно прохо-

дит проектное задание «Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения», при его реализации обучающиеся работа-

ют с атласом, пользуются личными наблюдениями. 

В 3 классе при изучении темы «Карта мира» проектное задание со-

ставляется как виртуальное путешествие «Материки и части света». 

Использование проектных заданий позволяет научиться работать 

с картой, ориентироваться на ней и читать простейшие символы.  

Темы «Разнообразие животных» и «Природные сообщества: лес, 

луг, пруд» предполагают такие проекты, как «Животный и расти-

тельный мир Челябинской области», помогают глубже раскрыть 

роль животных в природе и жизни людей, сформировать бережное 

отношение человека к животным.  
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Учащимися рассматривается тема охраны животных родного 

края. Групповая работа позволяет лучше понять взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для живот-

ных; животные — распространители плодов и семян растений.  

Очень важным элементом системной работы над экологическим 

образованием младшего школьника является формирование эле-

ментов экологического сознания через влияние на эстетические 

чувства. Дети учатся наблюдать за природными объектами, восхи-

щаться живой и неживой природой, а также беречь природу родно-

го края и своей родины. 

Внутренняя среда ребенка обогащается благодаря родительско-

му влиянию и влиянию работы учителя. Невозможно формировать 

экологическое сознание без создания условий. Ребята вместе с учи-

телем посещают экскурсии на природные объекты Челябинской об-

ласти.  

Традиционно наши четвероклассники бывают в Ильменском за-

поведнике. Также ребята начальной школы посещают выставки 

и музеи, на которых можно увидеть историю и современность тех-

ники: «Пожарно-техническая выставка», «Центр исторического 

наследия ЮУЖД», Музей Челябинского высшего военного авиаци-

онного Краснознаменного училища штурманов, Государственный 

исторический музей Южного Урала, Музей истории ЧМК, Выстав-

ка информационного центра по атомной энергетике.  

Эти мероприятия позволяют устанавливать причинно-

следственные связи развития техники и ухудшения экологической 

ситуации, заставляют задуматься над тем, что в современном мире 

человек должен использовать технику в безопасном для природы 

режиме. 

Дети участвуют в игровых образовательных программах при по-

сещении парка исторической реконструкции «Гардарика», Хаски-

центра «Аквилон», физкультурно-спортивного парка «Горка». 

При посещении конноспортивных клубов «Буян» и «Рифей» проис-

ходит непосредственное общение с животными (с собаками, ло-

шадьми, кроликами, козлятами).  

Ведь современный ребенок, несмотря на постоянное вовлечение 

в окружающую среду, очень далек от природы, его чаще окружает 

городская среда, лишенная непосредственного общения с живот-

ными. 

Много внимания уделяется развитию практических навыков 

и умения разнообразной деятельности ребенка в природе. Когда ре-

бенок вовлечен в деятельность: проводит наблюдение, эксперимен-
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тирует, моделирует различные экологические ситуации — он луч-

ше усваивает базовые природоведческие и экологические понятия, 

понимает правила природосообразности, осуществляет посильную 

природоохранную деятельность [2].  

В ходе проведения опытов дети выращивают рассаду для приш-

кольного участка, участвуют в экологических акциях и десантах, 

проводимых в нашем лицее «Приведи в порядок школьный двор», 

«Собери макулатуру — сохрани дерево», «Крышки добра», «Сдай 

батарейку — сохрани планету», «ЭлектроВесна» и др.  

Также на уроках окружающего мира, русского языка, изобрази-

тельного искусства и литературного чтения учителя обращаются 

к личному опыту обучающихся: ребята составляют рассказы о сво-

ем любимом животном, рисуют и лепят своего любимца. Рассмат-

ривают правила ухода за своими домашними любимцами, говорят 

о правилах подкормки птиц в зимний период. И каждую зиму в ли-

цее проводится акция «Кормушка для птиц своими руками». 

Наш лицей с 2022 года является региональной инновационной 

площадкой по направлению «Экологическое образование: концеп-

ция новой образовательной модели». Через экологическое образо-

вание реализуется проект «Эколого-просветительская деятельность 

с использованием модели наставничества «ЭКОнаставник: уче-

ник — ученик» в рамках стратегии повышения естественно-

научной грамотности».  

В начале реализации данного проекта предполагалась такая 

форма наставничества для ребят основной и средней школы. 

Но в ходе работы наставничество в модели «ученик-ученик» оказа-

лось актуально и для ребят начальной школы.  

Так появилась программа наставничества для обучающихся  

3–4 классов «Знаю сам — научу другого», т. к. уровень знаний обу-

чающихся и их социальный опыт уже готов к тому, чтобы общать-

ся, и главное, используя этот багаж, поделиться им с другими [1].  

Почувствовать же себя в качестве наставника в схеме «ученик — 

ученик» обучающийся получает возможность на занятиях внеурочной 

деятельности «Я — исследователь», на которых идет включение 

в процесс формирования экологического мышления с целью бережно-

го отношения к природе и к своей личности как части природы. 

Проектные задания, реализованные в рамках программы «Знаю 

сам — научу другого»: 

1. Экологический марафон для воспитанников детского сада. 

Был собран и рассказан для малышей материал об экологических 

проблемах нашего города и района, ученики 3-х классов придумали 
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игры-бродилки и игры на классификацию, а также показали мастер 

класс «Игрушки из втулок от туалетной бумаги». 

2. «Берегите лес». Час вопросов и ответов для ребят 1–2 классов. 

Ученики 4-х классов рассказали об экологических проблемах лес-

ного сообщества, провели викторину, вместе дети 1–2 классов  

и 4-х классов составили памятку безопасного поведения в лесу. 

3. «Путешествие капельки» (или приключение воды). Здесь был 

собран материал об экологических проблемах использования воды 

в Челябинской области, который был представлен в виде путеше-

ствия по станциям, были показаны эксперименты с водой, раскры-

вающие физические свойства воды. В конце занятия провели мастер 

класс «Снежинка», еще раз вспомнив о трех состояниях воды. 

4. «В мире птиц». Занятие, посвященное Международному дню 

птиц. Говорили о перелетных и зимующих птицах нашего региона, 

о правилах подкормки птиц в зимний период, провели викторину 

«Угадай, что это за птица». И предложили малышам сделать в тех-

нике оригами птичку на удачу. 

5. Также был подготовлен живой журнал «Сбережем планету», 

который мы прочитали вместе. Страницы журнала «Угадай, кто 

это?», «В чем проблема?! Чем опасна?», «Интересные факты 

об экологии», «Поэтическая страничка», «Черное море в опасно-

сти», «Экологические загадки». 

Обучающиеся 3–4-х классов помимо собственного опыта и под-

сказок старших пытаются анализировать опыт свой и других людей 

и передать этот пока еще небольшой опыт другим. И здесь обуча-

ющиеся 1–2-х классов становятся благодарными, внимательными 

и отзывчивыми слушателями. Происходит повышение интереса 

к получению новых знаний и повышение мотивации к достижению 

новых целей. Происходит формирование осознанного отношения 

к себе как к части окружающего мира и развитие навыков и качеств 

личности, необходимых для жизни.  

Обучающиеся — наставляемые — получают необходимый сти-

мул к образовательному, культурному, интеллектуальному, физи-

ческому совершенствованию, самореализации, а также развитию 

необходимых компетенций.  

Сочетание различных форм наставничества обеспечивает эф-

фективность данной деятельности. Такой вид работы позволяет ра-

ботать над экологией души, то есть качественным уровнем личного 

духовного развития каждого человека [1]. 

Таким образом, наставничество дает огромную возможность 

развития личностного потенциала ребенка, а изучение экологиче-
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ских знаний, формирование экологического поведения делает инте-

ресным и увлекательным. Идет создание экологии образовательно-

го пространства. 

Воспитание экологической культуры поведения и деятельности 

у младших школьников — это только начало большой трудоемкой 

работы над формированием экологической культуры, работы над 

формированием экологического мировоззрения. Учителя начальной 

школы лицея реализуют это через следующие мероприятия: 

— уроки окружающего мира с использованием дополнительных 

пособий А. А. Плешакова «Зеленые страницы», «Атлас-

определитель: от земли до неба», «Великан на поляне»; 

— занятия внеурочной деятельности «Практическая экология 

для младших школьников» для обучающихся 1–3 классов, авторы: 

Н. Е. Скрипова, Н. Н. Титаренко, Е. В. Григорьева [2]; 

— занятия внеурочной деятельности «Моя малая родина» для 

обучающихся 4 классов, на этом занятии используется учебно-

методический комплект, разработанный издательством «Край Ра»; 

— занятия внеурочной деятельности «Я — исследователь» для 

обучающихся 3–4 классов с проведением занятий на экологические 

темы для ребят 1–2 классов; 

— занятия по программам дополнительного образования по эко-

логии «Экологическая азбука», «Экология и я» для обучающихся 

1–4 классов; 

— профильную смену «Экологический калейдоскоп» в летнем 

лагере, где через модель наставничества «ученик-ученик» проходит 

работа по эконаставничеству; 

— совместную просветительскую деятельность с родителями 

(для участия в экологическом дне была привлечена мама нашей 

ученицы, она же инженер-эколог ООО «ЮжУралПКБ» М. В. Пи-

щулёва); 

— просмотр и обсуждение выпусков челябинского телевидения 

«Экоазбука», программ Первого общественного экологического те-

левидения и участие во Всероссийской олимпиаде «Эколята — 

юные защитники природы», в которой приняли участие 92% обу-

чающихся начальной школы лицея; 

— проведение в течение года школьной игры-соревнования «Пол-

ный вперед!» в рамках Всероссийского проекта «Орлята России»; 

— ежегодную школьную конференцию реферативных, исследо-

вательских работ «Первые шаги в науку»; 

— участие в муниципальных, региональных творческих и ин-

теллектуальных конкурсах («Шаг в будущее», «Человек на Земле» 
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в номинации «Первые шаги в экологию», «Моя Вселенная», «Эко-

Рост»); 

— работу классных руководителей по расширению взглядов 

обучающихся на экологические проблемы современного мира. 

Данная система работы в начальной школе нашего лицея дает 

старт дальнейшей работе по экологическому образованию в основ-

ной и старшей школе, создает базу для формирования экологиче-

ской культуры личности. Ребята начинают ориентироваться в эко-

логической информации, проявляют интерес к этой информации, 

готовность к участию в экологических мероприятиях. Нельзя ска-

зать, что мы достигли этих показателей на 100%, но наш коллектив 

уже много сделал в этом направлении. Самое главное — это про-

должать данную работу также ответственно и творчески.  
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Сейчас необходимо обеспечить не только развитие языковых 

навыков, но и формирование функциональной грамотности в раз-

личных областях знаний.  

Ключевым моментом в данном процессе является взаимодей-

ствие между учителем начальных классов и учителем английского 

языка, которое направлено на обеспечение качественного обучения 

на уроках английского языка и изобразительного искусства. 

Альянс этих преподавателей способствует объединению знаний 

разных дисциплин и создает условия для более эффективного обу-

чения школьников. Совместные усилия учителя начальных классов 

и учителя английского языка не только обогащают языковой и ху-

дожественный кругозор учащихся, но и воспитывают у них способ-

ности работать с различными видами письменных отрывков и твор-

ческими материалами [2]. 

Один из основных аспектов сотрудничества учителя начальных 

классов и учителя английского языка на уроках — это обеспечение 

функциональной грамотности учащихся. Функциональная грамотность 

позволяет учащимся успешно коммуницировать на английском языке 

в различных сферах общения, в том числе и в области искусства [5]. 

Для формирования функциональной грамотности в английском 

языке и изобразительном искусстве обучение учащихся должно 
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осуществляться с использованием различных методов, учитываю-

щих специфику предмета и языковые способности учащихся.  

Крайне важно создать атмосферу взаимодействия и сотрудниче-

ства в классе, во время которой учащиеся могут выражать свои 

мысли и идеи на английском языке, используя знания, полученные 

на разных дисциплинах [3]. 

Сотрудничество учителя начальных классов и учителя английского 

языка также способствует развитию у учащихся креативности и твор-

ческого мышления. Обучающиеся учатся анализировать и интерпре-

тировать произведения искусства на английском языке, что помогает 

им лучше понимать и оценивать искусство в целом. 

Интеграция языкового и художественного образования на уро-

ках изобразительного искусства позволяет учащимся получить 

комплексные знания и навыки, которые будут полезны им в буду-

щем. Этот подход способствует формированию у учеников целост-

ного взгляда на мир, развитию личности и самореализации. 

Сотрудничество — это совместная деятельность, участие в общем 

деле. Данное исследование актуально, поскольку сотрудничество об-

ладает высоким коммуникативным потенциалом и способствует ак-

тивному участию учеников в образовательном процессе. Это, в свою 

очередь, мотивирует их к получению знаний и формированию навыков 

в области речи и аудирования на родном и иностранном языках. 

Перед современной школой стоит сложная, но важная задача — 

формировать не просто образованного человека, а функционально 

грамотного, способного успешно взаимодействовать с окружаю-

щим миром и решать жизненные задачи.  

Функциональная грамотность проявляется в умении адаптиро-

ваться к новым ситуациям, эффективно использовать информацию, 

общаться с другими людьми и ориентироваться в быстро меняю-

щемся мире [4]. 

В наши дни функциональная грамотность приобрела особую 

значимость, поскольку рынок труда нуждается в специалистах, спо-

собных быстро адаптироваться к современным вызовам. 

Функциональная грамотность подразумевает умение человека 

успешно взаимодействовать с окружающей действительностью [1]. 

Изучение иностранного языка в начальной школе особенно про-

дуктивно, так как дети этого возраста проявляют живой интерес 

к культуре других стран. 

Целью исследования является анализ совместной работы учите-

ля начальных классов и преподавателя английского языка по фор-

мированию функциональной грамотности. 
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Конспект интегрированного урока английского языка и изобра-

зительного искусства в 3 классе. 

Тема «Сказки» (Fairy Tales). 

Цели урока. 

Английский язык. 

— Познакомиться с лексикой по теме «Сказки» (fairy tales) 

на английском языке. 

— Закрепить изученные лексические единицы в устной речи. 

— Развивать навыки аудирования и говорения. 

— Повышать мотивацию к изучению английского языка через 

использование интересных материалов и творческих заданий. 

Изобразительное искусство: 

— Развивать творческое воображение и фантазию. 

— Учить создавать иллюстрации к сказкам, используя различ-

ные техники и материалы. 

— Формировать навыки композиции и цветоведения. 

— Воспитывать эстетический вкус и любовь к прекрасному. 

Ход урока: 

I. Введение (10 минут). 

Английский язык. 

— Приветствие, проверка домашнего задания. 

— Введение в тему урока «Сказки» (Fairy Tales).  

— Повторение лексики по теме «Сказки» (fairy tales).  

— Показ презентации с иллюстрациями к известным сказкам 

(например, «Красная Шапочка», «Золушка», «Три медведя»). 

— Задания на аудирование: прослушивание коротких отрывков 

из сказок на английском языке (с простыми словами и фразами). 

Изобразительное искусство.  

— Беседа о любимых сказках.  

— Показ работ художников, иллюстрирующих сказки. 

II. Основная часть (25 минут). 

Английский язык. 

— Игра «Угадай сказку» (Guess the fairy tale).  

— Задания на говорение. Рассказать о любимой сказке на ан-

глийском языке, используя простые фразы.  

— Игра «Сказки в картинках» (Fairy tales in pictures). Учащиеся 

получают набор картинок по сказкам и должны составить рассказ 

по ним, используя английские слова. 

— Составление диалогов по сказкам.  

Изобразительное искусство. 

— Разбор композиции, цветоведения, выразительных средств.  
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— Подготовка материалов для рисования (бумага, карандаши, 

фломастеры, краски). 

— Выбор сказки для иллюстрации. 

— Начало работы над иллюстрацией. 

III. Заключительная часть (10 мин.) 

Английский язык. 

— Подведение итогов. 

— Повторение ключевых слов и фраз по теме «Сказки».  

— Домашнее задание. Нарисовать иллюстрацию к любимой 

сказке на английском языке. 

Изобразительное искусство: 

— Демонстрация работ учащихся. 

— Обсуждение работ, выделение наиболее удачных. 

Материалы: 

— Презентация с иллюстрациями к сказкам. 

— Картинки по сказкам. 

— Аудиозаписи сказок на английском языке. 

— Бумага, карандаши, фломастеры, краски, кисти. 

Дифференциация. Для более сильных учеников — дополнитель-

ные задания на говорение, составление собственных сказок. 

Для слабых учеников — поддержка в выборе лексики и построении 

фраз. 

Оценивание. 

— Участие в устных упражнениях. 

— Выполнение творческих заданий. 

— Активность на уроке. 

В заключение отметим, что сотрудничество учителя начальных 

классов и учителя английского языка на уроках изобразительного 

искусства играет важную роль в формировании функциональной 

грамотности учащихся.  

Этот процесс требует от педагогов гибкости, творческого под-

хода и готовности к постоянному профессиональному развитию. 

Только совместными усилиями учителей можно обеспечить каче-

ственное обучение и подготовку учащихся к успешной жизни в со-

временном мире. 

Преимущества интегрированных уроков:  

— содействие повышению учебной мотивации, а также форми-

рованию познавательного интереса учащихся к целостному воспри-

ятию мира;  

— развитие устной речи и функциональной грамотности, а так-

же навыков сравнения, обобщения и выведения заключений;  
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— возможность находить новые связи между различными 

фактами, которые могут подтверждать или углублять опреде-

ленные выводы и наблюдения учащихся в контексте нескольких 

предметов. 
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В современном мире навыки функциональной грамотности иг-

рают ключевую роль в успешной адаптации человека к изменяю-

щимся условиям жизни и профессиональной деятельности.  

Функциональная грамотность — это не только умение читать 

и писать, но и способность эффективно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, решать проблемы, критически 

мыслить и принимать осознанные решения.  

Особенно важно развивать эти навыки у детей младшего школь-

ного возраста, так как в этот период закладываются основы их 

дальнейшего обучения и развития.  

mailto:elena-latipova78@yandex.ru
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Цель данной статьи — рассмотреть влияние проектной деятель-

ности на развитие функциональной грамотности у детей младшего 

школьного возраста, а также предложить практические рекоменда-

ции для педагогов. 

Понятие функциональной грамотности появилось в середине 

XX века в контексте стремительно развивающихся технологий 

и науки. Сначала под этим понятием понимались лишь базовые 

навыки чтения и письма, необходимые для повседневной жизни. 

Однако с течением времени оно расширилось и стало включать 

в себя более сложные когнитивные и практические навыки, такие 

как умение критически оценивать информацию, решать сложные 

задачи и адаптироваться к новым условиям.  

Многие ученые в своих трудах уделяют внимание таким поняти-

ям, как формирование и развитие функциональной грамотности. 

Так, например, технологию развития функциональной грамотности 

с точки зрения общего профессионального и дополнительного об-

разования рассматривают В. А. Ермоленко и Р. Л. Перченок [4], 

а взаимосвязь информационной культуры общества и функцио-

нальной грамотности личности можно увидеть в исследованиях 

С. Г. Вершловского [2].  

О том, что функциональная грамотность является социально-

экономическим явлением, напрямую влияющим на формирование 

в будущем у обучающихся профессиональных компетенций, пишет 

М. Д. Матюшкин [2].  

Л. С. Выготский говорит, что формирование функциональной 

грамотности происходит через осмысление детьми своего опыта 

в обучении [3]. Важным аспектом функциональной грамотности 

стало понимание и использование информации в различных кон-

текстах, что позволяет человеку быть более самостоятельным и эф-

фективным в своей деятельности.  

Кроме того, развитие цифровых технологий внесло изменения 

в определение функциональной грамотности, включив в него навы-

ки работы с цифровыми устройствами и интернет-ресурсами. 

Современная концепция функциональной грамотности охваты-

вает несколько ключевых компонентов. 

1. Читательская грамотность — это чтение и понимание текста: 

умение воспринимать и анализировать текстовую информацию, по-

нимать скрытые смыслы и подтексты. 

2. Математическая грамотность — способность применять ма-

тематические знания для решения практических задач, таких как 

расчет бюджета или анализ статистических данных. 
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3. Естественно-научная грамотность — понимание основных 

принципов научного метода, умение критически оценивать науч-

ную информацию и делать обоснованные выводы. 

4. Финансовая грамотность — навыки управления личными фи-

нансами, планирование бюджета и понимание основных экономи-

ческих принципов. 

5. Глобальные компетенции — осознание своих прав и обязан-

ностей как гражданина, понимание политических и социальных 

процессов. 

6. Креативное мышление — умение использовать воображение для 

генерации и совершенствования идей, для формирования новых зна-

ний, для решения задач, с которыми еще не сталкивался в жизни. 

Дети младшего школьного возраста обладают высокой познава-

тельной активностью и стремлением к исследованию окружающего 

мира. В этом возрасте дети легко воспринимают новую информа-

цию, активно развивают навыки коммуникации и взаимодействия 

с окружающими. Важной особенностью является способность к иг-

ровой деятельности, которая может быть эффективно использована 

в образовательном процессе. 

Учитель играет ключевую роль в развитии функциональной 

грамотности у детей младшего школьного возраста. Он должен со-

здавать условия для активного и разнообразного обучения, стиму-

лировать познавательный интерес, развивать творческие способно-

сти и критическое мышление.  

Важно, чтобы учитель был не только источником знаний, но 

и наставником, поддерживающим и направляющим учеников 

в процессе обучения. 

Для формирования функциональной грамотности обучающихся 

существует большое количество различных практик, приемов и ме-

тодов, но вовлечение обучающихся в проектную деятельность — 

один из эффективных методов, так как он помогает детям приобре-

тать знания самостоятельно и использовать их для решения разных 

задач и ситуаций, а также способствует развитию у обучающихся 

основных направлений функциональной грамотности. 

Проектная деятельность — это метод обучения, при котором 

обучающиеся работают над реализацией конкретных проектов, 

направленных на решение реальных проблем или выполнение кон-

кретных задач.  

В процессе работы над проектом дети учатся планировать свою 

деятельность, анализировать информацию, принимать решения 

и сотрудничать с другими участниками проекта. 
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Этот метод способствует развитию навыков самостоятельной 

работы и ответственности за результат, так как дети видят прямую 

связь между своими усилиями и конечным успехом проекта.  

Кроме того, проектная деятельность позволяет интегрировать 

знания из различных предметных областей, что способствует более 

целостному и осмысленному усвоению материала. Важно, что про-

екты часто имеют практическую значимость и направлены 

на улучшение окружающей среды, что делает обучение более мо-

тивирующим и интересным для детей. 

Проектная деятельность для младших школьников имеет ряд 

преимуществ: 

1. Применение знаний на практике: проектная деятельность поз-

воляет детям применять теоретические знания в реальных ситуаци-

ях, что способствует их лучшему усвоению и закреплению. 

2. Развитие творческих способностей: проекты часто требуют 

креативного подхода и поиска нестандартных решений, что способ-

ствует развитию творческих навыков. 

3. Укрепление мотивации к обучению: участие в интересных и зна-

чимых проектах повышает мотивацию детей к обучению и развитию. 

4. Улучшение коммуникативных навыков: в процессе выполне-

ния проектов дети учатся эффективно общаться и сотрудничать 

друг с другом, развивают навыки командной работы. 

Проектная деятельность играет ключевую роль в формировании 

и укреплении функциональной грамотности у детей младшего 

школьного возраста. Она охватывает множество аспектов обучения 

и помогает развивать разнообразные навыки, необходимые для 

успешного функционирования в современном обществе.  

Работая над проектами, дети получают возможность применять 

теоретические знания на практике, что делает процесс обучения бо-

лее осмысленным и увлекательным.  

Рассмотрим подробнее, как проектная деятельность способству-

ет развитию различных компонентов функциональной грамотности 

у младших школьников. 

1. Развитие читательской грамотности. 

В ходе работы над проектами дети активно взаимодействуют 

с различными источниками информации: книгами, статьями, ин-

тернет-ресурсами. Это способствует развитию навыков поиска, 

анализа и критической оценки информации.  

Дети учатся выделять главное, понимать прочитанное и приме-

нять полученные знания на практике. В процессе создания соб-

ственных текстов для проектов они развивают навыки письма 
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и улучшения грамматики, что также способствует улучшению их 

читательской грамотности. 

2. Развитие математической грамотности. 

Проектная деятельность нередко требует выполнения математи-

ческих расчетов, анализа данных, создания графиков и диаграмм. 

В процессе работы над проектами учащиеся развивают умение 

применять математические знания для решения практических за-

дач, что способствует укреплению их математической грамотности.  

Кроме того, они учатся представлять математические данные 

в визуальной форме, что помогает лучше понимать и интерпрети-

ровать числовую информацию. 

3. Формирование коммуникативных навыков. 

Проекты часто выполняются в группах, что стимулирует разви-

тие коммуникативных навыков. Дети учатся выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, слушать и понимать других.  

Это помогает им лучше взаимодействовать с окружающими, что 

является важной частью функциональной грамотности. Совместная 

работа над проектами также способствует развитию навыков раз-

решения конфликтов и эффективного сотрудничества в команде. 

4. Развитие творческих способностей. 

Проектная деятельность предоставляет детям возможность про-

являть творчество и креативность. Они могут придумывать ориги-

нальные идеи, искать нестандартные решения и воплощать свои 

замыслы в жизнь.  

Это способствует развитию гибкости мышления и способности 

адаптироваться к новым ситуациям. Кроме того, творческая работа 

над проектами помогает детям лучше понимать свои интересы 

и таланты, что важно для их личностного роста. 

5. Умение работать с информационными технологиями. 

В современном мире навыки работы с информационными тех-

нологиями становятся все более важными. В рамках проектной дея-

тельности дети учатся использовать различные цифровые инстру-

менты для поиска информации, создания презентаций, проведения 

исследований и т. д.  

Это помогает им освоить базовые навыки, необходимые для 

успешного функционирования в цифровой среде. Также они учатся 

оценивать надежность и точность цифровых источников, что явля-

ется важным аспектом информационной грамотности. 

Для иллюстрации приведем несколько примеров успешных про-

ектов, которые могут способствовать развитию функциональной 

грамотности у младших школьников. 
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1. Проект «Моя любимая книга». 

Дети выбирают свою любимую книгу, читают ее и создают пре-

зентацию о главных героях, сюжете и своих впечатлениях. Они 

также могут провести мини-исследование об авторе книги и пред-

ставить результаты своей работы одноклассникам. 

2. Проект «Экодети». 

Учащиеся исследуют экологические проблемы своего города 

или района и разрабатывают проекты по их решению. Они могут 

проводить опросы, анализировать полученные данные, создавать 

плакаты и буклеты, организовывать мероприятия по уборке терри-

тории и т. д. 

3. Проект «Математика вокруг нас». 

Дети исследуют, как математические знания применяются в по-

вседневной жизни. Они могут изучать, как рассчитывается стои-

мость покупок, как работают различные измерительные приборы, 

как планировать бюджет и т. д. Результаты своей работы они пред-

ставляют в виде наглядных схем и графиков. 

4. Проект «Школьный музей». 

Дети исследуют историю своего края, собирают экспонаты, го-

товят экспозиции и проводят экскурсии. Этот проект позволяет раз-

вить навыки поиска и анализа информации, организаторские спо-

собности и умение работать в команде. 

5. Проект «Экологическая тропа». 

Дети изучают природные объекты, разрабатывают маршрут, со-

здают информационные таблички и проводят экскурсии для своих 

сверстников и родителей. Этот проект способствует развитию 

научной и экологической грамотности, а также навыков планирова-

ния и организации. 

Эффективное использование проектной деятельности в образо-

вательном процессе требует от учителя продуманного подхода 

и внимательного планирования. Важно учитывать интересы и осо-

бенности каждого ученика, а также создавать благоприятные усло-

вия для работы в группах.  

Внедрение проектной деятельности должно быть поэтапным, 

с постепенным увеличением сложности проектов и ответственности 

учащихся. Вот несколько ключевых рекомендаций, которые могут 

помочь учителям максимально эффективно использовать проект-

ную деятельность для развития функциональной грамотности 

у младших школьников. 

1. Выбор тематики проекта: тематика проекта должна быть 

интересной и значимой для детей, чтобы они с удовольствием 
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включались в работу и проявляли активность. Важно учитывать 

интересы и предпочтения учеников, чтобы проект действительно 

мотивировал их к обучению и активной работе. Вовлечение де-

тей в процесс выбора темы может способствовать повышению 

их заинтересованности и ответственности за результаты. 

2. Планирование проекта: проект следует разделить на этапы 

с четкими целями и задачами, чтобы дети могли постепенно 

двигаться к конечному результату. Каждый этап должен иметь 

конкретные сроки и требуемые ресурсы, чтобы ученики могли  

систематически отслеживать свой прогресс и корректировать 

действия по мере необходимости. Это помогает организовать 

процесс работы и делает его более управляемым и предсказуе-

мым. 

3. Поддержка и наставничество: учитель должен быть 

не только руководителем, но и наставником, поддерживающим 

и направляющим детей в процессе выполнения проекта. Важно 

предоставлять конструктивную обратную связь и активно вовле-

каться в обсуждение возникающих вопросов и проблем. Регу-

лярные консультации и обсуждения помогут детям уверенно 

справляться с возникающими трудностями и повышают их мо-

тивацию. 

4. Оценка результатов: важно проводить регулярную оценку 

и анализ результатов проекта, чтобы дети могли видеть свои до-

стижения и понимать, над чем еще нужно работать. Оценка 

должна включать как самооценку учащихся, так и отзывы 

со стороны учителя и сверстников, что способствует более пол-

ному пониманию сильных и слабых сторон выполнения проекта. 

Это позволит детям учиться на собственных ошибках и улуч-

шать свои навыки в будущем. 

Таким образом, проектная деятельность — это один из эф-

фективных методов развития функциональной грамотности у де-

тей младшего школьного возраста. Она помогает детям приме-

нять полученные знания на практике, развивает их когнитивные 

и социальные навыки, а также укрепляет мотивацию к обуче-

нию.  

Важно, чтобы учителя активно использовали этот метод 

в своей практике, создавая условия для активного и разнообраз-

ного обучения. Дальнейшие исследования и внедрение проект-

ной деятельности в образовательный процесс могут способство-

вать более эффективному развитию функциональной грамотно-

сти у младших школьников. 
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В своей профессиональной деятельности учитель начальной 

школы сталкивается со множеством трудностей, которые необхо-

димо уметь решать.  

Сложнее приходится учителям с небольшим практическим педа-

гогическим опытом. Учитель начальной школы сталкивается с та-

кими психолого-педагогическими аспектами, как школьная деза-

даптация, неготовность к обучению в школе, обучение детей с ми-

грационной историей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, работа с родителями данных категорий детей.  

В данной статье рассматриваются психолого-педагогические ас-

пекты взаимодействия педагога начальной школы с точки зрения 

взаимодействия с родителями перечисленных категорий детей.  

Если говорить о готовности ребенка к обучению в школе, то 

можно сказать, что по результатам мониторинга готовности к обу-

чению в школе (Психолого-педагогическая оценка готовности 

к началу школьного обучения. М. Семаго) среди первоклассников 

за период с 2021 по 2024 год процент неготовых к обучению в шко-

ле детей примерно одинаковый и составляет 25% [3].  

Большую часть составляют дети с миграционной историей, да-

лее идут дети, испытывающие трудности в освоении основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования 

по другим причинам.  

По итогам повторной диагностики в конце учебного года про-

цент детей, неготовых к обучению в школе, уменьшается и состав-

ляет примерно 12%.  

Педагогу, работающему на уровне начального общего образова-

ния, особенно если это педагог с небольшим педагогическим опы-

том, важно не пренебрегать взаимодействием с родителями обуча-
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ющихся, а также важно эффективно использовать воспитательный 

и педагогический потенциал этого взаимодействия. 

Когда дело касается детей, которые имеют миграционную исто-

рию, и их родителей, учитель может столкнуться с такими явлени-

ями, как недостаточное осознание важности процесса обучения ро-

дителями и детьми, недостаточная включенность родителей в про-

цесс обучения, формальное отношение родителей к рекомендациям 

сотрудников школы, недостаточная осведомленность родителей 

о психофизиологических особенностях своего ребенка.  

В этом случае необходимо выстраивать работу с родителями, 

направленную на психолого-педагогическое просвещение родите-

лей, осознание важности образования. 

Одной из эффективных форм работы с родителями детей, 

имеющих миграционную историю, является родительский лекто-

рий. Лекторий позволяет установить контакт с родителями, в до-

ступной форме донести важную информацию, получить обратную 

связь от родителей и привлечь их к взаимодействию в процессе 

обучения и воспитания.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челя-

бинска» был разработан лекторий на тему «Проблемы адаптации 

и интеграции детей-мигрантов в школе». 

Воспитывая детей с ограниченными возможностями здоровья, ро-

дители сталкиваются со специфическими трудностями. И педагогам 

начальной школы необходимо учитывать эти трудности. Для этого 

необходимо понять, что чувствуют и переживают родители. 

Определяется шесть стадий отношения родителей к наличию 

особенностей развития у ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, которые они переживают, воспитывая такого ребенка.  

Можно выделить «нулевую» стадию, когда вторичные дефекты 

начинают проявляться в учебной деятельности или в поведении ре-

бенка, но первичный дефект еще не установлен [1]. Эта стадия ха-

рактеризуется непониманием родителями происходящего. Почему 

их ребенок себя плохо ведет или не успевает в учебной деятельно-

сти? Очень часто родители и педагоги делают неправильные выво-

ды, обвиняя ребенка, что он специально, назло им плохо себя ведет 

или ленится и плохо учится [2]. 

Стадия отрицания характеризуется нежеланием родителей при-

знавать наличие недостатков в физическом или психическом разви-

тии своего ребенка. 

Стадия раздражения характеризуется наличием у родителей ре-

акций злости, направленной на себя или на своего ребенка в связи 
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с особенностью состояния своего ребенка и трудностями, которые 

возникают в обучении и воспитании. 

Стадия откладывания принятия решения заключается в том, что 

родители откладывают принятие ситуации, надеясь на то, что она 

сама собой нормализуется, надо только немного подождать. 

Стадия частичного осознания наличия недостатков в развитии 

своего ребенка, сопровождающаяся хронически пониженным фо-

ном настроения, переживанием чувства безысходности у родите-

лей. 

Стадия осознания и принятия наличия особенностей развития 

у ребенка, начало адаптации к сложившимся условиям.  

Установление контакта со специалистами с целью преодоления 

трудностей в обучении и воспитании и коррекции недостатков 

в развитии.  

При организации психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листам необходимо учитывать стадию отношения родителей к осо-

бенностям в развитии своего ребенка.  

Важно понимать, что для принятия решений родителями и осо-

знания ситуации им необходима исчерпывающая информация о су-

ти и особенностях состояния их ребенка, донесенная до них в до-

ступной и деликатной форме.  

Нужно создать для родителей условия для выработки ими аль-

тернатив поведения, оценки последствий и принятия ответственно-

сти за выбранное решение. Родители не всегда проходят все стадии 

последовательно, и не все приходят к стадии осознания и принятия 

наличия особенностей развития. 

Родители испытывают сильную тревожность из-за непонимания 

состояния ребенка и отсутствия представлений о том, что необхо-

димо делать. Для преодоления состояния тревожности родителю 

нужно объяснить те шаги, которые должен предпринять он, и те 

действия, которые будут предприниматься специалистами образо-

вательной организации с целью коррекции состояния ребенка.  

Понимание родителем происходящего позволит избежать чув-

ства неопределенности, снизить тревожность. Родитель должен 

чувствовать психологическую и профессиональную поддержку, 

чтобы не оставаться одному наедине со своими проблемами. 

Говоря о дезадаптированных детях, стоит сказать, что немало-

важную роль в процессе адаптации детей к школе играют родители 

обучающихся. Влияние родителей осуществляется через опреде-

ленные стили и стратегии воспитания.  
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Исследования показывают, что стили воспитания напрямую 

влияют на формирование социального, адаптивного и просоциаль-

ного поведения (желание помогать ближним) [5]. Формируют каче-

ства личности и эмоционально-волевую сферу. Стиль воспитания, 

конечно, не единственный фактор, влияющий на адаптацию ребен-

ка к школе, но и пренебрегать этим фактором тоже не стоит.  

Жестокие методы воспитания сформируют с большой степенью 

вероятности элементы асоциального поведения. Гиперопека и кон-

троль, в свою очередь, формируют повышенную тревожность, ро-

бость, мнительность. 

Либеральность в воспитании зачастую приводит к пассивности 

и недостаточному волевому контролю. Авторитарность воспитания 

способствует снижению эмпатии и формированию устойчивого 

чувства вины.  

Все вышеперечисленное снижает адаптационные возможности 

ребенка и формирует дезадаптивные модели поведения. Наоборот, 

воспитание с помощью позитивных способов сформирует у него 

доброжелательность и адаптивное поведение.  

Необходимо информировать родителей о стилях воспитания 

и последствиях, к которым приводит использование негативных 

стилей воспитания. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябин-

ска» проводилось исследование влияния семейных взаимоотноше-

ний на формирование личности ребенка среди обучающихся стар-

ших классов.  

По результатам исследования 37% родителей используют авто-

ритарный стиль воспитания, 27% — индифферентный стиль, 

23% — либеральный и 13% — авторитетный.  

Вместе с этим изучался уровень нравственной самооценки де-

тей, воспитываемых в этих семьях. Больше всего детей с низкой 

самооценкой (75%) в семьях, использующих индифферентный 

(безразличный) стиль воспитания. Уровень самооценки ниже сред-

него у 71% детей в семьях либерального типа воспитания.  

Средний уровень самооценки у 82% детей, воспитывающихся 

в семьях авторитарного типа. 50% детей с высоким уровнем самооцен-

ки в семьях с авторитетным стилем воспитания. Таким образом, можно 

сделать вывод о важности выбранного стиля воспитания [4]. 

Также необходимо понимать, что вести просветительскую дея-

тельность о стилях воспитания необходимо на уровне начального 

общего образования, а еще лучше на уровне дошкольных образова-

тельных учреждений. Педагог начальной школы может провести 
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самостоятельно родительское собрание на тему стилей воспитания, 

а может привлечь педагога-психолога.  

Для родителей детей, обучающихся на уровне начального обще-

го образования, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 54 г. Челябинска» разрабатывается лекторий на тему «Стили 

воспитания и их влияние на развитие и формирование личности».  

В завершении можно сделать вывод, что педагогам начальной 

школы необходимо уделять внимание психолого-педагогическим 

аспектам обучения и воспитания детей на уровне начального обще-

го образования, в частности работе с родителями в сфере психоло-

го-педагогического просвещения родителей, в ознакомлении их 

с основными закономерностями и условиями благополучного пси-

хического развития ребенка, в формировании потребности психо-

лого-педагогического развития и желания использовать получен-

ные знания в процессе воспитания детей.  

Также необходимо использовать психолого-педагогические зна-

ния и самим учителям начальной школы для того, чтобы эффектив-

но взаимодействовать с родителями, понимая их состояние и по-

требности. Это необходимо, чтобы эффективно планировать свою 

деятельность, направленную на решение конкретных задач. 
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Миграционные процессы в современном мире являются посто-

янным явлением, которое наблюдается повсеместно. Обусловлены 

они в основном тем, что разные регионы мира нуждаются в допол-

нительных трудовых ресурсах. Затронули они и нашу страну, мно-

гие ее регионы. 

Челябинская область является пограничным регионом, находя-

щемся на границе с государствами Средней Азии. В последнее вре-

мя в регионе наблюдаются активный рост трудовых мигрантов 

из Таджикистана, Киргизстана, Узбекистана. Многие из них полу-

чают российское гражданство, выбирают наш регион для постоян-

ного проживания, перевозят с собой свои семьи, детей.  

Приток большого количества детей-мигрантов, не владеющих 

или слабо владеющих русским языком, в школы бросает россий-

ской системе образования новые вызовы. Перед школой ставится 

новая задача — не только дать качественное образование, но и со-

здать инклюзивную среду, чтобы помочь данным детям в языковой, 

социокультурной адаптации. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» города 

Магнитогорска находится в районе активного заселения трудо-

выми мигрантами, что сказывается на контингенте обучающих-

ся. Основная масса детей иностранных граждан и детей с мигра-

ционной историей пребывает на уровень начального общего об-

разования. 

На сегодняшний день доля детей с миграционной историей со-

ставляет тридцать два процента, из них детей-инофонов (слабо вла-

деющих или не владеющих русским языком) — 13%.  

Как правило, обучение детей с миграционной историей, слабо 

владеющих (не владеющих) русским языком, строится в соответ-

ствии с методическими рекомендациями органам власти субъектов 

Российской Федерации об организации работы общеобразователь-

ных организаций по языковой и социокультурной адаптации детей 

иностранных граждан, разработанных и направленных в субъекты 

Российской Федерации Минпросвещения России [4]. 

Внутренняя система по работе с детьми с миграционной истори-

ей в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» города 

Магнитогорска ведется по двум направлениям: языковая и социо-

культурная адаптация.  
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Языковая адаптация — это процесс освоения языка как средства 

коммуникации, основного инструмента для успешной социальной 

и культурной адаптации и интеграции обучающегося в новое обще-

ство.  

Работа по развитию языковой адаптации начинается с оценки 

уровня владения русским языком у ребенка иностранных граждан 

или ребенка с миграционной историей, который принимается 

на обучение в школу. По результатам входной диагностики для 

обучающегося определяется индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Как правило индивидуальный образовательный маршрут реали-

зуется в урочной и внеурочной деятельности.  

Для успешной организации работы по языковой адаптации 

в урочной деятельности на уровне начального общего образования 

был создан сборник «Банк заданий для преодоления специфических 

ошибок в письменной и устной речи для детей иностранных граж-

дан и детей с миграционной историей в начальной школе».  

Для создания данного дидактического пособия были изучены 

особенности алфавита, грамматические и синтаксические особен-

ности родного языка детей иностранных граждан и детей с мигра-

ционной историей. В нашем индивидуальном случае — это был та-

джикский язык, так как большинство обучающихся с миграционной 

историей — это представители таджикской национальности.  

На основе сравнительного анализа фонематических и граммати-

ческих особенностей таджикского и русского языков были сформи-

рованы группы заданий для коррекции ошибок в устной и письмен-

ной речи данных детей. 

В соответствии с рекомендациями в рамках индивидуального 

образовательного маршрута каждый педагог использует опреде-

ленные задания из сборника для коррекции ошибок обучающегося. 

Задания используются как в урочной деятельности, так и для само-

стоятельной работы в домашних условиях для закрепления ранее 

изученного материала.  

Важным условием для успешной языковой адаптации и даль-

нейшего усвоения школьного материала для данных детей является 

поддержка сверстников. Для этого в рамках волонтерского движе-

ния в школе существует проект «Наставничество».  

Если по результатам языковой диагностики дается рекомендация 

наставничества, педагог внутри классного коллектива «закрепляет» 

за ребенком-инофоном наставника из числа ребят той же нацио-

нальности.  
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Цель такого сотрудничества — в период адаптации оказывать 

ребенку консультативную помощь, выступать в роли переводчика. 

Хочется отметить, что такой вид коллаборации приносит положи-

тельные результаты обоим участникам: ребенок-инофон получает 

консультативную помощь, ребенок-наставник более совершенству-

ет свои предметные знания. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута 

во внеурочной деятельности осуществляется через курс внеурочной 

деятельности «Русский язык как иностранный. От ступени к ступе-

ни». Данный курс был разработан на основании учебно-

методического комплекта «Русский язык: от ступени к ступени», 

под редакцией Е. В. Какориной, Л. В. Костюлевой, О. В. Синевой, 

Т. В. Савченко, Т. А. Шориной. 

Обучение в рамках данного курса является также дифференци-

рованным. Определение группы обучения возможно благодаря 

входной языковой диагностике. Занятия проводятся в течение 

учебного года два раза в неделю.  

По завершении обучения проводится промежуточная диагностика 

уровня владения русским языком. По результатам данной диагностики 

даются рекомендации: продолжение обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту или включение в общеобразовательный 

процесс вместе со своими сверстниками на общих основаниях.  

Важнейшее значение для самого ребенка, а также для окружаю-

щего сообщества имеет его социокультурная адаптация.  

Социокультурная адаптация — это процесс приспособления ре-

бенка к новой социокультурной среде, новым условиям жизни, 

нормам общения, поведения, культурным ценностям и умение са-

мостоятельно функционировать в этой среде.  

Основой для успешной социокультурной адаптации становится 

создание инклюзивной среды, в которой ребенок будет активно со-

циализироваться в новом для него сообществе.  

В школе реализуется разнообразная система мероприятий, наце-

ленная на вовлечение детей иностранных граждан и детей с мигра-

ционной историей в общественно-культурную жизнь через знаком-

ство с культурными ценностями региона, в котором они прожива-

ют. Это и празднование Масленицы, и Битва хоров, посвященная 

Дню Победы, и спортивные эстафеты в рамках военно-

патриотического воспитания.  

С целью погружения в историко-культурную среду региона для 

детей организуются экскурсии в школьный, краеведческий и другие 

музеи города.  
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Наряду с мероприятиями, которые помогают детям иностранных 

граждан и детям с миграционной историей погрузится в культур-

ный контекст региона, в школе проводится ряд мероприятий, целью 

которых является развитие поликультурного сознания у всех участ-

ников образовательного процесса.  

Традиционным является Фестиваль дружбы народов, благодаря 

которому у всех участников есть возможность познакомиться 

с культурой, традициями, историей разных народов, представители 

которых обучаются в нашей школе. В ходе Фестиваля обучающие-

ся, родители погружаются в атмосферу жизни тех народов, которые 

они представляют. 

Конкурс чтецов, посвященный Международному дню языков, 

является визитной карточкой нашей многонациональной школы. 

В рамках данного мероприятия обучающиеся разных национально-

стей могут продемонстрировать красоту своего родного языка через 

художественное чтение стихотворений на определенную тематику 

в рамках конкурса.  

Конкурс пользуется особой популярностью среди обучающихся 

начальной школы. Со своей стороны, мы видим, что это замеча-

тельная площадка для поликультурного воспитания всех участни-

ков образовательного процесса.  

Таким образом, вся система инновационной работы с детьми 

иностранных граждан и детьми с миграционной историей, обога-

щает образовательную среду, повышает качество обучения и спо-

собствует успешной языковой и социокультурной адаптации, инте-

грации в российское общество этих детей. 
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Жизнь людей неразрывно связана с природой. На современном 

этапе истории человечества вопросы взаимодействия природы с че-

ловеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если лю-

ди не научатся бережно относиться к природе, будут продолжать 

варварски относиться к природным богатствам, они погубят себя.  

Президент Российской Федерации издал Указ «О Стратеги 

национальной безопасности Российской Федерации» (от 2 июля 

2021 г.), где одним из приоритетов является экологическая безопас-

ность и рациональное природопользование. Наша Челябинская об-

ласть относится к зоне повышенного экологического риска.  

Министерство образования и науки Челябинской области 

в 2020 году издало приказ «Об утверждении концепции непрерыв-

ного экологического образования в системе общего образования 

Челябинской области».  

В связи с этим в образовательных учреждениях началась работа 

по формированию системы непрерывного экологического образо-

вания и воспитания подрастающего поколения. И необходимо это 

делать с младшего школьного возраста, так как в это время приоб-

ретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 

убеждения, знания, умения. 

Решение вопроса экологического образования и воспитания не 

должно сводиться к количеству одноразовых мероприятий, а долж-

но опираться на принципы систематичности, непрерывности, инте-

грации, научности, взаимосвязанного раскрытия глобальных, реги-

ональных и локальных аспектов экологии, а также активного уча-

стия. 

Своих учеников мы должны не только научить, дать знания, во-

оружить экологическим мышлением, но и воспитать, предложить 

практическую деятельность, формировать эколого-ориентирование 

поведение. 

Моя развивающая система по экологическому воспитанию и об-

разованию состоит из следующих направлений: межпредметные 

связи, внеурочная деятельность, экскурсии и прогулки на природу, 

полевые практикумы, сотрудничество с социальными партнерами, 

участие в конкурсах, проведение мероприятий. 

Полевые практикумы проводятся в школьном саду, в микрорай-

оне школы, в Каштакском бору, в Челябинской области. Во время 

практикума класс делится на бригады, где у каждого участника 
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свои обязанности. Все исследования записываются в полевой жур-

нал. По окончании наблюдений подводятся итоги. Свои выводы 

каждая бригада представляет одноклассникам. 

В школьном саду исследуем видовой состав растительности: ди-

корастущие растения, культурные растения, а также влияние солн-

ца на размер побега культурного растения, количественный состав. 

Такие исследования имеются за 8 лет.  

В микрорайоне школы протекает река Миасс. Ученики проводят 

измерения ширины реки и скорости течения. Для измерения скоро-

сти течения реки берем поплавки — деревянные плашки круглой 

формы диаметром 20 см и толщиной 5 см, окрашенные в красный 

цвет.  

На одном берегу реки рулеткой откладываем расстояние, вдоль 

которого будем проводить измерения. Отмечаем пусковой, верхний 

и нижний створы. Запускаем поплавок, засекаем время, вычисляем 

скорость. Данную работу провожу в мае 4 класса, где ученики на 

практике могут применить и математические знания. 

Зимой в Каштакском бору хорошо проводить наблюдения 

за хвойными деревьями. Сравниваем силуэты ели и сосны, а также 

сосны, выросшей на открытом пространстве, и сосны, выросшей 

в окружении других деревьев леса. Подсчитываем возраст если 

и сосны по числу годичных приростов на стволе. Определяем про-

должительность жизни хвоинок.  

Во время экскурсии в Национальный парк «Таганай» провожу 

практикум по определению сторон горизонта: по солнцу, по компа-

су, по местным признакам, по часам.  

Систематически провожу занятия в городской детской библиотеке 

№ 13 и в Государственном историческом музее Южного Урала. 

В краеведческом музее в зале «Природа» можно познакомиться 

с животным миром Челябинской области. Перед занятием каждый 

ученик получает свой вопрос, на который он должен ответить, если 

будет внимательно слушать экскурсовода. Какие птицы Челябинской 

области относятся к семейству курьих? Самая маленькая птица 

наших лесов? В чем отличие и сходство между цаплей и куликом? 

Назвать птиц нашей области, у которых разноцветные грудки. 

Назвать крупных насекомых, встречающихся на территории области. 

Уже 26 лет сотрудничаю с детской библиотекой № 13. Занятия 

проходят один раз в неделю. Совместно с сотрудниками библиоте-

ки составляем тематическое планирование на учебный год.  

Главная задача — литературное образование младших школьни-

ков. Проводятся не только библиотечные занятия, но и праздники, 
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конкурсы, встречи. 21 марта — День метеоролога. Провели празд-

ник, на который приглашали начальника отдела метеопрогнозов 

Ячменёву Н. В. Челябинского центра по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды.  

Во время «путешествия» в Швецию читали книгу С. Лагерлёф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями». На одном из занятий эта 

книга для нас была «учебником» по окружающему миру. Находили 

научные данные в книге и доказывали верно или неверно описала 

природу С. Лагерлёф.  

Часто работаем с периодикой. В библиотеке огромный выбор 

журналов с экологической тематикой. Занятие проходит так: уче-

ники получают вопрос, самостоятельно находят ответ в журнале, 

читают, готовят устный ответ, выступают перед одноклассниками. 

На следующем занятии проводится игра «Самый умный». Во время 

игры звучат те же самые вопросы, которые были на прошлом заня-

тии. 

Таким образом, экологическое образование и воспитание — не-

прерывный процесс обучения, воспитания и развития личности 

младшего школьника, направленный на достижение планируемых 

результатов. Экологически образованные школьники вырастут 

и будут экологически грамотными в любой сфере профессиональ-

ной деятельности.  
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Формирование основ финансовой грамотности 

у детей младшего школьного возраста 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема 

формирование основ финансовой грамотности, так как сегодняш-

ние дети — будущие участники финансового рынка, налогопла-

тельщики, вкладчики и заемщики. Вот почему обучение финансовой 

грамотности актуально и целесообразно начинать на начальных эта-

пах образовательной системы. Автор раскрывает такие понятия, как 

финансовая грамотность, показывает интеграцию тем уроков, мето-
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дов, форм, приемов, технологий, видов работы, направленную 

на формировании навыков финансовой грамотности. 
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Formation of the foundations of financial literacy 

in primary school age children 

Abstract. The article deals with the current problem of forming the 

foundations of financial literacy. So how Today’s children are the future 

participants of the financial market, Taxpayers, depositors and borrowers. 

That is why financial literacy training is relevant and advisable to start at 

the initial stages of the educational system. The author reveals such con-

cepts, How Financial Literacy Shows the Integration of Lesson Topics. 

Picked up methods, Forms, Receptions, Technology, Types of work, De-

veloping financial literacy skills, Which they use in their lessons. 

Keywords: Financial literacy, Mini projects, Play activities, Case tech-

nology. 

 

В современном высокотехнологичном и конкурентном мире 

начальная школа, помимо основ обучения, таких, как чтение, 

письмо, счет и другие образовательные компетенции, уделяет 

значительное внимание подготовке учеников к современным 

экономическим условиям, включая формирование финансовой 

грамотности.  

Финансовая грамотность представляет собой знания и навыки, 

отражающие уровень осведомленности в финансовых вопросах. 

Развитие компетенций финансовой грамотности учащимися являет-

ся важной частью функциональной грамотности, на формирование 

которой направлена реализация ФГОС НОО.  

С 1 сентября 2022 года элементы финансовой грамотности стали 

обязательными для изучения в школе. Важно помнить, что сего-

дняшние дети — будущие участники финансового рынка, налого-

плательщики, вкладчики и заемщики. Они уже с раннего возраста 

имеют дело с деньгами, используют пластиковые карты и мобиль-

ные приложения, что требует от них определенного уровня финан-

совой грамотности [1].  
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Вот почему обучение финансовой грамотности актуально и целе-

сообразно начинать на начальных этапах образовательной системы. 

Поскольку в учебном плане начальной школы не предусмотрено 

изучение самостоятельного предмета, связанного с формированием 

финансовой грамотности, освоение содержания может опираться на 

межпредметные связи и интеграцию тем уроков математики, окру-

жающего мира, технологии и других. 

В работах современных исследователей можно найти материал 

по методике формирования основ финансовой грамотности во вне-

урочной деятельности, однако применительно к урочной деятель-

ности в начальной школе методика широко не освещена. 

Я проанализировала современные учебники начальной школы 

и сделала вывод, что задания, направленные на формирование ос-

нов финансовой грамотности, встречаются в них, но в не достаточ-

ном объеме, особенно задания, связанные с жизненным опытом 

обучающихся. Поэтому считаю, что такие задания необходимо 

включать [2]. 

В начальной школе уроки окружающего мира дают больше воз-

можностей включать элементы финансовой грамотности в следую-

щие темы «Моя семья», «Опасные незнакомцы», «Путешествия 

по городам и странам», «Зачем нужны автомобили» и другие. 

Иная логика легла в основу встраивания элементов финансовой 

грамотности в предмет «Математика». Младшие школьники 

на уроках математики получают элементарные представления о ви-

дах собственности, семейных доходах и расходах, разумных тратах, 

карманных деньгах и рациональном их расходовании, стоимости 

школьного имущества. Решая задачи на цену, количество, стои-

мость, младшие школьники теоретически учатся решать финансо-

вые вопросы. 

На занятиях по литературному чтению мы обсуждаем различные 

ситуации, возникающие при прочтении произведений, описываю-

щих различные экономические и социальные проблемы. Дети вы-

ражают свою точку зрения и формируют устойчивое представление 

о правильном социальном и финансовом поведении. Понятие эко-

номия может формироваться в процессе чтения специальных ска-

зок, рассказов. 

На уроках русского языка я использую задания по работе с по-

словицами, анаграммами, ребусами при изучении тем «Фразеоло-

гизмы», «Текст. Предложение. Рассказ о слове» и другие.  

Предмету «Технология» принадлежит особая роль, так как ре-

шение практико-ориентированных финансовых задач позволяет 
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адаптировать обучающихся к жизненным ситуациям, с которыми 

приходится сталкиваться каждый день. На уроках технологии обу-

чающиеся знакомятся с элементами финансовой грамотности в те-

мах «Работа с бумагой» (Что такое свое дело?), «В мастерской кон-

дитера. Как работает мастер» (Сколько стоит торт?), «Как изгото-

вить несколько одинаковых прямоугольников» (Как правильно 

и экономно расходовать материал?). 

Используя методическую литературу, я отобрала методы, фор-

мы, приемы, технологии, виды работы, направленные на формиро-

вании навыков финансовой грамотности, которые я применяю 

на своих уроках. 

Например, кейс-технология. Благодаря этому способу дети по-

лучают новые знания и навыки в процессе интерактивной техноло-

гии обучения. Он основан на создании вымышленной или реальной 

ситуации. Например, это может быть тема по окружающему миру 

«Бюджет».  

Наиболее эффективным методом обучения детей основам фи-

нансовой грамотности является игровая технология. Преимущество 

игрового метода заключается в том, что он вызывает у детей повы-

шенный интерес и обучающиеся лучше воспринимают информа-

цию. На своих уроках я применяю игры «Куплю — не куплю» 

по теме «Что такое экономика» на уроках окружающего мира, «Ма-

газин» на уроках математики, технологии, окружающего мира. 

Важно научить ребят составлять список необходимых продуктов 

и с осторожностью относится к скидкам и акциям. В парах выпол-

няем упражнение, где детям нужно составить свой список продук-

тов на определенную сумму. 

Метод «Мини-исследование». На уроке окружающего мира по-

казываю перья, ракушки, монеты, гвозди и говорю, что это все 

деньги. Детям предлагаю самостоятельно изучить литературу и до-

казать, что верно, а что нет.  

На математике использую этот метод при решении экономиче-

ских задач. Например, поездка на поезде стоит 400 рублей. Чтобы 

проехать это расстояние на автомобиле, надо израсходовать 20 лит-

ров бензина. Цена бензина 30 рублей за литр. Какой вид транспорта 

выберет папа, если он поедет один? Изменит ли он свое решение, 

если с ним поедут мама и сын? 

Метод Мини-проектов — это эффективный способ обучения, 

который позволяет школьникам углубленно изучать новые поня-

тия, связанные с миром финансов, а также личным и семейным 

бюджетом.  
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В рамках урока окружающего мира по теме «Праздники» при-

меняется метод мини-проектов под названием «Мой день рожде-

ния». Ученикам предлагается выполнить следующие задания: опре-

делить список гостей, составить меню для торжества и рассчитать 

общую стоимость проведения дня рождения. Этот метод не только 

поможет школьникам лучше понять финансовые вопросы, но и ра-

зовьет навыки планирования, оценки затрат и работы в команде. 

В конечном итоге ученики смогут применить полученные знания 

в реальной жизни и научатся бережно распоряжаться своими фи-

нансами.  

Метод «5 конвертов», известный как классический способ рас-

пределения бюджета, был использован еще нашими бабушками. 

Считается, что даже семилетний ребенок может освоить этот метод. 

Для этого необходимо разделить месячный бюджет на пять частей 

и распределить полученную сумму по конвертам. Четыре конверта 

представляют собой бюджет на месяц (по одному на каждую неде-

лю) для различных категорий расходов, таких, как одежда, еда, ле-

карства, коммунальные услуги, развлечения и транспортные расхо-

ды. Пятый конверт предназначен для накоплений, которые необхо-

димо сохранять. Этот метод может быть использован на уроках 

окружающего мира и математики. 

Метод «Один — два — вместе». Задания с открытым ответом, 

связанные с объяснением смысла. Работа над пословицей «Копейка 

рубль бережет». Составить пословицу по картинке: 

1. Делает один ученик свой вариант высказывания: «Рубль аре-

стован». 

2. Выполняют задание в паре для того, чтобы прийти к одному 

мнению из двух: «Копейка рубль охраняет». 

3. Работа в группе для того, чтобы прийти к единому мнению: 

«Копейка рубль бережет» [4]. 

Данный метод использую на уроках русского языка, литератур-

ного чтения, окружающего мира, технологии. 

Данную работу можно проводить и во внеурочной деятельности. 

В данный момент созданы пособия для начальной школы по разви-

тию функциональной грамотности, которые в том числе содержат 

задания по финансовой грамотности. 

С целью информирования родителей неоднократно на родитель-

ских собраниях «Финансовая грамотность начинается в семье» 

освещала вопросы формирования функциональной грамотности, 

в том числе финансовой. В завершении собрания родители получи-

ли буклеты, в которых содержатся практические рекомендации, как 
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на доступном ребенку уровне формировать навыки грамотного фи-

нансового поведения. 

Также отследить уровень развития финансовой грамотности можно 

на платформе «Учи.ру». В 2022 году мы с обучающимися приняли 

участие в олимпиаде по финансовой грамотности на сайте «Учи.ру».  

В процессе изучения основ финансовой грамотности на уровне 

начального общего образования учащиеся приобретают следующие 

навыки: 

— понимание сущности и функций денег; 

— способность оценивать ценность денег; 

— умение считать деньги; 

— навык составления финансового отчета (доходы и расходы 

семьи); 

— умение экономить и накапливать сбережения; 

— умение разумно расходовать деньги и жить в рамках своих 

возможностей; 

— навык делиться [2]. 

Все вышеизложенное подтверждает широкие возможности фор-

мирования финансовой грамотности младших школьников в учеб-

ной деятельности. 
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циализации детей с миграционной историей. Авторами обосновы-

вается такая характеристика образовательной среды, как поликуль-

турность. В статье описаны концептуальные основы модели поли-

культурной образовательной среды МОУ «Средней общеобразова-

тельной школы № 3» Кыштымского городского округа. Статья 

представляет интерес для практических работников системы обще-

го образования, дополнительного профессионального образования 

и исследователей. 

Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, дети с 

миграционной историей. 

 

Ekaterina Nikolaevna Kuznetsova,  

Russian Federation, Chelyabinsk region, Kyshtym 

sosh3@kyshtym.org 

Lyudmila Vladimirovna Zeynalova,  

Russian Federation, Chelyabinsk region, Kyshtym 

sosh3@kyshtym.org 

Irina Vladimirovna Milyaeva,  

Russian Federation, Chelyabinsk region, Kyshtym 

sosh3@kyshtym.org 

Features of a multicultural educational environment  

in solving the problems of socialization and adaptation 

of children with a migration history 

Abstract. The article actualizes the problem of updating the educa-

tional environment in the context of solving the problems of adaptation 

and socialization of children with a migration history. The authors sub-

stantiate such a characteristic of the educational environment as multi-
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ticultural educational environment model of the Secondary School No. 3 
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the general education system, additional professional education and re-

searchers. 

Keywords: multicultural educational environment, children with 
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На государственном уровне обозначается задача национальной 

политики в обеспечении мигрантам нормальной адаптации в рос-

сийском обществе. А для этого в государстве необходимо создать 

такие условия, при которых элементарным требованием к людям, 

желающим жить и работать в России, является их готовность осво-
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ить культуру принимающей страны и русский язык как государ-

ственный. 

Качественное решение проблемы интеграции в российское об-

щество мигрантов средствами образования — вопрос государ-

ственной важности.  

Действительно неоспоримым фактом является то, что в новой 

языковой и социокультурной среде мигранты испытывают психо-

логические проблемы адаптации, культурную дезадаптацию, поте-

рю понятного языкового пространства. Непросто дается социализа-

ция и интеграция в русскоязычное общество взрослым мигрантам, 

но наибольшие трудности испытывают дети.  

Так, в школе резко изменившие среду проживания, языковую 

среду, дети мигрантов испытывают трудности в общении с одно-

классниками и педагогами, которые связаны не только с проблема-

ми незнания русского языка, но и проблемами социальной и психо-

логической адаптации к новой культуре, новым привычкам, тради-

циям и обычаям, ценностным ориентирам, отношениям в коллекти-

ве, формированию толерантности.  

Сложившаяся демографическая, миграционная и этносоциальная 

ситуация в Челябинской области, как и в других регионах страны, 

делает языковую, психологическую и культурную адаптацию де-

тей-мигрантов одним из долговременных и приоритетных направ-

лений в работе системы общего образования. 

В 2023/24 учебном году Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Кыштым-

ского городского округа (далее — МОУ «СОШ № 3»), как и другие 

образовательные организации Кыштымского городского округа, 

столкнулось с увеличением численности детей-мигрантов преиму-

щественно из Таджикистана, поступающих в первый и другие клас-

сы школы, не владеющих или слабо владеющих русским языком.  

Так, количество первоклассников-инофонов в МОУ «СОШ № 3» 

в 2023 году составило 13,7% от общего числа обучающихся первых 

классов, тогда как в 2022 году обучающихся данной категории 

не было. 

В 2023 году в целях создания условий для языковой, психологи-

ческой и культурной адаптации детей-мигрантов к жизни в социуме 

и образовательной среде на базе МОУ «СОШ № 3» Управлением 

по делам образования Кыштымского городского округа году при-

нято решение о присвоении статуса опорной муниципальной пло-

щадки по организации комплексного сопровождения детей-

мигрантов. 
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С января 2024 года МОУ «СОШ № 3» признана региональной 

инновационной площадкой (далее — РИП) по теме «Поликультур-

ная образовательная среда как условие успешной психологической 

адаптации, языковой социализации и инкультурации детей-

мигрантов».  

В соответствии с действующем законодательством статус РИП 

позволяет самостоятельно разрабатывать и реализовывать про-

граммы общего образования, соответствующие требованиям ФГОС 

к результатам освоения программ общего образования, определять 

достижение промежуточных результатов по годам (этапам) обуче-

ния вне зависимости от последовательности достижения обучаю-

щимися результатов.  

Данное преимущество также закрепляет право школы выбирать 

траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, что, безусловно, позволяет обеспечить гибкость и мо-

бильность в проектировании образовательной траектории обучения. 

Таким образом, выбор МОУ «СОШ № 3» направления инноваци-

онной деятельности определяется, с одной стороны, ростом количества 

детей из семей мигрантов в системе общего образования и сопутству-

ющих этому проблем личностного развития детей с миграционной ис-

торией, с другой стороны, поиском педагогических ресурсов для со-

здания в образовательной среде условий, обеспечивающих успешность 

процессов адаптации и социализации детей-мигрантов. 

Цель настоящей статьи — описание концептуальных основ по-

ликультурной образовательной среды как условия, обеспечивающе-

го психологическую адаптацию, языковую социализацию и инкуль-

турацию детей-мигрантов. 

К раскрытию сущности понятия «поликультурная образователь-

ная среда» наука начала обращаться в конце прошлого века. 

В 1970-х гг. в свет вышла книга М. Гордона «Ассимиляция в аме-

риканской жизни». 

В то же время проблема приобщения детей к национальным 

ценностям, общечеловеческим ценностям, воспитание культуры 

межнациональных отношений подрастающего поколения, педаго-

гической поддержки личности ребенка в ее нравственном становле-

нии и самовыражении занимали значительное место в трудах оте-

чественных и зарубежных выдающихся педагогов прошлого 

Я. А. Коменского, Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, Г. И. Песта-

лоцци, Ж. Ж. Руссо, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, 

К. Д. Ушинского и других. 
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В России поликультурная педагогика — достаточно молодая от-

расль научного знания. С конца XX века начинается обсуждение 

основных проблем. Поликультурная образовательная среда рас-

сматривается в работах Е. В. Бондаревской, В. П. Борисенкова, 

О. В. Гукаленко и других. 

Так, Е. А. Пугачёва определяет поликультурную образователь-

ную среду как духовно насыщенную атмосферу межличностных 

контактов, обуславливающую поведение и мышление включенных 

в нее субъектов и стимулирующую в них потребность приобщения 

к национальным и общечеловеческим духовным ценностям [4]. 

По мнению Л. Н. Бережновой, поликультурная среда в образо-

вании — это одна из форм человеческой практики, направленной на 

преобразование жизнедеятельности людей, проживающих в едином 

геоисторическом пространстве с целью организации поддержива-

ющих развитие человека условий, в которых ему представляются 

возможности для разрешения важных задач своей жизнедеятельно-

сти и образования, позволяющих человеку познавать мир и себя 

в мире. Основное качество поликультурной образовательной среды 

заключается в соединении мира и культуры [1]. 

Согласно И. В. Колоколовой [2], поликультурная образователь-

ная среда заключается в способности оперативного реагирования на 

возникающие образовательные потребности социума и человека 

и способствования их успешной адаптации к инокультурным усло-

виям посредством образования. 

У Н. У. Ярычева поликультурная образовательная среда опреде-

ляется как реализация образовательного процесса в контексте фор-

мирования толерантности [7]. 

Н. А. Рачковская считает, что данная категория связана с кон-

кретными условиями, созданными образовательными учреждения-

ми для усвоения учащимися определенных знаний о родной и дру-

гих культурах, формирования определенных компетенций успеш-

ного сотрудничества с представителями других культур, интерио-

ризации ими ценностей гуманизма и толерантности [5]. 

Т. В. Поштарева рассматривает поликультурную образователь-

ную среду как часть образовательной среды учебного заведения, 

представляющую собой совокупность условий, влияющих на фор-

мирование личности, готовой к эффективному межкультурному 

взаимодействию, сохраняющей свою этническую идентичность, 

стремящейся к пониманию и уважению других культур и общно-

стей, умеющей жить в мире и согласии с представителями иных 

национальностей [3]. 
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По мнению И. Ф. Яруллина, поликультурной образовательной 

средой является «часть социальной среды, которая окружает лич-

ность, позитивно или негативно влияя на ее развитие, и представля-

ет собой совокупность всех условий жизни с учетом этнических 

особенностей места проживания, выражающихся в людях, их пове-

дении, народных традициях, обрядах» [6]. 

Резюмируя основные подходы к определению данного понятия 

в научной литературе, можно сделать вывод, что под поликультурной 

образовательной средой понимается, прежде всего, ответ на проблемы, 

выявившиеся в процессе возросшего потока миграции населения, она 

способствует успешной интеграции личности в мировую культуру, 

формируя при этом этническое и общенациональное самосознание ин-

дивида, умение жить вместе, понимание того, что все разные.  

Образовательные организации, в которых будут созданы усло-

вия для построения поликультурной образовательной среды, не 

только смогут решить проблемы обучения и воспитания детей-

мигрантов, но и обогатят культуру обучающихся доминирующего 

населения, изменят уклад школьной жизни на более современный. 

Наше исследование концептуально опирается на представление 

о поликультурной образовательной среде как совокупности усло-

вий, сформулированное Т. В. Поштаревой [3]. А именно, под поли-

культурной образовательной средой будет пониматься часть учеб-

ной среды образовательной организации, которая создает условия 

для формирования личности, способной к успешному межкультур-

ному взаимодействию, сохраняющей свою этническую принадлеж-

ность, проявляющей уважение и понимание к другим культурам 

и общностям, способной жить в гармонии и мире с представителя-

ми других национальностей. 

Ниже представлена модель поликультурной образовательной 

среды МОУ «СОШ № 3». 
 

Таблица 1 

Модель поликультурной образовательной среды (ПКОС)  

МОУ «СОШ № 3» 

Цель ПКОС: создание условий для психологической адаптации, язы-

ковой социализации и инкультурации детей-мигрантов 

Миссия ПКОС. Успешная психологическая адаптация, языковая со-

циализация и инкультурация детей-мигрантов 

Задачи ПКОС: 

— выявить факторы и риски, определяющие качество поликультурной 

образовательной среды МОУ «СОШ № 3» как условия, обеспечиваю-
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щего психологическую адаптацию, языковую социализацию и инкуль-

турацию детей-мигрантов; 

— выстроить систему согласованных взглядов и представлений педа-

гогов и родителей на поликультурную образовательную среду школы в 

интересах обеспечения успешной психологической адаптации, языко-

вой социализации и инкультурации детей-мигрантов МОУ «СОШ 

№ 3»; 

— обосновать и апробировать условия, обеспечивающие психологиче-

скую адаптацию, языковую социализацию и инкультурацию детей-

мигрантов; 

— определить основные направления качества комфортной поликуль-

турной образовательной среды для детей-мигрантов МОУ «СОШ № 3» 

Методологические основания ПКОС 

гумани-

стиче-

ский  

и лич-

ностно 

центри-

рованный 

(лич-

ностно 

ориенти-

рован-

ный) 

подходы 

деятель-

ностный 

подход 

концеп-

ция 

психи-

ческого 

и пси-

хологи-

ческого 

здоро-

вья де-

тей 

теория 

поли-

культур-

ного об-

разования 

идеи социаль-

ной обуслов-

ленности раз-

вития человека 

как личности; 

учение о цен-

ности, своеоб-

разии и само-

бытности куль-

тур, культур-

ных традиций 

разных наро-

дов 

теория 

педаго-

гиче-

ской 

под-

держки 

Содержание ПКОС 

— Реализация модулей рабочих программ учебных предметов ООП 

НОО, ООП ООО МОУ «СОШ № 3» (поликультурная направленность). 

— Реализация программ внеурочной деятельности ООП НОО, ООП 

ООО МОУ «СОШ № 3» (поликультурная направленность). 

— Реализация модулей Рабочей программы воспитания ООП НОО, 

ООП ООО МОУ «СОШ № 3» (поликультурная направленность). 

— Реализация коррекционно-развивающих программ для детей с ми-

грационной историей МОУ «СОШ № 3». 

— Реализация программ психолого-педагогического сопровождения 

детей-мигрантов и их семей МОУ «СОШ № 3». 

— Реализация программ наставничества (учитель — ученик и уче-

ник — ученик) и социального партнерства для обеспечения психо-

логической адаптации, языковой социализации и инкультурации де-

тей-мигрантов МОУ «СОШ № 3». 

— Реализация мониторинга психологической адаптации, языковой 

социализации и инкультурации детей-мигрантов МОУ «СОШ № 3» 
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Угрозы ПКОС 

1. Непризнание зна-

чимости образова-

тельной среды МОУ 

«СОШ № 3» детьми-

мигрантами и их ро-

дителями.  

2. Несовершенство 

поликультурной сре-

ды МОУ «СОШ № 3». 

3. Интолерантное 

отношение к пред-

ставителям других 

наций обучающихся 

и их родителей. 

4. Недопонимание эт-

нических особенно-

стей детей-мигрантов 

педагогическими ра-

ботниками 

Факторы риска 

ПКОС 

1. На уровне поли-

культурного обра-

зовательного про-

странства вне шко-

лы. 

2. На уровне поли-

культурного обра-

зовательного про-

странства школы. 

3. На уровне поли-

культурного обра-

зовательного про-

странства класса 

Условия (ресурсы) 

ПКОС 

1. Материально-

технические. 

2. Кадровые. 

3. Методические. 

4. Психолого-

педагогические 

5. Организационные 

Механизмы ПКОС — организация и управление процессов поли-
культурной образовательной среды 
1. Урочная деятельность. 
2. Внеурочная деятельность. 
3. Воспитательная работа. 
4. Коррекционно-развивающая работа. 
5. Работа с семьями детей-мигрантов. 
6. Наставничество. 
7. Социальное партнерство 

Результаты обеспечения ПКОС: 

1. Организация педагогически целесообразной насыщенной поликуль-

турной образовательной среды, стимулирующей успешную психоло-

гическую адаптацию, языковую социализацию и инкультурацию де-

тей-мигрантов МОУ «СОШ № 3». 

2. Понимание и принятие родителями и педагогическими работниками 

МОУ «СОШ № 3» проблем психологической адаптации, языковой со-

циализации и инкультурации детей-мигрантов. 

3. Межкультурная сензитивность и бесконфликтное взаимодействие 

между субъектами образовательного процесса в поликультурной обра-

зовательной среде МОУ «СОШ № 3» 

Индикативные показатели эффективности ПКОС 

Количественные 

1. 100% педагогов включены в 

обеспечение психологической 

Качественные 

1. Качество личностного развития 

детей-мигрантов МОУ «СОШ № 3» 
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адаптации, языковой социали-

зации и инкультурации детей-

мигрантов МОУ «СОШ № 3». 

2. 100% педагогов прошли по-

вышение квалификации по про-

блеме обучения, воспитания 

и развития детей с миграцион-

ной историей. 

3. 90% детей-мигрантов дости-

гают успешной психологиче-

ской адаптации, языковой соци-

ализации и инкультурации 

и демонстрируют устойчивую 

положительную динамику. 

4. 75% родителей из семей ми-

грантов положительно оценива-

ют воздействие созданной 

в МОУ «СОШ № 3» поликуль-

турной образовательной среды на 

личностное развитие их детей. 

5. 100% обучающихся и их ро-

дителей, демонстрирующих то-

лерантное отношение к пред-

ставителям других наций 
 

(психологическая адаптация, языко-

вая социализация и инкультурация). 

2. Качество поликультурной образо-

вательной среды МОУ «СОШ № 3». 

3. Качество профессиональной ком-

петентности педагогических работ-

ников МОУ «СОШ № 3» в контексте 

успешного достижения задач психо-

логической адаптации, языковой со-

циализации и инкультурации детей-

мигрантов 

 

Представленные компоненты модели поликультурной образова-

тельной среды МОУ «СОШ № 3» являются необходимыми, но 

не ограничивают возможность их дополнения как количественно, 

так и содержательно.  

Резюмируя основные положения статьи, можно сделать следу-

ющие выводы.  

1. Проблема создания поликультурной образовательной среды 

на протяжении последнего десятилетия становится все более акту-

альной и неразрывно связана с одной из ключевых идей системного 

обновления образовательной среды, а именно, обеспечение доступ-

ности качественного образования детям с миграционной историей 

через решение проблем процессов их адаптации и социализации. 

На современном этапе поликультурная образовательная среда рас-

сматривается как многогранное явление, широко применяемое 

в различных аспектах образования. 

2. Эффективность поликультурной образовательной среды обес-

печивается содержанием и технологиями урочной и внеурочной де-
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ятельности, воспитательной работы, коррекционно-развивающей 

работы, наставничества, работы с родителями, социального парт-

нерства на основе определенной методологии, обеспечивающей 

успешную психологическую адаптацию, языковую социализацию 

и инкультурацию детей-мигрантов. 

3. Структурно модель поликультурной образовательной среды 

МОУ «СОШ № 3» представлена в виде компонентов, отражающих 

различные стороны психологической адаптации, языковой социа-

лизации и инкультурации детей-мигрантов МОУ «СОШ № 3». Со-

держательное наполнение модели поликультурной образовательной 

среды МОУ «СОШ № 3» не ограничено и адаптируется под кон-

кретные задачи конкретной ситуации развития детей-мигрантов.  
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Современное экологическое образование представляет собой 

целенаправленный процесс обучения и воспитания, направленный 

на формирование ценностей, норм поведения и специальных зна-

ний по сохранению природы, построенных на интеграции есте-

ственно-научных, гуманитарных и технических дисциплин [9].  

Экологическое образование — это достаточно сложный и не-

прерывный процесс, охватывающий все ступени развития человека. 

Но наиболее значимые ценности и нормы закладываются у челове-

ка именно в школе [10]. 

На базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 

Златоуста Челябинской области была создана проектная школа 

«Организация экологических отрядов как средство формирования 

экологического сознания и культуры у обучающихся», направлен-

ная на формирование экологической культуры через создание орга-

низационно-методических условий, способствующих формирова-

нию целостного мировоззрения, основанного на экологическом 

и системном мышлении.  
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Цель, которая была поставлена, — это развитие экологически 

значимых качеств личности (поведение, мировоззрение, ответ-

ственность, грамотность) [1]. 

Одним из основополагающим моментом реализации инноваци-

онного проекта является определение уровня готовности обучаю-

щих к занятию эколого-исследовательской и природоохранной дея-

тельностью на начальном, промежуточном и итоговом уровнях [2]. 

На начальном этапе для определения уровня сформированности 

готовности обучающихся к эколого-исследовательской деятельно-

сти мы определили три уровня готовности: креативный, продуктив-

ный и непродуктивный.  

Таблица 1 

Характеристика уровней готовности обучающихся  

к эколого-исследовательской и природоохранной деятельности 

Непродуктивный  

уровень 

Продуктивный  

уровень 

Креативный  

уровень 

Мотивационно-ценностный компонент 

— мотивация к эколого-

исследовательской дея-

тельности не развита 

или развита слабо; 

— вся эколого-исследо-

вательская деятель-

ность школьника 

направляется тьютором; 

— не участвует в эколо-

гических конкурсах и 

не стремится прини-

мать участие в эколого-

исследовательской дея-

тельности; 

— не стремится узнать 

новое; 

— отсутствуют цен-

ностные ориентации; 

— отсутствует интерес 

и желание защищать 

природу 

— проявляется инте-

рес к эколого-

исследовательской 

деятельности; 

— слабо развиты мо-

тивы природоохран-

ной деятельности; 

— отмечается недо-

статочная активность 

и желание участво-

вать в экологических 

конкурсах, конфе-

ренциях, акциях 

и эколого-

исследовательской 

деятельности; 

— начинают форми-

роваться экологиче-

ские ценности 

— проявляет устой-

чивый интерес к эко-

лого-исследователь-

ской деятельности 

в урочное и внеуроч-

ное время; 

— ученик сам стре-

мится и мотивирует 

себя на участие 

в экологических кон-

курсах, конференци-

ях и акциях; 

— экологические 

ориентиры и нормы 

поведения полностью 

сформированы 

Когнитивный компонент 

— фрагментарность 

экологических знаний; 

— ошибочное или не-

— достаточный объ-

ем экологических 

знаний; 

— располагает пол-

ной информацией 

о природной среде 
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Непродуктивный  

уровень 

Продуктивный  

уровень 

Креативный  

уровень 

достаточное представ-

ление о природной сре-

де; 

— не способен опреде-

лить составные части 

исследования и его ре-

зультаты 

— имеются пред-

ставления о суще-

ствующих взаимо-

связях в природе; 

— учащийся спосо-

бен самостоятельно 

определить некото-

рые составные части 

исследования; 

— самостоятельно не 

способен выделить 

и обосновать все ре-

зультаты исследова-

ния 

и воздействии чело-

века на нее; 

— умеет выделять 

составные части ис-

следования и этапы 

их реализации; 

— способен опреде-

лить результаты ис-

следования и грамот-

но их обосновать 

Практико-деятельностный компонент 

— не способен осу-

ществлять эколого-

исследовательскую дея-

тельность; 

— не способен прини-

мать самостоятельные 

решения; 

— не владеет навыками 

поисковой деятельно-

сти; 

— при наличии эколо-

гических знаний не 

стремится применять 

их на практике; 

— отсутствуют пред-

ставления о методике 

проведения исследова-

ния 

— под контролем 

тьютора школьник 

способен к эколого-

исследовательской 

деятельности; 

— не владеет в пол-

ной мере способно-

стью принимать са-

мостоятельные ре-

шения; 

— поисковая дея-

тельность не всегда 

достигает цели; 

— не способен при-

менять все имеющие-

ся знания на практике; 

— представления 

о методике проведе-

ния исследования 

фрагментарны 

— школьник стре-

мится применять свои 

знания на практике; 

— самостоятельно 

организует и руково-

дит эколого-

исследовательской 

деятельностью; 

— способен прини-

мать самостоятель-

ные решения; 

— навыки поисковой 

деятельности полно-

стью сформированы; 

— полностью владе-

ет методикой прове-

дения исследования 

 

На практике в таком «чистом» виде данные уровни вряд ли мо-

гут быть представлены. Поэтому нами была разработаны диагно-

стическая карта сформированности готовности обучающихся к эко-

лого-исследовательской и природоохранной деятельности (табл. 2) 

и интегративная шкала определения уровня готовности школьников 
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к эколого-исследовательской деятельности и природоохранной дея-

тельности (табл. 3). 

Таблица 2 

Диагностическая карта сформированности готовности  

обучающихся к эколого-исследовательской  

и природоохранной деятельности 

Группа 
Кол- 

во 

Мотивационно-ценностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Практико-

деятельностный 

компонент 

экологические 

мотивы 

экологически 

значимые  

качества  

личности 

экологические 

знания 

экологические 

умения и навыки 

н п к н п к н п к н п к 

КГр 24             

ЭГр1 24             

ЭГр2 19             

ЭГр3 21             

ЭГр4 23             

 

Таблица 3 

Интегративная шкала определения уровня готовности  

обучающихся к эколого-исследовательской  

и природоохранной деятельности 

Уровень  

готовности 
Признаки уровня 

Креативный  Все компоненты готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на креа-

тивном уровне. 

Или 

Три компонента готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на креа-

тивном уровне, а один компонент — на продуктив-

ном.  

Или 

Два компонента готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на креа-

тивном уровне и два — на продуктивном 

Продуктивный  Все компоненты готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на про-

дуктивном уровне.  
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Уровень  

готовности 
Признаки уровня 

Или 

Три компонента готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на про-

дуктивном, а один — на непродуктивном. 

Или 

Два компонента готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на креа-

тивном уровне, один — на продуктивном и один — 

на непродуктивном. 

Или 

Два компонента готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на про-

дуктивном или креативном уровне и два — на не-

продуктивном. 

Или 

Один компонент готовности к эколого-

исследовательской деятельности находится на креа-

тивном уровне, а три — на продуктивном. 

Или 

Один компонент готовности к эколого-

исследовательской деятельности находится на креа-

тивном уровне, два — на продуктивном и один — 

на непродуктивном 

Непродуктивный Все компоненты готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на не-

продуктивном уровне. 

Или 

Три компонента готовности к эколого-

исследовательской деятельности находятся на не-

продуктивном уровне, а один — на продуктивном 

или креативном 
 

 

Результаты проделанной работы по выявлению начального уров-

ня готовности обучающихся к эколого-исследовательской и приро-

доохранной деятельности оказались достаточно низкими (66% 

школьников имеют непродуктивный уровень), что доказывает необ-

ходимость ведения целенаправленной работы по формированию 

данной готовности по средствам проведения практических природо-

охранных мероприятий, привлечения обучающихся к участию 

в школьных/городских/региональных экологических акциях, участия 
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в творческих экологических конкурсах и эколого-исследовательских 

конференциях и форумах [3].  

Обучающимся было предложено заняться эколого-

исследовательской деятельностью на добровольной основе в рамках 

функционирования экологического отряда в своей образовательной 

организации.  

Таким образом, в 2021 году на базе МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» был создан экологический отряд. Деятельность 

экологического отряда предполагает групповую форму работы.  

Обучающиеся, входящие в него, занимаются написанием иссле-

довательских работ, проведением субботников, экологических ак-

ций, классных часов, реализуют практическую природоохранную 

деятельность, занимаются просветительской работой среди обуча-

ющихся школ города, мониторинговыми исследованиями, полевы-

ми выходами, участием в городских/региональных/всероссийских 

конкурсах, проведением городских и областных мероприятий эко-

логического характера.  

Коллективная природосберегающая и природоохранная дея-

тельность будет иметь больший эффект, нежели индивидуальная 

работа, т. к. в ней будет задействовано больше участников, а значит 

можно будет выполнить большие объемы работ [4].  

Для работы экологического отряда было разработано и утвер-

ждено положение, в котором отражены цели, задачи, правила, 

структура, количество участников и их должности, основные 

направления работы, примерный план работы. 

На начальных этапах была разработана структурно-

функциональная модель педагогического сопровождения деятель-

ности экоотряда, которая в себя включала нормативный, мотиваци-

онно-целевой, организационно-содержательный и результативно-

диагностический блоки.  

Были созданы педагогические условия эффективного функцио-

нирования экологического отряда: формирование положительной 

мотивации к исследовательской деятельности через участие в эко-

логических конкурсах; проектирование индивидуальной траекто-

рии эколого-исследовательской деятельности; использование меж-

дисциплинарных исследовательских проектов экологической 

направленности; практическая природосберегающая деятельность 

обучающихся [5]. 

Для оценки эффективности работы региональной инновационной 

площадки были проведены промежуточные исследования на начало 

2022/23 учебного года участников экологического отряда. 
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Данные промежуточного этапа позволяют говорить о том, что, 

среди участников экологического отряда отсутствуют ребята, кото-

рые бы находились на непродуктивном уровне. Это связано с тем, 

что у них уже сформировались экологические знания, они уже 

умеют реализовывать практическую природоохранную деятель-

ность, у них сложились экологические мотивы и экологически зна-

чимые качества личности. 

Но при этом только 16% обучающихся относятся к креативному 

уровню, это связано с тем, что только немногие из экоотряда реали-

зовывают эколого-исследовательскую деятельность, занятие кото-

рой и является основным условием перехода на креативный уро-

вень.  

Сравнение нулевого и промежуточного срезов. 
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Если сравнивать эти данные с результатами нулевого среза, то 

можно отметить, что ребят, находящихся на непродуктивном 

уровне, сейчас нет, произошло увеличение продуктивного уровня 

более чем в 2 раза, а креативный уровень возрос более, чем в 6 раз.  

Это объясняется тем, что все члены экологического отряда уже 

участвуют в мероприятиях экологического характера [6]. 

Экологический отряд функционирует три года и за это время 

смог трансформироваться из творческого объединения в полноцен-

ный научно-исследовательский коллектив, который реализует ин-

новационные практики и технологии.  

Сегодня это устойчивое сообщество мотивированных обучаю-

щихся, в котором формируются эколого-исследовательские навыки 

путем внедрения и реализации компетентностно-деятельностного 

подхода, ориентированного на подготовку подрастающего поколе-

ния к реальной практической деятельности.  

Эффективность работы экологического отряда подтверждается 

профессиональным ростом: от участия в городских мероприятиях и 

экологических акциях до проведение собственных региональных 

мастер-классов в рамках форсайт-сессии по вопросам формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся в контексте при-

менения иммерсивных технологий в образовательном процессе.  

Сегодня члены экологического отряда работают в двух совре-

менных лабораториях на инновационном оборудовании: цифровые 

лаборатории, школьные химико-экологические комплексы, интер-

активные таблицы, микробиологический модуль, а также на иммер-

сивном оборудовании: мониторы с дополненной реальностью, VR-

очки.  

Учащиеся разрабатывают проекты и успешно с ними выступают 

на региональных конференциях, занимая призовые места: всерос-

сийском конкурсе юных исследователей окружающей среды «От-

крытие 2030», всероссийском молодежном интеллектуальном фо-

руме «Шаг в будущее — Созвездие-НТТМ», областной конферен-

ции исследовательских работ обучающихся «Отечество», област-

ном фотоконкурсе «Памятники природы сквозь объектив», детско-

юношеском межрегиональном экологическом форуме в Челябин-

ской области, всероссийском конкурсе экологических рисунков, 

Российском национальном юниорском водном конкурсе, открытом 

региональном фотоконкурсе «Эковзгляд. Зима» и других.  

Особо ценным считаем визит Губернатора Челябинской области 

А. Л. Текслера. В ходе рабочей поездки в город Златоуст Алексей 

Леонидович посетил лабораторию исследовательских компетенций 
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обучающихся, презентацию которой провели участники экологиче-

ского отряда. 

Активно практикуется наставническая деятельность. Члены 

экологического отряда сегодня выступают в роли наставника для 

дошкольников МАДОУ «Детский сад № 50» города Златоуста 

и реализуют совместный социально значимый проект «Смени 

подход: отход в доход» по вторичному использованию пищевых 

отходов.  

На первой конференции в дошкольном учреждении участники 

эко-отряда познакомились с технологией получения биогумуса 

и биоконцентрата из пищевых отходов и взяли образцы на анализ. 

В лаборатории инновационных технологий школьники исследо-

вали биогумус и биоконцентрат и оценили возможность их исполь-

зования в качестве удобрения. Экологическое воспитание и форми-

рование экологической культуры должно начинаться с дошкольно-

го возраста. Поэтому творческий рабочий союз между нашими об-

разовательными организациями дает хороший результат.  

Отмечается тандемная работа со средне профессиональными 

учебными заведениями города: в марте 2023 года совместно прове-

ли городское мероприятие — конкурс профессиональных проб 

«Ешь экологично» со студентами техникума технологий и эконо-

мики.  

Цель мероприятия: выстраивание системы взаимодействия об-

щего образования и среднего профессионального образования 

в формате наставничества в целях формирования экологического 

мировоззрения обучающихся и системы экологического просвеще-

ния в Златоустовском городском округе. Данное направление спо-

собствует организации ранней профориентационной деятельности 

обучающихся. 

В апреле 2024 года наша школа при поддержке Управления об-

разования Златоустовского городского округа и нашего социально-

го партнера — Златоустовского техникума технологий и экономи-

ки — провела масштабное мероприятие «Эко-тимбилдинг — 2024».  

В конкурсе приняли участие свыше 150 школьников из 10 эко-

логических отрядов разных школ города. Рецензентами работ пер-

вого тура выступили студенты техникума.  

Основная цель мероприятии: сплочение экологических отрядов, 

знакомство ребят между собой для выполнения общей миссии — 

бережное и правильное отношение к окружающей среде.  

Таким образом, в вопросах реализации непрерывного экологи-

ческого образования в Челябинской области мы задействовали пять 
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уровней обучения: дошкольное, начальное, основное, среднее об-

щее и средне профессиональное образование.  

Особо хочется отметить направление — эковолонтерство. Члены 

отряда совместно с педагогами являются организаторами городских 

мероприятий в окружающей природной среде: экомарафон школьных 

экологических отрядов на горе Семибратка (2022, 2023 годы), эколого-

географический квест на горе Малый Косотур (2022, 2023 годы).  

В основе работы отряда — сложившийся мотив экологической 

деятельности, который является сложным психологическим ново-

образованием, мотивирующий личность к осознанной практической 

природозащитной деятельности. Развивающийся интерес к объек-

там природы делает личность более чувственной и восприимчивой 

и способствует возникновению специально организованному прак-

тическому взаимодействию с объектами природы. Но при этом 

обучающийся не допускает деструктивные действия со своей сто-

роны по отношению к изучаемому объекту природы. 
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В условиях разнообразия культур, языков и традиций повышает-

ся интерес к процессу социокультурной адаптации детей иностран-

ных граждан в стенах образовательных организаций. Перед дирек-

торами школ и учебными заведениями общество и государство ста-

вит новые задачи по разработке стратегий успешного руководства, 

способствующего успешной адаптации и интеграции детей в обра-

зовательную среду. 

Дети иностранных граждан, поступающие в образовательные 

учреждения, представляют собой обособленную группу детей 

с различными языками, религиозными и культурными традициями. 

Сложность их вхождения в новую для них образовательную среду 

объясняется богатством культурных особенностей, которые характе-

ризуются разнообразием и многогранностью мировых культур.  

С появлением таких детей в образовательных учреждениях обо-

гащаются и расширяются горизонты всех участников учебного 

процесса, что в дальнейшем способствует развитию межкультурно-

го понимания, уважения к другим культурам и формированию то-

лерантного и открытого общества. 

В связи с этим руководителям образовательных организаций 

важно проявить гибкость, толерантность и умение адаптироваться к 

уникальности языков, традиций, верований и обычай для обеспече-

ния успешной социокультурной адаптации детей иностранных 

граждан [3]. 

Наиболее значимым вызовом, с которым сталкиваются дети 

иностранных граждан, является языковой барьер. Недостаточность 

знания языка страны, в которую они пребывают, может привести 

к появлению сложностей в обучении и социальному взаимодей-

ствию детей. 

Переезд в новую страну требует от детей получения знаний, свя-

занных с изучением нового языка для общения и обучения. Послед-

ствия языковой неполноценности, с которыми могут столкнуться 

дети иностранных граждан, — это ощущения изоляции, сложности 

в усвоении образовательной программы, трудности в формирова-

нии дружеских отношений с одноклассниками. 

Преодоление данного барьера возможно при предоставлении та-

ким детям дополнительной поддержки в изучении языка, а также 
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создании необходимых условий для предоставления практики ис-

пользования иностранного языка на занятиях и вне школы. 

Важно отметить, что язык выступает не только средством для 

общения, но и ключом к культурному мироустройству. Обучение 

иностранному языку должно быть непосредственно взаимосвязано 

с осознанием и уважением культурных особенностей таких детей 

с их родной страной. 

Особого внимания и поддержки такие дети в связи со стрессом 

и тревожностью, которые вызваны их миграцией, сменой культуры, 

языка и образа жизни. Успешность психологической адаптации де-

тей-мигрантов объясняется созданием необходимых условий, в ко-

торых они смогут чувствовать себя комфортно и безопасно. 

Оказать помощь и поддержку в освоении новой культуры и язы-

ка могут педагоги, психолог и социальный работник. 

Создание инклюзивной среды для детей-мигрантов является 

важнейшим условием для стимулирования дружественной и под-

держивающей атмосферы, где каждый ребенок сможет почувство-

вать себя принятым и важным членом общества. 

Перед руководством стоит важнейшая задача, требующая сов-

местных усилий со стороны общества, образовательных учрежде-

ний и государственных органов. Трудности детей мигрантов обу-

словлены языковыми и культурными барьерами, что сказывается 

на их обучении и социальной адаптации.  

Создание специальных программ обучения и поддержки таких де-

тей будет важнейшим шагом по обеспечению качественного обучения 

независимо от их социального статуса и миграционной истории. 

В связи с этим вопрос создания специальных программ обучения 

и поддержки детей становится актуальным для системы образования. 

В созданной инклюзивной среде дети мигранты получат воз-

можность полноценно развиваться, обретут новые знания и навыки, 

станут активными участниками общества. 

В созданной инклюзивной среде важно организовывать куль-

турные мероприятия, обмениваться опытом между детьми разных 

культур, что помогает снизить культурные различие и способствует 

взаимопониманию [1]. 

Еще одной важнейшей составляющей по работе с детьми ино-

странных граждан является развитие межкультурного понимания. 

Создание педагогами атмосферы в классе взаимопонимания, 

уважения и толерантности к различным культурам и языкам будет 

способствовать достижению гармонии во взаимодействии детей 

различных национальностей. 
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Учебный процесс детей иностранных граждан важно выстраи-

вать не только на изучении предметов, но и на формирование у них 

межкультурной компетенции, способности адаптироваться к раз-

личными культурным контекстам и взаимодействия с представите-

лями разных культур.  

При правильно организованной совместной работе учебного за-

ведения, педагогов и родителей можно добиться эффективной 

адаптации детей иностранных граждан и создать необходимые 

условия по их успешному обучению и интеграции в общество.  

Ключевую роль в успешной языковой адаптации и обучении де-

тей иностранных граждан играет индивидуальный подход, который 

позволяет учитывать разнообразные потребности детей, их уровень 

владен6ия языком, различные культурные, языковые и образова-

тельные особенности.  

С этой целью в образовательных организациях руководством 

и педагогическим составом создаются уникальные учебные про-

граммы и методики, адаптированные под индивидуальные особен-

ности таких детей.  

Применение современных технологий и мультимедийных ресур-

сов в адаптации детей иностранных граждан к новой для них соци-

окультурной среде позволит им быстрее и эффективнее освоить 

язык, культуру и обычаи страны пребывания. 

Развитие умений производить анализ и интерпретировать инфор-

мацию через медиа позволяет детям мигрантам лучше понимать мест-

ные ценности и нормы, а также интегрироваться в новое общество [5]. 

Важно в процесс адаптации и обучения детей включать родите-

лей. Установление доверительных отношений с родителями уча-

щихся позволит педагогам получать ценную информацию о куль-

туре, языке и обычаях своей страны, что позволит учителям создать 

более эффективные подходы к обучению и взаимодействию. 

Такой подход позволит находить точки роста и помогать детям 

развивать у них критическое мышление через проектную деятель-

ность, формировать познавательную активность, развивать креа-

тивно-технологические способности у детей [2; 4; 6]. 

Таким образом, для образовательных организации и педагогиче-

ского состава проблема социокультурной адаптации детей ино-

странных граждан выступает серьезным испытанием, которое тре-

бует основательной подготовки. 

Создание многоязычной и межкультурной среды будет способ-

ствовать раскрытию потенциала и интеграции в общество детей 

иностранных граждан. 
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a Russian citizen with an active civic position. A list of value orienta-

tions is given, which systematic pedagogical influence should be aimed 

at cultivating in younger schoolchildren. The article focuses on the need 

for social partnership with parents in the education of citizenship. 

Keywords: civil position, values, patriotic, socialization, junior 
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Современное развитие российского государства требует воспи-

тание такого поколения будущих граждан, которое будет обладать 

высоким уровнем социальной активности, базирующейся на уваже-

нии и соблюдении законов, руководствоваться в ситуации выбора 

традиционными ценностями, а также способного к результативной 

деятельности на благо государства и общества в условиях продук-

тивного социального партнерства. 

Верность традиционным национальным ценностям, любовь к ро-

дине — все это является основным вектором воспитательной работы 

современных школ. Укрепление единства страны должно основывать-

ся на консолидации общества. Эту позицию реализует и руководство 

страны, проводя преобразования в системе воспитания.  

В своей речи на заседании международного дискуссионного 

клуба «Валдай» В. В. Путин отметил: «Формирование именно 

гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриоти-

ческого сознания, гражданской ответственности и солидарности, 

уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери 

связи со своими этническими, религиозными корнями — необхо-

димое условие сохранения единства страны. При всей разнице 

наших взглядов дискуссия об идентичности, о национальном буду-

щем невозможна без патриотизма всех ее участников. Патриотизма, 

конечно, в самом чистом значении этого слова» [3].  

События 2022 года показали, что российскому патриотизму 

не хватает гражданственности, под которой понимается осознанное 

активное участие человека в делах общества и готовность нести от-

ветственность за свои поступки и действия. Социологи используют 

выражение «дефицит низовой субъектности» [5, с. 25].  

В основе гражданственности лежит отношение к государству 

и его институтам. Мы видим общественно-государственный заказ 

на воспитание сознательного патриотизма, основанного на граж-

данственности, составляющим структурным элементом которой 

выступает гражданская позиция.  

В своем послании Федеральному Собранию 2024 года Президент 

отметил, что становление, успехи, а также жизненные ориентиры ны-
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нешнего молодого поколения — «это важнейший залог и гарантия су-

веренитета России, продолжение нашей истории» [10]. 

Любовь к родине должна продолжаться поступками. Эти дей-

ствия выражаются служением отечеству как на военной, так 

и на гражданской службе. Такая мировоззренческая установка 

школьников формируется в процессе гражданско-патриотического 

воспитания.  

В современной России идет процесс выстраивания вертикальной 

системы воспитания. Необходимо наполнить ее содержательными 

смыслами, обеспечивающими продуктивную совместную деятель-

ность государства, школы, семьи и социальных институтов.  

Такая система должна обеспечивать социализацию, в том числе 

гражданско-патриотического характера. Кроме того, важен сам но-

ситель определенных норм и ценностей, который транслирует об-

разец гражданственности для будущего поколения. Человек 

не рождается обогащенным нравственными смыслами.  

Воспитание должно осуществляться через единое гражданское, 

духовное и нравственное целенаправленное педагогическое воздей-

ствие с участием родителей, социально-образовательных партне-

ров. 

На II Всемирном фестивале молодежи на федеральной террито-

рии Сириус Святейший Патриарх Московский и всея Руси сравнил 

традиционные ценности со своего рода инструкцией по сохранению 

жизнеспособности человека «в условиях высокотехнологичной, но 

теряющей свой гуманизм современной цивилизации». Очень важ-

ный посыл дал Святейший всем педагогам о том, что «без знания 

того, что собой представляют традиционные ценности, очень тяже-

ло оперировать этими понятиями, тем более говорить о них другим 

людям» [2]. 

Согласно психологическим исследованиям младший школьный 

возраст является сензитивным периодом для установления вектора 

направленности личности [7].  

Именно в этом возрасте ребенок с увлечением примет правила 

и законы. На этом этапе формируются мотивы деятельности, осно-

ванные на чувстве долга, обязанности перед другими людьми. 

Впервые проявляются такие социальные чувства, как национальная 

гордость, уважение к героям, смелым и отважным людям. 

Под гражданской социализацией Р. А. Литвак, Г. Я. Гревцева 

понимают процесс усвоения человеком гражданских знаний, цен-

ностей, социальных норм, навыков и овладение им социальных ро-

лей, позволяющих ему осуществлять социально-культурную дея-
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тельность и функционировать в качестве полноправного члена об-

щества [4, с. 43].  

В филиале МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» среди 86 третье-

классников была проведена диагностика ценностно-

ориентировочного критерия гражданской позиции по методике 

М. Рокича, адаптированной Д. А. Леонтьевым.  

Наибольшее количество выборов среди детей получила цен-

ность «счастливая семейная жизнь» (32%). Это подтверждает ори-

ентацию современных детей 9–11 лет на традиционные семейные 

ценности. 

Также был проведен тест для определения уровня гражданских 

знаний — когнитивного компонента гражданской позиции. 60% 

третьеклассников не знают, что Конституция РФ — это основной 

закон государства, причем 50% из них считают, что это закон главы 

государства.  

Здесь мы можем сделать вывод о том, что в представлении 

младших школьников личность Президента очень значима и указы 

главы государства важны как Конституция. При перечислении сим-

волов государственной власти РФ правильно справились с задани-

ем, записав гимн, герб и флаг, 50% ребят. 23% младших школьни-

ков не записали никакого ответа. Остальные ребята либо фиксиро-

вали бытовые символы государства (матрешка, орел), либо исполь-

зовали бытовые символы области проживания (верблюд). 

Вопрос, направленный на выявление правовых знаний младших 

школьников, дал следующие представление. 61% учеников определи-

ли право на жизнь как главное право, данное ребенку с рождения. За-

труднились с ответом на данный вопрос 3% ребят, таков же показатель 

тех, кто считает главным правом — право на бесплатное образование.  

Принимая во внимание то, что ведущим видом деятельности 

в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, то 

данный ответ показывает нацеленность детей на получение образо-

вания.  

Важный вопрос, связанный с пониманием национальной и граж-

данской идентичности (Кто такой «россиянин»?) практически 

не вызвал затруднений у ребят, и лишь 6% не смогли дать никакого 

определения.  

Однако ответ, наполненный правовым содержанием и понима-

нием термина «россиянин» как человека, имеющего гражданство, 

смогли дать только 9% от общего числа опрошенных. 31% учащих-

ся сформулировал определение, связав его с фактом рождения 

в России.  



157 

 

Примечателен ответ мальчика: «Тот, кто родился в России, тот, 

кто не хочет войны, тот, кто родину защитит, тот, кому можно до-

вериться, тот, кто хочет любить и дружить».  

Это ответ, который по сути своей отражает нравственный идеал, 

к которому должна стремиться школа, в воспитании подрастающе-

го поколения. 53% ребят не смогли дать точного определения поня-

тию «россиянин», сводя этот термин к факту проживания человека 

в России. 

Завершающий вопрос анкеты предполагал формулирование 

определения понятию «Родина». 74% опрошенных третьеклассни-

ков дали определение, связывая его с фактом рождения в стране 

(25%), городе (6%), месте (69%).  

Были даны ответы, где обозначен действенный компонент граж-

данской позиции, при котором ребенок осознает необходимость со-

вершения поступков в адрес своей родины: «страна, которую 

не предашь», «то, что нужно защищать», «где ты делаешь все, что-

бы она процветала».  

Есть ответы, в которых прослеживается ценностное отношение 

к родине: «там все свои, где все знакомы», «там, где тебе хорошо, 

там ты счастлива», «там, где твои родные», «место, которое ты лю-

бишь», «наша мать».  

Следует отметить, что слово «наша» присутствует в 7% ответов: 

«наша страна», «наш дом», «наша мать». Это говорит о личной 

принадлежности этого понятия к личности ребенка, его осознание, 

что это что-то свое, «родное». 5% детей не смогли дать никакого 

ответа на этот вопрос. 3% детей связали слово «родина» с фактом 

проживания, в каком-либо месте: «там, где я живу». 

Формируя основы гражданской позиции младших школьников, 

классному руководителю необходимо обеспечивать свободомыслие 

детей, но в контексте традиционных ценностей; активность в отста-

ивании своей точки зрения, но при критической оценке собствен-

ных мыслей и поступков; умение брать ответственность за свои 

решения; посильное участие детей в жизни общества с целью фор-

мирования субъектности в культурном и историческом развитии 

страны в будущем. Ребенок должен интериоризировать ощущение 

себя частью открытого социального капитала государства. 

С. Г. Молчанов использует термин «созидательная граждан-

ственность» и подчеркивает, что важно формировать социальную 

ответственность «не вообще, а конкретно-гендерно». Социальные 

компетенции воспитанников, по мнению ученого, должны учиты-

вать гендерные роли: 
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а) будущий отец, глава семейства, «добытчик», защитник — для 

мальчиков. Это будет обеспечивать внешний контур безопасности 

страны;  

б) будущая мать, хранительница «семейного очага», хозяйка до-

ма, воспитательница детей — для девочек. Это обеспечивает внут-

реннюю безопасность страны — надежную крепкую семью [8; 10]. 

Учитывая такой подход, семья становится важным и необходимым 

социальным партнером при воспитании гражданской позиции млад-

ших школьников. Для наиболее полного использования воспитатель-

ного потенциала семьи, нами была разработана программа, обеспечи-

вающая психолого-педагогическую подготовку родителей по форми-

рованию основ гражданской позиции младших школьников.  

Программа рассчитана на 10 часов в каждом классе, по 2 часа 

на занятие. Итоговым событием является проводимый в лицее ежегод-

ный общественно-педагогический форум, целью которого является со-

действие партнерству образовательного учреждения с родительской 

общественностью, информирование родителей, а также совместное 

решение проблем образования и воспитания школьников.  

Участники Форума — родители (законные представители) уча-

щихся, педагоги, учащиеся лицея, общественность. 

Гражданская позиция выступает своеобразным двигателем ак-

тивности личности, определяет ее поведение, обеспечивает опреде-

ленный уровень социальной самоотдачи.  

В широком смысле слова гражданскую позицию определяют как 

качественную характеристику личности, так как она позволяет про-

являть свои социальные качества, отражающие ценностно-

патриотическую направленность деятельности, внутреннюю духов-

ность к исполнению общественного долга [1, с. 11].  

Ценностные ориентации личности выступают элементом структу-

ры ее гражданской позиции и представляют собой совокупность зна-

чимых для личности, общества и государства ориентаций и личност-

ных смыслов, духовно-нравственных мотивов деятельности [1, с. 11]. 

При формировании основ гражданской позиции в процессе вос-

питания с привлечением социальных партнеров необходимо стре-

миться к высокой степени интериоризации общественных ценно-

стей, осознанию социальной последствий своих действий или без-

действий младшими школьниками. 

Филиал МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», осуществляющий 

деятельность на начальном уровне образования, активно взаимо-

действует с движением детей и молодежи «Движение первых». Так, 

ученик третьего класса принял участие во встрече Совета Первых 
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на районном уровне, где представил достижения своего класса 

в проектах Движения.  

Ученики данного класса второй год являются участниками все-

российского проекта по воспитанию активных граждан «Орлята 

России». В 2023 году ребята провели просветительские занятия для 

обучающихся о памятном месте на территории лицея и стали одной 

из лучших команд в регионе, после чего были посвящены в «Хра-

нители истории».  

На данном мероприятии обучающиеся филиала МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» стали единственной командой, представляю-

щей начальный уровень образования. 

В данном классе была проведена диагностика мотивов участия 

учащихся в делах классного и общешкольного коллектива (моди-

фицированный вариант методики О. В. Лишина). По результатам 

было выявлено преобладание мотива «значимость для коллектива» 

над другими показателями. 

Сегодня гражданское воспитание и формирование гражданской 

позиции должно основываться на ценностях внутренних, есте-

ственно присущих человеку — совесть, честь, милосердие, челове-

ческое достоинство, благородство, великодушие.  

Понятие гражданин нужно рассматривать с точки зрения носи-

теля определенной культуры и ценностей. Лушникова О. Н. форму-

лирует такое определение гражданина современной России как че-

ловека, обладающего духовно-нравственной и правовой культурой, 

чувством ответственности за свою страну, ее процветание, знаю-

щий и уважающий законы, умеющий не только жить в гражданском 

обществе и правовом государстве, но и создавать их [6; 9]. 

При формировании основ гражданской позиции классному ру-

ководителю необходимо выстроить системную работу для освоения 

младшими школьниками:  

— нравственных чувств (совесть, долг, вера, ответственность, 

патриотизм);  

— нравственного облика (терпение, милосердие, кротость, 

незлобивость, доброта, милосердие);  

— нравственной позиции (способность к различению добра 

и зла, проявление самоотверженной любви, готовность к преодоле-

нию жизненных испытаний, сознательное устремление человека 

к совершенству);  

— нравственного поведения (готовность служения людям 

и Отечеству, проявление духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли);  
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— нравственной культуры (стремление к приобщению к духов-

но-нравственным идеалам) [6, с.1 5]. 

Таким образом, современный воспитательный процесс должен 

быть направлен на формирование личности гражданина с широким 

мировоззренческим кругозором, активной жизненной позицией 

и высоким уровнем нравственной культуры. 
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действия куратора, наставника-старшеклассника и детского коллек-

тива. Статья имеет практическую значимость для актуализации эф-

фективных практик по прохождению треков по программе «Орлята 

России». Треки предполагают построение воспитательного процес-

са с опорой на развитие активной позиции обучающегося, его цен-

ностно-смысловые ориентиры, мотивацию индивидуально-

творческого развития, самосовершенствования. 

Ключевые слова: активность личности, коллективное творческое 

дело, методы приучения, навигаторы детства, наставник-

старшеклассник, трек. 
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On the role of mentoring in the implementation of the program 

of social activity of younger schoolchildren “Eaglets of Russia” 

Abstract. The article analyzes the experience of implementing peda-

gogical tools aimed at forming the interaction of a curator, a high school 

mentor and a children's team. The article is of practical importance for 

updating effective practices for passing tracks under the “Eaglets of Rus-

sia” program. The tracks involve the construction of an educational pro-

cess based on the development of an active position of the student, his 

value and semantic guidelines, motivation for individual creative devel-

opment, self-improvement. 

Keywords: personal activity, collective creative work, teaching meth-

ods, childhood navigators, high school mentor, track. 

 

«Орлята России» — программа воспитания детей младшего 

школьного возраста, созданная на принципах патриотизма и граж-

данственности, способствующая приобщению детей к традицион-

ным ценностям российского общества, развитию социальной ак-

тивности каждого ребенка и умений командного взаимодействия 

через коллективно-творческую деятельность.  

Реализация программы «Орлята России» требует от младших 

школьников приобретения элементарных социальных знаний, фор-

мирования позитивного отношения обучающихся к базовым ценно-

стям общества и получения школьником опыта самостоятельного 

социального действия, формирования элементарных социальных 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно действовать в со-

циальном мире в дружественном окружении.  
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Эффективная реализация программы проходит во взаимодей-

ствии всех участников программы: куратора, учеников младших 

классов, наставника — старшеклассника и родителей. 

Наставником (наставницей) называют лицо, которое передает 

знания и опыт. 

Изменившиеся социально-экономическое положение в стране от 

обучающихся требует быстрой адаптации к новым условиям суще-

ствования. Как сохранить лучшие нравственные качества подрас-

тающего человека, а также как и где проявить себя и закрепить 

проявленные стремления и желания созидать в школьном возрасте? 

Сегодня в учебные заведения в этом помогает «Движение Пер-

вых» — крупнейшее в России движение детей и молодежи. Участ-

никами являются взрослые: навигаторы детства, ученики, подрост-

ки и молодежь.  

Навигаторы детства направляют несовершеннолетних участни-

ков, знакомят с Движением: проводят регистрацию, помогают вы-

брать активности, организуют участие в проектах и программах 

на федеральном и региональном уровнях. Навигаторы детства — 

это наставники «Движения Первых».  

Кто такой наставник в программе «Орлята России»? Какую роль 

выполняет наставник в реализации всех треков?  

В программе «Орлята России» наставником является совершен-

нолетний участник — классный руководитель. Роль наставника за-

ключается в воспитании и организации досуга участников, а также 

в оказании помощи в освоении духовно-нравственных основ, клю-

чевых навыков и профессиональных компетенций.  

Каждый трек программы «Орлята России» имеет своей целью во-

влечение детей в коллективную развивающую социально значимую 

деятельность через игру по системе И. П. Иванова и включает в себя 

серию внеурочных тематических занятий куратора (классного руково-

дителя) со своим классом и наставником — старшеклассником.  

Для детей младшего школьного возраста проводятся творческие, 

игровые, дискуссионные, спортивные, исследовательские и иные 

развивающие занятия. Все они построены таким образом, чтобы 

происходил процесс развития эмоционально-творческой сферы 

личности. Поэтому педагогу-куратору необходимо использовать 

метод приучения. Это может быть творческое поручение, творче-

ская игра, соревнование.  

На основе коллективной творческой деятельности происходит 

развитие всех сторон личности, формируется отношение к жизни, 

складывается характер школьника, его патриотическое видение мира. 
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В данной статье подробно рассмотрим модели коммуникаций 

«учитель-ученик» и «наставник-старшеклассник» на примере трека 

«Орлёнок — Хранитель исторической памяти» в программе соци-

альной активности младших школьников «Орлята России».  

Из понятия «наставник» следует, что это совершеннолетний 

участник. Но в нашей статье будем говорить и о роли наставника-

старшеклассника, несовершеннолетнего участника. Какую роль он 

играет в реализации программы?  

Прежде чем наставник-старшеклассник начнет проводить заня-

тия по треку, он регистрируется на сайте программы «Орлята Рос-

сии» в личном кабинете.  

Куратор подтверждает заявку, отправленную наставником. 

Старшеклассник проходит обучение, знакомиться со всеми компе-

тенциями и после этого приходит в класс к младшим школьникам.  

Здесь нужно отметить, что старшеклассник выступает в роли 

наставника. А наставник — это человек, который делится своими 

знаниями и опытом. Наставник-старшеклассник передает опыт 

обучающемуся с учетом его потребностей через неформальное об-

щение. Опыт неформального общения старшеклассника формиру-

ется через участие в проектах и конкурсах на платформах «Движе-

ние Первых», «Большая перемена», «Россия — страна возможно-

стей!» и др.  

Активности в «Движении Первых» направлены на развитие лич-

ности, на формирование ее внутренней ценностной позиции, разви-

тие навыков, направленных на оказание помощи другим людям, 

а также навыков сотрудничества с ними и уважения к ним.  

С помощью активностей старшеклассник ставит перед собой за-

дачу: как лучше пройти этапы того или иного проекта или конкур-

са? Для решения задачи с помощью модели коммуникации «учи-

тель — ученик» используются следующие инструменты: 

1. Интервью с наставляемым как инструмент оценки компетен-

ций. Это может быть редакционная группа центра детских инициа-

тив, которая проводит беседу с участниками конкурса по вопросам. 

Это могут быть различные упражнения («Стоп-кадр», «Письмо 

наставнику» и др.), которые развивают креативность подростков, 

меняют отношение к различным сферам деятельности и т. п. 

2. Создание системы мотивации для наставляемого. Мотива-

ция — это побуждение к действию. Наставляемому предлагаются 

задания составить мотивационную презентацию или слайд-фильм 

из ярких событий и кадров конкурса или создать цифровые инстру-

менты наставляемого для организации эффективной коммуникации 
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с учениками-единомышленниками из центра детских инициатив 

и наставниками. Привлечение к изучаемой теме, создания общих 

проектов: блога, страницы в VK. После этого наставляемый высту-

пает в роли мотивационного спикера в своей школе, делится опы-

том участия в конкурсе (положительным и отрицательным), еще раз 

испытывает радость от пройденного пути и мотивирует на участие 

других школьников.  

3. Построение индивидуального плана развития наставляемого. 

Это перечень мероприятий для повышения эффективности участия 

в проектах, а также инструмент коммуникации и вовлечения. 

Он может включать в себя: 

— трекер привычек (новые цели, рефлексия), который применя-

ется для записи новых идей, анализа прошлых; 

— методику DISC — поведенческую модель для исследования 

поведения людей в окружающей их среде или в определенной ситу-

ации. DISC рассматривает стили поведения и предпочтения в пове-

дении; 

— SWOT-анализ как инструмент развития личности; 

— ментальную карту mind map как способа фиксации процесса 

мышления; это инструмент, который помогает структурировать 

информацию и находить взаимосвязи между ее частями; 

— таблицу «Мои цели» для постановки целей участия в конкур-

сах и проектах. 

— цифровые инструменты, встречи для анализа результатов 

и корректировки проекта или пути развития. 

— отчеты: фото, видео.  

Заключительным этапом реализации модели «учитель — уче-

ник» является создание наставником условий для передачи настав-

ляемым полученного опыта в проектах и конкурсах другим учени-

кам и организация командной работы по реализации инициатив. 

Таким образом, старшеклассник, принимавший участие в актив-

ностях «Движение Первых», готов поделиться своим опытом 

с младшими школьниками через программу социальной активности 

«Орлята России». Он является «наставником» для ребят начальной 

школы. 

На примере трека «Орлёнок — Хранитель исторической памя-

ти», основой которого является исследовательская деятельность, 

проследим функции наставника-старшеклассника.  

Трек «Орлёнок — Хранитель исторической памяти» является 

логическим завершением годового цикла программы. В рамках тре-

ка происходит ценностно-ориентировочная деятельность по осмыс-
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лению личностного отношения к семье, Родине, к своему окруже-

нию и к себе лично.  

Ребенок должен открыть для себя значимость сохранения тради-

ций, истории и культуры своего родного края, через понимания 

фразы: «Я и мое дело важны для Родины» [3].  

Символ трека — альбом хранителя. Альбом Хранителя — это 

прогнозируемый результат коллективно-творческого дела детского 

коллектива и наставника-старшеклассника.  

Куратор и наставник-старшеклассник вместе с детьми может 

придумать форму альбома Хранителя, исходя из возможностей дет-

ского коллектива, уровня его вовлеченности в коллективно-

творческую деятельность.  

Куратор может воспользоваться примерным планом занятий по 

готовым разработкам к треку. Для наставника-старшеклассника 

обозначаются основные ключевые дела по треку. На каждом заня-

тии наставник-старшеклассник делит ребят на микрогруппы, всегда 

разные.  

Первое занятие требует от куратора вовлечения ребят в трек. 

Класс оформлен по временам исторической ленты: развешаны 

черно-белые фотографии с разными событиями, искусственно 

состаренные свитки с цитатами, фразами, описанием, кто такой 

«Хранитель». Ребята знакомятся со своим наставником-

старшеклассником.  

На занятии «Традиции моей семьи» раскрывается вопрос «Что 

такое традиция и почему важно сохранять традиции?». Наставник-

старшеклассник делит ребят на три группы с помощью изображе-

ния матрешки. При этом матрешка может быть в формате раскрас-

ки: у кого-то большого размера — это матрешка «Россия»; у кого-

то размер чуть меньше — это матрешка «Семья», у кого-то самая 

маленькая — это матрешка «Я».  

На каждом изображении матрешки, на обратной стороне, запи-

саны цитаты о Родине, о семье, о труде. Наставник с ребятами об-

суждает, какие традиции есть в России, в семье и личные традиции. 

Все высказывания записывают на стикерах. Ребята в парах вместе 

с наставником создают коллаж. Вкладывают коллажи в альбом 

«Мы — хранители» — символ трека.  

Куратор подводит итоги занятия, обсуждая с ребятами, какие 

традиции важны и значимы для самих ребят. Наставник и ребята 

играют в игру «Клубок». Цель игры — вывести ребят на то, что все 

мы — хранители исторической памяти, и вот такие же только неви-

димые нити связывают нас друг с другом и с нашим историческим 
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прошлым и настоящим. Завершить занятие можно песней-

«повторялкой» о России «Хохлома». 

После просмотра мультфильма куратор, наставник и участники 

обсуждают вопрос: «Какие ценности есть в нашей стране?». Важно 

донести мысль о том, что важно сохранять ценности России. Так 

начинается следующее занятие «Кодекс Орлёнка-Хранителя».  

Наставник проводит игру с бусинками, каждая из которых оли-

цетворяет ценности России: природу, историю, культуру, разные 

народы. Получаются красивые бусы. Что будет, если с ними обра-

щаться неаккуратно? Вывод: нужно бережно обращаться со всем, 

что нас окружает, поэтому нужно сохранять ценности России.  

Далее наставник знакомит ребят с книгой, где собраны все пра-

вила для жителей нашей страны. Эта книга называется Кодексом.  

После этого предлагает составить свой «Кодекс Орлёнка-

Хранителя». Все задачи, этапа организации совместной деятельно-

сти, направлены формирование чувства команды. Участники зна-

комятся с презентацией «Археологи. Фотографы. Летописцы». Она 

направлена на обсуждение профессий, выводит на правила «Кодек-

са Орлёнка-Хранителя». После создается коллаж традиций и напи-

сание летописи. 

Занятие «Знать, чтобы хранить» направлено на создание альбома 

«Мы — хранители». Вариант 1 –знакомство с профессиями, кото-

рые сохраняют нашу историю. Вариант 2 — это изучение город-

ских улиц, названных в честь знаменитых людей, достопримеча-

тельностей. Ребята вместе с наставником собирают информацию 

о достопримечательностях, составляют карту, проводят игру.  

Очень важно содействие включенности коллектива класса в ак-

тивное участие в занятии. Наставник проводит познавательную 

квест-игру по станциям, помогает ребятам получить цельный текст 

об историческом событии/периоде. Это совместное решение итого-

вой интеллектуальной задачи станций квеста. 

Итогом трека «Орлёнок — Хранитель исторической памяти» яв-

ляется коллективно-творческое дело всех участников трека. Пред-

лагаю три варианта коллективно-творческого дела. 

Вариант 1 — создание классного альбома Хранителя. В альбоме 

Хранителя можно разместить, историческую летопись семьи, клас-

са, района, города или всей страны. Это могут быть переплетенные 

между собой чистые листы для рисунков, фотографий, открыток, 

объединенные общей тематикой и историей.  

Второй вариант — создание театральной постановки по истори-

ческим периодам. 
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Третий вариант — создание исторической игры по достоприме-

чательностям своего города, выступления для первоклассников, ви-

деофильма об истории своего города/улицы, видеофильма — музы-

кального сборника коллективной жизни класса. 

Альбом как хранитель исторической памяти формируется 

на протяжении всего времени участия в программе «Орлята Рос-

сии», а в конце 4 класса может быть издан специальным тиражом 

для сохранения в архивах семьи. 

Обязательно проводятся занятия «Расскажи мне о России». Это 

встречи с гостем в импровизированной телестудии. К ребятам 

в класс приходят наставники и учитель истории старших классов. 

Это может быть экскурсовод-краевед, историк, родитель — знаток 

истории, ветеран труда или боевых действий, интересная личность, 

которая внесла вклад в историю города / района / своего населенно-

го пункта. 

Таким образом, участвуя в программе социальной активности 

младших школьников «Орлята России», наставник-старшеклассник 

проявляет свои нравственные качества, формирует положительное 

желание созидать в школьном возрасте, стремиться к получению 

новых и значимых для него знаний для выбора будущей профессии. 
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Аннотация. Статья посвящена роли благотворительной школьной 

ярмарки в процессе интеграции всех участников образовательных от-

ношений в начальной школе, расположенной в сельской местности. 

Авторский коллектив школы — региональной инновационной пло-
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Charity school fair as a social project and an innovative form 

of development of social activity of low-motivated 

and low-achieving students in rural elementary schools 

(based on the example of the activities of the municipal 

educational institution “Slavinskaya NOSH” in 2022–2024) 

Abstract. The article is devoted to the role of a charity school fair in 

the process of integration of all participants in educational relations in a 

primary school located in a rural area. Based on work experience in 

2022–2024, the team of authors at the school, a regional innovation plat-

form, reveals the effects of a charity school fair as a social project, in-

cluding the impact on the level of social activity of junior schoolchil-

dren, their motivation to study and academic performance. 

Keywords: charity school fair, primary schoolchildren, social activi-

ty, socially useful work, labor activity, motivation formation, innovative 

educational environment. 

 

Благотворительные школьные ярмарки, которые в советское 

время назывались «ярмарки солидарности», в современной россий-

ской системе образования довольно частое явление, что свидетель-

ствует об их неизменной актуальности и востребованности всеми 

участниками образовательных отношений.  

Большинство российских и зарубежных исследователей, изу-

чавших этот социальный феномен, посвятили свои работы деталь-
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ному описанию организации благотворительной школьной ярмарки 

как формы фандрайзинга, ее маркетинговым технологиям и при-

влечению спонсоров и клиентов с целью максимизации прибыли [1; 

2; 6].  

В педагогической науке России благотворительная школьная 

ярмарка в начальной школе изучена достаточно подробно [3; 4], но 

тем не менее она стала предметом нашего исследования как самой 

первой попытки рассмотрения ее в контексте социального проекти-

рования и первого опыта изучения благотворительной ярмарки как 

инновационной формы развития социальной активности низкомо-

тивированных и слабоуспевающих обучающихся начальной сель-

ской школы. 

Изучение феномена «благотворительная школьная ярмарка» 

осуществлялось авторским коллективом МОУ «Славинская 

начальная общеобразовательная школа» (далее — МОУ «Славин-

ская НОШ) — региональной инновационной площадки Челябин-

ского института развития образования по теме «Развитие соци-

альной активности низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся начальной сельской школы посредством включения 

в общественно-полезную деятельность» на основе опыта работы 

в 2022–2024 годах.  

Акцент в работе исследовательской группы был сделан на опре-

деление среднесрочной полярности эффектов от проведения благо-

творительной ярмарки в начальной сельской школе и его влияния 

на уровень социальной активности обучающихся младших школь-

ников, их мотивацию и успеваемость. 

Целью всех благотворительных школьных ярмарок, прошедших 

в МОУ «Славинская НОШ» в 2022–2024 годах, был сбор средств 

для адресной помощи нуждающимся. Но изначально ярмарка 

в МОУ «Славинская НОШ» рассматривалась нами как социальный 

проект, основными задачами которого были:  

— формирование сплоченных классных коллективов; 

— повышение функциональной грамотности обучающихся; 

— вовлечение родителей (законных представителей) школьни-

ков в жизнедеятельность образовательной организации; 

— развитие общественной активности учеников, повышение их 

мотивации к учебной деятельности и повышение успеваемости; 

— приобщение локального социума к традиционным россий-

ским ценностям: взаимопомощи, взаимоуважению, гуманизму, со-

зидательному труду, милосердию, приоритету духовного над мате-

риальным, коллективизму [8]. 
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Таким образом, мы рассматриваем школьную благотворитель-

ную ярмарку как форму коллективного творческого дела, в котором 

видимая экономическая «оболочка» скрывает доминирующее обра-

зовательное содержание, направленное на всестороннее развитие 

всех ее участников. 

В течение трех учебных лет рабочая группа осуществляла мони-

торинг 218 низкомотивированных и слабоуспевающих обучающих-

ся, большая часть которых (84%) представлена детьми из таких се-

мей, как малообеспеченные, неполные, маргинальные, малообразо-

ванные и низко-культурные, а также семьи мигрантов. В контроль-

ную группу входили все 218 обучающихся. 

Первый показатель, который был изучен, — вовлеченность обу-

чающиеся 2–4 классов в социальный проект «Благотворительная 

школьная ярмарка». Результаты его представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика вовлеченности низкомотивированных  

и слабоуспевающих обучающихся 2–4-х классов  

МОУ «Славинская НОШ» в социальный проект  

«Благотворительная школьная ярмарка» в 2022–2024 гг. 

Год  

наблюдения 

Низкомотивированные и слабоуспевающие обучающиеся 

2–4 классов 

общее количество,  

в первом  

полугодии года /  

во втором  

полугодии года, 

чел. 

количество пожелавших 

принять участие  

в школьной  

благотворительной  

ярмарке, в первом полу-

годии года / во втором 

полугодии года, чел. 

доля пожелавших 

принять участие  

от общего числа,  

в первом полугодии 

года / во втором 

полугодии года,  

% 

2022 54/42 40/36 74,1/85,7 

2023 79/61 56/53 70,1/86,8 

2024 85/65 59/58 69,4/89,2 
 

Как видно из таблицы, в течение трех лет наблюдается стабиль-

ный рост (36,5%) количества обучающихся, относящихся к катего-

рии низкомотивированных и слабоуспевающих, настороженно от-

носящихся к участию в школьной благотворительной ярмарке.  

В то же время таблица демонстрирует успехи организованного 

школой педагогического воздействия на данную контрольную 

группу: доля их вовлеченности в социальный проект «Благотвори-

тельная школьная ярмарка» растет как в течение каждого года 

(в 2022 году — на 11,6%; в 2023 году — на 16,7%; в 2024 году — 

на 19,8%), так и в течение рассматриваемого периода — на 3,5%.  
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Такая воспитательная работа положительно сказывается на ко-

личестве низкомотивированных и слабоуспевающих учеников 

в МОУ «Славинская НОШ»: в течение изученного периода оно 

снижалось в среднем на 23% в год.  

Участие в организации и проведении коллективного творческого 

дела — школьной благотворительной ярмарки — отразилось 

не только на повышении уровня социализации, сопричастности 

к школьной жизни и вовлеченности, но и на учебной успеваемости 

обучающихся из контрольной группы. 

На протяжении трех лет мы также изучали динамику мотивации 

к обучению учеников параллели вторых классов данной категории, 

которые согласились принять участие в благотворительной школьной 

ярмарке. Для этого мы применили методику М. Р. Гинзбурга [7].  

Использование именно такой контрольной группы в выборке 

обусловлено тем, что ученики второго класса впервые сталкивают-

ся с оцениванием знаний, да и сама методика не предназначена для 

учащихся параллелей третьих и четвертых классов. 

Таблица 2 

Динамика мотивации к обучению низкомотивированных  

и слабоуспевающих обучающихся 2-х классов  

МОУ «Славинская НОШ», участвовавших в социальном  

проекте «Благотворительная школьная ярмарка»  

в 2022–2024 гг. 

Год  

наблюдения 

Низкомотивированные и слабоуспевающие обучающиеся 

2-х классов, пожелавшие принять участие  

в школьной благотворительной ярмарке 

количество  

учащихся с высоким 

и очень высоким 

уровнем развития 

учебной мотивации, 

выраженное  

в процентах  

от общего числа  

обследуемых,  

в первом полугодии 

года / во втором  

полугодии года, % 

количество 

учащихся  

со средним 

уровнем учеб-

ной мотивации, 

выраженное  

в процентах  

от общего числа 

обследуемых,  

в первом полу-

годии года /  

во втором полу-

годии года, % 

количество  

учащихся с низким  

и сниженным  

уровнем учебной 

мотивации,  

выраженное 

в процентах  

от общего числа  

обследуемых,  

в первом полугодии 

года / во втором  

полугодии года, % 

2022 0/0 43/52 57/48 

2023 0/0 41/52 59/48 

2024 0/0 36/44 64/56 
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Низкий уровень развития учебной мотивации обусловлен отсут-

ствием трудового воспитания в семье, гиперопекой, потаканием ле-

ни и безделья ребенка, отсутствием понимания ценности знаний 

и школьного образования у родителей ученика. Введение системы 

отметок мобилизует ребенка — в его мотивации к обучению начи-

нают появляться социальный и позиционный мотивы.  

Участие в организации и проведении школьной благотворитель-

ной ярмарки не привело к появлению обучающихся с высоким 

и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, но позво-

лило повысить долю учащихся со средним уровнем учебной моти-

вации: в 2022 году — на 20,9%; в 2023 году — на 26,8%; в 2024 го-

ду — на 22,2%, снизив долю учащихся с низким и сниженным 

уровнем учебной мотивации. 

На основании вышеизложенного мы можем констатировать, 

что участие в организации и проведении благотворительных 

школьных ярмарок оказывает значительное влияние на низкомо-

тивированных и слабоуспевающих обучающихся: повышается их 

учебная мотивация и успеваемость, растет уровень социальной 

интеграции.  

Таким образом, школа оперативно реагирует на потребности от-

дельных учащихся и школьных сообществ, имеющих особые обра-

зовательные и социальные потребности, что ведет к сокращению их 

количества.  

Помимо этого, такая форма социальных проектов способствует 

вовлечению, объединению и расширению возможностей всех 

участников таких благотворительных мероприятий, ведущее к ро-

сту их чувства эмпатии, улучшению навыков общения и появлению 

чувства сопричастности и ответственности за счет улучшения вза-

имоотношений и построения классных коллективов.  

Благотворительная школьная ярмарка, как показал наш опыт, 

развивает успешность и самостоятельность детей, способствует 

формированию я-концепции [5]. 

Также, нам хотелось бы отметить, что ярмарка, помимо соци-

альной активности, позитивно сказывается на развитии комму-

никации и формирования эмпатии у младших школьников. Так 

как измерить эти качества невозможно, мы можем сослаться 

только на наш эмпирический опыт, полученный при наблюде-

нии. Ярмарка развивает soft skills — функциональную грамот-

ность (математическую, естественно-научную, читательскую, 

финансовую) низкомотивированных и слабоуспевающих обуча-

ющихся, формируя предметные, метапредметные и универсаль-
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ные способы деятельности, адаптируя их к учебной деятельности 

и социализации. 

Финансовая грамотность проявляется через товарно-

денежные отношения: дети оценивают свои трудозатраты, экс-

клюзивность товара, которые закладывают в стоимость товара; 

оценивают спрос и учатся ценообразованию. В нашей школе 

есть своя валюта — это «славинки», которые можно зарабаты-

вать через участие в мероприятиях школы, за хорошую учебу 

и примерное поведение.  

Именно «славинки», накопленные за полугодие, являются пла-

тежным средством ярмарок, проходящих дважды в год. На ярмарке 

дети демонстрируют математическую грамотность (расчет цены то-

вара, сдачи, остатка средств), чтобы не быть обманутым и не обма-

нуть других.  

В деятельности ребят присутствует естественно-научная гра-

мотность: это навыки или знания о технологии товаров, преимуще-

ственно национальных и традиционных (кулинария, обрядовая 

утварь, продукты питания), созданных ими в классе самостоятельно 

или дома с родителями.  

Маркетинговая составляющая школьной благотворительной яр-

марки ярко демонстрирует читательскую грамотность — умение 

составлять рекламные буклеты и афиши, ценники и инструкции, 

слоганы и «кричалки», в которых красочно, емко и коротко описы-

вается продаваемый товар.  

Все отмеченные нами направления функциональной грамотно-

сти позволяют младшим школьникам применять на практике зна-

ния и умения, приобретенные в процессе обучения, при этом учат 

решать жизненные задачи и общаться с людьми.  

Школьная благотворительная ярмарка, как показало наше ис-

следование, не только развивает у низкомотивированных и слабо-

успевающих обучающихся младших классов сельской школы тре-

буемые обновленными ФГОС знания, умения и навыки, повышая 

успеваемость и мотивацию к обучению, но и в увлекательной фор-

ме формирует у них высокий уровень социальной активности, со-

здает в школе эффективную образовательную среду, базирующую-

ся на привлечении учащихся к общественно-полезной трудовой де-

ятельности.  

Описанный нами успешный опыт социального проектирования 

требует более тщательного научного изучения, а при широком под-

тверждении его результатов — диссеминации как формы нового 

педагогического подхода к общественной интеграции учащихся как 



177 

 

с особыми образовательными потребностями, в том числе низкомо-

тивированных и слабоуспевающих, посредством инновационных 

схем неформальной мультикультурной коммуникации между уча-

щимися, а также между их родителями.  

Мы надеемся, что описанные в нашей работе методологические 

стратегии и практические инструменты, использованные рабочей 

группы нашего педагогического сообщества, будут полезны для 

решения проблем социальной инклюзии и мультикультурной толе-

рантности и коммуникации в рамках образовательной организации, 

а также оптимизируют поиск возможностей их реального совер-

шенствования.  

Такие социальные проекты повышают осведомленность роди-

тельской общественности об участии их детей в образовательном 

процессе школы через совместную деятельность в них, а также ме-

сто и роль школы, как социального института. 
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Готовность к инновационной деятельности 

как неотъемлемый элемент педагогического мастерства 

учителя начальных классов 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обновления со-

держательного наполнения понятия «педагогическое мастерство» 

в связи с изменяющейся современной реальностью. Целью иссле-

дования стало рассмотрение у учителей готовности к инновацион-

ной деятельности как элемента педагогического мастерства. Рас-

крыты понятия «инновация в образовании» и «инновационная пе-

дагогическая деятельность», также отмечены особенности готовно-

сти к инновационной деятельности педагогов. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновация, го-

товность к инновационной деятельности, педагогическое мастер-

ство, учитель начальных классов. 
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Readiness for innovative activity as an integral element 

of pedagogical mastery of primary school teachers 

Abstract. Тhe article considers the problem of updating the content of 

the concept of “pedagogical mastery” in connection with the changing 

modern reality. The purpose of the study was to consider the readiness 

of teachers for innovative activity as an element of pedagogical mastery. 

The concepts of “innovation in education” and “innovative pedagogical 

activity” are revealed, and the features of readiness for innovative activi-

ty of teachers are also noted. 

Keywords: innovative activity, innovation, readiness for innovative 

activity, pedagogical mastery, primary school teacher. 

 

Образование является важнейшим социальным институтом, ко-

торый предопределяет развитие государства. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты отмечают важность форми-

рования личности обучающихся, способной реализовывать свой 

потенциал в обществе.  
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В начальной школе ребенок не только осваивает базовые знания 

и навыки, но и приобретает ценностные установки, личностные ка-

чества и навыки самообразования. В изменяющемся мире деятель-

ность учителя начальных классов выходит за пределы традицион-

ного обучения и воспитания, его задача — отвечать новым вызо-

вам, строить свою деятельность в соответствии с внешними требо-

ваниями, создавая условия для воспитания грамотных, критически 

мыслящих ответственных граждан, способных ориентироваться 

в постоянно меняющемся мире. В связи с этим содержание педаго-

гического мастерства приобретает новый характер. 

Вопрос образа учителя интересовал педагогов на протяжении 

многих лет, великие педагоги отмечали, что требования к учителю 

выходят за пределы его объема знаний и владением методиками 

преподавания и воспитания. С возникновением научной педагогики 

впервые стал подниматься вопрос о мастерстве учителя. А уже 

в XIX веке исследование данного вопроса получило широкое рас-

пространение. 

Обратимся к содержанию понятия «педагогическое мастерство». 

В педагогической науке нет единого понимания рассматриваемого 

феномена, его описание в целом сводится к рассмотрению двух важ-

ных аспектов. С одной стороны, это высокий уровень овладения пе-

дагогической деятельностью, с другой стороны — совокупность спе-

циальных знаний, умений, навыков и профессионально важных ка-

честв личности, позволяющих управлять учебной и воспитательной 

деятельностью и организовывать педагогическое взаимодействие 

на высоко уровне [8]. И. А. Зязюн [12] и Ж. Ш. Кайпбаева [4] также 

рассматривают педагогическое мастерство как синоним к высокому 

уровню овладения профессиональной компетентностью. 

Многие педагоги описывают рассматриваемое понятие через 

раскрытие содержательных компонентов. Так, в учебнике под ре-

дакцией В. А. Сластёнина педагогическое мастерство определяется 

как сочетание личностно-деловых качеств и профессиональной 

компетентности, обеспечивающих осуществление эффективной пе-

дагогической деятельности [13].  

Обращаясь к рассмотрению педагогического мастерства, 

В. И. Ковальчук выделяет несколько уровней: элементарный, базо-

вый, совершенный и творческий.  

К начальному или элементарному уровню относится овладение 

отдельными признаками педагогическое мастерства; знание теории 

обучения составляет базовый уровень; совершенный уровень де-

монстрируют педагоги, реализующие педагогическую деятельность 
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на высоком качественном уровне; а творческий уровень педагоги-

ческого мастерства составляют умения адаптировать формы и ме-

тоды обучения и воспитания в соответствии с педагогическими 

нуждами и владение авторскими методиками [7]. 

Важность творческой составляющей подчеркивают Л. И. Шра-

гина, М. И. Меерович. Исследователи в трудах отмечают, что каж-

дый учитель должен быть творческим, только в таком случае педа-

гог сможет улучшить стандартные программы и методики. А учи-

тель с преобладающей репродуктивной деятельностью не сможет 

в полной мере реализовать сильную программу и творческую мето-

дику [11]. 

Таким образом, мы видим важность личностных качеств педаго-

га в оценке его педагогического мастерства. В постоянно развива-

ющемся мире важнейшей характеристикой профессионализма учи-

теля является его способность к адаптации поведения под меняю-

щуюся реальность, готовность к осуществлению инновационной 

деятельности.  

А. В. Хуторской указывает, что инновационное поведение совре-

менного учителя востребовано жизнью. Ученый считает, что через 

активное и систематическое проявление творчества в профессиональ-

ной деятельности учитель развивает свою индивидуальность [16]. 

Инновационная педагогическая деятельность — это целенаправ-

ленное внедрение инноваций в образовательный процесс с целью 

повышения его качества [10. В ходе осуществления такой деятель-

ности происходит преобразование педагогического опыта, направ-

ленного на создание новых идей, инструментов педагогической де-

ятельности, педагогических систем или открытие новых теоретиче-

ских знаний в педагогической области [1].  

По мнению И. В. Плаксиной, инновационная деятельность спо-

собствует профессиональному росту педагога: через постепенное 

развитие субъектности учитель достигает высокого уровня профес-

сионального самоопределения [2].  

Инновационное поведение, как отмечает В. Е. Клочко, иниции-

руется внутренним инновационным потенциалом человека и осу-

ществляется через отказ от сложившихся установок и поведенче-

ских стереотипов [5]. 

За счет инновационной деятельности совершенствуется образо-

вательная система на разных уровнях через внедрение в образова-

тельную теорию и практику нововведений, частичной трансформа-

ции педагогической системы: обогащение и преобразование целей, 

содержания и средств образования.  
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Инновационная деятельность, как отмечалось выше, связана 

с понятием «инновация». В латинском языке инновация трактуется 

как новшество или нововведение. Таким образом, в социальной 

сфере мы можем инновацию рассматривать как интеграцию нового 

в определенную область деятельности и отношений, которая влечет 

за собой ряд качественных изменений.  

Необходимость таких изменений обусловлена противоречиями, 

возникающими по причине столкновений имеющихся, традицион-

ных норм практики и необходимостью обновления социальной си-

стемы, отвечающей современным вызовам. 

Рассмотрим соотношение понятия «педагогическая инновация» 

и «педагогическое нововведение». В соотношении данных понятий 

у исследователей нет единого мнения. В. В. Краевский и А. В. Ху-

торской рассматривают эти понятия в качестве синонимов [9].  

Несколько иных позиций придерживается В. И. Загвязинский. 

Исследователь объединяет данные понятия смысловым значением 

понятия «педагогическое новшество», под которым понимает эле-

менты педагогической действительности, качественно отличающе-

еся от известных элементов или представленные в ранее не встре-

чающейся форме в образовательной сфере.  

Инновационная деятельность происходит за счет внедрения пе-

дагогического новшества, которое в свою очередь осуществляется 

через нововведение, выступающее средством донесения и распро-

странения нового элемента до образовательной практики [3].  

А. В. Хуторской, опираясь на критерий новизны, педагогические 

новшества делит на несколько уровней: усовершенствование, раци-

онализация, модернизация, эвристическое решение, педагогическое 

изобретение, педагогическое открытие [16].  

Таким образом, осуществление инновационной деятельности 

требует от педагога наличия профессиональной готовности к по-

добному виду деятельности. А. И. Тимонин понимает готовность 

как определенное состояние человека, в котором присутствует об-

раз выполнения необходимого действия, а также постоянная 

направленность на его осуществление. В структуре готовности вы-

делены следующие компоненты: мотивационно-ценностный, ко-

гнитивный, процессуальный, деятельностный и эмоциональ-

ный [14]. Для обеспечения качественного выполнения инновацион-

ной деятельности эти компоненты должны быть сформированы 

в единстве и дополнять друг друга. 

В целом, готовность учителя к инновационной деятельности 

позволяет ему быть более эффективными и успешными в своей 
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профессии, а также помогает ученикам получать более качествен-

ное образование. 

Ю. С. Тюнников под готовностью к инновационной деятельно-

сти понимал соответствие образу идеального субъекта инновацион-

ной деятельности, принятие установки на решение задач инноваци-

онным способом и освоение методов и форм организации иннова-

ционной деятельности [15]. Рассматривая готовность к педагогиче-

ской инновационной деятельности, мы особое внимание уделяем 

стилю мышления учителя. Характеристики мышления предопреде-

ляют деятельность педагога с воспринятой реальностью, возможно-

стями переосмысления и стремление к созданию новой педагогиче-

ской реальности или насыщение ее новыми элементами. Такое 

мышление должно характеризоваться креативностью, парадоксаль-

ностью, то есть способностью рассмотрения противоположных то-

чек зрения, и отказа от стандартных решений.  

Готовность к инновационной деятельности является личностно-

профессиональной характеристикой педагога, определяющей его 

направленность на непрерывные изменения и способность осваи-

вать и внедрять новые приемы педагогического труда. 

При этом абсолютизация педагогической инновационности при-

водит к отрыву образовательной реальности от традиционного об-

разовательного опыта и, как следствие, — к педагогическому про-

жектерству. В то же время абсолютизация значения образователь-

ных традиций является причиной педагогического консерватизма 

и стагнации развития образовательной сферы. Итак, готовность 

к инновационной деятельности входит в структуру профессиональ-

ного мастерства учителя как целостное состояние личности, рас-

крывающего его субъектные характеристики [6]. 

Овладение готовностью к инновационной деятельностью поз-

воляет учителю начальных классов осуществлять профессиональ-

ную деятельность на качественно новом уровне. Установка 

на усовершенствование образовательной деятельности обеспечи-

вает педагогу видение актуальных проблем обучения и воспита-

ния, стремление к поиску, созданию и использованию новых эф-

фективных способов решения сложных педагогических задач 

на основе применения современных образовательных технологий, 

модернизировать образовательный процесс в рамках должност-

ных обязанностей.  

Таким образом, готовность к инновационной деятельности — 

это важная и необходимая составляющая часть педагогического ма-

стерства современного учителя. Инновационные процессы меняют 
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не только отдельные компоненты образовательного процесса, но 

и самого учителя. 

В структуре готовности к инновационной педагогической де-

ятельности мы важную роль отдаем особому стилю мышления 

учителя, предполагающего отказ от шаблонных решений, 

направленность на рассмотрение различных возможных вариан-

тов и открытость к альтернативным точкам зрения. Основанием 

для инновационной работы служит гибкость мышления, прояв-

ляющаяся в открытости к многогранному восприятию своей 

профессии.  

Осуществление инновационной деятельности требует от пе-

дагога креативности, заинтересованности в создании новых, ак-

туальных продуктов, позволяющих усовершенствовать педаго-

гическую деятельность. Его педагогическое творчество проявля-

ется через выбор нестандартных и разнообразных инструментов 

организации образовательного процесса, которые в сочетании 

с традиционными средствами позволят достичь более высоких 

результатов в сфере образования и собственного профессио-

нального роста.  
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Влияние стиля семейного воспитания 

на подверженность буллингу младшего школьника 

Аннотация. Статья посвящена изучению исследований в области 

влияния стиля семейного воспитания на подверженность буллингу 

младшего школьника. Представлены результаты отечественных 

и зарубежных исследовании. Сделан вывод о важности семейных ком-

муникаций, стиля семейного воспитания в профилактике буллинга. 
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Abstract. The article is devoted to the study of research in the field of 

the influence of family education style on the susceptibility to bullying of 

a primary school student. The results of domestic and foreign studies are 

presented. A conclusion is drawn about the importance of family commu-
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Проблема травли (буллинга) в школах является одной из наибо-

лее сложных вопросов, стоящих перед системой образования. Изу-

чение буллинга как социально-педагогического феномена связано 

не только с распространенностью этого явления в учебных заведе-

ниях, но и с его постоянной трансформацией, выражающейся в по-

явлении новых форм и характеристик. В частности, с повышением 
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доступности электронных средств коммуникации развивается ки-

бербуллинг, буллинг в социальных сетях. В качестве форм кибер-

буллнига выступает флейминг, гриферство, троллинг, клевета, вы-

дача себя за другого и др. Характеристиками таких видов буллинга 

может быть анонимность преследователя, широкое распростране-

ние травли (видеоролики, посты, твиты), отсутствие обратной связи 

между участниками буллинга. 

Неотъемлемым фактором развития личности ребенка выступают 

взрослые и сверстники из его ближайшего окружения, которые так 

или иначе оказывают на него влияние и контроль. Поведение роди-

телей чаще всего являются для детей образцом, и они же выступают 

наставниками в сфере межличностного взаимодействия. Таким об-

разом, обстановка в семье и характер детско-родительских отноше-

ний крайне важны для предотвращения ситуаций издевательств.  

Уже на начальных этапах исследования школьного буллинга пе-

ред учеными встал вопрос о факторах, определяющих роли жертвы 

и агрессора в данном процессе. 

Изучая феномен школьной травли, исследователи столкнулись 

с противоречивыми результатами особенно в отношении роли семей-

ных факторов. В отличие от индивидуальных и школьных аспектов се-

мейные предпосылки были проанализированы значительно позже. 

Ученые предприняли попытки сравнить семьи жертв и агрессо-

ров, выделив как внешние (социально-экономический статус, место 

жительства), так и внутренние (детско-родительские отношения, 

внутрисемейные конфликты) характеристики. Некоторые данные 

указывают на связь между низким доходом семьи и повышенным 

риском стать объектом травли сверстниками. Однако другие иссле-

дования не подтвердили влияние уровня благосостояния на вероят-

ность становления ребенка жертвой буллинга [3]. 

Исследования выявили, что качество семейных отношений ока-

зывает наиболее существенное влияние на вовлеченность ребенка 

в ситуации школьной травли. Так, высокий уровень конфликтности 

в семье, а также факты физического и психологического насилия 

над детьми со стороны родителей или братьев/сестер связаны с бо-

лее вероятным становлением ребенка жертвой или агрессором в си-

туациях буллинга [5].  

Отмечается, что семьи детей, подвергающихся издевательствам, 

характеризуются размытыми личными границами, нестабильным 

родительским поведением, трудностями в коммуникации и отсут-

ствием единых ценностей. Это затрудняет родителям эффективное 

донесение важной информации до своих детей [8]. 
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Исследование К. Ригби показало, что булли (агрессоры) незави-

симо от пола часто имеют проблемы с отцами (у мальчиков также 

есть проблемы с матерями) [3]. 

Также отмечается, что излишняя опека, безразличие или вседоз-

воленность родителей в отношении детей может способствовать 

формированию уязвимости к школьной травле. 

По мнению Р. С. Голубь, жестокое обращение в детстве и неоп-

тимальное семейное воспитание имеют долгосрочные негативные 

последствия, часто влияющие на всю последующую жизнь [4].  

Исследование, проведенное К. Н. Аракеляном и А. В. Шаболта-

сом, показало, что проявление виктимного (склонного становиться 

жертвой) поведения определяется тремя основными факторами 

внутри семьи: 

1. Негативный социально-психологический климат семьи 

(в частности, применение наказаний и неадекватное обучение). 

2. Неудовлетворенность потребностей ребенка (негативная 

оценка обстановки в семье). 

3. Факторы слабой интернальности в сферах достижений и не-

удач, семейных и межличностных отношений и общей интерналь-

ности, когда все неудачи человек склонен относить к внешним при-

чинам («ребенка испортили друзья», «мне (ему) просто не повезло» 

и т. п.) [1].  

Согласно исследования Т. В. Белинской и М. К. Волковой, суще-

ствует связь между определенным типом виктимного поведения 

и восприятием родительского воспитания по трем компонентам: при-

нятие — эмоциональное отвержение; психологический контроль — 

психологическая автономия; скрытый контроль — открытый кон-

троль. Авторы делают вывод, что позитивное принятие и уважение 

родителей к подростку являются важными факторами в профилактике 

агрессивного поведения. Особое значение имеет баланс между поло-

жительным вниманием матери и ее враждебностью, который рас-

сматривается как показатель близости в отношениях [2].  

Согласно исследованиям С. Лерея и М. Самара, в семьях детей, 

подвергшихся буллингу, имеются факты жестокого обращения 

и пренебрежения со стороны взрослых. Родители также сами часто 

из проблемных семей [6]. 

Важен и сам стиль воспитания. Попустительский стиль воспитания 

характеризуется тем, что родители практически не устанавливают гра-

ниц и правил, без четких установок и руководства родителей ребенок 

не усваивает базовые социальные навыки и не знает, как правильно 

выстраивать взаимодействие с окружающими. Отсутствие границ 
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и размытость правил делают такого ребенка уязвимым и повышают ве-

роятность его вовлечения в ситуации виктимизации. 

При авторитарном подходе к воспитанию родители стремятся, 

чтобы их дети беспрекословно подчинялись установленным прави-

лам и требованиям. Для достижения своих целей родители посто-

янно контролируют своих детей, пытаются завоевать их любовь 

и послушание с помощью поощрений и угроз, отдавая им прямые 

указания и распоряжения, проявляя чрезмерную заботу. В результа-

те такого воспитания дети не могут защитить себя или действовать 

самостоятельно в ситуациях издевательства. Дочери в авторитарных 

семьях знают, что они должны беспрекословно подчиняться, по-

скольку другого выбора им не предоставляется. Ввиду высокого 

уровня контроля в этих семьях девочки могут стать жертвами вик-

тимного поведения. В то же время мальчикам даже в авторитарных 

семьях зачастую предоставляется право на проявление гнева, агрес-

сии. Авторитарные родители могут считать, что таким образом про-

являются «мужские качества» [5].  

Исследователи сходятся во мнении, что наиболее оптимальным 

является демократический стиль воспитания. 

В своем исследовании, проведенном в 2017–2018 годах в школах 

Москвы, Московской области и Астраханской области, Т. Г. Гриши-

на установила, что булли воспринимают свои семьи как более 

фрагментированные и изолированные по сравнению с другими 

детьми. 

Исследование показывает, что постоянные ограничения детской 

самостоятельности и спонтанности со стороны матерей, а также не-

понимание детских проблем повышают вероятность формирования 

у школьников менталитета жертвы. В том случае, когда присутству-

ет нежелание родителей (как отцов, так и матерей) вмешиваться 

в школьные отношения и проблемы своих детей, сами дети часто 

оказываются вовлечены в ситуации буллинга, выступая в роли или 

жертвы, или булли [5]. 

Исследование Ю. М. Тарадая и В. А. Кудрявцева показывает, что 

у детей, воспитывающихся в неблагоприятной семейной среде, ча-

сто формируются такие качества, как тревожность, пассивность, не-

адекватность и агрессивность. Данные качества могут стать устой-

чивой частью поведенческого репертуара такого ребенка. Подобные 

особенности личности повышают вероятность того, что ребенок 

станет жертвой буллинга и преследований со стороны других [7]. 

Выводы исследователей подтверждает и педагогическая практи-

ка. Так, в классе учится Ира К., которая воспитывается в авторитар-
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ной семье. От девочки требуется послушание и хорошая учеба. Ей 

не позволяют свободно общаться со сверстниками. В классе девочка 

часто выступает объектом насмешек. Она не умеет противостоять 

обидчикам. У Никиты Л. можно диагностировать преобладание по-

пустительского стиля, когда родители всячески потакают ребенку. 

Никита часто выступает инициатором в ссорах, драках. Он знает, 

что родители не будут его наказывать. 

Учитель должен организовать специальную антибуллинговую 

программу, которая позволит снизить вероятность эпизодов буллин-

га. В программу могут входить воспитательные мероприятия, в ходе 

которых детям предлагается обсуждение педагогических ситуаций. 

Младшим школьникам можно предложить следующие темы «Зако-

ны сохранения доброты», «Я не дам себя обижать», «Давайте жить 

дружно!», «Как я отношусь к насилию».  

Рекомендуется привлекать образцы из художественной литера-

туры и кинематографа (В. К. Железников «Чучело» и одноименный 

фильм, Е. В. Мурашов «Класс коррекции»). Просмотренные или 

прочитанные произведения необходимо обсудить, чтобы понять 

эмоции детей. 

Для сплочения классного коллектива следует проводить игры, 

вовлекать детей в совместную общественную деятельность. Важно 

также привлекать родителей к школьной жизни детей, показывать 

значимость коллектива сверстников для ребенка. Родители могут 

участвовать в воспитательных мероприятиях, общественной жизни 

класса, досуговой деятельности. 

Таким образом, исследования демонстрируют, что семьи детей, 

ставших объектами буллинга в школе, характеризуются разрывом 

семейных связей и неэффективным стилем воспитания. Родители 

таких детей зачастую проявляют недостаточное внимание и под-

держку. Для решения этой проблемы важен комплексный подход 

с вовлечением всех участников образовательного процесса — учи-

телей, родителей, психологов, сверстников и других. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы оценки 

достижения предметных результатов освоения модуля «Основы 

православной культуры» в рамках учебного предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». 
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Введение обновленных стандартов обязывает нас смотреть 

на свою педагогическую деятельность по-другому: использовать 

деятельностные подходы в преподавании, применять современные 

технологии, ориентироваться на личность ученика, а также ставить 

особые задачи по созданию современных внутришкольных систем 

оценивания. Это касается и предмета «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (далее — ОРКСЭ). 

Актуальность изучения данного курса обусловлена насущной 

потребностью качественного обновления содержания гумани-

тарного образования с опорой на ценности традиционной отече-

ственной культуры, а также необходимостью комплексного 

и эффективного решения проблемы духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания подрастающего по-

коления. 

В нашей школе было проведено анкетирование среди родите-

лей (законных представителей) обучающихся по выбору модуля. 

Из 6 направлений был выбран модуль «Основы православной 

культуры». 

Передо мной, как учителем, сразу возникли вопросы: «Как оце-

нить уровень знаний учащихся? Как оценить полученные навыки 

коммуникации, критического мышления? Как оценить воспита-

тельные результаты курса или измерить уровень гражданской от-

ветственности и самостоятельности?» 

Поэтому в содержании моей рабочей программы главным и ос-

новным пунктом являются планируемые результаты. Это один 

из важнейших механизмов реализации требования Стандарта к ре-

зультатам обучающихся. 

Мы считаем, что оцениванию должны подлежать индивидуаль-

ные учебные достижения каждого обучающегося, положительно 

оцениваться каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже не-

удачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо по-

ощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, отве-

тить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехва-

лить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки и устанавливать их причины, 

самому вносить исправления. 
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Поэтому необходимо учитывать следующие принципы форми-

рующего оценивания: 

— оценивание должно быть постоянным процессом, естествен-

ным образом интегрированным в образовательную практику; 

— оценивание должно быть критериальным: критериями оцени-

вания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учеб-

ным целям; 

— оценивать можно только то, чему учат. 

Критерии оценивания и алгоритм оценивания заранее известны 

и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

Достижения учащихся в ходе изучения курса ОРКСЭ оценива-

ются балльной системой. На своих уроках я применяю следующие 

технологии и приемы оценивания. 

1. Прием «Беседа-обсуждение» с привлечением фрагмента детского 

мультфильма «Путеводительница». Учащимся предлагается рабочий 

лист с заданием: «Уважаемый ученик! Ты будешь смотреть интерес-

ный мультфильм. Будь внимателен! Затем ответь на вопросы рабочего 

листа и обсуди ответы с одноклассниками. Успехов! 

Перечисли героев мультфильма.  

Почему Маша решила пойти в монастырь?  

Для чего автор сценария вводит в фильм птицу с перебитым 

крылом?  

Какое настроение придает музыка данному мультфильму? 

Кто приходит на помощь в трудную минуту?» 

Вопросы по мультфильму могут составлять и сами школьники, 

совместное обсуждение позволит формировать навык определения 

собственной позиции, нахождение того, что понравилось / не по-

нравилось и почему. Для учителя интересно наблюдать за классом 

и отмечать реакцию на те или иные моменты мультфильма. 

2. Прием «Две звезды и желание». Цель проведения — анализ ре-

зультатов проверки позволяет определить уровень владения материа-

лом, выявить ошибки в понимании темы, способность учащихся 

обобщать. Учитель предлагает ученикам проверить работы однокласс-

ников и не оценить их работы, а определить в них два положительных 

момента — «две звезды», кроме того выделить один момент, который 

заслуживает доработки, — «желание». Данный вид оценивания может 

проводиться в письменной или устной форме. Этот прием помогает 

оценить предметные и метапредметные результаты. 
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3. Прием «Что я за птица?» Прием позволяет учащимся оценить 

уровень своей учебно-познавательной деятельности на уроке. 

Оценка проводится по критериям, представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Критерии оценивания учебно-познавательной деятельности  

на уроке 

Критерий 3 балла 2 балла 1 балл 

Активность Высокая  Средняя Низкая 

Материал  

урока 

Усвоил хорошо Усвоил частично Усвоил слабо 

Объясни тему 

товарищу 

Могу сам Могу  

с подсказкой 

Затрудняюсь  

 

А теперь узнаем, что вы за птицы. Если вы набрали: 

3–5 баллов — вы воробей, собирайте знания по зернышку; 

6–7 баллов — вы соловей, поведайте о своих знаниях другим; 

8–9 баллов — вы орел, для вас открылись тайны знаний. 

Затем учитель просит поднять руки всех «птиц» и поаплодиро-

вать друг другу. 

4. Прием «Творческие проекты». Изучение курса ОРКСЭ завер-

шается работой над творческим проектом. Проекты могут быть ин-

дивидуальными и групповыми. Учитель не ограничивает в выборе 

тем: каждый ученик должен выбрать то, что по-настоящему будет 

ему интересно. Главным этапом в проектной деятельности является 

защита проекта, которая может проходить в форме праздника, кон-

ференции или в рабочей обстановке на уроке. 

Традиционно оценивает работу над проектом учитель, используя 

критерии и показатели подготовки, результатов и презентации про-

екта (табл. 2). Можно предложить ученикам оценить работу своих 

одноклассников, существенно упростив критерии оценивания: 

1. Объем и глубина знаний по выбранной теме.  

2. Наглядность. 

3. Умение отвечать на вопросы. 

4. Культура речи выступающего. 

5. Соблюдение регламента. 

Таблица 2 

Критерии оценивания творческой работы 

Наименования критерия Баллы 

Авторское своеобразие и стиль исполнения (ори-

гинальность) 

От 1 до 5 баллов 
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Наименования критерия Баллы 

Эстетика работы От 1 до 5 баллов 

Практичность дизайна От 1 до 5 баллов 

Степень самостоятельности ребенка при выполне-

нии работы 

От 1 до 5 баллов 

Максимальное количество: 20 баллов 

 

5. Лист оценивания по модулю «Основы православной культу-

ры» в курсе ОРКСЭ (табл. 3). Учитель заранее обговаривает с уче-

никами шкалу, по которой будут начисляться баллы, устанавливает 

необходимое количество баллов, свидетельствующее об успешном 

усвоении как отдельных тем, так и курса в целом. На первом заня-

тии в тетрадь ученика вклеивается лист оценивания по курсу 

ОРКСЭ. Число строк в таблице равно количеству занятий. На раз-

ных этапах урока учитель и одноклассники оценивают работу уче-

ника, а он заносит данные в таблицу. 

В конце каждого урока ученик может увидеть и оценить степень 

личного участия в изучении темы, что, в свою очередь, мотивирует 

школьника, способствует развитию познавательной активности. 

Бальная система должна быть понятна и учителю, и родителям, 

и ученикам. 

Таблица 3 

Лист оценивания по модулю «Основы православной культуры»  

в курсе ОРКСЭ 

Дата Работа на уроке 
Выполнение  

домашнего задания 

Участие  

в групповой работе 
Всего 

 1 балл — рабо-

тал(а) по мере 

необходимости. 

2 балла — при-

нимал(а) ак-

тивное участие 

в работе  

на уроке. 

3 балла — 

предлагал(а) 

нестандартное 

решение учеб-

ной задачи 

1 балл — при вы-

полнении учеб-

ной задачи ис-

пользовал(а) ма-

териал учебника. 

2 балла — ис-

пользовал(а) до-

полнительную 

литературу в ходе 

решения учебной 

задачи. 

3 балла — пред-

ложил(а) нестан-

дартное решение 

учебной задачи 

1 балл — рабо-

тал(а) по мере 

необходимости. 

2 балла — прини-

мал(а) активное 

участие в работе 

группы. 

3 балла — предла-

гал(а) нестандарт-

ное решение 

учебной задачи 
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6. «Портфель ученика». Основой оценки образовательных до-

стижений обучающихся может стать составление «Портфеля уче-

ника». Он представляет собой подборку личных работ ученика, 

в которые могут входить творческие работы, отражающие его ин-

терес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику 

ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, 

проектные работы. Портфель позволяет учащимся производить са-

мооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ. Овладение основами 

самооценки позволяет ученику судить о том, что он знает и умеет 

хорошо, в чем еще надо разобраться, что еще предстоит узнать. 

Таким образом, оценивание курса «Основы православной куль-

туры» должно быть ориентировано на обучающегося, встраиваться 

в личностно ориентированное обучение. Оцениваться должен 

не только результат, но и процесс, прогресс каждого обучающегося. 

Оценивание должно носить системный характер.  

Умело организованная система оценивания позволяет обучаю-

щимся обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям отслеживать процесс и результат обучения и развития 

ребенка, быть заинтересованным в его успешности, а учителям 

оценивать успешность в собственной педагогической деятельности. 
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of its creation in a secondary school, formation and storage of funds, as 

well as the directions of social partnership are highlighted. The authors 

emphasize the practical nature of the museum's work. Analyzing the re-

sults, they conclude that the museum is highly effective in environmen-

tal education. 

Keywords: museum pedagogy, school museum-laboratory, environ-

mental culture. 

 

Экологическая ситуация в России и мире, глобальный характер 

экологических проблем и региональная специфика их проявления 

определили необходимость изменения мышления современного че-

ловека. В связи с этим экологическое образование как непрерывный 

процесс становится новым приоритетным направлением педагоги-

ческой теории и практики. 

В развивающейся системе непрерывного экологического обра-

зования все более весомую роль стала играть начальная школа. Ос-

новы экологической культуры должны закладываться с самого ран-

него возраста. Это связано с тем, что на начальном этапе обучения 

закладывается фундамент личности и ее многогранных отношений 

с природой и обществом. Формирование экологической культуры 

младшего школьника приобретает особую актуальность, так как 

этот этап характеризуется особой интенсивностью развития эмоци-

онально-ценностного отношения к окружающему миру, интенсив-

ностью накопления личного опыта взаимодействия с ним. 

Одним из направлений, обладающих огромным потенциалом 

для формирования у обучающихся ценностного и чуткого отноше-

ния к природе, является музейная педагогика. Оно относится к об-

разовательно-воспитательной деятельности и находится на стыке 

музееведения, психологии и педагогики. 

Педагогический потенциал музеев был оценен еще в XIX веке, ко-

гда по инициативе органов народного образования Санкт-Петербурга 

возник Русский педагогический музей, который выступил в роли об-

щественного, научного и просветительского центра, разрабатывающе-

го актуальные вопросы педагогической науки. Тогда в музее проводи-

лись лекции для учителей, школьников, гимназистов, учащихся реаль-

ных училищ и воспитанников кадетских корпусов.  

Опыт работы Русского педагогического музея был высоко оце-

нен на Всемирной выставке 1875 года в Париже и вызвал интерес 

во всем мире.  

Вопросами просветительской деятельности отечественных музе-

ев в первой трети ХХ века занимались А. Луначарский, П. Флорен-
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ский, Ф. Шмидт. В результате их работы одной из форм отражения 

концепции развития школьника в условиях внедрения музейной 

среды в общеобразовательные учреждения стали школьные музеи 

краеведческого профиля (в рамках внеурочной деятельности) и му-

зейные кружки. 

Сегодня возможности музейного образования вновь являются 

объектом исследования ученых и практиков. 

Школьный музей становится полноправным участником образо-

вательного процесса, выполняя две основные функции: решение за-

дач обучения и воспитания посредством использования музейных 

коллекций и материалов, а также сохранение историко-культурного 

и природного наследия как национального достояния. 

В связи с меняющейся экологической ситуацией возрастает роль 

естественно-научных музеев, в том числе музеев природы. Они 

становятся центрами экологической культуры и образования.  

Создание таких музеев в образовательной организации ориенти-

ровано на развитие творческой самостоятельности и общественной 

активности обучающихся в процессе сбора, поиска, исследования, 

обработки, оформления материалов, имеющих воспитательную 

и научно-познавательную ценность.  

С 2022 года в МБОУ СОШ № 121 реализуется инновационный 

проект «Создание центра «ЭкоТОН» на базе МБОУ СОШ № 121 

как способа воспитания экологической культуры и популяризации 

эколого-просветительской деятельности среди всех участников об-

разовательного процесса». В рамках данного проекта создан 

школьный музей-лаборатория естественно-научной направленности 

«Музей природы и экологии Урала». 

Согласно концепции, музей-лаборатория задумывался как об-

разовательное пространство для различных возрастных групп 

обучающихся. В пополнении экспозиции, коллекций приняли 

участие педагоги, школьники, неравнодушные граждане города 

Снежинска. Музей Дворца творчества передал коллекцию ли-

шайников, панно из природных материалов. Детским садом, 

в котором школьники проводили экскурсии, была подарена ин-

сталляция из шишек на сказочную тему. 

Сегодня музей — это не только познавательное собрание раз-

личных экспонатов экологической тематики, но и большой ис-

следовательский центр. В связи с этим определилась его направ-

ленность, а именно, музей-лаборатория с возможностью прове-

дения наблюдений, экспериментов, опытов, творческих мастер-

ских.  
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Вследствие этого стали собираться предметы учебного фонда, 

которые сразу были использованы для творческой и исследователь-

ской работы. Это шишки, раковины моллюсков, перья, трутовые 

грибы, мелкие минералы и горные породы. 

Переосмыслена деятельность музея с учетом его огромного об-

разовательного потенциала, разработаны и активно используются 

новые методы работы, в основе которых лежит главный принцип: 

дети для детей. 

Это и определило многообразие применяемых методов и форм 

работы: создание временных и передвижных выставок и экспози-

ций, экспедиционная и туристическая деятельность, сбор и описа-

ние естественно-научных образцов, оформление фондовой и экспо-

зиционной документации, разработка экскурсионных и игровых 

методик, научно-исследовательская и проектная деятельность, уча-

стие в городских и областных природоохранных и краеведческих 

проектах, просветительская деятельность через средства массовой 

информации и т. д. 

Для младших школьников проводятся экскурсии на тему «Пер-

натые архитекторы» и «Эти удивительные шишки». Экскурсовода-

ми выступали обучающиеся основной школы.  

На базе школьного музея реализуется ряд интересных проектов 

для младших школьников.  

Так, была реализована идея объединить коллекцию насекомых, 

их фотографии и фототехнику в единой передвижной выставке 

«Микромир насекомых», которая вызвала большой интерес 

у младших школьников. Выставка даже побывала в туристическом 

клубе «Странник» города Кыштыма Челябинской области. 

Фотографии озера Синара, на берегу которого расположен город 

Снежинск, подаренные жительницами города, вдохновили обуча-

ющихся и педагогов на создание интерактивной выставки «Сина-

ра — настроение», в рамках которой проходил конкурс на лучшее 

название фоторабот.  

Интересна и перспективна работа музея, направленная 

на экологическое просвещение горожан. Совместно с городским 

радио учащиеся школы отвечают на вопросы горожан о природе. 

В этой работе принимают участие и ученики начальных клас-

сов — победители городской конференции «Юниоры науки», 

проводимой просветительским центром «ЭкоТОН» совместно 

с музеем. 

Занятие исследовательской и проектной деятельностью с обу-

чающимися начальной школы — это отдельное направление рабо-
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ты музея. Формирование необходимых для этого навыков — слож-

ный и длительный процесс.  

Тема природы и экологии интересна, близка и понятна обучаю-

щимся младших классов, поэтому именно на таком материале ста-

новится легко вовлечь их в сложный мир науки. 

Результатом работы музея в этом направлении можно считать 

четырнадцать индивидуальных и двенадцать групповых исследова-

тельских и проектных работ младших школьников за прошедшие 

полтора года.  

Широта интересов учащихся поражает: «Вторая жизнь вещей», 

«Как спасти птенца стрижа?», «Экологические привычки в быту», 

«Бионика и современный мир» и т. д.  

На данный момент школьным музеем-лабораторией разработа-

ны, опробованы и успешно внедрены в образовательный процесс 

начальной школы дидактические материалы для реализации таких 

форматов работы, как квесты, интеллектуальные игры, урок «музея 

в чемодане», выставки, тематические экскурсии, лабораторные ра-

боты, различные конкурсы и акции экологической направленности, 

исследования и даже экскурсия в формате «экспресс-комикс». 

Специфика музеев образовательных организаций заключается 

в том, что создаваемые в процессе творчества детей и педагогов му-

зеи свободны от жесткого контроля со стороны государственных 

органов и могут соответствовать какому-то профилю лишь частич-

но, сочетать несколько профилей или изменять профиль по мере 

развития музея.  

Поэтому музей МБОУ СОШ № 121 города Снежинска — дина-

мично развивающаяся структура с новыми идеями и проектами. 

Один из которых — создание виртуального музея, что позволит не 

только расширить охват экскурсантов, но и сохранить особо хруп-

кие и уязвимые природные экспонаты. 

Основой экологической культуры является система знаний 

о природе, о связях и зависимостях, существующих в ней. С визуа-

лизацией посредствам музея у младших школьников формируются 

не только основы естественно-научных знаний, но и воспитывается 

эмоционально-положительное, созидательное отношение к приро-

де, в том числе природе родного края. 
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with the families of students. Parental assets and classroom teachers are 

two forces that play an important role in the process of becoming a per-

son's personality. 

Keywords: patriotism, elementary school, interaction, parents, areas 

of work. 

 

Гражданственность и высокий патриотизм — это неотъемлемые 

черты всесторонне развитой личности, отличающие граждан Рос-

сии во все времена. Эти качества проявляются в глубоком чувстве 

любви и ответственности к своей Родине, которое находит выраже-

ние в ежедневных поступках, заботе о ее благополучии и готовно-

сти защищать ее интересы в любой ситуации. 

Без сомнения, патриотизм следует воспитывать с ранних лет, так 

как именно в детстве закладываются основы мировоззрения и фор-

мируется личность [1]. 

В 2020 году президент России В. В. Путин предложил в школь-

ном образовании усилить акцент на развитие чувства любви к Ро-

дине и ответственности перед своей страной. В связи с этим были 

внесены соответствующие поправки в Конституцию РФ, в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и в ряд 

других нормативно-правовых актов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования направлен на совершенствование 

личности учащихся, включая развитие патриотизма, духовности, 

нравственности, красоты, физической подготовки, навыков труда 

и заботы об окружающей среде [5]. 

Возраст ученика начальной школы характеризуется повышенной 

восприимчивостью к внешним влияниям, а также верой в то, чему 

учат и что говорят. Этот период отличается высоким потенциалом 

для формирования личности детей. Задача учителя начальных клас-

сов — помочь младшим школьникам научиться осознавать себя 

гражданами своей страны на основе общих национальных ценностей. 

Как развить чувство патриотизма у наших детей таким образом, 

чтобы оно было конструктивным, а не агрессивным? Это сложная 

задача, и прежде всего необходимо понять, что мы понимаем под 

патриотизмом. 

В соответствии с учебным энциклопедическим словарем патри-

отизм означает привязанность к родной стране, любовь к своей 

культуре и истории. Он объединяет в себе естественное чувство 

принадлежности к родной земле с нравственной ценностью, пред-

ставляя собой обязанность и добродетель [4]. 
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Патриотизм — это социальное чувство, которое проявляется 

в любви к своей стране, готовности поставить интересы Отечества 

выше собственных. Он также включает в себя гордость за достиже-

ния культуру своей страны, желание защищать интересы Родины 

и своего народа, а также сохранять культурные и исторические осо-

бенности. 

Как отмечал К. Д. Ушинский, патриотизм не только является 

ключевой целью воспитания, но и мощным инструментом педаго-

гики: «Как нельзя представить человека без гордости, так нельзя 

представить человека без привязанности к своей Родине, и именно 

эта привязанность дает воспитанию правильный путь к сердцу че-

ловека» [2]. 

Решить эту многогранную задачу по воспитанию учащихся воз-

можно лишь через сотрудничество школы с семьями учеников.  

Накопленный опыт патриотического воспитания в нашей школе 

показывает, что для достижения положительных результатов необхо-

димо активно привлекать и обучать родительский коллектив, т. к. 

во многих семьях патриотическое воспитание имеет преимущественно 

спонтанный характер, ему не уделяется должного внимания. 

Школа предоставляет родителям информацию о мероприятиях, 

в которых могут участвовать их дети, помогает им организовать 

семейные походы в музеи, рекомендует книги и фильмы о героях 

и событиях прошлого, ведет просветительскую работу. 

Мы убеждены, что главная задача начальной школы заключает-

ся в том, чтобы помочь маленьким ученикам нашей страны понять 

и полюбить все аспекты жизни своей родины. 

Начиная с 2022 года, в нашем учебном заведении началось 

внедрение нововведений, которые были инициированы педагогами, 

родителями и учащимися. Каждая учебная неделя начинается тор-

жественной линейкой с церемоний поднятия Государственного 

флага и исполнением Государственного гимна России. Ежегодно 

проходят мероприятия в честь празднования Дня России и уроки, 

посвященные изучению символов государства.  

В этом учебном году внеурочная деятельность включает в се-

бя уроки «Разговоры о важном», где классные руководители ин-

формируют школьников о самых важных событиях в нашей 

стране. 

Учащиеся нашей школы участвуют в программе «Орлята Рос-

сии», которая создана в рамках федерального проекта «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации». Ее главная 

цель заключается в том, чтобы пробудить и поддерживать у учени-
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ков интерес к учебной и внеучебной деятельности, а также развить 

у них социально значимые качества личности и основные базовые 

ценности.  

Одним из эффективных методов воспитания патриотизма явля-

ется проектная деятельность. Дети вместе с родителями создают 

проекты, посвященные истории своей семьи, родного города, стра-

ны, изучают традиции и обычаи своего народа. Такие проекты по-

могают школьникам погрузиться в историю и культуру своей Ро-

дины, почувствовать свою причастность к ней, а также развить 

творческие и исследовательские способности. 

Мы, учителя, осознаем, что образовательная среда простирается 

далеко за пределы учебного класса. Важно помочь детям приобре-

сти личный опыт и стать патриотами, вкладывая в это свои соб-

ственные усилия. 

Школьная деятельность по воспитанию патриотизма построена 

как последовательность этапов развития. 

Первый этап (1–2 классы) — формирование чувства ответствен-

ности к своей семье, развитие эмоциональной привязанности 

к близким, воспитание уважительного отношения к старшим 

и прошлому, освоение первых социальных ролей, а также усвоение 

нравственных норм и ценностей. 

Второй этап (3 класс) — формирование любви к малой родине. 

Без любви к своему краю нет и большого патриотизма. Тема приро-

ды очень важна для разговора о патриотизме, потому что Родина 

и природа — это неразделимые понятия. 

Третий этап (4 класс) — воспитание любви к Отечеству, народу, 

его истории, культуре, традициям, осознание того, что граждане 

страны несут ответственность за будущее как своей малой, так 

и большой Родины. 

С первых дней школьной жизни ребенка мы ставим перед собой 

задачу развивать партнерское взаимодействие с семьей. От того, 

насколько тесно школа и семья сотрудничают, зависит успешность 

воспитания ребенка.  

Семейный коллектив — это малая ячейка общества, где дети 

приобретают свое первое понимание патриотизма, уважение к ро-

дителям, семейной истории, ее достижениям, любовь к своему дому 

и Родине.  

В семейном окружении непрерывно происходит взаимодействие 

между представителями разных поколений. Это обеспечивает пере-

дачу ценного духовного наследия от старшего поколения к млад-

шему. Но современные родители обычно сосредоточены на матери-
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альном благополучии, забывая о том, что именно семейное окруже-

ние, а не другие люди, формирует первые нравственные ценности 

ребенка. Младшие школьники часто недостаточно знают историю 

родного края или страны, проявляют равнодушие и отсутствие со-

страдания к своим близким.  

Сотрудничество между школьным коллективом и семьями уча-

щихся играет важную роль в достижении целей по формированию 

патриотизма. Мы настоятельно призываем родителей активно 

участвовать в наших мероприятиях, а не оставаться в стороне. Каж-

дое совместное действие в пяти направлениях способствует разви-

тию патриотических чувств у наших детей. 

Таблица 1 

Направления формирования патриотизма 

Направления Воспитательная цель направления 

Я — знаток Воспитание интереса к научно-познавательной и ис-

следовательской деятельности, к изобретательству, раз-

витие стремления к новым знаниям и открытиям 

Я — эколог Воспитание экологической культуры. Бережное и от-

ветственное отношение к окружающей среде, природ-

ному наследию своей страны 

Я — юниор Воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни, воспитание силы воли, терпения, целеустрем-

ленности, упорства и настойчивости, умения работать 

в команде 

Я — талант Воспитание трудолюбия, уважения к людям различных 

профессий, мастерам своего дела, ценностного отно-

шения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры, приобщение к духовным ценностям 

Я — историк Воспитание гражданственности, патриотизма, нрав-

ственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

«Я — знаток». Школьники участвуют в исследовательских про-

ектах, в которые также вовлечены их родители. Они готовят вы-

ставку своих творческих работ.  

Первый шаг. Проект «Древо моей семьи». 

Второй шаг. Реализация проекта «Улицы в моем родном горо-

де», фестиваль «Талантливы вместе». 

Третий шаг. Проект «Судьба моей семьи в судьбе страны, горо-

да», выставка «Вперед в будущее», творческий фестиваль «Талант-

ливы вместе», соревнования городских команд «IТ-отражение 

в обществе», «Социальное проектирование». 
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Значимость организованных мероприятий: 

— знакомство с родным краем, его историей, культурой и пони-

мание их взаимосвязи с историей и культурой страны; 

— знакомство с различными методами получения информации, 

необходимыми для успешного обучения учащихся; 

— воспитание инициативности, ответственности, коммуника-

бельности, а также развитие чувства коллективизма, товарищества 

и дружбы; 

— укрепление семейных уз, активное участие родителей в жиз-

ни ребенка. 

«Я — эколог». Первый и второй шаги. Участие родителей вме-

сте с детьми в инициативах «Чистота во дворе — чистота в городе», 

«Экологическая школа», создание изделий для участия в конкурсе 

«Повторное использование старых вещей». 

Третий шаг. Проект «ЭкоШаг», экологическая игра, которая по-

священа важности сортировки мусора. 

Ценность проведенных мероприятий: 

— организация товарищеского творческого сотрудничества 

младших школьников и их родителей через сохранение природы 

и решение экологических проблем; 

— формирование у детей ценностей милосердия, доброты и же-

лания помогать другим;  

— развитие привычки заниматься творческой и полезной дея-

тельностью; 

— установление для детей четких норм добра. 

«Я — юниор». Каждый год дети и их родители участвуют 

в спортивно-патриотическом мероприятии «Зарница», принимают 

участие в соревнованиях по лыжным гонкам, а также в веселых 

стартах под названием «Мама, папа, я — спортивная семья». 

Значимость организованных мероприятий: 

— активное участие в спортивных соревнованиях способствует 

формированию позитивной атмосферы в семье, развитию чувства 

единства, дружбы и взаимопомощи; 

— поощрение здорового образа жизни; 

— формирование предприимчивых и здоровых граждан является 

основой для стабильного общества и мощного государства. 

«Я — талант». Первый шаг. Праздник «Посвящение в эстеты» 

(мероприятие, на котором присутствуют родители). 

Второй шаг. Муниципальные соревнования «Выбор стратегии». 

Третий шаг. Увлекательные встречи с участием людей различ-

ных профессий «Что интересного у вас?». 
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Ценность проведенных мероприятий: 

— приобретение опыта работы в команде; 

— знакомство с культурными и трудовыми традициями; 

— знакомство с миром профессий, людьми труда. 

«Я — историк». Первый шаг. Дети вместе с родителями отправ-

ляются в путешествие по улицам города, которое переносит их 

из Азии в Европу, принимают активное участие в инициативах 

«Письмо солдату» и «Посылка солдату». 

Второй шаг. Организуют выставку фотографий «Памятники 

и парки города» и «Семейные традиции», принимают участие 

в классном часе, посвященном личностям героических профессий 

«Вперед в будущее».  

Третий шаг. Принимают активное участие в конкурсе эссе «По-

чему я горжусь своим родным краем», участвуют в проектах по со-

хранению национального костюма; родители помогают детям под-

готовить портреты и рассказы о героях Великой Отечественной 

войны в рамках акции «Стена памяти».  

Значимость данного направления заключается в стимулировании 

интереса к изучению родного края, расширении кругозора, форми-

ровании чувства привязанности и уважения к семье, стране.  

Знания о прошлом и настоящем страны способствуют формирова-

нию гордости за Родину и мотивируют на работу над ее будущим.  

Воспитание патриотизма — это долгий и сложный процесс, ко-

торый требует совместных усилий школы, семьи и общества. 

В этом процессе важно учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, его интересы и склонности.  

Воспитание патриотизма у младших школьников — это не просто 

исполнение требований государства, а инвестирование в будущее 

нации. Это формирование гражданина с крепкими нравственными 

устоями, готового внести свой вклад в процветание своей Родины. 

Мы считаем, что воспитание патриотических чувств младших 

школьников в нашей школе направлено в нужное русло и достигну-

ты определенные положительные результаты работы: 

— созданы условия для формирования и воспитания нравствен-

но-патриотических чувств детей младшего школьного возраста; 

— достигнут достаточный уровень взаимодействия с родителя-

ми, большая часть родителей стали активными участниками воспи-

тательного процесса; 

— формируются чувства привязанности к своей семье, школе, 

своим близким; чувства любви к родному краю на основе приобще-

ния к родной природе, культуре и традициям.  
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Таким образом, родительский актив и классные руководители — 

две силы, которые в процессе становления личности человека иг-

рают важнейшую роль. Принципиальное значение приобретает их 

взаимодействие, взаимопонимание, взаимодополнение, сотворче-

ство в воспитании учащихся начальной школы.  
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Научно-методическая поддержка классного руководителя 

в начальной школе по адаптации детей 

иностранных граждан 

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации 

детей мигрантов в начальных классах. Основное внимание уде-

ляется разработке эффективных организационных и педагогиче-

ских стратегий, которые помогают младшим школьникам при-

выкнуть к новой культурной и учебной среде. Отмечается важ-

ность научно-методической поддержки для учителей, которые 

работают с этими детьми, а также необходимость создания спе-
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циализированных условий, которые способствуют их социаль-

ной активности в школе.  

Ключевые слова: начальная школа, иностранные граждане, адап-

тация, классный руководитель, научно-методическая поддержка. 
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Scientific and methodological support of the class leader 

in primary school on the adaptation of children 

of foreign citizens 

Abstract. The article deals with the problem. How migrant children 

adapt in primary school. Emphasis is placed on developing effective or-

ganizational and pedagogical strategies, which help younger students to 

get used to the new cultural and educational environment. The im-

portance of scientific and methodological support for teachers is noted, 

who work with these children, and the need to create specialized condi-

tions, which contribute to their social activities at school. 

Keywords: Primary school, Foreign nationals, Adaptation, Class 

leader, Scientific and methodological support. 

 

Возрастающее число детей-мигрантов, которые переселяются 

в Россию для постоянного проживания, выдвигает на первый план 

сложности их адаптации в рамках реализации основной образова-

тельной программе начального общего образования. Одним 

из ключевых препятствий для интеграции в новую учебную среду 

является отсутствие знаний языка, на котором ведется обучение. 

Изначально в семейной среде этих детей преобладает использова-

ние родного языка, что еще больше усложняет процесс их образо-

вания и социальной адаптации. 

Современная реальность и миграционные тенденции требуют 

новаторских решений в обучении и подготовке учителей, чтобы 

адекватно реагировать на вызовы, связанные с изменением обра-

зовательной среды. Новые условия порождают не только слож-

ности и непредвиденные обстоятельства в процессе образования, 

но и стимулируют научное сообщество к изучению адаптации 

как ключевого аспекта современных исследований и методиче-

ских разработок. 

Учителя и классные руководители сталкиваются с трудностями, 

когда в их классы приходят ученики, являющиеся детьми-
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мигрантами. Для таких детей приспособление к учебному процессу 

в новой школе представляет собой вызов, ведь они испытывают де-

фицит важных умений и знаний. Чтобы облегчить этот процесс, 

школа должна внедрять адаптированные образовательные про-

граммы, способствующие ускоренной адаптации учащихся-

мигрантов. 

Однако в нашей стране существует проблема нехватки специа-

лизированных методических ресурсов для эффективной работы 

в классах, где обучаются дети из разных культурных и языковых 

контекстов.  

Более того, недостаточное количество учителей, имеющих под-

готовку к обучению детей, недавно прибывших в страну и не гово-

рящих на русском языке, усугубляет ситуацию.  

Интеграция детей из семей мигрантов в школьную систему 

представляет собой комплексный вызов. Процесс адаптации этих 

детей к новой учебной среде требует значительных усилий как 

со стороны педагогов, так и их родителей, которые стараются удо-

влетворить образовательные и социально-эмоциональные потреб-

ности своих детей в непривычной им среде.  

Однако, несмотря на все усилия, дети-мигранты зачастую по-

казывают более низкие результаты в учебе в сравнении со 

сверстниками, не столкнувшимися с необходимостью миграции. 

Это обусловлено множеством факторов, в том числе проблемой 

в изучении нового языка и недостаточностью опыта взаимодей-

ствия в новом социальном контексте. Кроме того, наблюдается 

тенденция низкой посещаемости занятий детьми-мигрантами, 

что часто связано с трудными жизненными обстоятельствами 

или проблемами в семье. 

В современном обществе, перешагнувшем порог постиндустри-

альной эры, миграция выделяется как один из наиболее наболевших 

вопросов. С начала XXI века наблюдается значительный поток лю-

дей, переезжающих из страны в страну в надежде на обретение 

лучшего будущего.  

Эта тенденция ставит перед образовательной системой новые 

сложные задачи с учетом увеличения количества учащихся-

мигрантов. Образование играет ключевую роль в их жизни, однако 

не все учебные заведения способны предоставить равные возмож-

ности для адаптации и обучения детей из семей мигрантов.  

В свете этих сложностей насущной потребностью становится 

адаптация образовательной системы, включая введение в учебные 

программы высших учебных заведений курсов, нацеленных на под-
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готовку специалистов к эффективной работе с детьми из семей ми-

грантов, что требует знаний и умений в области межкультурной 

коммуникации и обучения на иностранном языке. Это становится 

ключевым аспектом обеспечения качества образования для всех 

учащихся в современной образовательной среде. 

Чтобы дети мигрантов успешно адаптировались, важно не толь-

ко выявлять и решать их индивидуальные проблемы в развитии, но 

и обеспечивать всестороннюю поддержку через обучение и психо-

логическую помощь учителей, а также вовлекать их в различные 

виды активностей и поддерживать на уровне семьи.  

Важность создания определенных условий для обучения и пси-

хологической адаптации, которые могут значительно повысить 

успехи адаптации у детей мигрантов, подтверждается анализом. 

Эти условия и подходы можно наглядно увидеть на рисунке 1, ко-

торый демонстрирует необходимые организационные и педагоги-

ческие стратегии. 

В качестве научно-методической поддержки классного руко-

водителя в начальной школе по адаптации детей иностранных 

граждан необходимо реализовывать программу по социализации 

и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных 

граждан. 

 
 

 
Рис. 1. Организационно-педагогические условия, влияющие 

на школьную адаптацию детей-мигрантов 
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Такая программа должна составляться классным руководителем 

того класса, где обучается такая категория детей. Общие подходы 

к разработке данной программы представим на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Программа научно-методической поддержки классного  

руководителя в начальной школе по адаптации детей  

иностранных граждан  

 

Программа научно-методической поддержки классного руково-

дителя в начальной школе по адаптации детей иностранных граж-

дан направлена на достижение результатов, которые представим 

на рисунке 3. 

Классному руководителю в программе научно-методической под-

держки классного руководителя в начальной школе по адаптации де-

тей иностранных граждан отводится роль социального сопровождения, 

информационной деятельности, правого просвещения, психологиче-

ского и педагогического сопровождения. 

При социальном сопровождении классный руководитель должен 

провести социальную диагностику и совместно с социальным педаго-

гом консультацию по вопросам организации социальной поддержки, 

оказать помощь в выявлении детей с девиантным поведением. 

Информационная деятельность классного руководителя должна 

заключаться в информировании родителей (законных представите-

лей) об организации образовательного процесса, организации до-

полнительного образования детей и о имеющихся мерах социаль-

ной поддержки. 
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Рис. 3. Ожидаемые результаты программы научно-методической  

поддержки классного руководителя в начальной школе  

по адаптации детей иностранных граждан  

 

Классный руководитель должен принимать непосредственное 

участие в правовом просвещении данной категории детей и их ро-

дителей. Психологическое сопровождение возложено на педагога-

психолога учебного заведения. 

Педагогическое сопровождение должно объединять в своей дея-

тельности не только работу классного руководителя, но и педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования, педагогов-

предметников, заместителей директора по воспитательной 

и по учебно-воспитательной работе: 

— изучение интересов, способностей, достижений учащегося; 

— ознакомление учащегося с образовательно-воспитательным 

пространством школы и города для реализации способностей и ин-

тересов; 

— организация интенсивного изучения русского языка (при 

необходимости); 

— включение учащихся в мероприятия школы согласно плану 

воспитательной работы; 

— мониторинг успешности освоения образовательной програм-

мы [1]. 

Эта инициатива нацелена на поддержку психологического бла-

гополучия и гладкую адаптацию младших школьников-

иностранцев к новой культурной обстановке. Она предусматривает 
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тщательно продуманное взаимодействие с семьями учащихся под 

руководством классного наставника. 

Создание общих мероприятий в рамках данной инициативы бу-

дет способствовать налаживанию доверительных отношений и эф-

фективному общению между всеми участниками образовательного 

процесса, а также поможет ученикам и их родителям научиться 

успешно сотрудничать.  

Этот подход представляет собой всесторонне обоснованную 

научно-методическую концепцию, направленную на психологиче-

скую и педагогическую поддержку молодых иностранных граждан 

в рамках начального образования. 
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Гражданско-патриотическое воспитание — это часть образова-

тельного процесса в начальной школе. Оно направленно на форми-

рование у младших школьников чувства любви к Родине, уважения 

к ее истории и культуре, нравственных ценностей, готовности к ак-

тивной гражданской позиции.  
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В условиях современного общества, характеризующегося глоба-

лизацией и информационной насыщенностью, где присутствует де-

фицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нор-

мами, эти задачи приобретают особую актуальность.  

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание младших 

школьников должно стать той объединяющей силой, которая смо-

жет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Ро-

дину не на словах, а на деле. Поэтому работа с учениками началь-

ной школы в области формирования патриотизма является перво-

очередной задачей в настоящее время.  

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучаю-

щихся» [6], процесс обновления содержания образования, его 

структуры и методов обучения направлен на формирование у обу-

чающихся: 

— гражданственности и патриотического сознания; 

— развитие духовно-нравственных качеств личности;  

— уважения к гражданским правам и свободам; 

— любви к Родине, к своему краю, коллективу и семье; 

— заботе об окружающей среде. 

Что мы понимаем под понятиями «гражданственность» и «пат-

риотическое воспитание»? 

Определение понятия «гражданственность» можно найти в до-

кументе федерального уровня «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации (2015–2025)». В этом документе мы нахо-

дим определение гражданственности, которая указана как цель 

гражданского воспитания.  

Согласно региональному документу гражданственность 

включает в себя внутреннюю свободу и уважение к государ-

ственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармонич-

ное проявление патриотических чувств и культуры межнацио-

нального общения.  

А само гражданское воспитание понимается как педагогический 

процесс, направленный на формирование качеств, необходимых 

для полноценного члена общества, развитие политической и право-

вой культуры, патриотизма, формирование гражданственности как 

интегративного качества личности [4]. 

В методических рекомендациях, утвержденных экспертным со-

ветом по патриотическому воспитанию при ФГБУ «Роспатриот-
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центр», предоставлено определение патриотического воспитания 

как систематической и целенаправленной деятельности органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и се-

мьи по формированию у граждан любви и уважения к родине, от-

ветственного отношения к своей стране, чувства верности своему 

отечеству, готовности защищать его интересы и вносить своей дея-

тельный вклад в его процветание [3]. 

Данные социологического опроса ВЦИОМ подтверждают важ-

ность патриотического воспитания в современной школе. Согласно 

исследованию 67% россиян уверены, что школа должна активно 

участвовать в формировании патриотических чувств у молоде-

жи [1]. Это говорит о том, что общество осознает значимость этого 

аспекта школьного образования.  

Однако просто говорить о «патриотизме» недостаточно. Необ-

ходимо детально проработать концепцию школьного патриотиче-

ского воспитания, определить его основные задачи и методы. Со-

временные реалии требуют инновационных подходов, учета изме-

нения условий жизни, информационного окружения и интересов 

молодого поколения. А это значит, что современная школа двигает-

ся в верном направлении.  

Для эффективной работы в области гражданско-

патриотического воспитания необходимо использовать системный 

подход, который предполагает:  

— целеполагание: четкое определение целей и задач воспита-

тельной работы на каждом этапе обучения; 

— планирование: составление перспективного и текущего пла-

нирования воспитательной работы, выбор адекватных методов 

и приемов; 

— организацию воспитательного процесса: создание условий 

для реализации поставленных задач, подбор необходимого дидак-

тического материала, взаимодействие с детскими общественными 

объединениями, родителями и другими участниками образователь-

ного процесса, реализацию федеральной рабочей программы вос-

питания; 

— контроль и оценку: систематический анализ эффективности 

проводимой работы, внесение необходимых корректировок. 

В настоящее время вся образовательная система направлена 

на формирование гражданской идентичности школьника, поэтому 

требуются технологии, формы и методы гражданско-

патриотического воспитания, соответствующие современным соци-

ально педагогическим реалиям.  
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Новые идеологические установки, несомненно, изменили требо-

вания к результату воспитательной работы в школе. Изменился 

подход к формированию патриотического сознания обучающихся.  

Современному, интенсивно развивающемуся обществу необхо-

димы предприимчивые, способные самостоятельно принимать ре-

шения люди, делающие своевременные прогнозы результатов свое-

го выбора, умеющие работать в команде, готовые к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью и динамизмом.  

Но при всех современных требованиях человек должен быть 

нравственно и духовно развитым, иметь высокую степень граждан-

ской ответственности и любить свою Родину, чтобы в критической 

ситуации защитить ее. 

В России это понимание заложено в указах Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-

лях развития на период до 2030 года». Вхождение Российской Фе-

дерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образо-

вания и воспитание гармонично развитой личности — задачи, по-

ставленные перед системой образования.  

Для их достижения требуется не просто обучение, но и целена-

правленное формирование личности, основанное на духовно-

нравственных ценностях народов Российской Федерации, истори-

ческих и культурных традициях нашей страны. 

Законодательные изменения 2020 года, внесенные 31 июля 

2020 г. в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон об образовании), дали мощный импульс к усилению воспита-

тельной составляющей в образовании.  

Рабочие программы воспитания стали неотъемлемой частью об-

разовательных программ, а в статье 12.1 Федерального закона 

об образовании закреплены обязательные требования к организа-

ции воспитания обучающихся. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29 мая 2015 года № 996-р, а также соответствующий план меро-

приятий по ее реализации на 2021–2025 годы (утвержденный рас-

поряжением Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 2945-р) 

определяют механизмы реализации данной стратегии.  

Эти механизмы включают развитие кадрового потенциала через 

выявление лучших практик, новых форм и технологий инноваци-
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онного педагогического опыта в области воспитания с целью по-

вышения компетентности педагогических работников и других 

специалистов. 

В современных российских образовательных учреждениях вос-

питание является приоритетным направлением в образовательной 

деятельности. Учитывая значимость развития кадрового потенциа-

ла в сфере воспитания, Минтруд России совместно с Минпросве-

щения России и Общероссийским профсоюзом образования 

в настоящее время актуализирует профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания» (далее — Профстандарт).  

Включается новая обобщенная трудовая функция «Организация 

воспитательной деятельности в образовательной организации 

во взаимодействии с детскими и молодежными общественными 

объединениями».  

Целью является описание профессиональной деятельности педа-

гогического работника, занимающего должность «советник дирек-

тора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями», а также определение требований к образованию, 

обучению, практическому опыту и особым условиям допуска к ра-

боте для данного специалиста. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации, 

данному по итогам заседания Президиума Государственного Со-

вета Российской Федерации от 25 августа 2021 года (№ Пр-

1808ГС) должность «советник директора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими общественными объединениями» была 

включена в номенклатуру должностей педагогических работни-

ков образовательных организаций и руководителей образова-

тельных учреждений. Это утверждено постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 февраля 2022 года №  225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и должностей руководителей образовательных орга-

низаций» (далее — номенклатура должностей; советник дирек-

тора по воспитанию). 

Советники директора по воспитанию начали свою работу в рам-

ках пилотного проекта в 10 регионах Российской Федерации 

в 2021 году с 1 сентября 2021 года в 2219 общеобразовательных 

учреждениях [5]. 

Советники по воспитанию являются «навигаторами» для класс-

ных руководителей: они рассказывают об актуальных проектах, 

конкурсах и федеральных событиях.  
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Советники усиливают эффект работы классных руководителей 

по формированию гражданской идентичности школьника, проводя 

«Дни единых действий» и мотивируя детей участвовать в феде-

ральных проектах патриотической направленности.  

Взаимодействие между классным руководителем и советником 

директора по воспитанию является ключевым фактором успешной 

организации воспитательного процесса. Оба специалиста несут от-

ветственность за создание условий гармоничного развития лично-

сти ребенка, формирование у него гражданской позиции и нрав-

ственных ценностей. 

Основные направления взаимодействия. 

1. Совместное планирование воспитательной работы: 

— разработка годового плана воспитательной работы с учетом 

общих целей лицея; 

— согласование тематики классных часов, внеклассных меро-

приятий, проектов; 

— определение форм и методов работы с учащимися, родителя-

ми и детскими общественными организациями. 

2. Обмен опытом и информацией: 

— регулярные совещания и консультации по вопросам воспита-

тельной работы; 

— обсуждения новых методик и технологий; 

— обмен информацией о результатах воспитательной деятель-

ности. 

3. Совместная организация мероприятий: 

— проведение общешкольных и классных мероприятий, конкур-

сов, акций, фестивалей, благотворительных ярмарок; 

— участие в общешкольных проектах; 

— организация встреч с интересными людьми, экскурсий, походов. 

4. Взаимодействие с детскими общественными объединениями: 

— привлечение учащихся к участию в деятельность школьных 

клубов, секций, кружков; 

— создание условий для развития лидерских качеств у детей;  

— поддержка инициатив учащихся; 

— работа в центре детских инициатив. 

5. Работа с родителями: 

— организация родительских собраний, консультаций; 

— создание родительского актива; 

— привлечение родителей к участию в воспитательном процессе. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания филиал 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», осуществляющий деятель-
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ность на уровне начального общего образования, активно взаимо-

действует с движением детей и молодежи «Движение первых».  

Так, ученик третьего класса принял участие во встрече Совета 

Первых на районном уровне, где представил достижения своего 

класса в проектах Движения.  

В 2023 году ребята провели просветительские занятия для обу-

чающихся о памятном месте на территории лицея и стали одной 

из лучших команд в регионе, после чего были посвящены в «Хра-

нители истории».  

На данном мероприятии обучающиеся филиала МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» стали единственной командой, представляю-

щей начальную уровень школу. Команда филиала заняла 2-е место 

в муниципальном этапе Всероссийской военно-патриотической иг-

ры «Зарница 2.0».  

Педагоги лицея успешно реализуют программу «Орлята Рос-

сии», которая направлена на формирование социально-значимых 

ценностей обучающихся — Родина, Команда, Семья, Здоровье, 

Природа, Познание. В 2023/24 учебном году для учеников было 

проведено 9 «Классных встреч». С 2019 года эти встречи являются 

частью федерального проекта «Социальные лифты для каждого», 

который входит в национальный проект «Образование» [2]. 

В школе используются такие традиционные и современные тех-

нологии, методы и формы работы с обучающимися, как: 

— еженедельная линейка с подъемом Государственного флага 

и исполнением Государственного гимна РФ; 

— внеурочная деятельность «Разговоры о важном»; 

— беседы, круглые столы с участниками Великой Отечествен-

ной войны и Специальной военной операции, тружениками тыла; 

— встречи в рамках социального партнерства; 

— тематические дни и недели, участие в мероприятиях, приуро-

ченных к памятным датам; 

— киноуроки и уроки мужества; 

— акции, часы памяти; 

— концерты, спектакли, походы, выставки, «Ярмарки добра»; 

— исследовательские, волонтерские проекты, экскурсии, кон-

курсы стихов и песен на военно-историческую тематику; 

— квесты, квизы, спортивно-краеведческие игры, игры с ис-

пользованием информационно-компьютерных технологий; 

— создание каталога детских книг и фильмов о войне. 

Анализируя результат опроса участников образовательных от-

ношений по удовлетворенности качеством проведенных мероприя-
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тий, можно заключить, что сотрудничество классного руководителя 

и советника директора по воспитанию играет ключевую роль 

в успешной реализации гражданско-патриотического и нравствен-

ного воспитания.  

Объединяя свои усилия, эти специалисты способны создать бла-

гоприятные условия для развития личности каждого ребенка, фор-

мирования у него правильных моральных и нравственных ценно-

стей, гражданской позиции. 
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Abstract. The article presents the conditions that ensure successful 

sociocultural adaptation and integration of children with a migration his-

tory and children of foreign citizens in a multiethnic educational space. 
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one of the effective forms of achieving personal results. 

Keywords: children with a migration history, children of foreign citi-

zens, sociocultural adaptation, personal results, multiethnic educational 

space. 

 

Увеличение объемов международной миграции за последние годы 

привело к значительному росту числа детей, поступающих в школы 

и детские сады Российской Федерации. Этот процесс представляет со-

бой серьезное испытание как для обучающихся, так и для образова-

тельных организаций, в которые они прибывают. При этом миграци-

онный фактор рассматривается как постепенно возрастающий и посто-

янный процесс, а не как временное событие. 

За последние десять лет в промышленном городе Челябинске 

также произошло значительное увеличение потоков миграции. Се-

мьи мигрантов активно приезжают в город на постоянное или вре-

менное место жительства, их дети поступают в образовательные 

учреждения, что способствует возникновению полиэтнических до-

школьных групп или классов.  

В современном полиэтническом пространстве дети разных этни-

ческих групп учатся вместе с другими учениками, не имея специ-

альной предварительной языковой подготовки или социокультур-

ной осведомленности.  

Данный формат полиэтнической школы открывает двери для де-

тей, не говорящих на местном языке, для поступления в разнооб-

разные классы, даже в старшие, что способствует укреплению вза-

имопонимания и сближению различных культурных сообществ [2].  

Таким образом, в общеобразовательной организации становится 

необходимым создание условий, обеспечивающих языковую, соци-

альную и культурную адаптацию таких детей, успешное вовлече-

ние их в различные виды образовательной, культурно-досуговой 
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и социальной деятельности, направленной на максимальное разви-

тие и интеграцию.  

Такая образовательная среда должна обеспечить равные воз-

можности для эффективного участия в образовательной и воспита-

тельной деятельности для всех детей, независимо от этнической 

идентичности. 

Значительный вклад в изучение проблем детей-мигрантов пред-

ставлен в исследовании В. П. Засыпкина, Г. Е. Зборовского 

и Е. А. Щуклиной. Авторы рассматривают детей-мигрантов как 

особую социальную общность, находящуюся во взаимодействии 

с родителями, родственниками, общностями сверстников (соучени-

ками), учителями, и представляют трехуровневую модель адапта-

ции: учебную, социально-психологическую и культурную [3]. 

В связи с этим деятельность по социализации и языковой адап-

тации детей с миграционной историей должна быть системной, за-

действовать всех участников образовательных отношений.  

Для начала разберем понятия «дети с миграционной историей», 

«дети мигрантов» и «дети иностранных граждан». 

Дети иностранных граждан — дети, родители (законный пред-

ставитель) которых не являются гражданином Российской Федера-

ции и имеют доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства. 

Дети мигрантов — дети родителей, переехавших на постоянное 

место жительства в другое государство по причине национально-

правовой, экономической, политической нестабильности или иным 

причинам. Дети, у которых иммиграция играет ключевую роль 

в биографии независимо от того, мигрировали они сами или пере-

ехали их семьи. 

Дети с миграционной историей — дети родителей, переехавших 

на постоянное место жительства в другое государство, получившие 

гражданство, но не владеющие или слабо владеющих государ-

ственным языком. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает основные требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Воспита-

тельный аспект является неотъемлемым условием развития под-

растающего поколения и предполагает формирование личност-

ных результатов, которые достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности, способствует процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формированию внут-

ренней позиции личности [5]. 
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Эффективным воспитательным механизмом, реализуемым 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска», 

является городской фестиваль «Народные мотивы» (далее — Фе-

стиваль). Данная форма проведения мероприятия способствует 

приобщению детей к русской национальной культуре и успешной 

социокультурной адаптации в поликультурном образовательном 

пространстве города Челябинска. 

Основной целью проведения Фестиваля является создание условий 

для формирования у обучающихся с миграционной историей и детей 

иностранных граждан уважительного отношения к русской культуре 

через знакомство с обычаями, традициями, совершенствования знаний 

о России, ее языке, культуре и истории, необходимых для успешной 

социализации и интеграции в поликультурной среде. 

Задачи Фестиваля: 

— создать среду, способствующую преодолению языкового ба-

рьера, адаптации и социализации; 

— расширить представления о культуре русского народа, попу-

ляризировать культурные ценности;  

— приобщить обучающихся к творческой деятельности через 

народные промыслы, танцевальное, песенное творчество, игру 

на музыкальных инструментах; 

— воспитывать уважение к языку, традициям и обычаям русско-

го народа; 

— развивать интерес к общению, познанию, творчеству. 

На Фестиваль приглашаются дети с миграционной историей 

и дети иностранных граждан из разных школ города Челябинска, 

а также педагоги, учителя, администрация, почетные гости из об-

щественных, образовательных организаций. 

Программа фестиваля «Народные мотивы» яркая, насыщенная, 

разнообразная, позволяет познакомить детей с увлекательными 

элементами русской культуры такими, как танец, музыка, приклад-

ное искусство и фольклор.  

Важные аспекты Фестиваля — организация мастер-классов 

«Русская народная песня», «Игра на ложках», «Изготовление кук-

лы-оберега», «Русский народный танец» и «Роспись русского пря-

ника», которые проводят для детей педагоги МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 68 г. Челябинска». Хочется немного 

подробнее описать содержание данного мероприятия и погрузиться 

в его практическую составляющую. 

На мастер-классе «Русская народная песня» было представлено 

уникальное словесно-музыкальное фольклорное творчество, отра-
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жающее национальный характер народа, обычаи, исторические со-

бытия. Участники познакомились с разнообразными жанрами 

фольклора: от обрядовых до протяжных песен, использовали 

на практике техники и приемы вокально-хорового исполнения. 

В мир русской пляски обучающиеся были погружены во время 

мастер-класса «Русский народный танец». Они учились создавать 

уникальные танцевальные образы, выполнять разнообразные дви-

жения, участвуя в хороводах, переплясах, танцах с определенной по-

следовательностью движений и сменой рисунка. Ведущие мастер-

класса учили детей импровизировать, чтобы таким образом полно-

стью погрузиться в русскую культуру. Танцевальная смена рисунка 

и порядок движений добавили новые элементы танцевального 

творчества. 

Не менее захватывающим опытом стало участие в мастер-классе 

«Игра на ложках». Ложки не только символ культуры, но и ориги-

нальный музыкальный русский инструмент. Обучающиеся получи-

ли возможность сразу же применить новые навыки и погрузиться 

в мир музыкальных экспериментов. 

Дети с миграционной историей и дети иностранных граждан по-

лучили возможность познакомиться с удивительным миром рус-

ской культуры на мастер-классе «Роспись русского пряника». 

Им предстояло исследовать традиции создания пряников, раскрыть 

секреты искусства и их украшения. В конце мастер-класса каждый 

ребенок получил изготовленный собственными руками пряник в пода-

рок.  

Погружение детей в тайны древней культуры русского народа 

представляет собой уникальное событие, организованное в рамках 

мастер-класса «Изготовление северной куклы-берегини». Кукла-

берегиня — семейный оберег, амулет, который присутствовал 

в культуре русского народа.  

Участвуя в этом мастер-классе, дети познакомились с техноло-

гией работы с лоскутками ткани и нитками, а также осознали важ-

ность сохранения традиций и культурного наследия. Каждый ребе-

нок изготовил и забрал с собой куклу-оберег. 

Все участники Фестиваля смогли насладиться прекрасной и теп-

лой атмосферой русской культуры, полностью погрузившись в ее 

красоту и изысканный колорит. 

Таким образом, содержание фестиваля русской культуры 

«Народные мотивы» направлено на достижение личностных ре-

зультатов обучающимися с миграционной историей и детьми ино-

странных граждан в части гражданско-патриотического, духовно-
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нравственного, эстетического воспитания, формирование ценно-

стей научного познания. Данная форма проведения мероприятия 

способствовала: 

— формированию ценностного отношения к России как к стране 

проживания; 

— осознанию своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— уважению к своему и другим народам, проявлению доброже-

лательности; 

— развитию интереса к культуре и творчеству, искусству наро-

дов России; 

— стремлению к самовыражению в разных видах деятельности.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челя-

бинска» ведется планомерная работа по созданию условий, направ-

ленных на адаптацию и социализацию детей с миграционной исто-

рией и иностранных граждан, посредством оптимизации ресурсов 

не только учебной (урочной), внеурочной, но и воспитательной де-

ятельности. 

Несомненно, актуальным является стремление к развитию 

личности, способной к творчеству и высокой морали. Педагоги 

школы не только знакомят с культурными и духовными тради-

циями разных народов, проживающих на территории Российской 

Федерации, но и предоставляют возможность каждому ребенку 

осознать свою важную роль в формировании будущего государ-

ства и принять на себя ответственность за его долгосрочное су-

ществование. 
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Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. 

Основными среди них необходимо отметить умение делать свой 

выбор, причем осознанный, нести ответственность за свои поступ-

ки, независимость убеждений, активная жизненная позиция, чув-
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ство гордости за свой народ и страну, владение ценностями граж-

данского общества и т. д. [1]. 

Проблема патриотического воспитания становится актуальной 

в силу ее особой значимости для развития личности как феномена, 

который интегрирует в себе многие сферы: нравственную, граж-

данственную, эмоциональную, деятельностную [2; 3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что во-

просы патриотического воспитания школьников освещаются в ра-

ботах Н. И. Верещагиной, К. А. Добролюбова, С. В. Казаковой, 

А. С. Макаренко, И. В. Мурзиной, О. В. Силаковой, Т. А. Спицы-

ной, В. А. Сухомлинского, О. Н. Шитиковой, К. Д. Ушинского и др. 

Учитывая заказ общества, в 2009 году в МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 108 г. Челябинска» были сформированы 

кадетские классы. 

Образование и воспитание кадетов направлено на формирование 

патриотизма, чести, гражданского долга, достоинства и предан-

ность своей стране. Выстраивая образовательно-воспитательный 

процесс в кадетских классах, учитывались традиции кадетского об-

разования в России с 1732 года. 

Система патриотического воспитания обучающихся кадетских 

классов базируется на системном и деятельностном подходах. 

На первом этапе проводилась организационная работа. На доб-

ровольной основе формировались кадетские классы совместно 

с родителями. Деятельность их осуществлялась в соответствии 

с Уставом школы, Положением о кадетском классе, где прописан 

внутренний распорядок. Ответственность за организацию образова-

тельного процесса в кадетских классах, а их в настоящее время 14, 

несут офицер-воспитатель и классный руководитель.  

Второй этап — содержательно-деятельностный. Кадеты обуча-

ются по основным образовательным программам начального обще-

го, основного общего образования, а также по дополнительным об-

щеразвивающим программам, которые включают военную подго-

товку обучающихся. 

Для школьников с первого по четвертый класс предусмотрена 

программа внеурочной деятельности, которая регламентируется 

ФГОС общего образования. 

Образовательный процесс в кадетских классах организован по 

принципу «школы полного дня». В первой половине дня обучаю-

щиеся изучают предметы учебного плана, а вторая половина по-

священа занятиям внеурочной деятельности по следующим направ-

лениям:  
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— художественно-эстетическому: хореография, вокал, изобрази-

тельной искусство; 

— интеллектуальному: «Этикет», «Вероятность и статистика», 

«Основы медиабезопасности», «Культура речи», «Решение биоло-

гических задач»; 

— духовно-нравственному: «Россия — мои горизонты», «Моя 

малая Родина»; «Я — кадет»; 

— военно-патриотическому: строевая подготовка, начальная во-

енная подготовка, «Зарничка»;  

— спортивному: основы физической подготовки, тхэквондо, 

футбол, волейбол.  

Учебный день у кадетов начинается с общего построения 

(в 7:45), где проходит поименная проверка и осмотр внешнего вида. 

Важным моментом является рапорт командиров.  

Кадеты имеют специальную одежду, они хорошо разбираются 

в знаках различия, погонах и другой атрибутике. Все это подчерки-

вает уровень гражданственного самосознания, гордость, обязан-

ность и исполнение правил поведения в школе и обществе. 

Третий этап — воспитательный. В основе воспитательной рабо-

ты лежит коллективная творческая деятельность обучающихся. Ка-

деты по своей инициативе провели несколько акций: «Сделай двор 

чистым»; «Я — лидер, мы — команда», «Мемориал памяти героя 

Российской Федерации А. В. Яковлева»; «Милосердие»; «Помогай 

просто»; «Доброе дело»; «День отца»; «День семьи» и др.  

Творческая деятельность позволила нам формировать у каде-

тов такие личностные качества, как ответственность, трудолю-

бие, доброта, общечеловеческие ценности (жизнь, здоровье, че-

ловек, природа, семья и т. д.), потребность быть здоровым, без-

опасное поведение, самореализация, приобщение к коллектив-

ному творчеству, духовность и уважительность, гражданская по-

зиция.  

Гражданственно-патриотический компонент воспитательной ра-

боты проявился в выполнении следующих проектов: «Кадетский 

Форум», «Мы вместе», «День России», «День государственного 

Флага России», «Письмо солдату», «День защитника Отечества» 

и другие. Данный компонент опирается на ценности гражданствен-

ности и патриотизма, которые формируются у кадетов. 

Для сохранения традиций ежегодно нами организуются и прово-

дятся яркие, незабываемые мероприятия: ребят 1 класса посвящаем 

в кадеты при участии офицеров ЧВВМКУ им. П. С. Нахимова. Эта 

традиция идет с 2015 года, когда офицеры училища вручили каде-
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там копию флага Победы 1945 года, который и сегодня находится 

в школьном музее. В школе № 108 г. Челябинска запоминающими-

ся событиями стали школьные кадетские балы, кадетские чтения, 

зачетные недели мастерства, кадетская Зарница и тематические ре-

конструкции.  

Результатом успешности воспитательной системы являются до-

стижения кадетов, которые становятся победителями областных со-

стязаний памяти героя России Кислова С. А., в районной военно-

спортивной игре «Зарница — школа безопасности» в 2021 году. 

Квадеты заняли 2 место в областных кадетских состязаниях 

в 2022 году, стали лауреатами областного марафона «Одна на всех 

победа», были участниками городской Вахты Памяти у Вечного ог-

ня в 2017 и 2022 годах, побеждали в городской викторине «Дорога-

ми Победы» в 2019 и 2020 годах, участвовали во всероссийском 

конкурсе школьных музеев «Взгляд в будущее» в 2023 году. Также 

кадеты являются активными участниками ежегодного городского 

кадетского бала.  

Таким образом, результаты педагогической работы по патриоти-

ческому воспитанию обучающихся кадетских классов позволяют 

сделать вывод, что созданная воспитательная система апробирова-

на, эффективна и способствует формированию личностных качеств 

гражданина своей страны. 
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