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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

УДК 37 

 

Для цитирования: Мамхегов А.Б. Учитель, ветеран войны, ученый-

методист, почетный академик (о И.Х. Темрокове) // Научно-методический 

журнал «Поиск научных решений». 2023. № 3. С. 12–29. 

 

DOI: 10.61077/2949-4818-2023-3-12-29 

 

 

Учитель, ветеран войны, ученый-методист, 

почетный академик (о И.Х. Темрокове) 

 

Мамхегов Астемир Билостанович1 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики 
 

Аннотация. В статье представлены основные вехи биографии заслуженного 

учителя школы КБАССР, кандидата педагогических наук, доцента, почетного академика 

Адыгской (Черкесской) международной академии наук Индерби Хажумаровича 

Темрокова, который внес огромный вклад в развитие системы общего и 

профессионального образования Кабардино-Балкарии. Он прошел путь от учителя до 

директора школы и от солдата 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии до 

доцента Кабардино-Балкарского государственного университета.  

Научно-педагогическое и методическое наследие И.Х. Темрокова весьма обширно, 

оно актуально и в современных условиях развития системы образования Кабардино-

Балкарии. В связи с этим мы посчитали возможным в качестве приложения к данной 

статье представить перечень его работ, а также исследования различных авторов, 

посвященных его жизни и деятельности. 

 

Ключевые слова: школа, математика, методика, воспитание, ученики, Великая 

Отечественная война, научные работы, заветы. 

 

  

                                                           
1© Мамхегов А.Б., 2023 
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Teacher, war veteran, methodologist, 

honorary academician (about I.Kh. Temrokov) 

 

Mamkhegov Astemir Bilostanovich 

 

State Budgetary Institution of Additional Professional Education  

"Center for Continuous Development of Professional Mastery of Teaching Staff" 

of the Ministry of Enlightenment and Science of the Kabardino-Balkarian Republic 
 

Abstract. The article presents the main milestones of the biography of the honored 

teacher of the Kabardino-Balkarian Autonomous Soviet Socialist Republic, Candidate of 

Pedagogical Sciences, Associate Professor, honorary academician of the Adyghe (Circassian) 

International Academy of Sciences Inderbi Khazhumarovich Temrokov, who made a huge 

contribution to the development of the system of general and professional education in 

Kabardino-Balkaria. He worked his way up from a teacher to a school principal and from a 

soldier of the 115th Kabardino-Balkarian Cavalry Division to an Associate Professor at the 

Kabardino-Balkarian State University. 

The scientific, pedagogical and methodological heritage of I.H. Temrokov is very 

extensive, it is also relevant in the modern conditions for the development of the education 

system of Kabardino-Balkaria. In this regard, we considered it possible to provide a list of his 

works and studies by various authors devoted to his life and work as an appendix to this article. 

 

Keywords: school, mathematics, methodology, upbringing, students, the Great Patriotic 

War, scientific works, testaments. 

 

Индерби Хажумарович Темроков известен своими исследованиями и 

профессиональными достижениями в Кабардино-Балкарии и за ее пределами. 

Он – ученый-методист, воспитатель молодежи, заслуженный учитель школы 

КБАССР, кандидат педагогических наук, доцент, почетный академик 

Адыгской (Черкесской) международной академии наук. 

Индерби Хажумарович родился в 1918 г. в селении Булатовское  

(ныне с. Терекское). Детство и школьные годы протекали в неспокойное 

послереволюционное время. Тенью грусти покрывалось его лицо, когда он 

вспоминал гонения и лишения того времени. Однако у него оказались 

опытные и мудрые наставники. По его словам, это У.А. Блаев (директор 

Мало-Кабардинской окружной сельскохозяйственной школы), А.А. Стрижов 

(учитель математики) и другие известные педагоги, стоявшие у истоков 

развития народного образования в Кабардино-Балкарии. В значительной 

мере они определили его жизненные принципы и нравственные ценности. 

И.Х. Темроков успешно окончил в 1937 г. среднюю школу 

(гидромелиоративный техникум) и стал работать прорабом на строительстве 

межколхозной ГЭС. 

В 1939 г. он поступил на физико-математический факультет 



Поиск научных решений  № 3 / 2023 

14 
 

Кабардино-Балкарского государственного педагогического института. В 

связи с нехваткой специалистов в сельских школах его отозвали, оформив 

заочную форму обучения, для работы учителем математики в родную школу 

с. Терекское, которую вскоре возглавил в качестве директора. Работа 

учителем математики ему удавалась, да и обязанности директора выполнял 

успешно. Вскоре обзавелся своей семьей. Не дождавшись появления на свет 

сына первенца, И.Х. Темроков оставил любимую работу, свою семью и встал 

в ряды защитников Отечества в конце 1941 г. 

С декабря 1941 по ноябрь 1945 г. Индерби Хажумарович воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны. Ратные его подвиги описаны в 

газете «Сын Отечества» (от 01.08.1942 г.), в книгах «Славой овеянные» 

[Хатукаев 1985] и «Боевая слава Кабардино-Балкарии» [Хакуашев 1986].  

В 1942 г. в жестоких боях с многократно превосходящими силами 

врага 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия потерпела 

жестокое поражение. И.Х. Темроков, не успев получить офицерского звания, 

к которому был представлен, попал в плен. Такая же участь постигла его 

вторично в 1944 г., когда по ложному доносу разжаловали, лишили летчика 

офицерского звания и отчислили в действующую общевойсковую часть. Не 

суждено было состояться военной карьере И.Х. Темрокова, но он об этом 

впоследствии не жалел. После трех месяцев пребывания в концлагере 

Индерби Хажумарович бежал из плена. Затем был на передовых рубежах 

Великой Отечественной войны до Дня Победы. 

В 1943 г., будучи вычислителем взвода управления артбатареи,  

получил ранение и четыре месяца находился на лечении в госпитале  

(г. Боржоми). Конец войны застал его в 134 гвардейском полку 30-го 

Ленинградского корпуса. И.Х. Темроков был награжден пятью боевыми 

наградами: орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые услуги», «За победу над Германией». 

По запросу Урожайненского райкома КПСС был демобилизован (как 

учитель) в ноябре 1945 года и назначен заведующим районного отдела 

народного образования, затем – директором школы и учителем математики 

Урожайненской средней школы. Продолжая работать, он окончил обучение в 

КБГПИ.  

В 1957 г. И.Х. Темрокову было присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель школы КБАССР». В том же году его перевели в 

Институт усовершенствования учителей КБАССР заведующим кабинетом 

математики и физики. Здесь проявились научно-педагогические интересы 
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Индерби Хажумаровича, в частности, исследования возможности и 

целесообразности приобщения жаждущей знаний молодежи к плодотворным 

идеям и методам математики, например, к описанию реальных процессов с 

помощью эмпирических формул.  

В 1962 г. он переходит в среднюю школу № 2 г. Нальчика, в которой 

открывает математические классы в свете развернувшегося в то время 

мощного движения за реформу математического образования под 

руководством выдающихся математиков А.Н. Колмогорова и  

А.И. Маркушевича, по приказу Министерства просвещения СССР. Его 

ученики обнаруживали высокое качество знаний, неизменно оказывались 

победителями городских и республиканских олимпиад по математике и 

физике, успешно выступали на Всероссийских и Всесоюзных олимпиадах, 

успешно выдерживали вступительные конкурсные испытания в ведущие 

вузы страны. Успехи учеников классов, которые он курировал как завуч и 

обучал математическому анализу (72 медалиста из 83 выпускников) вызвали 

большой резонанс. В 1964 г. о профессиональных достижениях  

И.Х. Индербиева вышла статья в «Учительской газете» – главном печатном 

органе для педагогического сообщества СССР – под названием «Золотой 

дождь в Нальчике». Почти все выпускники его классов в том же году 

успешно прошли конкурсные экзамены в ведущие вузы страны. Многие из 

них встали на путь науки и достигли больших высот. 

В 1964 г. И.Х. Темроков поступил в годичную аспирантуру 

Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина 

(научный руководитель В.Г. Ашкинузе). С теплотой и благодарностью 

вспоминал он свое научное общение с выдающимися математиками и 

математиками-методистами, среди которых особо выделял  

А.Н. Колмогорова, А.И. Маркушевича, В.И. Левина, Б.В. Гнеденко,  

В.Г. Болтянского, И.М. Яглома, И.К. Андронова, обогативших 

математическое образование глубиной и свежестью мысли, а также с 

известными методистами Р.С. Черкасовым, В.И. Мишиным и др. 

В 1966 г. в Научно-исследовательском институте содержания и 

методов обучения Академии педагогических наук РСФСР  

Индерби Хажумарович успешно защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Эмпирические формулы в школьном курсе математики». 

Официальные оппоненты – доктор физико-математических наук, профессор 

В.И. Левин и кандидат педагогических наук доцент В.Е. Гмурман отметили, 

что диссертация И.Х. Темрокова «является образцовой как по новизне 
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методических идей и качественности математического материала, так и по 

полноте и добротности методических разработок». Первый оппонент  

В.И. Левин, со словами которого методико-математическая общественность 

считалась особенно, сказал на защите: «Дайте «зеленую» этой диссертации!». 

С 1967 г. Индерби Хажумарович работал в Кабардино-Балкарском 

государственном университете доцентом кафедры геометрии и высшей 

алгебры. Читал курсы высшей математики на инженерном факультете, 

элементарной математики, методики преподавания математики, специальные 

курсы, руководил курсовыми и дипломными работами, консультировал и 

руководил работой аспирантов на математическом факультете.  

И.Х. Темроков был руководителем научного семинара «Актуальные 

проблемы преподавания математики в вузе и школе для преподавателей и 

учителей КБР», в работе которого принимали активное участие видные 

математики и методисты А.Д. Семушин, П.М. Эрдниев, М.И. Башмаков и др. 

Он вел плодотворную переписку с корифеями педагогики и математики – 

А.А. Столяром и Б.В. Гнеденко. 

Ученики И.Х. Темрокова высоко ценили его строгость, 

последовательность, логическую безупречность его суждений и выводов, 

ярко выраженную склонность к абстрактному обобщенному мышлению с 

четким выводом. Среди его воспитанников есть академики и профессора, 

доценты и кандидаты наук, видные государственные и общественные 

деятели. Они его помнят, с теплотой и благодарностью отзываются о нем. 

Индерби Хажумарович гордился, что среди его учеников есть достойные 

последователи его дела и убеждений. 

За время своей научной деятельности Индерби Хажумарович 

опубликовал 30 научных работ, из которых 5 монографий и 22 статьи в 

центральной и местной печати. Публиковался неоднократно в материалах 

научных конференций.  

Круг интересов И.Х. Темрокова был весьма широк: от вопросов 

преподавания математики в нерусской школе на русском языке до 

проблемного обучения и профориентационной работы. Отметим такие его 

фундаментальные труды и статьи, как «Эмпирические формулы в школьном 

курсе математики» [Темроков 1965], «Построение эмпирических формул в 

школьном курсе алгебры» [Темроков 1968], «Из опыта работы классов с 

углубленным изучением математики» [Темроков 1969], «Интерполирование 

и эмпирические формулы» [Темроков 1974], «С учетом школьной 

специфики» [Темроков 1975], «К логической структуре математики» 
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[Темроков 1977], «Аксиоматический метод в школьном курсе математики» 

[Темроков 1980a], «Избранные главы методики преподавания математики» 

[Темроков 1983]. 

До сих пор не утратили актуальности и более ранние его работы, 

например, «Некоторые вопросы активизации обучения на уроках 

математики» [Темроков 1959], «Некоторые вопросы преподавания 

арифметики в нерусской школе с русским языком обучения»  

[Темроков 1960]. 

В 1970-е гг. под его руководством в КБГУ был оборудован кабинет 

методики преподавания математики, многие учебно-наглядные и 

технические средства в котором были предложены им и изготовлены 

совместно со студентами. Сконструированное Индерби Хажумаровичем для 

целей программированного обучения обучающе-контролирующее 

устройство ОКУ-74 было описано в его работе «Программирование обучение 

и ОКУ-74» [Темроков 1976], установлено в кабинете и им пользовались до 

недавнего времени.  

И.Х. Темроков особенно приветствовал реформу математического 

образования под руководством А.Н. Колмогорова. Так, по его инициативе, 

при его участии, соавторстве и редактировании, увидела свет серия пособий 

для факультативных занятий со школьниками. Учителя математики и 

руководители кружков с удовольствием используют такие работы, как 

«Булевы алгебры. Понятие об аксиоматическом методе и неевклидовых 

геометриях» [Темроков, Иванов 1978], «Соответствия. Отображения. 

Преобразования» [Дядченко, Темроков, Шидов 1978], «К эквивалентности 

уравнений» [Темроков 1980b], «Векторные пространства»  

[Темроков, Шокуев 1980]. В последние годы жизни изданы интересные 

работы «Геометрию А.В. Погорелова можно улучшить», «Проблемный метод 

в обучении математике», «Производные элементарных функций в школе без 

обращения к понятию «предел», опубликованные в сборнике статей «Три 

вопроса методики преподавания математики» [Темроков 1994]. 

Вызывают симпатию и оживленный интерес его публикации по 

актуальным вопросам в периодической печати, среди которых отметим 

следующие: «Обучать математике, переоткрывая открытое» (КБП; Версия; 

Университетская жизнь; 1992–1994 гг.), «Концепция нуждается в 

пересмотре» [Темроков 1991], «На пути конфронтации счастья не будет» 

[Вороков, Темроков 1992], «Как я вижу судьбу кавдивизии уже не из 

солдатского окопа, а через годы раздумий» [Темроков 1992], «Против 
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воинствующего атеизма и религиозного фанатизма. За возрождение 

адыгского этикета» [Темроков, Мамхегов, 1995], «Математик методист В. И. 

Мишин» [Мамхегов, Темроков 1996], «Не навязывайте ложное 

доказательство» [Темроков 1996], «Реплика» [Темроков 2006]. 

В 1983 г. И.Х. Темроков ушел на заслуженный отдых – пенсию, но 

продолжал руководить курсовыми и дипломными работами студентов, 

консультировал соискателей, аспирантов и молодых преподавателей, 

продолжал научно-исследовательскую работу. 

Индерби Хажумарович награжден пятнадцатью государственными  

наградами (в том числе, пятью боевыми). Кроме государственных наград 

имеет большое количество поощрений, благодарностей и наград 

Министерства образования РСФСР и народного образования КБАССР, 

ректора КБГУ. В 1975 г. И.Х. Темроков стал победителем социалистического 

соревнования, организованного Министерством высшего образования 

РСФСР. С 1998 по 2005 гг. И.Х. Темроков опубликовал в журнале «Доклады 

АМАН» четыре статьи [Темроков 1998a; Темроков 1998b; Темроков 2003; 

Темроков 2005]. 

Индерби Хажумарович был одним из немногочисленных 

специалистов в СССР в области методики математики. К великому 

удовольствию его учеников, это признано и Адыгской (Черкеской) 

международной академией наук, избравшей его почетным академиком 

АМАН в 1997 году. 

И.Х. Темроков был не только известным специалистом в области 

методики математики, ветераном Великой Отечественной войны, но и 

счастливым отцом. Вместе с супругой Пасажан Патовной (тоже педагог), они 

воспитали великолепных детей – впоследствии известных и уважаемых в 

Кабардино-Балкарии людей.  

Сын Анатолий Индербиевич – доктор физико-математических наук, 

профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств, 

Адыгской (Черкесской) международной академии наук, Российской 

академии естественных наук, Академии технологических наук РФ, работал 

заведующим кафедрой теоретической физики КБГУ, заведующим отделом 

теоретической и математической физики НИИ ПМА, был членом Совета 

Российского фонда фундаментальных исследований при Правительстве 

Российской Федерации, председателем Научного совета при Президиуме 

КБНЦ РАН по физике и астрономии, членом Научного Совета по горению и 

взрыву при Президиуме РАН, вице-президентом АМАН, заместителем 
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председателя докторского Совета в КБГУ по физике конденсированного 

состояния вещества. 

Дочь Лариса Индербиевна – кандидат филологических наук 

(английский язык), доцент, Заслуженный работник образования КБР, 

работала заведующей кафедрой иностранных языков КБГУ, ныне – 

заместитель директора Центра по изучению иностранных языков при КБГУ; 

другая дочь Римма Индербиевна – Заслуженный деятель искусств КБР, 

работала главным режиссером Кабардино-Балкарского музыкального театра, 

ныне на заслуженном отдыхе. 

11 октября 1998 г. на объединенном семинаре математического 

факультета, посвященном 80-летию И.Х. Темрокова, юбиляр, выступая с 

ответным словом, в частности, сформулировал три основные, на его взгляд, 

проблемы математического образования и воспитания:  

1. Сохранить «лицо» классического университета. 

2. Искоренить псевдопрактицизм (натаскивание на применение 

неусвоенных понятий и фактов) и бесплодный ригоризм (наигрывание 

безыдейной рецептуры). 

3. В воспитании «поставить во главу угла» адыгский этикет. 

К сожалению, И.Х. Темроков не может быть теперь свидетелем того, 

что его заветы не забыты – он ушел из жизни в ноябре 2006 года. Но коллеги 

и ученики вспоминают его и его достижения. Это означает, что его слова 

«...важно чтобы воспитанников волновали твои мысли, твои идеи, когда тебя 

нет рядом с ними...» действительно имеют место по отношению к нему 

самому. 

Для своих друзей, родственников, коллег и учеников Индерби 

Хажумарович останется в памяти образцом порядочности, честности, 

пунктуальности, интеллигентности, эрудированного ученого и 

великолепного педагога, прекрасного собеседника и человека. 
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activity. A comparative analysis of K.D. Ushinsky's readers "Children's World", "Native Word" 

and a series of readers by the McGuffey brothers was carried out. The background of their 

creation was identified, the presence of similar ideas was determined, the features of their 

implementation were highlighted; approaches to the selection of material were studied; the 

influence on modern pedagogy was noted; the author's concepts, their content and 

methodological components are characterized. 

 

Keywords: K.D. Ushinsky, domestic pedagogy, the McGuffey brothers, foreign 
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Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871) – выдающийся 

русский педагог, просветитель и писатель. Он внес огромный вклад в 

формирование образовательного пространства своего времени, а его 

новаторские идеи и подходы продолжают оказывать влияние на 

современную педагогику. Важным было и остается то, что К.Д. Ушинский 

определял ведущую роль образования в привитии детям духовно-

нравственных ценностей. Он выступал за систему, которая выходила бы за 

рамки академических знаний и была направлена на формирование характера 

и моральных ценностей учащихся, на развитие положительного отношения к 

умственному труду. 

Изучением наследия К.Д. Ушинского занимались различные 

исследователи, которыми издано достаточное количество научных трудов.  

В них выделяют основные направления, определяющие влияние идей  

К.Д. Ушинского на современную систему образования, например: духовно-

нравственное воспитание и формирование личности учащихся [Бабаян 2009; 

Сахаров 2014; Жбанков 2021], личность учителя [Кашавцева 2023; Каптилова 

2023; Куварзина 2023], наставничество [Ичетовкина 2015; Югфельд 2022; 

Шатунова 2023].  

Одними из самых важных, на наш взгляд, работ К.Д. Ушинского 

являются «Детский мир» и «Родное слово», изданные в 1864 году. Это 

учебные пособия – хрестоматии, созданные для обучения детей чтению. 

Основной особенностью является то, что их содержание было направлено не 

только на обучение, но и на развитие духовно-нравственных ценностей. 

Именно эти пособия способствовали распространению грамоты среди 

большего числа людей, так как до них учебников или учебных пособий не 

было. В связи с этим возник вопрос: какими были аналогичные учебные 

пособия в зарубежном образовательном пространстве? В 1836 году в США 

была выпущена первая из серии хрестоматий братьев МакГаффи  

"The Eclectic Readers". 

Цель исследования заключается в сравнении хрестоматий  

К.Д. Ушинского и братьев МакГаффи в контексте общего развития 

отечественной и зарубежной образовательной системы в период их создания. 
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Для достижения поставленной цели были обозначены следующие 

задачи: определить условия создания хрестоматий, проанализировать 

подходы к отбору содержания, охарактеризовать влияние создания 

хрестоматий на современное образовательное пространство. 

К.Д. Ушинский создал «Детский мир» и «Родное слово» для обучения 

азбуке, грамоте, чтению и литературе. Одна из главных особенностей 

хрестоматий К.Д. Ушинского – это их методическая направленность, так как 

они стали первыми учебными пособиями своего времени, которые содержали 

тексты, задания и комментарии, которые помогали учителям развивать у 

обучающихся навыки чтения, письма, анализа и интерпретации слов, а также 

расширять их кругозор и воспитывать.  

«Родное слово» состоит из трех разделов: «Азбука», «Первая после 

азбуки книга для чтения» и «Церковно-славянская грамота». Первый раздел 

направлен на обучение азбуке. Во второй раздел включены разнообразные 

тексты, от простых предложений до более сложных произведений, которые 

помогают детям улучшить свои навыки чтения, письма и грамотности.  

К.Д. Ушинский стремился не только учить детей правильно говорить и 

писать на родном языке, но и развивать их любовь к родному языку и 

культуре. 

В основе «Родного слова» лежит звуковой аналитико-синтетический 

метод, известный как «метода «письма – чтения» К.Д. Ушинского, 

подразумевающая обучение чтению посредством звукового анализа слов. 

После того как дети научались анализировать слова, они переходили к 

составлению слов из звуков. Порядок изучения звуков имел строгую логику, 

чтобы облегчить запоминание. Хрестоматия содержала конкретные приемы и 

упражнения, направленные на освоение звукового аналитико-синтетического 

метода [Бородич 1981]. 

«Детский мир» содержит разнообразные произведения детской 

литературы, включая стихи, сказки, присказки, рассказы, загадки и песни. 

Она была разделена на несколько частей, посвященных различным темам, 

таким как природа, семья, дружба и моральные ценности. Целью  

К.Д. Ушинского было создание интересной и доступной хрестоматии, 

способствующей развитию языковых и эстетических способностей и 

формированию мировоззрения и духовно-нравственных ценностей.  

В хрестоматиях использованы различные тексты и упражнения, 

направленные на развитие навыков чтения, письма и анализа слов, 

предложений, целых историй. Хрестоматии имели образовательную 

направленность и помогали детям понять значение и важность литературы. 

Они представляли собой ценные пособия для учителей, сопровождавшие их в 

процессе обучения учащихся русскому языку и литературе. Оба учебных 
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пособия стали важными инструментами развития образования в России. Их 

продолжают использовать и в современной образовательной системе для 

формирования языковых навыков и привития любви к чтению [Седова 2023]. 

"The Eclectic Readers", которые также называли "McGuffey Readers"  

(в честь ее создателей), представляли собой серию из 6 хрестоматий, 

предназначенных для формирования и развития читательского навыка. Это 

серия учебных пособий, предназначенных для учащихся начальных классов 

и широко использовавшихся в XIX – начале XX в. Первые четыре были 

созданы Уильямом Холмсом МакГаффи, выдающимся педагогом и 

священником, а пятая и шестая – его братом Александром Гамильтоном 

МакГаффи. 

Создание серии хрестоматий было обусловлено необходимостью того 

времени: исторический контекст заключался в том, что в США в это время 

происходила ассимиляция иммигрантов, а движение за общее школьное 

образование лишь набирало обороты. Страна находилась на том этапе 

формирования своей самобытности, на котором требовалось включение в 

школьные программы учебников, которые не только удовлетворяли бы 

практическую (образовательную) потребность, но и прививали американские 

ценности того времени. Именно это послужило причиной создания  

"The Eclectic Readers". 

Серия состоит из нескольких томов, начиная с начального уровня и 

постепенно переходя к самому сложному – шестому. Хрестоматии были 

предназначены для обучения детей чтению, письму, фонетике, 

правописанию, грамматике и моральным ценностям. Содержание 

подбиралось с учетом разных литературных жанров: поэзия, басня, 

исторический рассказ, речи знаменитых людей. Наибольшее 

распространение в массовом школьном образовании получили первые 

четыре хрестоматии. Чтобы определить, какой материал лучше всего 

подходит для конкретного возраста, Уильям МакГаффи работал с 

собственными детьми и детьми из своей общины. В процессе работы он 

определял влияние материалов на различные возрастные группы и вносил 

необходимые коррективы до тех пор, пока не был уверен в целесообразности 

использования выбранной литературы.  

Обучение чтению происходило с помощью звукового метода (phonics 

method), определения букв (identification of letters), составления слов из букв 

(arrangement into words), работы с грифельной доской (slate work). 

Следующим этапом после научения чтению было развитие навыков 

понимания целого предложения с помощью небольших запоминающихся 

историй. Достаточно внимания уделялось произносительной стороне речи: 
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выразительному прочтению, дикции, ударениям, правильному и 

многократному повторению слов. 

Содержание первой хрестоматии переходило от легких к более 

сложным словам, а затем вводило чтение простых предложений. Вторая 

включала многосложные слова, а сами тексты становились сложнее. Третья и 

четвертая хрестоматии были нацелены не только на совершенствование 

читательских навыков, но и на формирование мышления, так как каждая 

история сопровождалась послетекстовыми вопросами [Vail 1911]. 

Хрестоматии содержали отрывки из Библии и произведений таких авторов, 

как Г.У. Лонгфелло, Ч. Диккенс, Дж. Аддисон. 

К основным отличительным характеристикам данной серии можно 

отнести то, что в ней было больше иллюстраций, чем принято в других 

школьных учебниках того времени, а также то, что это была полноценная 

программа по развитию языковых навыков, включающая правописание, речь, 

изучение и понимание лексических единиц [Smith 2008]. Следовательно, 

серия хрестоматий в совокупности формировала организованную учебную 

программу, направленную на развитие навыка чтения, языковых навыков, 

моральных качеств личности. Тексты были тщательно отобраны таким 

образом, чтобы познакомить детей с различными общественно важными 

темами, способствовать развитию духовно-нравственных ценностей, 

формировать гражданскую позицию и воспитывать чувство патриотизма. 

"The Eclectic Readers" ценилось за их доступность, интересное 

содержание и четкую последовательность уровней сложности. То, что 

МакГаффи уделяли больше внимания продвижению морали и развитию 

положительных качеств характера, отличало их хрестоматии от других. В 

историях, использованных в содержании, часто подчеркивались честность, 

трудолюбие и доброта [Saunders 1941]. 

Несмотря на то, что с течением времени стандарты образования 

изменились, серия "The Eclectic Readers" остается важной частью истории 

американского образования и считается классическими учебными 

пособиями, оказавшими значительное влияние на развитие образовательной 

системы в Соединенных Штатах Америки [Neem 2018]. С момента первой 

публикации в 1836 году "The Eclectic Readers" продолжают печататься и 

ежегодно продаются десятками тысяч экземпляров. Они в основном 

популярны среди сторонников движения за домашнее обучение, но также 

внедрены и в нескольких школьных системах [Smith 2008].  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

«Детский мир», «Родное слово» и "The Eclectic Readers" являются 

ценными педагогическими трудами, каждый из которых внес вклад в 

образовательное наследие своей страны, став первыми общедоступными 
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пособиями для обучения чтению. Содержание хрестоматий было подобрано 

таким образом, что акцент делался на важности морального аспекта в 

обучении, обозначалась главная роль родного языка и культурного наследия 

в процессе воспитания. Авторы использовали звуковой метод (звуковой 

аналитико-синтетический метод) обучения чтению. В учебных пособиях 

прослеживается систематизированный методический подход, они 

ориентированы на разностороннее воспитание и не ограничиваются только 

обучением.  

К.Д. Ушинский ставит в центр своих работ идею свободы воспитания, 

в то время как "The Eclectic Readers" отражают более структурированный и 

консервативный учебный процесс. Каждый «урок» в "The Eclectic Readers" 

включает в себя моральные и религиозные аспекты, отражая нормы и 

ценности того времени, что было характерно для образовательных 

материалов в США в XIX в. Хрестоматии К.Д. Ушинского обладают 

литературным характером, подчеркивая роль литературы в воспитании, в 

"The Eclectic Readers" уделяется больше внимания консервативным текстам, 

отобранным специально для обучения чтению.  

«Детский мир» и «Родное слово» К.Д. Ушинского широко 

использовались в школе в прошлом и оказали значительное влияние на 

развитие образования в целом, так как стали первыми доступными учебными 

пособиями для обучения чтению. Они разработаны с учетом особенностей 

развития и обучения детей и акцентируют внимание на развитии речи, 

мышления и эмоциональной сферы ребенка. «Детский мир», «Родное слово» 

К.Д. Ушинского и "The Eclectic Readers" МакГаффи сосредоточены на 

развитии письменной и устной речи, привитии духовно-нравственных 

ценностей, формировании мышления. В них предлагается пошаговое 

обучение чтению: начиная с простых слов и фраз и постепенно переходя к 

более сложным текстам. Обе серии имеют свои особенности и влияние на 

образование. Более детальный анализ, включающий изучение других 

похожих работ, позволит проследить, как разные педагогические концепции 

влияют на формирование образовательных стратегий, а также предоставит 

базу для дальнейших исследований в этой области. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на критику со стороны 

некоторых его современников, идеи К.Д. Ушинского со временем получили 

признание и уважение. К.Д. Ушинский сумел в своих работах объединить 

практический и теоретический аспекты с творчеством, что сделало его одним 

из выдающихся педагогов. Многие из его принципов до сих пор считаются 

актуальными и применимыми в современном образовательном пространстве, 

а его наследие вдохновляет педагогов и ученых в России. Акцент на 

целостном развитии учащихся и интеграции духовно-нравственных 
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ценностей в образование продолжает определять отечественную 

педагогическую практику.  
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Аннотация. В статье исследуются вопросы стимулирования педагогов к 

профессиональному развитию и саморазвитию. Акмеологические факторы и условия 

профессионального развития педагогов определяются как базовые в системе повышения 

квалификации. Актуализация личностно-мотивационных детерминант профессионального 

развития в системе повышения квалификации рассматривается как механизм повышения 

продуктивности деятельности педагогов. В исследовании личностно-мотивационные 

характеристики (мотивационная структура, профессиональная направленность, 

способности к профессиональному саморазвитию, функциональное состояние, 

самооценка результатов собственной деятельности.) определены ведущими 

субъективными факторами, детерминирующими профессиональное развитие педагогов. 
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Abstract. The article examines the issues of stimulating teachers to professional 

development and self-development. Acmeological factors and conditions of that process are 

defined as basic in the system of professional development. Actualization of personal and 

motivational determinants of professional development in the system of professional 

development is considered as a mechanism for increasing the productivity of teachers. Personal 

and motivational characteristics (motivational structure, professional orientation, abilities for 

professional self-development, functional state, self-assessment of the results of their own 

activities.) are described as the leading subjective factors determining the professional 

development of teachers. 
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Современные тенденции развития системы образования, 

усиливающаяся интеллектуализация педагогического труда, умножение и 

усложнение функций педагога требуют от него непрерывного 

профессионального роста с целью повышения качества образовательной 

деятельности обучающихся. Большую роль в обеспечении непрерывного 

профессионального развития педагогических работников играет система 

повышения квалификации, которая должна способствовать продуктивному 

саморазвитию и самосовершенствованию специалистов.  

Осмысление и реализация этой задачи связаны с необходимостью 

выявления системообразующих факторов развития и саморазвития взрослого 

человека, в том числе педагога, средствами самообразования, 

самоорганизации, самокоррекции деятельности в целях повышения 

профессиональных результатов. Важное значение имеет исследование 

проблем развития профессионализма педагогов посредством организации 

личностно-мотивационных детерминант деятельности в условиях системы 

повышения квалификации. Одним из главных условий повышения качества 

профессиональной деятельности педагога являются способности и 

потребности личности развивать и использовать собственные психические 

ресурсы, создавать благоприятную для деятельности ситуацию, установку на 
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достижение значимых результатов. 

Чтобы обратиться к личностно-мотивационным детерминантам 

профессионального развития педагогов, следует проанализировать понятия 

детерминизма и мотивационных структур личности в деятельности.  

В философском определении детерминизм (лат. determinare – 

определять) – противоположные философские концепции по вопросу о месте 

и роли причинности [Философия… 1996]. Детерминизмом называется учение 

о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности всех явлений. 

Последовательный детерминизм утверждает объективный характер 

причинности. 

Детерминизм (в психологии) – закономерная и необходимая 

зависимость психических явлений от порождающих их факторов 

[Психология… 1990, 97]. Детерминизм включает причинность как 

совокупность обстоятельств, предшествующих во времени следствию и 

вызывающих его, но не исчерпывается этим объяснительным принципом. 

Существуют и другие формы детерминизма, а именно: системный 

детерминизм (зависимость отдельных компонентов системы от свойств 

целого), детерминизм типа обратной связи (следствие воздействует на 

вызвавшую его причину), детерминизм статистический (при одинаковых 

причинах возникают различные в известных пределах эффекты, 

подчиненные статистической закономерности), целевой детерминизм 

(предваряющая результат цель как закон определяет процесс его достижения) 

и др. 

В отечественной психологии была выдвинута трактовка детерминизма 

как действия «внешних через внутренние условия» [Рубинштейн 1946] и 

трактовка детерминизма как действия «внутреннего через внешнее» 

[Леонтьев 1975].  

Существует несколько подходов к определению ведущей причины 

развития личности. 

Первый подход (А.В. Мялкин, М.М. Розенталь и др.) связан с 

предпочтением внешних детерминант развития. 

Второй [Бердяев 1991; Шопенгауэр 1993] заключается в идеализации 

значимости внутренних предпосылок развития. Ключевой идеей  

Н.А. Бердяева и других философов в определении развития личности 

является ее стремление к постоянному «самопревосхождению». В этой связи 

можно говорить о непрерывности и потенциальной бесконечности процесса 

саморазвития. 
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Русские философы, уделяя большое внимание способностям личности 

и возможностям ее внутреннего потенциала, затрагивали сущность и 

механизмы саморазвития, но, как правило, в плане самореализации личности. 

Так, В.С. Соловьев для данного процесса считал основополагающими 

мотивы, цели и интересы субъекта [Соловьев 1911–1914]. 

Третья позиция гласит, что внешние и внутренние детерминанты в 

развитии и саморазвитии личности взаимодействуют [Психология…1990]. 

Для решения задач профессионального развития педагогов следует 

выявить условия и факторы, способствующие или препятствующие в этом 

процессе. В данном вопросе, нас интересует именно акмеологические 

условия и факторы, способствующие прогрессивному развитию 

профессиональной деятельности.  

Существенным и малоизученным в контексте нашего исследования, 

достаточно позволяющими решить исследовательские задачи, являлись такие 

факторы и критерии, как: субъективные, объективные и субъективно-

объективные, изучение которых позволят улучшить качество изучаемой 

образовательной системы. Субъективные и объективные критерии 

продуктивности деятельности педагога можно рассматривать с учетом 

аспектов, успешно применяемых в акмеологических исследованиях  

[Ананьев 1996; Акмеология 2003; Кузьмина 2002; Ситник 1996]. 

Акмеологические условия – значимые обстоятельства, от которых 

зависит достижение высокого уровня прогрессивного развития зрелой 

личности и особенно ее профессионализма; акмеологические факторы – 

основные причины, носящие характер движущих сил, главные детерминанты 

прогрессивного развития личности и ее профессионализма [Деркач 2000]. 

Для выявления акмеологических факторов и анализа динамических 

процессов можно определить субъективные факторы (личностные свойства и 

качества) как предпосылки успешности профессиональной деятельности, 

коррелирующие с другими критериями, а также определяющие 

продуктивность педагогов. Субъективные факторы рассматриваются как 

движущие силы, обусловливающие достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности. В рамках нашего исследования субъект 

рассматривается как постоянно решающий задачи самосовершенствования, 

приводящие к оптимальным способам организации деятельности. У него 

должен сформироваться образ собственного качества и результата. Он ищет 

возможности гармонического взаимодействия собственных возможностей, 

ограничений и объективной сферы профессиональной деятельности, отвечая 
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условиям и требованиям деятельности. Личностные характеристики нами 

рассматриваются во взаимосвязи с деятельностью, а также объективными 

условиями и факторами стимульной среды. Личностные структуры 

ориентируют педагогов на высокое качество выполнения деятельности. 

Появлением качества деятельности может служить сам факт осознания 

педагогом искомого уровня достижения результатов. В данном случае 

процесс развития и саморазвития педагога будет носить прогрессивный 

характер, когда формируются новые, более высокие образы качества 

деятельности. В результате такого процесса формируются представления о 

результате своей деятельности в виде «Я – результаты деятельности», что 

способствует адекватной самооценке деятельности. За ним стоят 

определенные знания и представления педагога об искомом результате, 

критериях достижения качества в деятельности, которые дают ему 

универсальные средства и возможности для дальнейшего саморазвития. 

Акмеологическая технология – совокупность средств, направленных на 

раскрытие внутреннего потенциала личности, развитие свойств и качеств, 

способствующих достижению высокого уровня личностно-

профессионального развития и профессионализма [Деркач 2000]. 

Объективно-субъективные факторы развития профессионализма 

деятельности связаны в первую очередь с организацией профессиональной 

среды и взаимодействий, качеством управления, профессионализмом 

преподавателей системы повышения квалификации. В системе повышения 

квалификации необходимы акмеологические стратегии стимулирования 

педагога в его движении к вершинам профессионализма. Выбор стратегии 

оценки уровня продуктивности педагогов, являющихся слушателями курсов 

повышения квалификации, предполагает установление ведущего принципа, 

основного правила выбора критерия. Это акмеологический подход к 

исследованиям: когда критерии разрабатываются по исходным позициям и 

закономерностям, связанным с формированием некой системы важнейших 

свойств и умений. 

В контексте исследования нас интересовали детерминанты, 

определяющие успех деятельности. Так, прежде всего, выбор деятельности 

соответствует свойствам личности и индивидуума человека и зависит от 

правильного осознания этих свойств и их места в структуре личности. В тех 

случаях, когда успешность приспособления зависит от изменения уровня 

притязаний, существенное значение приобретает адекватное осознание своих 

возможностей. Что именно человек считает своей личностью, зависит от 
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того, какие мотивы и отношения личности являются у него наиболее 

глубокими и активными, т.е. выполняют побуждающую функцию.  

Деятельность – предмет психологических исследований. Основателем 

теоретических и экспериментальных исследований деятельности является 

А.Н. Леонтьев. Однако в психологии нет категории «созидательная 

деятельность». В психологии в качестве основных видов деятельности 

рассматриваются игра, учение, труд [Рубинштейн 1946]. 

Созидательной является деятельность, результатом которой является 

образовательный продукт, имеющий социально значимую ценность. 

Поскольку предметом акмеологии являются закономерности самодвижения к 

вершинам деятельности, завершающейся созиданием «продукта», 

удовлетворяющего критериям качества, то процесс деятельности 

рассматривается как решение задач продуктивных и творческих – 

интуитивное, сознательное, сверхсознательное [Крэйг 2000]. 

Конечным продуктом онтогенетического развития человека, как 

полагал Б.Г. Ананьев, является обретение им собственной индивидуальности, 

когда он становится субъектом своего жизнетворчества, самостоятельного, 

глубоко осознанного выстраивания своего жизненного пути [Ананьев 1996]. 

Такая индивидуальность [Мерлин 1996] фактически представляет собой 

полисистемное образование, интегрирующее важнейшие свойства личности, 

субъекта и индивида, присущие определенному человеку. Сознание и 

самосознание индивидуальности – это внутренний мир человека, который, по 

выражению Б.Г. Ананьева [Ананьев 1996], постоянно работает. 

Деятельность может быть сопоставлена с набором иерархий, 

сформированных в рамках определенного мотива. 

Мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать) –  

1) побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей 

субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих ее направленность; 2) побуждающий и 

определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный 

или идеальный), ради которого она осуществляется; 3) осознаваемая 

причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности 

[Психология… 1990, 219]. 

В зарубежной психологии выделен ряд особенностей природы и 

функций мотива в регуляции поведения субъекта; побудительная и 

направляющая функции мотива (психоанализ, бихевиоризм, динамическая 

психология, теория «поля» К. Левина) [Левин 1980], детерминация 
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поведения человека неосознаваемыми мотивами (психоанализ), иерархия 

мотива (психоанализ, «гуманистическая психология» и др.), стремление к 

равновесию и напряжению как механизмы мотива. 

Недостатком этих исследований является отрыв мотива от контекста 

деятельности человека и его сознания. В отечественной психологии в 

качестве общего механизма возникновения мотива рассматривается 

реализация потребностей в ходе поисковой активности и тем самым 

превращение ее объектов в мотивы, «предметы потребностей»  

(А.Н. Леонтьев). В контексте теории деятельности А.Н. Леонтьева термин 

«мотив» употребляется не для «обозначения переживания потребности, но 

как означающий то объективное, в чем эта потребность конкретизируется в 

данных условиях и на что направляется деятельность, как на побуждающее 

ее» [Лейтес 1971, 225]. Отсюда вытекает центральная закономерность: 

развитие мотива происходит через изменение круга деятельности, 

преобразующей предметную действительность. У человека источником 

развития мотива является не имеющий границ процесс общественного 

производства материальных и духовных ценностей. В качестве таких 

потенциальных мотивов в онтогенезе выступают присущие данному 

обществу объективные ценности, интересы и идеалы, которые в случае их 

интериоризации личностью могут приобрести побудительную силу и стать 

реально действующими мотивами. Эти мотивы выполняют функцию 

смыслообразования, т.е. придают отражаемой в индивидуальном сознании 

действительности личностный смысл. Функция смыслообразования связана с 

контролированием общей направленности деятельности личности. Функция 

контролирования осуществляется мотивом не непосредственно, а через 

механизм «эмоциональной коррекции» поведения [Зинченко 1991]: эмоции 

оценивают личностный смысл происходящих событий и в случае 

несоответствия этого смысла мотиву изменяют общую направленность 

деятельности личности. 

Динамика мотива в конкретных ситуациях обусловлена активностью 

надситуативной, приводящей к постановке личностью сверхзадач и 

появлению новых мотивов деятельности. 

Изучение мотивационно-смысловой сферы составляет центральную 

проблему психологии личности, ее исторического и онтогенетического 

развития [Психология… 1990]. Мотивация – побуждения, вызывающие 

активность организма и определяющие ее направленность. Термин 

мотивация, взятый в широком смысле, используется во всех областях 
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психологии, исследующих причины и механизмы целенаправленного 

поведения человека и животных. По своим проявлениям и функции в 

регуляции поведения мотивирующие факторы могут быть разделены на три 

относительно самостоятельных класса [Психология… 1990, 19]. 

При рассмотрении вопроса о том, почему организм вообще приходит в 

состояние активности, анализируются проявления потребностей и 

инстинктов как источников активности. Наиболее распространенным 

является мнение, что к активности побуждает человека осознанная 

потребность [Ковалев 1988; Философия… 1996; Надирашвили 1974;  

Орлов 1984]. Потребность личности – это отражение нужды в сознании 

человека (ее осознание и переживание) [Божович 1995]. Если изучается 

вопрос, на что направлена активность организма, ради чего произведен 

выбор именно этих актов поведения, а не других, исследуются, прежде всего, 

проявления мотивов как причин, определяющих выбор направленности 

поведения. При решении вопроса о том, как и каким образом осуществляется 

регуляция динамики поведения, исследуются проявления эмоций, 

субъективных переживаний (стремлений, желаний и т.п.) и установок в 

поведении субъекта. «Нужда, не отраженная в соответствующем 

переживании, не становится побудителем поведения» [Божович 1995, 41]. 

Влияние мотивации на продуктивность деятельности всегда считалось 

чрезвычайно существенным. В ряде исследований по психологии 

профессиональной деятельности было установлено, что успешность 

деятельности определяется не только силой мотивации (классический закон 

Йеркса-Додсона), но и структурой мотивов. Более того, экспериментально 

установлено, что положительная мотивация может даже компенсировать 

недостаток способностей [Якунин 2000; Психология… 1990;  

Бордовская, Реан 2000]. Обратного же явления не происходит: отрицательная 

профессиональная мотивация не восполняется даже самым высоким уровнем 

специальных способностей.  

Продуктивным в изучении мотивации [Асеев 1974; Божович 1968; 

Маслоу 1997] является представление о мотивации как о сложной системе, в 

которую включены определенные иерархизированные структуры. При этом 

структура понимается как относительно устойчивое единство элементов, их 

отношений и целостности объекта; как инвариант системы. Анализируя 

структуру мотивации, В.Г. Асеев выделил в ней: а) единство процессуальных 

и дискретных характеристик и б) двухмодальное, то есть положительное и 

отрицательное основания ее составляющих [Асеев 1974]. 
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Для нашего исследования важно то, что мотивационная структура 

может изменяться и развиваться в процессе жизнедеятельности.  

Существенным для исследования структуры мотивации оказалось 

выделение Б.И. Додоновым ее четырех структурных компонентов: 

удовольствия от самой деятельности, значимости для личности 

непосредственного ее результата, «мотивирующей» силы вознаграждения за 

деятельность, принуждающего давления на личность. Первый структурный 

компонент условно назван «гедонической» составляющей мотивации, 

остальные три – целевыми ее составляющими. Вместе с тем первый и второй 

выявляют направленность, ориентацию на саму деятельность (ее процесс и 

результат), являясь внутренними по отношению к ней, а третий и четвертый 

фиксируют внешние (отрицательные и положительные по отношению к 

деятельности) факторы воздействия [Зимняя 1991, 290].  

Различные виды интереса, например, результативный, познавательный, 

процессуальный, учебно-познавательный и др., могут быть соотнесены с 

мотивационными ориентациями [Орлов 1984]. Установлена положительная 

связь мотивационных ориентаций с успеваемостью студентов. Наиболее 

плотно связанными с успеваемостью оказались ориентации на процесс и на 

результат, менее плотно – ориентация на «оценку преподавателем». Связь 

ориентации на «избегание неприятностей» с успеваемостью слабая. На 

материале исследования учебной деятельности студентов показано, что 

среди социогенных потребностей наибольшее влияние на ее эффективность 

оказывала потребность в достижении, под которой понимается «стремление 

человека к улучшению результатов своей деятельности» [Орлов 1984, 17].  

Интересны результаты исследования С.К. Хаидова и М.А. Басина по 

изучению мотивации, как детерминанты личностно-профессиональных 

качеств у учителей и педагогов, проходящих профессиональную 

переподготовку в дистанционном формате по педагогическим направлениям. 

В исследованиях показали следующее: мотивация к достижению выступает 

детерминацией направленности профессиональных и личных качеств, 

например, в умении объяснять, осуществлять поиск оригинальных путей 

решения проблем и ситуаций, определять результат и следовать маршруту 

его исполнения [Хаидов, Басин 2021]. 

Н.Н. Лупенко и М.В. Борцова изучали личностные детерминанты 

профессиональной мотивации выпускников-магистров. В результате 

проведенного исследования ими было выявлено, что для выпускников-

магистров основными группами мотивов в выборе профессии являются 
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познавательные и социальные мотивы. Установлено, что смысложизненные 

ориентации связаны с мотивами профессиональной деятельности. Также 

выявлена группа личностных факторов, связанных с мотивами 

профессиональной деятельности выпускников магистров. Различия 

профессиональной мотивации выпускников-магистров и работающих 

респондентов статистически значимы, как статистически значимы различия 

личностных детерминант данных групп [Лупенко, Борцова 2022]. 

Л.М. Ахмедзянова исследовала проблему педагогического призвания 

как высшего уровня мотивизации [Ахмедзянова 1972]. 

Н.В. Кузьмина на основании проведенных исследований сделала 

вывод, что вершин достигают лишь педагоги, ставящие перед собой цель 

средствами своего предмета формировать личность учащегося. Тип 

мотивации обусловливает отбор самих действий, сочетание которых может 

быть более или менее продуктивным. Значит, мотив должен способствовать 

личностному росту человека. А личностный рост определяет успех в 

деятельности [Кузьмина 1989]. 

Более подробно вопрос о мотивации к личностному росту 

рассматривали различные авторы.  

В.А. Ядовым была создана и экспериментально проверена методика 

измерения индекса общей удовлетворенности трудом как показателя 

эмоционального к нему отношения и индекса группы как удовлетворенности 

разными аспектами труда, объясняющими причины индекса общей 

удовлетворенности [Ядов 1975]. 

Н.В. Кузьмина и ее ученики исследовали зависимость между уровнем 

продуктивности учебной деятельности и мотивами выбора педагогической 

профессии. Исследования показали, что мотив выбора педагогической 

профессии не оказывают существенного влияния на уровень продуктивности 

деятельности. 

Результатом теоретического и экспериментального исследования  

Г.К. Воеводской стал вывод о том, что деятельность продуктивного педагога 

определяется представлением о цели и искомом результате как о тех классах 

профессиональных задач, которые выпускнику придется решать 

самостоятельно [Воеводская 1974]. 

Ядро личности, по В.Н. Мясищеву, составляет система ее отношений к 

внешнему миру и к самому себе, которая формируется под воздействием 

отражения сознанием человека окружающей действительности, являясь 

одной из форм этого отражения [Мясищев 1995]. С психологической 
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проблемой личности и ее отношений тесно связан ряд интегральных 

психологических понятий. Прежде всего, к ним относится понятие 

направленности. Направленность личности определяет доминирующие 

интересы личности в деятельности.  

Направленность – система устойчивых мотивов (доминирующих 

потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения и 

т.д.) [Радугина 1999, 79]. Направленность оказывает организующее влияние 

не только на компоненты структуры личности, но и на профессиональную 

деятельность. 

Н.В. Кузьмина экспериментально рассматривала направленность 

педагога в качестве важнейшей предпосылки формирования направленности 

учащихся. Она исследовала направленность педагогов, достигающих разных 

результатов деятельности, т.е. продуктивных, малопродуктивных и 

непродуктивных. При этом направленность личности представляет собой 

совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций.  

Выбор главных стратегий деятельности и обусловливает тип 

направленности. Кузьмина выделила три типа направленности: истинно-

педагогическую, формально-педагогическую, ложно-педагогическую. Только 

первый тип направленности способствует достижению высоких результатов 

в педагогической деятельности. «Истинно-педагогическая направленность 

состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащегося 

средствами преподаваемого предмета на переструктурирование предмета в 

расчете на формирование исходной потребности учащегося в знании, 

носителем которого является педагог» [Кузьмина 1989, 16]. 

Важнейшим признаком направленности является мера 

удовлетворенности трудом, как отмечала Н.В. Кузьмина [Кузьмина 1990]. Ею 

была исследована проблема удовлетворенности трудом и потребности в 

самосовершенствовании.  

Профессиональная направленность является ведущей и интегральной 

формой в мотивационно-целевой структуре деятельности. Профессиональная 

мотивация формируется на основе разных потребностей личности педагогов 

[Ядов 1975]. 

Напряженность как направленность может быть продуктивной, т.е. 

ведущей педагога к искомому результату путем включения в напряженную 

деятельность самих учащихся, малопродуктивной и непродуктивной. 

Состояние продуктивной напряженности как целостное устойчивое 
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состояние было предметом специального изучения в работах А.А. Деркача 

[Деркач, Кузьмина 2000]. Его вывод состоит в том, что напряженность, 

направленная на преодоление частных трудностей и противоречий, 

связанных с освоением педагогической техники и ориентацией только на 

функциональные промежуточные результаты, не будучи соединенной с 

расчетами на конечный психологический результат, является 

непродуктивной. 

По мнению многих авторов, одним из важных факторов успешности 

педагогической деятельности являются профессионально важные 

личностные качества. 

К важным профессиональным качествам, по А.К. Марковой, относятся: 

педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое 

(практическое и диагностическое) мышление, педагогическая интуиция, 

педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность, 

педагогический оптимизм, находчивость, педагогическое предвидение и 

педагогическая рефлексия [Маркова 1993]. 

Рассматривая так же, как и А.К. Маркова, профессионально значимые 

качества педагога (педагогическую направленность, педагогическое 

целеполагание, педагогическое мышление, педагогическую рефлексию, 

педагогический такт), Л.М. Митина [Михалевская 1998, 21] соотносит их с 

двумя уровнями педагогических способностей, по Н.В. Кузьминой: 

проективными и рефлексивно-перцептивными. В исследовании  

Л.М. Митиной выделено более пятидесяти личностных свойств учителя, но 

его стержнем являются собственно-личностные качества – направленность, 

уровень притязаний, самооценка, образ «Я» [Зимняя 1997, 202]. 

Весомую роль в личностной характеристике учителя играет 

профессиональное педагогическое самосознание, в структуру которого, по 

А.К. Марковой, входит: осознание учителем норм, правил, модели 

педагогической профессии, формирование профессионального кредо, 

концепции учительского труда; соотнесения себя с некоторым 

профессиональным эталоном, идентификация; оценка себя другими, 

профессионально референтными людьми; самооценка, в которой 

выделяются: а) когнитивный аспект, т.е. осознание себя, своей деятельности; 

б) эмоциональный аспект. Оптимальной структурой самооценки учителя 

является та, которая охватывает минимальные различия между актуальной и 

рефлексивной самооценкой и максимальные различия между 

ретроспективной и актуальной, между актуальной и идеальной самооценкой 
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[Маркова 1993, 45]; и последнее – создание «Я – концепции». Позитивная 

«Я-концепция» учителя влияет не только на его деятельность, но и на 

обычный климат взаимодействия с учениками [Зимняя 1997, 204]. 

Самооценивание, определяясь детерминацией личности, одновременно 

выступает одним из факторов, детерминирующих адекватность оценки 

педагогом результатов собственной деятельности. 

В исследованиях В.Я. Якунина сделан вывод о том, что, чем выше 

уровень сформированности профессионального сознания, тем адекватнее у 

педагогов их самооценка. Адекватность самооценки может служить 

признаком и прогнозом профессионального уровня педагога [Якунин 2000].  

Итак, самосознание определяет адекватность оценивания 

потенциальных возможностей. И чем выше самосознание, адекватней 

самооценка, тем выше уровень профессионализма.  

Многие отечественные авторы применяли понятие позиции личности, 

которое впервые было предложено в этом смысле А. Адлером. Позиция 

личности означает, в сущности, интеграцию доминирующих избирательных 

отношений человека в каком-либо существенном для него вопросе.  

Диспозиция (или предиспозиция) – готовность, предрасположенность 

субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, их 

последовательности. В персоналистской психологии (В. Штерн) диспозиция 

обозначает причинно не обусловленную склонность к действиям, в теории 

личности Г. Олпорта – многочисленные черты личности, образующие 

комплекс предрасположенностей к определенной реакции субъекта на 

внешнюю среду. В отечественной психологии термин диспозиция 

используется преимущественно для обозначения осознанных готовностей 

личности к оценкам ситуации и поведению, обусловленных ее 

предшествующим опытом [Психология… 1990, 108]. 

В данном аспекте можно обратиться к диспозиционной концепции, 

предложенной В.А. Ядовым [Ядов 1975]. Она рассматривает диспозиции 

личности как иерархически организованную систему, вершину которой 

образуют общая направленность интересов и система ценностных 

ориентаций как продукт воздействия общих социальных условий. Средние 

уровни – система обобщенных социальных установок на многообразные 

социальные объекты и ситуации, а нижние – ситуативные социальные 

установки как готовность к оценке и действию в конкретных условиях 

деятельности. В принципе роль ведущей диспозиции принимает на себя та 

(или те), которая наиболее полно соответствует данным условиям и цели 
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деятельности в данном «масштабе» [Психология… 1990, 107–108]. 

Психологическая сущность целостной личности проявляется в его 

активности, выраженной в определенных модификациях установки, 

системный характер которой «дает возможность раскрыть основные 

закономерности активности субъекта в целом» [Прангишвили 1967, 147]. 

Понятие установки относится к психическим интегральным образованиям. 

Д.Н. Узнадзе охарактеризовал установку как готовность личности к 

определенной, обусловленной потребностью деятельности, как опирающийся 

на действенный опыт механизм, предопределяющий особенности 

реагирования. В.Н. Мясищев заметил, что в установке, как в бессознательной 

инерции прошлого, противостоят сознание настоящего и перспективы 

будущего, объединяемые в каждом поступке и переживании человека. В этом 

смысле установка сходна с условным рефлексом, хотя по механизму своего 

развития она не связана обязательным образом с безусловным 

раздражителем. 

Понимание личности как «иерархической установочной системы» 

предполагает, что актуализация высших уровней установочной системы, 

представленных социальными установками [Надирашвили 1974], 

ценностными ориентациями [Ядов 1975], смысловыми установками 

[Асмолов 1979] вовлекает сознание в процесс взаимодействия личности с 

окружающей действительностью. Психологическое выражение отношений 

между потребностью и ситуацией ее удовлетворения перекликается с 

концепцией А.Н. Леонтьева о личностном смысле, а также с рассмотрением 

В.А. Ядовым [Ядов 1975] личностного смысла как диспозиции социального 

поведения личности. Тем самым установка обеспечивает устойчивое, 

осознанное функционирование личности в деятельности. 

В акмеологии выделено понятие «акмеологическое профессиональное 

сознание педагога», которое характеризуется как установка «на создание 

условий для реализации естественной потребности каждого учителя и 

каждого ученика иметь успех в своей деятельности, достигнуть высоких 

результатов, реализовать свой творческий потенциал» [Кузьмина 2022]. 

Говоря о развитии самосознания качества собственной деятельности 

педагога, можно выделить главную задачу системы повышения 

квалификации – формирование самосовершенствующейся личности. По  

А.А. Ухтомскому, такая личность должна быть высоконравственна, 

интеллектуальна, обладать сильной волей и зрелым уровнем 

самосовершенствования [Ухтомский 1950]. 
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Все вышесказанное приводит к выводу, что акмеологическое 

профессиональное сознание включает в себя личностные структуры 

педагога, которые проявляются в деятельности: мотивы и направленность, 

ценности, установки и позиции, ответственность, самооценка, рефлексивные 

способности. Именно личностные структуры побуждают педагога к 

активности, осознанию своих возможностей и потребностей. Несомненно, 

без наличия педагогических способностей и знаний, невозможно достигнуть 

высоких результатов в деятельности. Высокий уровень самосознания 

обеспечивает объективность оценивания своих возможностей, адекватное 

представление педагога о конечном результате своего труда и 

образовательной системы, а также достижение высших результатов. Это 

момент осознания педагогом собственных потребностей в деятельности, 

обеспечивающих более высокое ее качество, а может быть – бесконечное 

стремление к вершинам собственного развития. 

Таким образом, в рамках исследования личностно-мотивационных 

детерминант профессионального развития педагогов, можно сделать 

следующие основные выводы.  

1. Профессиональное развитие педагогов является интегративным 

показателем субъективных и объективных условий развития. 

Взаимодействие внешнего и внутреннего векторов развития детерминирует 

повышение профессионализма педагогов. 

2. Прогрессивное развитие внутренних (личностно-мотивационных) 

детерминант профессионального развития состоит в: 

изменении мотивационной сферы личности педагога, в которой 

сильнее начинают находить свое отражение общечеловеческие ценности; 

проявлении большей способности к саморазвитию и самоизменению; 

более адекватной самооценке, выражающейся в оценивании своих 

сильных и слабых сторон и степени готовности к улучшению собственных 

результатов; 

функциональной работоспособности; 

изменении характеристики направленности на профессиональную 

деятельность, проявляющейся в изменении системы отношений к 

деятельности. 

3. Система повышения квалификации призвана выдвинуть в качестве 

реальной своей цели формирование самосовершенствующегося педагога, 

способного к профессиональному развитию и саморазвитию. Актуализация 

личностно-мотивационных детерминант развития в системе повышения 
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квалификации может способствовать прогрессивному профессиональному 

развитию педагога. 

4. Акмеологический подход позволяет целостно исследовать проблему 

повышения профессионализма деятельности педагогов. 

Необходимо дальнейшее совершенствование технологий повышения 

квалификации педагогов. Акмеологическая теория и технология более всего 

отвечают задачам системы повышения квалификации, так как рассматривают 

факторы развития и саморазвития взрослого человека средствами 

самообразования, самоорганизации деятельности в целях повышения 

профессиональных результатов. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние процессов цифровизации общества на 

традиционную классно-урочную систему общего образования. Рассматриваются 

исторические параллели между промышленными революциями и этапами становления 

данной системы. Проводится сравнение её ключевых характеристик с новыми 

образовательными целями. Показано, что развитие современных цифровых 

образовательных инструментов существенно расширяет возможности для 

индивидуализации и повышения качества обучения. Отмечается необходимость 

коренного пересмотра роли учителя в современной школе. Обосновывается историческая 

необходимость эволюционной трансформации классно-урочной системы путем 

интеграции передовых цифровых технологий, инструментов и педагогических подходов. 

Делается вывод о важности системных изменений на всех уровнях образования для его 

успешной модернизации и адаптации к реалиям современного цифрового общества с 

сохранением лучших традиций отечественной школы. 

 

Ключевые слова: образование, классно-урочная система, цифровизация, цифровое 

обучение, модернизация, трансформация. 
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Abstract. The article analyzes the impact that the processes of the society digitalization 

have on the traditional classroom-based system in the general education. Historical parallels 

between industrial revolutions and the stages of formation of this system are considered. Its 

significant characteristics are compared with new educational goals. The study shows that he 

development of modern digital educational tools significantly expands opportunities for 

individualization and improvement of the quality of education. It is noted that the role of a 

teacher in a modern school system needs to be reconsidered. The historical necessity of the 

evolutionary transformation of the classroom-based system through the integration of advanced 

digital technologies, tools and pedagogical approaches is substantiated. The conclusion is made 

about the importance of systemic changes at all levels of education for its successful 

modernization and adaptation to the realities of modern digital society preserving, at the same 

time, the best traditions of the national education. 

 

Keywords: education, classroom-based system, digitalization, digital learning, 

modernization, transformation. 

 

В последнее десятилетие общество окончательно перешагнуло порог 

цифровизации. Незаметно став непременной частью жизни большинства 

людей, цифровые технологии явились катализаторами глубинных перемен, 

приводящих к значительной реструктуризации не только бизнес-процессов и 

индустрий, но повседневных практик. Этот масштабный сдвиг часто 

описывается как новая технологическая или четвертая промышленная 

революция [Уваров 2020; Aгаев, Mаммадова, Mеликова 2023]. 

Эта революция охватывает все сферы современного общества, включая 

экономику, политику, социальную сферу, в том числе и образование, требуя 

глубоких изменений в жизнедеятельности человека. Как отмечал еще 30 лет 

назад отечественный философ В.С. Библер, переход к новому типу 

экономики – это «…коренное культурное изменение самих изначальных 

форм деятельности и мышления» [Библер 1992, 7]. 

В нашей стране эти изменения должны стать основой для выполнения 

задач ускоренного технологического развития, выраженных в Указе 

Президента России 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации» [О национальных целях… 2018]. 

Проблемы цифровой трансформации образования активно 

обсуждаются в научном сообществе, т.к. переход к цифровой экономике 

приносит с собой новые требования к эффективности образования в целом. 

Традиционная модель, предоставляемая массовыми школами, оказывается в 

очередной раз недостаточной для удовлетворения потребностей современной 

экономики и представляет собой ограниченное решение для вызовов 

современности [World Economic Forum 2015; Bialik, Fadel 2018]. 
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Расширяющийся разрыв между текущим состоянием образования и 

требованиями общества ставит под угрозу устойчивое социально-

экономическое развитие страны в ближайшие десятилетия. Так, философ 

П.Г. Щедровицкий отмечает: «Как только мы вошли в новую эпоху, где 

знания получаются из самых разных источников, … старая технология 

перестаёт работать. Она прокручивается, не давая своего эффекта» 

[Щедровицкий 2011, 8]. 

Для противостояния этому разрыву крайне важно обеспечить 

высококачественное образование и гармоничное развитие каждого ученика 

[Асмолов 2012, 57]. Однако достижение этой цели невозможно без 

существенных изменений в самой логике существующей модели обучения. 

Для понимания неизбежности дальнейшего реформирования 

образования с учетом современных вызовов необходимо вернуться к истокам 

сформировавшейся системы обучения. Классно-урочная система 

образования, тесно связанная с индустриализацией, и сегодня является 

доминирующей формой обучения в большинстве стран мира. Ее структура в 

значительной степени определялась потребностями экономики и на 

протяжении нескольких веков претерпевала изменения вместе с развитием 

производства. 

Первая промышленная революция, начавшаяся в XVIII в., привела к 

дальнейшему развитию капитализма, усложнению технологий производства 

и росту городов, что породило потребность в массовом образовании рабочих. 

Существовавшие до распространения классно-урочной системы 

образовательные практики были чаще всего специфичны и крайне дороги для 

массового обучения. Именно в этих условиях классно-урочная система, 

основанная на разделении учащихся на группы и бригадном методе, стала 

доминирующей формой организации обучения. 

Вторая промышленная революция, начавшаяся в XIX в., привела к 

развитию еще более сложных технологий, таких как паровой двигатель и 

электричество. Это потребовало дальнейшего развития массового обучения. 

Так появились общеобразовательные школы. 

Третья промышленная революция середины XX в., 

характеризовавшаяся техническим развитием на научной основе, обеспечила 

массовую доступность знаний – состоялся окончательный переход к 

всеобщему среднему образованию. 

С бурным развитием электроники к концу XX в., после перехода к 

пятой информационной революции [Ракитов 1998], стало очевидным, что 
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требования к навыкам обучаемых в очередной раз изменились. Во многих 

развитых странах это послужило толчком к проведению реформ, 

продолжающихся до сих пор. Так, например, в СССР в 1985 было принято 

решение о внедрении компьютерной грамотности среди учащихся и 

широком использовании электронно-вычислительной техники в учебном 

процессе [Постановление… 1985].  

Усилия по реформированию классно-урочной системы, предпринятые 

за последние три десятилетия, оказались нерезультативными [S.W. 2017]. 

Подготовка современных работников уступает подготовке тех, кто трудился 

в 1990-е гг. [Гордеева, Сычев, Сухановская 2022]. 

На наш взгляд, причины неэффективности предпринятых мер кроются 

в том, что они не затрагивали глубинных основ традиционной системы 

образования. Изменения носили поверхностный характер и не отвечали 

новым вызовам в условиях стремительной трансформации общества и 

государства. 

Для оценки перспектив и возможностей дальнейшего развития 

современной системы образования представляется целесообразным 

соотнести её ключевые характеристики с актуальными образовательными 

целями и потребностями государства и общества. Это позволит выявить 

имеющиеся противоречия и наметить пути модернизации сложившейся 

модели с учетом современных реалий. Одной из её главных характеристик 

является жесткая регламентация процесса обучения и разделение на 

отдельные предметы. На наш взгляд, это прямо противоречит задачам 

воспитания самостоятельности, развития гибких навыков самоорганизации, 

управления временем и ограничивает возможности интегрировать знания 

разных предметных областей.  

Еще одна важная черта классно-урочной системы – объединение 

учащихся в классы, где преобладает фронтальный метод обучения. Сам 

чешский педагог-гуманист, систематизатор и популяризатор классно-

урочной системы Я.А. Коменский определял класс как «соединение в одно 

целое … всех, кто занят одним и тем же и относится к обучению с 

одинаковым прилежанием» [Коменский 1982, 56]. Это идет вразрез с 

необходимостью индивидуализации обучения, учета личностных и 

психологических особенностей каждого ребенка. Данное противоречие 

убедительно описал Гегель: «…мнение, что наставник должен тщательно 

изучать индивидуальность каждого ученика, сообразоваться с нею и 

развивать ее, является совершенно пустым и ни на чем не основанным. Для 
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этого у него нет и времени. … Тут приходится заботиться о том, чтобы дети 

отвыкали от своей оригинальности…» [Гегель 1946, 82]. 

Среди существенных недостатков классно-урочной системы можно 

назвать и ее ориентированность в большей степени на память, а не на 

мышление. Это мало способствует развитию творческих способностей, 

самостоятельности, активности – «ориентирована на среднего ученика», 

«создаёт непосильные трудности для слабых и задерживает развитие 

способностей у более сильных», «организует преимущественно 

индивидуальную познавательную деятельность ученика и не стимулирует 

развитие коллективизма», «не обеспечивает организованное общение между 

старшими и младшими школьниками» [Пидкасистый, Мижериков, 

Юзефавичус 2014]. 

Как видно, анализ противоречий базиса традиционной классно-

урочной системы демонстрирует глубинные разрывы с реалиями 

современного мира. Её ориентация на усредненные стандарты, пассивную 

роль ученика и репродуктивную передачу знаний слабо согласуется с 

задачами воспитания целостной личности и развития востребованных 

навыков самообразования, критического мышления и цифровой грамотности. 

В 2012 г., в качестве очередного шага в направлении изменений, был 

принят новый Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ, предписывающий введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, что должно было инициировать отказ от 

репродуктивной модели обучения. Однако на практике эти меры не привели 

к системной трансформации классно-урочной системы. 

Для решения задач развития образования необходим переход к более 

гибким и персонализированным форматам, позволяющим сформировать 

гармоничную личность и повысить конкурентоспособность российского 

образования. 

Трансформационным процессам в образовании в силу актуальности 

исследовательской проблемы всегда уделялось пристальное внимание со 

стороны академического сообщества.  

Ряд авторов анализируют общие аспекты цифровой трансформации 

образования [Уваров 2018; Dickinson 2018; Auer, Tsiatsos 2020]. Они 

отмечают необходимость системных изменений образовательного процесса 

для решения новых задач цифровой экономики. Группа исследователей 

фокусируется на анализе конкретных направлений трансформации 

образования. Академик А.Л. Семенов рассматривает изменение роли учителя 
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и ученика, а также необходимость предоставления им цифровых 

инструментов [Семенов 2020]. Американские ученые Майя Бялик, Чарльз 

Фадель анализируют разрывы между традиционной моделью образования и 

потребностями цифровой экономики [Bialik, Fadel 2018]. 

Есть работы, непосредственно посвященные трансформации классно-

урочной системы. Почетный профессор психологии Йельского университета, 

один из наиболее авторитетных американских исследователей в области 

образования, Сеймур Сарасон отмечал ее ограничения для развития 

творчества учителей и учеников [Sarason 1976]. Выдающийся педагог Г.М. 

Водопьян исследует опыт внедрения цифровых элементов в рамках классно-

урочной системы [Водопьян, Уваров 2016]. 

Однако комплексных исследований, посвященных анализу внутренних 

противоречий классно-урочной системы в условиях формирования 

цифрового общества, явно недостаточно.  

Цифровизация оказывает на образование не меньшее влияние, чем 

предшествующие технологические сдвиги и, если предыдущая 

индустриальная революция «…дала в руки каждому учебник и привела ко 

всеобщему среднему образованию…» [Уваров 2020, 10], то сегодня мы 

наблюдаем за тем, как развитие цифровых технологий привело к гораздо 

более кардинальному повышению доступности знаний и возможностей для 

самообразования.  

Общество привыкло к тому, что к практически любой информации, 

справочной и учебной, есть мгновенный доступ благодаря ресурсам сети 

Интернет. У человека появилась возможность изучать интересующую его 

тему, выбирая глубину погружения, удобное время, темп и источники 

получения информации. Согласно социологическим опросам, многие 

считают такую форму образования гораздо более комфортной и 

эффективной, чем традиционное обучение [Sims, Jerrim 2022]. 

Пользователи оценивают онлайн-образование как гибкую, 

персонализированную и актуальную форму, о чем свидетельствуют данные 

исследования компании "Learning House" [Wiley 2020]. Подтверждением 

этому также служит уровень инвестиций в рынок электронного образования 

(EdTech) [Holoniq 2022]. Согласно исследованию Форбс [McCue 2018], к 

2025 г. объем мирового рынка онлайн-образования вырастет до $325 млрд. со 

$107 млрд. в 2015 году, что свидетельствует о быстром росте спроса на 

образовательные онлайн-продукты и услуги. Все это ставит под вопрос 
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традиционную роль школы, как института, обладающего монополией на 

передачу знаний [Уваров 2020]. 

Не меньшее влияние на систему образования оказывает и 

распространение новых образовательных моделей, инициирующих ее 

глубинные изменения. Смешанное обучение, сочетающее традиционные 

уроки с онлайн-образованием, позволяет персонализировать процесс 

обучения и дифференцировать подход к обучению разных учеников. 

Внедрение гибких индивидуальных учебных планов, адаптированных к 

потребностям и способностям каждого учащегося, также идет вразрез со 

стандартизированным подходом традиционной модели. 

Еще одним ключевым фактором трансформации системы образования 

является то, что современный мир характеризуется лавинообразным ростом 

объемов информации во всех сферах. Непостижимые объемы данных, 

знаний, новостей, развлекательного и познавательного контента 

генерируются ежедневно для большей части населения планеты [Statista 

2023]. В этих условиях невозможно в рамках школьной программы охватить 

весь объем знаний по каждому предмету. При попытке это сделать обучение 

превращается в бесконечное заучивание новых фактов, утрачивая смысл и 

результативность.  

Эволюционные процессы цифровизации, приводящие к изменениям 

общества, не могут не влиять на роль учителя. В течение веков он 

воспринимался как главный и, часто, единственный носитель знаний и 

культуры. От него ожидалось четкое структурирование материала, 

максимально полное изложение фактов и детальное объяснение каждого 

элемента. 

Однако с развитием цифровых технологий и доступностью 

образовательных ресурсов роль учителя в качестве источника информации 

постепенно изменяется, и этот факт приобретает статус важнейшей 

проблемы трансформации школы. 

С принятием ФГОС система образования отказывается от 

традиционного формата обучения «в виде знаний, умений и навыков». От 

учителя больше не требуется подробное изложение и запоминание фактов, 

описанных в источниках. Вместо трансляции готовых знаний учитель 

должен ставить перед учениками проблемные задачи и побуждать их к 

самостоятельному поиску решений, формируя среду для продуктивного 

взаимодействия и организовывая совместный поиск решений, выявляя 

имеющиеся знания и направляя дискуссию. 
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Роль такого учителя быть консультантом, организатором и 

модератором познавательной деятельности, направлять учеников в процессе 

обучения, создавая разнообразные форматы учебной деятельности с учетом 

интересов и склонностей каждого. Его миссия заключается в развитии 

навыков, которые помогут ученикам овладеть информацией, а не просто 

запомнить ее. Учителю важно уметь оперативно перестраивать 

образовательный процесс под нужды учеников для форматирования 

продуктивных отношений. 

При всем этом, руководствуясь принципом выдающегося русского 

педагога К.Д. Ушинского, что «Учитель живет до тех пор, пока он учится, 

как только он перестает учиться, в нем умирает учитель», для реализации 

новых функций учителю приходится находить возможность освоения целого 

спектра новых навыков: цифровая грамотность, метапредметность, гибкость, 

коммуникабельность, эмоциональный интеллект и т.д. 

Несмотря на то, что роль учителя претерпевает серьезную 

трансформацию, его значимость для успешного обучения не только 

сохраняется, но и возрастает. От того, насколько быстро и качественно 

учителя смогут освоить новые навыки и функции, во многом зависит 

эффективность образования в цифровую эпоху и уровень подготовки нового 

поколения к жизни в быстро меняющемся мире. 

Однако на практике процесс трансформации роли учителя протекает 

крайне медленно, несмотря на понимание ее важности. Исследования  

показывают, что, невзирая на постоянное совершенствование 

образовательных стандартов, большинство педагогов в своей 

профессиональной деятельности по-прежнему придерживаются 

преимущественно традиционных методов и форм обучения [Горяйнова, 

Дворецкая и др. 2022]. 

Среди причин такого положения дел педагоги называют острый 

дефицит квалифицированных кадров и перенасыщенность учебных планов, 

из-за чего им зачастую не хватает ресурсов для «индивидуального подхода» 

к каждому ученику, разработки и внедрения новых форм и методов 

обучения, а также на творческий поиск и собственное профессиональное 

развитие.  

Важным фактором трансформации классно-урочной системы является 

также стремительное развитие принципиально новых цифровых технологий, 

которые открывают недоступные ранее возможности для образования. 
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Речь идет, например, о технологиях дополненной и виртуальной 

реальности, позволяющих визуализировать сложные абстрактные понятия и 

погружать учащихся в моделируемые среды. Например, моделирование 

физических или химических процессов, исторических событий значительно 

повышают наглядность обучения [Наумченко 2022]; применение игровых 

механик и геймификация с помощью цифровых инструментов, позволяющих 

существенно повысить вовлеченность и мотивацию учащихся, предлагая 

усваивать материал в игровой форме [НОЖ 2020]; использование 

дополненной реальности на уроках ОБЖ, моделирующей условия ЧС в 

привычной для ученика обстановке [Филиппова 2019]. 

Эти инструменты кардинально меняют сам образовательный процесс и 

открывают новые возможности, делая его более гибким и 

индивидуализированным в сравнении с распространёнными методиками 

традиционной классно-урочной модели. 

Реализация описанного потенциала требует существенной 

трансформации привычных подходов, т.к. существует ряд проблем, 

затрудняющих масштабное внедрение этих технологий в образование. 

Проблемы эти связаны именно с характерными чертами классно-урочной 

системы: 

жесткая регламентация процесса обучения препятствует гибкому 

применению цифровых инструментов, эффективное применение которых 

часто требует нелинейных форматов; 

разделение на предметы затрудняет реализацию междисциплинарных 

проектов с использованием новых технологий; 

привязка к усредненному уровню ученика ограничивает 

индивидуализацию обучения. 

Еще одной ключевой тенденцией, которая может вывести систему 

образования на качественно новый уровень, являются инновационные 

методы анализа больших данных и искусственный интеллект. Стремительное 

развитие инструментов обработки информации (Big Data, Data Mining, AI) 

открывает перед современным образованием принципиально новые 

возможности и уникальные перспективы в области персонализации и 

индивидуализации обучения для повышения его результативности. 

Постоянное изучение информации об успеваемости, особенностях и 

предпочтениях учеников позволяет выявлять определенные закономерности. 

На их основе рекомендательные алгоритмы получают возможность 

подбирать индивидуальные материалы и методики, разрабатывать и 
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оперативно корректировать персонализированные учебные траектории и 

планы, оказывая адресную помощь каждому ребенку. Кроме того, анализ 

больших данных способствует пониманию психологических особенностей 

школьников и, как следствие, своевременному выявлению и устранению 

пробелов в их обучении. 

Системы сбора и анализа образовательных данных, помимо поддержки 

учителей, предоставляют значительную помощь родителям, 

административному персоналу общеобразовательных организаций и органам 

управления образованием. Автоматизированная интеграция данных из 

разных источников и современные системы мониторинга позволяют 

отследить успеваемость и посещаемость во всех классах и по всем 

предметам, выявляя общие проблемные области. 

Лишь анализируя большие массивы данных об учебном процессе, его 

участниках и их реальном воздействии на успеваемость и академическую 

мотивацию учащихся, получится наилучшим образом оценить 

эффективность действующих образовательных методик и технологий и 

повысить качество управленческих решений, обеспечив точное понимание 

мотивации учеников, уровня их заинтересованности, и оперативно 

реагировать на изменения в образовательной траектории каждого ребенка в 

режиме реального времени. 

Все это кардинально отличается от классического подхода классно-

урочной системы, в рамках которой затруднен сбор и интеграция 

разнообразных данных об образовательной деятельности, необходимых для 

продуктивной аналитики, а ориентация на усредненного ученика исключает 

возможность персонализированного подхода на основе индивидуальных 

особенностей, который позволяют обеспечить технологии искусственного 

интеллекта. В то же время фокус на трансляцию знаний, а не развитие 

навыков, затрудняет объективную оценку эффективности обучения с 

помощью анализа больших данных. 

Необходимо осознать, что, несмотря на все сложности трансформации, 

отрицание роли и игнорирование возможностей цифровых технологий в 

образовании, а также попытки законсервировать классно-урочную систему, 

чревато серьезными негативными последствиями в будущем для общества в 

целом. Это уже приводит к снижению качества и актуальности содержания 

образования. 

В частности, из-за снижения качества и актуальности традиционного 

образования и разрыва между учебной программой и реалиями современного 
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мира, замедляется социальная мобильность учащихся, что делает их менее 

конкурентоспособными на рынке труда цифровой экономики. 

Наиболее мотивированные учащиеся получают основные знания вне 

стен школы, все больше ориентируясь на услуги репетиторов и ресурсы 

электронных образовательных сервисов. В 2023 г. из-за неудовлетворённости 

качеством общего образования более половины школьников используют 

альтернативные варианты обучения, посещая одного или более репетиторов 

[Исследовательский центр портала Superjob.ru 2023]. Это приводит к 

медленному, но неуклонному снижению авторитета школы в обществе, что, в 

свою очередь, циклично понижает эффективность классической классно-

урочной системы. 

Таким образом, основная цель школы в ближайшем будущем – 

мотивировать и научить самостоятельно получать знания, грамотно 

выстраивать собственную образовательную траекторию, повышать 

мотивацию к непрерывному обучению. Для этого школам придется 

научиться не опасаться современных трендов, а эффективно интегрировать 

цифровые технологии в образовательный процесс и использовать 

открывающиеся возможности. И тогда доступность знаний в Интернете 

будет расценена не как угроза, а как возможность для развития. 

Реализация этих подходов поможет школе не только сохранить свою 

актуальность в условиях всеобщей доступности знаний, но и приобрести 

новую роль наставника и фасилитатора в процессе обучения. 

По сути, внедрение описанных технологий – это объективная 

необходимость выполнения стоящих перед обществом и государством 

глобальных задач формирования гармонично развитой личности, создания 

современной образовательной среды, внедрения инновационных методов 

обучения и воспитания, а также повышения конкурентоспособности 

российского образовании и вывода ее на качественно новый уровень.  

Для того, чтобы оставаться основой системного образования и 

воспитания, современной школе вместо строгой фокусировки на передаче 

определенного объема фактической информации и переполнения учебных 

программ, важно сконцентрироваться на фундаментальных, базовых знаниях 

в каждой предметной области, а также на формировании у учащихся 

навыков, которые позволят им эффективно работать с информацией: 

находить нужные сведения, критически их оценивать, обрабатывать и 

применять для решения конкретных задач. Обучая учеников анализу, выбору 

и работе с данными, школа готовит их к реалиям информационного общества 
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и усиливает их способности к саморазвитию и самореализации на 

протяжении всей жизни. В условиях стремительной цифровизации школа 

остается одним из ключевых факторов развития и подготовки нового 

поколения к вызовам будущего, а роль образования в формировании 

гармонично развитой личности и повышении конкурентоспособности 

общества является определяющей.  

Несмотря на то, что реализация новых подходов действительно 

потребует больших усилий со стороны всех акторов системы образования и 

сопряжена с рядом ограничений, практика показывает, что успешная 

коренная перестройка сложных систем возможна при комплексном 

системном подходе с учетом существующих факторов [Алексеев 2023].  

Революционный слом традиционной классно-урочной системы и 

полный переход к новым цифровым моделям невозможен в текущих 

условиях. Он повлечет колоссальные издержки и риски. Технологии должны 

рассматриваться не как самоцель, а как инструмент достижения актуальных 

педагогических целей. Эволюционный путь позволит сохранить 

преемственность и избежать шоковых потрясений для участников 

образовательного процесса. 

Лишь планомерное внедрение цифровых технологий, постепенно 

меняющее подходы и принципы образования, обеспечит безболезненный 

процесс модернизации системы, даст возможность педагогам, ученикам и их 

родителям адаптироваться, овладеть новым инструментарием, максимально 

использовать потенциал современных технологий, сохранив при этом все 

ценное в традициях российской школы. 

Это критически важно для подготовки нового поколения обучающихся 

к жизни в высокотехнологичном цифровом обществе и обеспечения 

конкурентоспособности нашей страны в современном высокотехнологичном 

мире. 

Анализ ключевых вопросов воздействия процессов цифровизации 

общества на традиционную классно-урочную систему образования позволяет 

сформулировать практические рекомендации. 

Для реализации столь масштабной трансформации системы 

образования необходимы скоординированные усилия на всех уровнях, 

начиная с высшего государственного управления. Только на федеральном 

уровне могут быть сформулированы стратегические цели, задачи и единая 

программа реформирования системы образования. Это позволит задать 

единые ориентиры для всех звеньев системы образования. Кроме того, на 
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государственном уровне необходимо создать соответствующую нормативно-

правовую базу, регламентирующую и стимулирующую внедрение 

инновационных подходов и технологий в учебный процесс. 

Соответствующие шаги ужу предпринимаются. В частности, 21 

декабря 2021 г. Правительством РФ было издано Распоряжение № 3759-р 

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой 

трансформации науки и высшего образования» [Распоряжение… 2021]. 

Такие инициативы призваны содействовать более активному внедрению 

передовых инструментов для повышения качества и конкурентоспособности 

российского образования. 

Одновременно важно сформировать институциональную 

инфраструктуру, которая будет осуществлять разработку методологии 

цифровой трансформации, новые формы повышения квалификации 

педагогов, сбор и распространение лучших практик, мониторинг хода 

реформы. 

На региональном и муниципальном уровне целесообразно запускать 

пилотные проекты и создавать экспериментальные площадки для апробации 

различных моделей интеграции цифровых технологий в учебный процесс, 

новых форм организации обучения. Это позволит в «полевых» условиях 

отработать оптимальные механизмы трансформации, выявить наиболее 

эффективные практики, накопить необходимый опыт для последующего 

тиражирования. 

На уровне образовательных организаций ключевыми задачами 

являются формирование инновационной образовательной среды, создание 

условий и стимулов для творческой активности педагогов и учащихся в 

освоении и внедрении новых технологий. Им, в первую очередь, необходимо 

обучение, которое поможет развивать критическое мышление, аналитические 

навыки, умение получать и оценивать информацию. Школе придется стать 

местом, где учат не только тому, что надо знать, но и как учиться на 

протяжении всей жизни [Будущее рынка труда 2021]. 

Примером такой инициативы может служить проект «Школа 

Минпросвещения России» [Школа Минпросвещения России 2023], 

нацеленный на создание в образовательных учреждениях 

высокотехнологичных зон, оснащенных современным оборудованием для 

внедрения цифровых и проектных технологий. Реализация подобных 

проектов позволяет школам уже сегодня трансформировать учебный 

процесс, все больше отходя от жестких рамок классно-урочной системы, 
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стимулируя большую свободу учителей в выборе методик и организации 

процесса обучения, их мотивацию на саморазвитие и экспериментирование. 

В то же время на уровне педагогов важно понимание, что они сами 

могут и должны стать драйверами перемен, не дожидаясь формального 

разрешения сверху или появления идеальных условий. Учителя способны 

уже сейчас, опираясь на имеющиеся ресурсы, начать постепенно внедрять 

современные педагогические инструменты. 

Например, массовое внедрение электронных журналов и дневников и 

автоматизация рутинных задач (оценивание и отслеживание прогресса) 

значительно упрощают процессы администрирования и учета успеваемости и 

позволяют отказаться от ручного заполнения массы отчетов, высвобождая 

время для более качественного обучения и взаимодействия с учениками 

[Набиркина 2021; Образовательный ресурс ЯКласс 2022].  

Кроме того, накопленные за последние 20 лет в сети «Интернет» 

тематические форумы, современные образовательные ресурсы и онлайн-

платформы, предоставляют учителям доступ к неограниченному объему 

обучающих материалов. Эти ресурсы позволяют им обучаться параллельно с 

учениками, интегрировать новые методики в учебный процесс и постоянно 

совершенствовать свои компетенции, что содействует актуальности и 

эффективности образования даже в условиях быстрой смены технологий и 

хронической нехватки времени.  

Современные системы анализа данных также позволяют учителям 

получать информацию для принятия взвешенных педагогических решений, 

прогнозировать успеваемость и потенциал учеников, выявлять сильные и 

слабые стороны, предупреждать о возможных трудностях для повышения 

мотивации и эффективной персонализации процесса обучения. 

Таким образом, цифровые технологии не только меняют роль учителя в 

образовательном процессе, но и могут стать мощным инструментом для 

решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются современные 

педагоги. Они предоставляют учителям возможность более эффективно 

учить, мотивировать и поддерживать своих учеников, а также развивать 

собственные профессиональные компетенции, как их ученики, обучаясь в 

процессе практического применения технологий [Чиркина и др. 2023]. 

В целом, трансформация системы образования требует слаженных и 

согласованных усилий на всех уровнях от формулирования стратегического 

видения наверху до постепенного накопления практического 

инновационного опыта «на местах». Исключительно только комплексное 
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взаимодействие всех акторов позволит раскрыть потенциал цифровых 

технологий для качественной модернизации образования, сохраняя лучшие 

традиции отечественной педагогики и достижения прошлого. 

В данном исследовании проанализированы лишь некоторые факторы 

влияния процессов цифровизации на традиционную классно-урочную 

систему и намечены основные тренды ее трансформации. Однако указанная 

тема, определяющая облик будущего, многоаспектна и требует углубленного 

изучения. Дальнейшие исследования призваны определить эффективные 

пути адаптации системы образования к новой цифровой реальности с 

сохранением всего ценного в традициях отечественной педагогики.  

Одним из важнейших направлений представляется детальный анализ 

изменения роли учителя в условиях цифровой трансформации образования. 

Необходимы исследования, раскрывающие оптимальное соотношение 

традиционных и новых функций педагога, изучение его потребностей в 

овладении цифровыми навыками и инструментами. Важна разработка 

соответствующих программ повышения квалификации педагогических 

работников. 

Важным направлением является изучение изменения мотивации и 

поведения учащихся под влиянием цифровых технологий. Необходим анализ 

эффективности отдельных цифровых инструментов в контексте вовлечения 

учащихся, улучшения усвоения ими знаний. Важно выявление оптимального 

баланса различных форматов обучения. 

Весьма актуальны исследования возможностей и методик применения 

технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном 

процессе. Необходима оценка их влияния на восприятие и усвоение 

материала, разработка рекомендаций по эффективному применению. 

Не менее перспективно дальнейшее изучение использования анализа 

больших данных и искусственного интеллекта для оптимизации образования. 

Важна проработка этических норм и правил хранения данных, методик 

анализа и внедрения для повышения качества образования при сохранении 

конфиденциальности. Также представляет интерес сравнительное 

исследование развития цифрового образования и его влияния на 

традиционную систему в разных странах. Полезен анализ лучших 

зарубежных практик интеграции новых технологий в образование. 

Цифровая трансформация образования – процесс многогранный, 

требующий глубокого изучения. Проведенная работа задает направления для 

последующих исследований, которые позволят получить научное и 
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методическое понимание оптимальных путей модернизации образования в 

цифровую эпоху с учетом всех вызовов и возможностей будущего. 
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Для поиска оптимальных методических решений в обучении географии 

в средней школе целесообразно проанализировать результаты ЕГЭ по 

предмету, в рамках которого уделяется много внимания формированию 

умений по работе с источниками географической информации. Этому 

умению придается особое значение при изучении географии и дальнейшей 

специализации в этой области. Выпускники должны уметь работать с 

различными источниками информации: географическими картами, 

статистическими таблицами, текстами, схемами, диаграммами и др., и 

зачастую сопряженно использовать разнообразные источники, сопоставлять 

их, находить в них необходимые взаимосвязи и применять для решения 

практических задач [Демонстрационный вариант… 2023]. 

В настоящей статье предлагаются различные методы и приёмы 

формирования предметных и метапредметных образовательных результатов 

при изучении географии в средней школе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  



Поиск научных решений  № 3 / 2023 

86 
 

выявить типичные ошибки при работе с текстами географического 

содержания, обозначить пути их решения; 

определить методические приёмы работы с географическими 

источниками, содержание и способы их использования в учебной 

деятельности;  

сформулировать и обосновать практические рекомендации учителям 

республики по устранению выявленных дефицитов у учащихся КБР по 

результатам ЕГЭ в 2023 г. 

Предмет «География» остается в регионе предметом по выбору на 

последнем месте. Количество выпускников, выбирающих данный предмет в 

качестве экзамена, в течение трех лет менялось незначительно: в пределах 

одного процента, что связано с его не востребованностью при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

 

Таблица 1 

 

Количество участников (основного периода проведения ГИА)  

ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

55 1,2 70 1,5 62 1,44 

 
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2023 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 

 

Статистические данные, представленные в диаграмме, позволяют 

сделать следующий вывод. Более половины участников (58% против 34% в 
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2022 году) преодолели минимальный порог и получили до 60 баллов. 

Средний тестовый балл по предмету в 2023 году выше, чем 2022. 

Значительно снизилась и доля выпускников, набравших баллы ниже 

минимального (с 51,5 % до 35,5 %). Сдававшие экзамен в текущем году не 

проходили процедуру ОГЭ по географии в 2020 г., являющуюся 

своеобразной репетицией ЕГЭ. В 2023 г. нет ни одного выпускника, 

получившего максимальный балл, как и нет высокобалльников. 

 

Таблица 2 

 

Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние 3 года 

 
№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

Субъект Российской Федерации 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 
ниже минимального 

балла, % 
27,27 51,43 35,5 

2 
от минимального 

балла до 60 баллов, % 
54,5 34,3 58,1 

3 от 61 до 80 баллов, % 14,55 10 6,5 

4 от 81 до 99 баллов, % 3,64 4,29 0 

5 100 баллов, чел. 0 0 0 

6 
Средний тестовый 

балл 
45,3 37,3 38,8 

 

В 2023 году показатели результативности по предмету выше 

результатов 2022 года на 1,5 балла. Средний тестовый балл в 2023 году 

повысился по сравнению с 2022 г. Это объясняется тем, что выпускники 

лучше познакомились со структурой и содержанием КИМ ЕГЭ по географии. 

В 2023 году КИМ не претерпели изменений. Экзаменационная работа 

состояла из 31 задания: 22 – с кратким ответом и 9 – с развёрнутым ответом, 

по уровню сложности: Б – 18; П – 7; В – 6. 

Основные разделы школьного курса географии, взятые за основу 

блоков содержания:  

1. Источники географической информации.  

2. Природа Земли и человек.  

3. Население мира.  

4. Мировое хозяйство.  

5. Природопользование и геоэкология.  

6. Регионы и страны мира.  

7. География России. 
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В состав КИМ экзаменационной работы были включены карты-

приложения (Политическая карта мира, Административная карта России) и 

статистические таблицы, которые могли быть использованы участниками 

экзамена для выполнения заданий (для содержательного анализа 

использовался вариант № 325 КИМ из числа выполнявшихся в КБР).  

Сравнительный анализ среднего процента выполнения заданий, 

показал, что выпускники лучше справились с большинством заданий 

базового уровня, в основном от 30 до 75%, и только задания 5, 9, 21, 23, 24 из 

этой группы выполнены хуже (12-37%). Ответы на задания 9, 21, 24 в 2022 

году тоже имели низкие показатели – 14-22%. Результат выполнения заданий 

повышенного уровня – 14-30%, это лучше, чем в 2022 году – 15-22%, только 

задание №19 выполнен хорошо ~50%. Задания высокого уровня выполнены 

очень слабо, хуже, чем в 2022 году – 7-16%, было 12-19%, задание 18 

выполнено на 26%. 

Анализ результатов ЕГЭ и анализ выполнения заданий по географии в 

КБР в 2023 году показал, что у большинства обучающихся географические 

компетентности сформированы недостаточно. 

Они владеют базовыми умениями работы с источниками 

географической информации (картографическим, статистическим), знают и 

понимают основные географические термины и понятия, однако применять 

имеющиеся знания и умения для решения задач даже в незначительно 

измененных ситуациях они не могут. 

Для решения данной проблемы, рекомендуется акцентировать 

внимание на следующих вопросах при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по 

географии в 2024 году: особенности географического положения, природы, 

населения [Логинова, Сарайкина 2005] и хозяйства крупных стран мира и 

России / Владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации [Абдулвагабова 2014].  

Типичные ошибки при выполнении заданий линии 23 (процент 

выполнения 12), проверяющих умение определять географический район 

России, в котором расположен конкретный промышленный объект, 

упоминаемый в тексте, или межотраслевой комплекс, могли быть связаны с 

несформированностью метапредметного умения интегрировать информацию 

из текста, представленную в явном виде, с имеющимися географическими 

знаниями для решения познавательных задач. 
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Задание 23 целесообразно отрабатывать через подобный тип задания, 

которое также встречается в Основном государственном экзамене по 

географии (задание 27), поэтому закономерно обратиться и к КИМ ОГЭ. 

Необходимо следовать алгоритму анализа географического текста: 

 

1. Внимательно прочитайте текст: 
 

«Дамате» и компания «Биоорганика» запустили завод по производству 

удобрений под Пензой. 

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в 

России, и российская компания «Биоорганика» запустили новый завод по 

производству гранулированных органических удобрений на основе 

индюшиного помёта. Предприятие расположено в Нижнеломовском районе 

Пензенской области, где «Дамате» реализует проект по выращиванию индеек и 

переработке их мяса. Мощность завода по производству гранулированных 

органических удобрений составляет 18 тыс. т. в год. 

Исходным сырьём для изготовления гранул служит органическое 

удобрение – биокомпост «Индивита», которое получают на производственных 

площадках «Дамате» методом биотермического компостирования пометно-

подстилочных масс из птичников. На заводе исходное сырьё измельчают, оно 

проходит высокотемпературную сушку при 420 °С, в него добавляют 

необходимые микробиологические компоненты, после чего оно 

гранулируется». 

 

2. Выделите в тексте все слова, которые могут указывать на 

межотраслевой комплекс. 

3. Определите межотраслевой комплекс с учётом выделенных 

терминов. 

4. АПК. 

 

Проверка сформированности умения работы с информацией на 

содержании раздела «Население мира» осуществлялась в некоторых 

заданиях линии 29. Выпускники не смогли на основе анализа данных 

половозрастной пирамиды Китая в 2020 г. спрогнозировать естественный 

прирост населения в ближайшие 30 лет и в качестве обоснования прогноза 

привести два аргумента. 

Неспособность проанализировать информацию, представленную в 

условии задания и в половозрастной пирамиде, объясняется отсутствием в 

практике учителя материалов [Бердик 2023], необходимых для организации 

соответствующих практических работ. В таких случаях рекомендуется 

использовать в качестве раздаточного материала диаграммы и 

статистические таблицы [Лобжанидзе, Амбарцумова, Барабанов, Дюкова 

2023] интернет-ресурсов. 
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Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, необходимо включать в него посильные 

индивидуальные задания. 

Повысить уровень подготовки выпускников можно, оказав им помощь 

в систематизации полученных знаний. При подготовке к экзамену 

необходимо рекомендовать обучающимся: систематизировать знания по 

государственному устройству крупных стран, полученные из школьных 

курсов истории, обществознания и географии; уделить особое внимание 

работе с различными тематическими картами атласов 7-го и 10-го классов, 

анализу статистических материалов [Синицын, Тихомиров, Трошина 2015], 

которые имеются в учебно-методических комплексах; выявить 

самостоятельно страны-лидеры по производству и экспорту основных видов 

промышленной продукции; составить картосхемы и диаграммы, отражающие 

лидирующее положение в мировом хозяйстве отдельных стран, формировать 

пространственное положение их на карте; актуализировать знание 

политической карты мира, полученные как при изучении школьного курса 

географии 7-го класса, так и при изучении курса географии средней школы. 

Выполнение традиционных работ на контурных картах позволит 

избежать многих ошибок при выполнении подобных заданий [Синицын 

2017a].  

Для повышения качества подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарии рекомендуются 

следующие мероприятия: 

1. Учителям географии:  

разработать блок дополнительных заданий, направленных на отработку 

проверяемых умений и способов действия и умений, уделив особое внимание 

заданиям повышенного и высокого уровня сложности, результаты которых в 

КБР ниже, чем в среднем в РФ. Данная рекомендация обусловлена 

отсутствием во многих УМК заданий, направленных на формирование 

соответствующих умений; 

усилить внимание к формированию основных знаний и умений у 

наименее подготовленных учащихся для успешной организации 

дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки. Целесообразно обеспечить в процессе обучения 

дифференцированный подход к учащимся, позволяющий менее 

подготовленным более длительное время отрабатывать формируемые умения 

[Ахмеденов 2023]; 
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организовать систематическое повторение ранее рассмотренного 

учебного материала, задействовав его при изучении нового. Важно заложить 

в планирование инвариантную и вариативную части географического 

содержания, выделить обязательные для выполнения всеми учениками 

практические работы и определить, которые из них могут выполняться 

отдельными учениками при реализации учителем дифференцированного 

подхода в обучении; 

обратить внимание учащихся, испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательной программы, но выбравших географию в качестве 

экзамена, на работу со справочными материалами, предлагать им различные 

задания на основе статистических таблиц по структуре хозяйства стран мира 

(задания 26 и 27) и структуре населения стран мира (задание 29); 

рекомендовать обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательной программы, но выбравшим географию в качестве 

экзамена, отрабатывать полученные географические знания, выполняя 

задания по контурным картам [Амвросьева 2019]; 

использовать атлас с контурной картой (9-ый класс), где представлены 

подробные карты по центрам промышленности РФ, географии 

растениеводства и животноводства нашей страны, а также даны задачи на 

отработку знаний по размещению экономико-географических объектов 

России; 

использовать атлас с контурной картой (10-ый класс), где 

представлены подробные карты по центрам промышленности мира, 

географии мировых центров растениеводства и животноводства, а также 

даны задачи на отработку знаний по размещению экономико-географических 

объектов стран мира, подробные карты экономических регионов планеты 

[Амвросьева 2019]; 

обобщить и систематизировать наиболее значимый и сложный для 

школьников материал по следующим темам: «Источники географической 

информации [Лобжанидзе, Амбарцумова, Барабанов, Дюкова 2023]: 

географическая карта, план местности»; «Земля как планета Солнечной 

системы: форма, размеры, движения Земли»; «Определение высоты 

положения Солнца над горизонтом», «Географическая оболочка». 

2. Методическим объединениям различного уровня:  

провести ряд учебно-методических семинаров и консультаций с 

участием представителей школ с высокими образовательными результатами, 

выпускники которых стабильно демонстрируют высокий уровень подготовки 
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к ЕГЭ по географии. Семинары должны быть направлены на работу с 

выявленными в ходе анализа дефицитами.  

использовать следующие темы для обсуждения на методических 

объединениях: «Возможные направления использования материалов ФИПИ в 

качестве методических и учебных материалов» [Лобжанидзе, Амбарцумова, 

Барабанов, Дюкова 2023; Демонстрационный вариант КИМ 2023], 

«Географические задачи и задания: алгоритм выполнения» [Синицын 2017b], 

«Географические задачи на уроке и вне урока» [Дошлакиева 2022], «Графика 

на уроках географии как средство формирования метапредметных умений» 

[Амвросьева 2020], «Комплексные практические работы по предмету» 

[Алексеенко Н. А., Викулина М. А., Пакина А. А., Макушин М.А., Барышкин 

П. А., Курамагомедов 2023], «Методика организации анализа и самоанализа 

работы учащимися на уроках географии» [Нелюбина 2019],  «Методика 

проведения оценочных процедур на уроке» [Хасая 2023], «Моделирование на 

уроках географии» [Каримов, Халикова 2019], «Образовательный потенциал 

географической карты» [Синицын 2017a], «Работа с географическим 

текстом» [Летягин, Пятунин 2022], «Организация практической работы на 

уроках географии» [Нелюбина 2019], «Основные подходы к использованию 

ранее изученного материала при рассмотрении новых тем и разделов» 

[Абдулвагабова, Нухов 2020]. 

3. Системе дополнительного профессионального педагогического 

образования обеспечить создание инновационных модульных 

образовательных программ и технологий для учителей географии 

[Бекназаров, Мирзаева, Хидиралиев 2021]. 

4. Региональному учебно-методическому объединению создать 

профессиональное открытое сетевое сообщество с функциями центров 

обмена опытом реализации инновационных образовательных программ и 

проектов, общественной экспертизы учебно-методических комплексов и 

отдельных методических разработок, дискуссионных площадок и семинаров 

по актуальным проблемам развития географического образования, обмена 

опытом и образовательными ресурсами [Ипполитова, Суслова 2019]. 

Важность региональных исследований заключается не только в 

рассмотрении проблем, возникающих в процессе подготовки к ЕГЭ по 

географии, проведении анализа выполненных работ, но и разработке 

конкретных методических рекомендаций, направленных на повышение 

качества обучения географии в общеобразовательных учреждениях с учетом 

региональных особенностей. 



Поиск научных решений  № 3 / 2023 

93 
 

Список литературы 

 

1. Абдулвагабова С.А. Формирование представлений о 

географических понятиях как условие активизации познавательного интереса 

учащихся // Известия Дагестанского государственного педагогического 

университета. 2014. №3. С. 37–43. 

2. Абдулвагабова С.А., Нухов О.М. Использование межпредметных 

связей на уроках и во внеучебной деятельности по географии // Известия 

Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-

педагогические. 2020. Т. 14. № 1. С. 5–9. 

3. Алексеенко Н.А., Викулина М.А., Пакина А.А., Макушин М.А., 

Барышкин П.А., Курамагомедов Б.М. Комплексная практика школы юного 

географа МГУ в Хибинах: методические подходы, разработка структуры, 

опыт проведения // Естественные и физико-математические науки. 2023.  

Том 16. № 1. С. 53–63. 

4. Амвросьева Л.В. Вопросы методики преподавания географии в 

школе: приемы работы с географической картой // Научно-методический 

электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2019. № 1 

(апрель). С. 40–46. 

5. Амвросьева Л.В. Методические аспекты формирования 

универсальных учебных действий в процессе обучения географии в школе // 

Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник 

образования». 2020. № 2 (6). С. 44-54. 

6. Ахмеденов К.М. Методы и приемы преподавания географии по 

обновленному содержанию образования // Молодой ученый. 2023. № 14 

(461). С. 292–294. 

7. Бекназаров Ф.Х., Мирзаева Ф.Б., Хидиралиев К.Э. Использование 

инновационных технологий на уроках географии // Экономика и социум. 

№12(91)-1. 2021. С. 846–851. 

8. Бердик П.А. Методика обучения географии // Молодой ученый. 

2023. № 17 (464). С. 89–90. 

9. Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2024 года по географии. 

Подготовлен федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 2023. 

URL : https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory# (дата обращения: 

25.09.2023). 

10. Дошлакиева З.Б. Особенности современного урока географии в 

школе // Международный научный журнал «Символ науки». 2022. № 8-2.  

С. 70–75. 

11. Ипполитова Н.А., Суслова В.С. Анализ и пути повышения 

качества подготовки учащихся к сдаче Единого государственного экзамена 

по географии // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 3. С. 7–20. 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Поиск научных решений  № 3 / 2023 

94 
 

12. Каримов М.Ф., Халикова С.М. Изучение старшеклассниками 

элементов геомоделирования на уроках географии и информатики в средней 

общеобразовательной школе // Инновационная наука. 2019. № 7-8.  

С. 102–106. 

13. Летягин А.А., Пятунин В.Б. Методические приёмы учебной 

деятельности учащихся основной школы с квантованными текстами при 

изучении географии // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. 

№ 7. С. 177–184. 

14. Лобжанидзе А.А., Амбарцумова Э.М., Барабанов В.В., Дюкова 

С.Е. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2023 года по географии. Москва: 

ФГБНУ «ФИПИ», 2023. 31 с. 

15. Логинова Н.Н., Сарайкина С.В. Некоторые аспекты методики 

преподавания географии населения в школе // Интеграция образования. 2005. 

№ 1/2. С. 66–71. 

16. Нелюбина Е.Г. Организация учебно-исследовательской 

деятельности по географии в рамках урока // Електронно научно списание 

«Парадигма». 2019. № 3. С. 138–143. URL : https://paradigma.science/(дата 

обращения: 20.09.2023). 

17. Синицын И.С. Определение оптимальных стратегий решения 

расчетных географических задач // Ярославский педагогический вестник. 

2017b. № 5. С. 60–64. 

18. Синицын И.С. Применение интерактивных карт при изучении 

регионального компонента школьного географического образования // 

Ярославский педагогический вестник. 2017a. № 2. С. 84–89. 

19. Синицын И.С., Тихомиров С.А., Трошина Т.Л. Особенности 

подготовки будущих учителей географии к использованию статистических 

методов // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 6. С. 129–134. 

20. Хасая Н.М. Тестирование как один из методов оценки 

географических знаний и умений учащихся // Вопросы студенческой науки. 

2023. №1 (77). С. 512–518. 

 

References 

 

1. Abdulvagabova S.A. The formation of representations of geographic 

concepts as a condition for activating the pupils’ cognitive interest, Dagestan State 

Pedagogical University Journal Psychological and Pedagogical Sciences, 2014, 

no. 3, pp. 37–43, in Russian. 

2. Abdulvagabova S.A., Nukhov О.M. Use of intersubject 

communications at Geography lessons and in extracurricular activities, Dagestan 

State Pedagogical University Journal Psychological and Pedagogical Sciences, 

2020, vol.14, no. 1, pp. 5–9, in Russian. 



Поиск научных решений  № 3 / 2023 

95 
 

3. Alekseenko N.A., Vikulina M.A., Pakina A.A., Makushin M.A., 

Buryshkin P.A., Kuramagomedov B.M. Integrated practice of the MSU school of 

Young Geographer in Khibins: methodological approaches, structure development 

and experience, Bulletin of Pskov State University. Series: Natural, Physical and 

Mathematical Sciences, 2023, vol. 16, no. 1. pp. 53–63, in Russian. 

4. Amvroseva L.V. Subjects of the teaching techniques of Geography in 

school: working methods on a map, Kaliningradskij Vestnik Obrazovaniya, 2019, 

no. 1, pp. 40–46, in Russian. 

5. Amvroseva L.V. Methodological aspects of the formation of universal 

educational actions in the process of geography learning at school, Kaliningradskij 

Vestnik Obrazovaniya, 2020, no. 2 (6), pp. 44–54, in Russian. 

6. Akhmedenov K.M. Metody i priemy prepodavaniya geografii po 

obnovlennomu soderzhaniyu obrazovaniya [Methods and techniques of teaching 

Geography according to the updated content of education], Young Scientist, 2023, 

no. 14 (461), pp. 292–294. 

7. Beknazarov F.Kh., Mirzayeva F.B., Khidiraliyev K.E. Use of 

innovative technologies in Geography lessons, Ekonomika i Sotsium [Economy 

and Society], 2021, no. 12(91)-1, pp. 846–851, in Russian. 

8. Berdik P.A. Metodika obucheniya geografii [Methods of teaching 

Geography], Young Scientist, 2023, no. 17 (464), pp. 89–90. 

9. Demonstratsionnyi variant kontrol'nykh izmeritel'nykh materialov 

edinogo gosudarstvennogo ehkzamena 2024 po geografii [Demo version of 

measuring instruments for the Unified State Examination in Geography], Federal 

Institute of Pedagogical Measurements, 2023, available at: 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory# (accessed 25 September 

2023), in Russian. 

10. Doshlakieva Z.B. Features of a modern lesson of Geography at 

school, Symbol of Science, 2022, no. 8-2, pp. 70–75, in Russian. 

11. Ippolitova N.A., Suslova V.S. Analysis and ways to improve the 

quality of preparing students for the Unified State Exam in Geography, World of 

Science. Pedagogy and Psychology, 2019, no. 3. pp. 7–20, in Russian. 

12. Karimov M.F., Khalikova S.M. Izuchenie starsheklassnikami 

ehlementov geomodelirovaniya na urokakh geografii i informatiki v srednei 

obshcheobrazovatel'noi shkole [The study of modeling elements by high school 

students in Geography and Computer Science lessons in secondary school], 

Innovatsionnaya Nauka [Innovative science], 2019, no. 7–8, pp. 102–106. 

13. Letyagin A.A., Pyatunin V.B. Procedures of learning activity of 

middle school students with quantified texts studying geography, Society: 

Sociology, Psychology, Pedagogics, 2022, no. 7, pp. 177–184, in Russian. 

14. Lobzhanidze A.A., Ambartsumova E.M., Barabanov V.V., Dyukova 

S.E. Metodicheskie rekomendatsii dlya uchitelei, podgotovlennye na osnove 

analiza tipichnykh oshibok uchastnikov EGE 2023 goda po geografii 

[Methodological recommendations for teachers based on the analysis of typical 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Поиск научных решений  № 3 / 2023 

96 
 

mistakes of the participants of the Unified State Examination 2023 in Geography], 

Moscow, Federal Institute of Pedagogical Measurements, 2023, 31 p., in Russian. 

15. Loginova N.N., Saraikina S.V. On some aspects of methods of 

teaching population Geography at school, Integration of Education, 2005, no. 1/2, 

pp. 66–71, in Russian. 

16. Nelyubina E.G. Organizatsiya uchebno-issledovatel'skoi deyatel'nosti 

po geografii v ramkakh uroka [Organization of educational and research activities 

in Geography within the framework of the lesson], Paradigma [Paradigm], 2019, 

no. 3, pp. 138–143, available at: https://paradigma.science/ (accessed 20 

September 2023). 

17. Sinitsyn I.S. Determining optimal strategies for the solution of 

geographical design problems, Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2017, no. 5, pp. 

60–64, in Russian. 

18. Sinitsyn I.S. Use of interactive maps in study of the regional 

component of school Geography education, Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2017, 

no. 2, pp. 84–89, in Russian. 

19. Sinitsyn I.S. Tikhomirov S.A., Troshina T.L. Methodical features of 

Geography future teachers' training to use a statistical method, Yaroslavl 

Pedagogical Bulletin, 2015, no. 6, pp. 129–134, in Russian. 

20.  Khasaya N.M. Testing as one of the methods for assessing 

geographical knowledge and skills of students, Voprosy studencheskoi nauki 

[Issues of Student Science], 2023, no.1 (77), pp. 512–518, in Russian. 

 
  

https://paradigma.science/


Поиск научных решений  № 3 / 2023 

97 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УДК 373(470.630) 

 

Для цитирования: Кесебежева Н.И. Создание образовательной 

программы для детей раннего и дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях Республики Адыгея в условиях реализации 

ФОП // Научно-методический журнал «Поиск научных решений». 2023. № 3. 

С. 97–106. 

 

DOI: 10.61077/2949-4818-2023-3-97-106 

 

Создание образовательной программы для детей  

раннего и дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях Республики Адыгея в условиях реализации ФОП 

 

Кесебежева Нафсет Ибрагимовна7 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский Республиканский институт повышения квалификации» 

 
Аннотация: В статье рассматривается образовательная программа по развитию 

речи «Родной (адыгейский) язык» для детей раннего и дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях Республики Адыгея, которая разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учётом нормативных правовых актов, которые содержат 

обязательные требования к условиям организации дошкольного образования. Она 

является первой программой для ДОО РА в условиях реализации ФОП. 

 

Ключевые слова: Республика Адыгея, речевое развитие, дошкольники, звуковая 

культура, рабочая программа, примерный режим. 

 

Creation of an educational program for children 

of early and preschool age in preschool educational organizations 

of the Republic of Adygea in the context of the implementation of the Federal 

Education Program 

 

Kesebezheva Nafset Ibragimovna 

 

State Budgetary Institution of Additional Professional Education of the Republic  

of Adygea "Adygea Republican Institute for Professional Development" 

 

                                                           
7© Кесебежева Н.И., 2023 



Поиск научных решений  № 3 / 2023 

98 
 

Abstract. The article discusses the educational program for the speech development 

"Native (Adyghe) language" for children of early and preschool age in preschool educational 

organizations of the Republic of Adygea, which was developed in compliance with the Federal 
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На современном этапе развития образования одной из самых острых 

проблем является проблема сохранения и развития родных языков и культур 

малых народов. «Любой национальный язык непосредственно связан с 

формированием национального самосознания. В настоящее время особенно 

необходимо уважительное и тактичное отношение к национальному языку, 

этническому этикету, объектам национальной культуры и к духовности в 

целом, которая лежит в основе любого этноса и проявляется через родной 

язык» [Магомедов 2013, 103]. 

Сегодня, когда телевидение и некоторые средства массовой 

информации открыто пропагандируют безнравственность, жестокость, 

насилие, самым действенным и мощным оружием против бездуховности и 

жестокости являются родной язык и национальная культура. Только тот 

способен противостоять злу и насилию современного мира, кто обогатил 

себя духовно-нравственными ценностями своего народа. 

Великий русский и советский лингвист Лев Владимирович Щерба, 

внёсший большой вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и 

фонологии, писал: «Что может быть ближе и дороже, чем родной язык?» 

[Щерба 1957, 113–129]. И верно, слово «родной» – исключительно 

волшебное, оно затрагивает самые глубинные стороны нашего 

существования, оно согревает своим теплом всё то, к чему прикладывается в 

качестве эпитета: родная страна, родная мать, родной дом, родной язык.  

Следует заметить, что роль родного языка в жизни человека имеет 

большое значение. Без родного языка человек становится изолированным от 

общества. Многочисленные исследования учёных [Цыплёнкова 1969; Блягоз 

1976; Шанский 1985; Закирьянов 1990; Экба 1993] и практика показывают, 

что ребёнок, хорошо владеющий конструкциями родного языка, может 

усвоить несколько других языков без особых проблем, т.е. через овладение 

родной речью закладывается фундамент личности. 
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Ещё в начале прошлого века знаменитый русский педагог  

К.Д. Ушинский отмечал важность развития у детей с раннего детства 

интереса и любви к родному языку. Следовательно, дошкольный возраст 

является наиболее благоприятным периодом для усвоения речи. Поэтому 

процесс речевого развития рассматривается в дошкольном образовании как 

общая основа воспитания и обучения детей [Ушинский 1968;  

Ушинский 1998].  

Таким образом, с помощью языка мы не только общаемся, передаем 

свои мысли, но и выражаем образовательный, духовный и культурный 

уровень и ценности. 

В современных условиях перехода на новые стандарты образования 

следует обратить внимание на то, что Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО) и ФОП 

являются основой для самостоятельной разработки и утверждения ДОО 

образовательных программ дошкольного образования (далее – Программа), 

где формируемая участниками образовательных отношений часть составляет 

не более 40 % и может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; 

выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в ДОО Программ 

не должны быть ниже содержания и планируемых результатов федеральной 

программы. Это основное требование, предъявляемое региональным 

программам. 

На современном этапе развития образования, одним из наиболее 

важных проектов по сохранению и развитию родного (адыгейского) языка 

явился проект по созданию образовательной программы по развитию речи 

«Родной (адыгейский) язык», которая предназначена детям от 1 года 6 

месяцев до 7 лет. По сведениям Министерства образования и науки 

Республики Адыгея на 1 сентября 2023 г., дошкольными образовательными 

организациями охвачено 22 813 детей (младенческих групп в ДОО РА не 

зарегистрировано). 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» явился координатором разработки образовательной 
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Программы по развитию речи «Родной (адыгейский) язык» для детей ДОО 

РА в условиях реализации ФОП. 

Встаёт вопрос: почему именно «Речевое развитие?». Потому что к 

настоящему времени образовательная область «Речевое развитие» является 

самым актуальным. Очень важно обращать особое внимание на то, как 

происходит речевое развитие в раннем и дошкольном возрасте детей, так как 

через общение человек реализуется как личность. В связи с глобальной 

компьютеризацией общества возникает проблема дефицита общения между 

людьми, в том числе между детьми и родителями. Поэтому основная работа 

по формированию навыков культуры речи ложится на плечи педагогов ДОО.  

Начиная с раннего и младшего дошкольного возраста, педагогам ДОО 

необходимо учить детей внимательно слушать, анализировать и понимать 

речь других людей, внятно отвечать на вопросы, говорить с разной 

интонацией, обращать внимание на дыхание и т.д. Постоянно обогащать 

словарный запас ребенка новыми терминами, понятиями, предметами, 

явлениями живой и неживой природы. Обращать внимание на связи между 

предметами, их свойствами и действиями. В процессе совместной 

деятельности работать над формированием грамматически правильной речи 

и ее звуковой культурой. Знакомить с художественной литературой и 

воспитывать любовь к чтению. Но нужно учесть тот факт, что личностные 

качества у детей, их знания и навыки формируются за счет принципа 

комплексной интеграции таких тематических процессов (образовательных 

областей), как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

[Приказ… 2022]. 

Таким образом, образовательная программа по развитию речи «Родной 

(адыгейский) язык» для детей раннего и дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях Республики Адыгея разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом нормативных правовых актов, которые 

содержат обязательные требования к условиям организации дошкольного 

образования. Она является первой программой для ДОО РА в условиях 

реализации ФОП. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, 

которая состоит из рабочей программы воспитания (далее – Программа 

воспитания), примерного режима и распорядка дня дошкольных групп, 
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календарного плана воспитательной работы (далее – План) и иных 

компонентов. 

В образовательной программе 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы 

ее формирования, планируемые результаты освоения Программы в раннем 

дошкольном возрасте, а также на этапе завершения освоения Программы 

подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, где отражены 

аргументы переориентирования системы образования на возрождение и 

удовлетворение национально-культурных запросов общества, так как в 

данное время принятый ФОП ДО даёт возможность внедрить 

этнокультурный компонент в программу дошкольного образования. В связи с 

этим дошкольные образовательные организации являются реальным 

средством культурного возрождения народов России. 

Также пояснительная записка охватывает и раскрывает 

образовательную область «Речевое развитие», играющее основную роль в 

становлении личности. Эта часть предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с некоторыми особенностями адыгейского 

литературного языка в устной речи. 

В содержательный раздел Программы входит: Календарно-

тематическое планирование в образовательной деятельности «Речевое 

развитие», где определены задачи и содержание в образовательной 

деятельности «Речевое развитие» и «Рабочая программа воспитания». 

Рабочая программа воспитания раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к национальным 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности, правила 

и нормы поведения в российском обществе.  

Организационный раздел включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации программы; организацию 

развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО; 

материально-техническое обеспечение ОП ДО, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а 
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также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений.  

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в 

дошкольных группах, Примерный календарный план воспитательной работы. 

Особо следует отметить образовательную деятельность по изучению 

адыгейского языка с детьми ДОО РА. Программа нацелена на изучение 

родного (адыгейского) языка во всех группах, начиная с детей раннего 

возраста. Согласно ФОП ДО п. 24.1 образовательная деятельность по 

изучению адыгейского языка с детьми ДОО РА включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО.  

В ФОП ДО 24.12. и ОП ДО РА занятие рассматривается как дело 

занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов и желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
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Таблица 1 

 

Примерное распределение образовательной нагрузки  

(2 занятия) в неделю по группам: 

 

Дни 

недели 

Ранний 

возраст от 1 

года 6 месяцев 

до 2 лет: 

Ранний 

возраст от 

2 лет до 3 

лет: 

Младшая 

группа 

от 3 лет до 

4 лет: 

Средняя 

группа от 

4 лет до 5 

лет: 

Старшая 

группа от 

5 лет до 6 

лет: 

Подготовите

льная группа 

от 6 лет до 7 

лет: 

В режиме организованной образовательной деятельности (занятий) 

 2 

не более 

20 мин. 

2 

не более 

20 мин. 

2 

не более 

20 мин. 

2 

не более 

30 мин. 

2 

не более 

50 мин. 

2 

не более  

60 мин. 

ПН 16.10-16.20     16.10-16.40 

ВТ  16.10-16.20 16.15-16.30 
16.10-

16.30 

16.15-

16.40 
 

СР 16.10-16.20   
16.10-

16.30 
 16.10-16.40 

ЧТ  16.10-16.20   
16.15-

16.40 
 

ПТ   16.15-16.30 
16.15 – 

16.30 
  

 

Примечание: В ходе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

режимных моментов: по мере возможности общение взрослого с детьми, детьми между 

собой проходит на двух языках (переключаясь с одного языка на другой – с русского на 

адыгейский, и наоборот). 

 

Изучение адыгейского языка во всех формах организации 

предусматривает всестороннее развитие речи (формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, развитие связной речи, 

подготовка к обучению грамоте, интерес к художественной литературе) через 

проведение дидактических упражнений, игр, слушание, разучивание песенок, 

национальных игр, физминуток, потешек, считалок, скороговорок, примет, 

пословиц, игр разного направления (дидактических, подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых и т.д.).  

Следует обратить особое внимание на звуковую культуру в адыгейской 

речи, так как звуковая культура речи является составной частью общей 

речевой деятельности. Она охватывает все стороны звукового оформления 

слов и звучащей речи в целом. Поэтому нужно следовать принципу 

возрастания сложности (от простого к сложному), т.е. знакомить детей с 

правильным произношением гласных звуков: [а], [и], [о], [у], [э], [ы], [е], 

[ю], [я]; простых согласных звуков: [б], [г], [д], [ж], [з], [с], [т] и т.д.; 
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сложных согласных: [гъ], [жъ], [къ], [лъ], [хъ], [чъ], [шъ]; лабиализованных 

согласных: [гъу], [жъу], [къу], [кIу], [пIу], [тIу], [шIу] и т.д.  

Звукопроизношение – способность правильно воспроизводить звуки 

родного (адыгейского) языка. Неточность их произношения отрицательно 

отражается на восприятии и понимании речи. Для устранения негативных 

явлении в речи детей педагог в детском саду решает важные задачи: развитие 

слухового внимания; формирование правильного звукопроизношения; 

выработка правильного речевого дыхания и т.д. 

Взаимодействие с семьями детей по изучению адыгейского языка 

включает участие в образовательных проектах, литературных марафонах, 

конкурсах чтецов, викторинах, совместные просмотры мультсериалов, 

переведенных на адыгейский язык, совместное выполнение работ в рабочих 

тетрадях.  

Реализация ОП ДО РА предоставит ребенку возможность говорить на 

родном языке в пределах доступной им тематики и усвоенных слов, 

научиться правильно произносить звуки родного языка, воспринимать и 

понимать адыгейскую речь. 

Следует отметить, что согласно п. 2.9. ФГОС ДО в вариативную часть 

Программы могут входить как парциальные программы, так и 

самостоятельно разработанные участниками образовательных отношений 

программы, основанные на личном педагогическом опыте, индивидуальных 

особенностях обучающихся, этнокультурной ситуации развития и прочее.  

К Программе приложен учебно-воспитательный материал на тему 

«Развитие личности ребенка на основе технологий адыгской народной 

педагогики» из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 28 «Нэбзый» МО 

«Город Майкоп». 

Следует заметить, что, несмотря на происходящие в мире перемены, 

основой государственной политики в области культуры остается бережное 

отношение к истории, культуре, языку каждого народа. Об этом 

свидетельствует объем в 40 %, который выделяет ФОП на изучение родного 

языка. 

В завершении следует отметить, что образовательная Программа по 

развитию речи «Родной (адыгейский) язык» для детей раннего и 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

Республики Адыгея соответствует специфике дошкольных образовательных 

организаций и позволяет обеспечить систему условий личностного развития 

детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам сохранения и развития родных языков 

народов Кабардино-Балкарской Республики как стратегического направления системы 

образования. Охарактеризована современная нормативно-правовая база, которая 

определяет стратегическую необходимость изучения родных языков. Проанализированы 

актуальные статистические данные о состоянии изучения родных языков народов 

Кабардино-Балкарской Республики. Приводятся данные о кадровом обеспечении 

образовательных организаций по родным языкам. Описывается опыт реализации 

республиканских мероприятий этнокультурной направленности. Авторами статьи 

предлагаются возможные пути сохранения и дальнейшего развития родных языков. Также 

предложены рекомендации, которые имеют принципиальное значение для развития 

родных языков и этнокультурного образования. Представленные в статье материалы 

могут быть использованы при разработке региональных стратегических документов в 

области образования, а также при подготовке аналитических материалов. 
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Abstract. The article is concentrated on the protection and development of the native 

languages of the nationalities of the Kabardino-Balkarian Republic as a strategic direction for the 

education system. The modern regulatory and legal framework, that determines the strategic 

need to study native languages, is characterized. The current statistical data on the terms of 

studying the native languages of the nationalities of the Kabardino-Balkarian Republic are 

analyzed. The data on the staffing in native languages in educational organizations are given. 

The experience of implementing republican ethno-cultural activities is described. The authors of 

the article suggest possible ways to protect and further develop native languages. Fundamentally 

important recommendations are proposed for the development of native languages and ethno-

cultural education. The materials presented in the article can be used in the development of 

regional strategic documents in the field of education and in preparation of analytical materials. 

 

Keywords: educational policy, strategy, protection, development, native language, 

education system. 

 

Одним из приоритетных направлений системы образования Российской 

Федерации на современном этапе является сохранение этнокультурного 

многообразия, в том числе через развитие уважительного и осознанного 

отношения к родному языку и национальной культуре. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется 

государственная политика по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. Указом Президента 

Российской Федерации «Об утверждении основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» определены основы традиционных духовно-

нравственных ценностей, в том числе цели, задачи и инструменты по защите 

их государством [Указ Президента… 2022]. 

Принципы сохранения и развития родных языков народов Российской 

Федерации, их этнокультурных особенностей и традиций в условиях 
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многонационального государства закреплены в основных документах 

федерального и регионального уровней и определяются как основа 

государственной политики. 

Основной закон страны – Конституция Российской Федерации 

начинается со слов «Мы многонациональный народ России…». 

Конституцией РФ зафиксировано право всех народов на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития и закреплено право 

каждого определять и указывать свою национальную принадлежность, а 

также право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества [Конституция Российской 

Федерации 1993].  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

всем гражданам предоставлено право на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного [Об образовании… 2012]. 

Таким образом, и все законодательство страны, и нормативно-правовая 

база отражают интересы проживающих в России народов, и обеспечивают 

запросы граждан на сохранение языка, культуры, традиций, способствуют 

укреплению единства многонационального народа Российской Федерации. 

Концепцией преподавания родных языков народов Российской 

Федерации (далее – Концепция) представлена система государственных 

подходов к решению основных проблем преподавания родных языков 

народов России в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Российской Федерации [Концепция… 2019]. Одним из 

важных положений Концепции являются различные форматы изучения 

родных языков, позволяющих учитывать особенности социолингвистической 

ситуации в каждом субъекте Российской Федерации и формировать 

необходимые образовательные стратегии для реализации конституционного 

права обучающихся на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Современные исследователи полагают, что качество и эффективность 

проведения государственной политики в части защиты традиционных 

ценностей могут быть обеспечены не только законодательно закрепленным 

перечнем обозначенных концептов, но и однозначным пониманием их 

содержания и принятием всеми членами общества [Юзиханова, Смелова 

2022]. И в этом аспекте очень важно понимать, как эти вопросы реализуются 

в образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 
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Языковая политика в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе 

преподавание родных языков, направлена на создание условий для 

равноправного и самобытного развития русского, кабардинского, 

балкарского языков. Статус русского, кабардинского, балкарского языков как 

государственных закреплен в Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики [Конституция Кабардино-Балкарской Республики 1997], Законе 

«О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» [Закон… 1995], 

отражён в государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 

[Государственная программа… 2020]. 

В текущем учебном году в Кабардино-Балкарской Республике в 

общеобразовательных организациях обучается 121 603 школьника, в 

дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 47 862 ребенка.  

По данным проведенного в 2022 г. мониторинга состояния и развития 

родных языков народов Российской Федерации в сфере образования, в 

Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы на родных 

языках реализуются на всех уровнях системы общего образования.  

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

обеспечивается на кабардино-черкесском языке в 170 дошкольных 

образовательных организациях с охватом 26 394 ребенка, на балкарском – в 

44 дошкольных образовательных организациях с охватом 3 647 детей. 

Численность педагогов, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на родном языке, составляет 1 135 педагогов на 

кабардино-черкесском языке, 194 педагога на балкарском языке. 

В общеобразовательных организациях кабардино-черкесский язык 

изучают 74 798 детей, в том числе на уровне начального общего образования 

– 32 800 детей, основного общего образования – 36 145 детей, на уровне 

среднего общего образования – 6 033 ребенка; балкарский язык изучают 

14 826 детей, в том числе на уровне начального общего образования – 6 224 

ребенка, основного общего образования – 7 227 детей, на уровне среднего 

общего образования – 1 375 детей. 

Кадровое обеспечение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

составляет по кабардино-черкесскому языку 1 224 человека, из них 781 

человек имеют высшее образование, 443 – среднее профессиональное, по 

балкарскому языку – 244 человека, из них 189 педагогов имеют высшее 

образование, 55 – среднее профессиональное. 

Наряду с изучением обязательных предметных областей «Родной язык 

и литература» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

эффективным форматом реализации Концепции является разработка и 
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реализация курсов внеурочной деятельности, поддерживающих реализацию 

предметных областей. Внеурочная деятельность обеспечивает создание 

условий для общения на родном языке в процессе знакомства с 

национальной культурой своего народа в различных видах деятельности. 

Именно в рамках внеурочной деятельности родной язык используется не 

только для обучения, но и, прежде всего, для воспитания и творчества. 

В общеобразовательных организациях в республике реализация 

образовательных программ по родным языкам в рамках факультативных 

занятий реализуется на кабардино-черкесском языке в 48 школах с охватом 

7 871 обучающийся, на балкарском языке в 47 школах с охватом 1 139 

обучающихся. 

В организациях дополнительного образования детей реализация 

образовательных программ по родным языкам реализуется на кабардино-

черкесском языке в 1 учреждении дополнительного образования с охватом 

194 обучающихся, на балкарском языке – также в 1 учреждении 

дополнительного образования с охватом 45 обучающихся. 

Очевидно, что реализацию образовательных программ на родных 

языках на факультативных занятиях и по программам дополнительного 

образования детей в учреждениях дополнительного образования необходимо 

пересмотреть в сторону увеличения охвата детей. 

В то же время в системе образования Кабардино-Балкарской 

Республики внеурочная деятельность предметной области «Родной язык и 

литература» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в форме различных мероприятий – это конкурсы, экскурсии, 

фестивали, диспуты, проектная, поисково-исследовательская работа, дебаты, 

театрализованные постановки на родном языке.  

Стало традицией проведение конкурсов творческих работ на родных 

языках. Тема одного из таких конкурсов для обучающихся 10–11 классов 

«Мой проект по сохранению и развитию родного языка». Творческие, 

заслуживающие внимания проекты школьников выносятся на обсуждение и 

на суд жюри. Некоторые проекты-победители уже реализованы. К примеру, в 

одной из районных школ – МКОУ «Лицей № 1» г.п. Нарткала – выпускается 

газета на родном кабардино-черкесском языке, где над выпуском 

еженедельных номеров работает целая редакция во главе с главным 

редактором – учителем родного языка.  

Стоит также отметить, что материалы победителей и призёров 

конкурса видео- и аудиозаписей используются в качестве учебного 

дополнительного материала для разных уровней образования, включая и 

дошкольное. 
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Победителей республиканских этапов конкурсов «Дебаты на родном 

языке», «Говорю и пишу на родном языке», «Конкурс фонозаписей» и 

многих других чествуют и организаторы, и органы власти, например, 

Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, 

науке и молодежной политике. 

Большую роль в сохранении и развитии родных языков и литератур, в 

приобщении подрастающего поколения к материальной и духовной культуре 

народа, к его истории, традициям и обычаям играет республиканский 

конкурс-фестиваль «Родной язык – душа моя, мой мир», проводимый с 

января 1999 года.  

Фестиваль ежегодный, и проходит он на трех государственных языках 

– кабардинском, балкарском и русском. Ежегодно он охватывает в целом по 

республике более 10 000 тыс. педагогов и обучающихся. Данный конкурс-

фестиваль представляет собой массовый, развернутый, уникальный 

педагогический проект по совершенствованию содержания образования и 

методов обучения родным языкам и литературам. Подтверждение этому – 

результаты участия победителей данного конкурса-фестиваля во 

Всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая русский. 

В рамках конкурса-фестиваля проводятся мероприятия в номинациях 

«Лучшее общеобразовательное учреждение, достигшее высоких результатов 

в этнокультурном образовании обучающихся», «Лучшая методическая 

разработка по родным языкам», конкурс проектно-исследовательских работ 

обучающихся 8–11 классов, «Лучший мастер-класс».  

Среди многочисленных форм внеурочной деятельности важное место 

отводится театрализованным постановкам на родном языке. 

В целях эстетического воспитания детей, создания атмосферы радости 

детского творчества, сотрудничества, развития креативности, воображения, 

фантазии, самостоятельности, мышления детей в школах в республике 

создаются кукольные театры на родном языке. 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР в 2021 году 

дал старт проекту «Театр на родном (русском, кабардинском, балкарском) 

языке». Проект был разработан и запущен при финансовой поддержке Фонда 

сохранения и изучения языков народов Российской Федерации. 

На начальном этапе реализации проекта в муниципальных районах и 

городских округах создано 13 школьных театральных коллективов, 

выступающих на родных языках, на базе которых были созданы кукольные 

театры и определен репертуар. 

На следующем этапе для педагогов-участников проекта проведены 

обучающие семинары и мастер-классы по вопросам подготовки театральных 
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кадров, организован фестиваль кукольных представлений с последующим 

награждением участников и победителей по номинациям.  

Созданные по проекту театральные кружки продолжают работать, 

расширяя свой репертуар, вовлекая в кружковую деятельность всё новых и 

новых обучающихся, прививая любовь к сценическому искусству, 

способствуя раскрытию и развитию творческих способностей детей на 

родных языках. 

Опыт школьного преподавания родных языков свидетельствует о том, 

что необходимо обеспечить расширение формируемой в классах языковой 

среды за пределы школы. Продолжением бытования родного языка, 

изучаемого в школе, является семейное общение. При планировании 

внеурочной деятельности наши педагоги проектируют формы проведения 

мероприятий, направленных на повышение престижа языка семейного и 

бытового общения, активизацию деятельности педагогов и семей по 

сохранению и развитию родных языков, народных обычаев и традиций. 

Не менее значимым и популярным становится в республике проект 

«Семья – хранитель родного языка и народных традиций», также 

запущенный ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР при 

поддержке Фонда сохранения и изучения языков народов Российской 

Федерации. Он реализуется на трех языках (русском, кабардинском и 

балкарском). Основная идея проекта заключается в сохранении языка, 

культуры, традиций кабардинцев и балкарцев через включение педагогов, 

обучающихся и родителей в мероприятия этнокультурной направленности. 

Проект ежегодно охватывает более 500 участников. 

Исходя из обозначенных вопросов и возможных путей сохранения и 

развития родных языков народов Кабардино-Балкарской Республики, 

необходимо сделать акцент на следующих ключевых направлениях:  

организация постоянно действующей методической площадки для 

обсуждения механизмов повышения качества этнокультурного образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов образования и федеральной основной образовательной 

программы; 

создание единой цифровой платформы по сохранению и развитию 

родных языков для широкого круга пользователей, включая взрослое 

население и родителей (законных представителей) обучающихся; 

увеличение доли программ дополнительного образования, 

направленных на изучение и сохранение родных языков и литератур в 

учреждениях дополнительного образования детей. 
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Для перспективы сохранения и развития языков народов Кабардино-

Балкарской Республики важным аспектом является повышение интереса к 

этой тематике со стороны родителей обучающихся и взрослого населения. 

Все указанные мероприятия по формированию и развитию языковой среды, 

безусловно, должны положительно повлиять на повышение мотивации 

педагогов и обучающихся к изучению языков народов Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и задачи преподавания 

региональной истории в системе школьного образования. Целью статьи является 

выявление проблем и перспектив развития данного направления в системе общего 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Научной новизной исследования 

является комплексное изучение состояния регионального исторического образования 

Кабардино-Балкарской Республики, а также построение модели реализации региональной 

истории в системе общего образования. В ходе проведенного исследования 

проанализирована актуальная нормативная документация и научная литература. В 

результате выявлено отсутствие единых подходов, регламентирующих преподавание 

регионального исторического материала, следствием которых являются ряд проблем. На 

основе их анализа предложены меры, которые будут способствовать повышению статуса 

этнорегиональных учебных курсов и формированию самоидентичности обучающихся. 
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Abstract. The article discusses the condition and objectives of teaching Regional History 

in the school education system. The purpose of the article is to identify the issues and prospects 

for the development of this direction in the system of general education in the Kabardino-

Balkarian Republic. The scientific relevance of the research is a comprehensive study of the 

condition of regional historical education in the Kabardino-Balkarian Republic, and the 

development of the model for the implementation of Regional History in the system of general 

education. During the study the current regulatory documentation and scientific literature were 

analyzed. As a result, the lack of unified approaches regulating the teaching of regional historical 

content are revealed. It can lead to a number of problems. Measures based on the analysis are 

proposed to contribute to improving the status of ethno-regional training courses and the 

formation of students' self-identity. 

 

Keywords: school historical education, Regional History, general education, model, 

extracurricular activities. 

 

Системное реформирование общего образования в Российской 

Федерации затрагивает также его региональные аспекты. Это объясняется 

познавательным и мировоззренческим значением региональной истории, ее 

вкладом в становление и развитие личности школьника, а также тем, что она 

является неотъемлемой частью изучения прошлого страны в целом. История 

Кабардино-Балкарии представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного и нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня страны и мира в 

целом. 

В нормативных документах, регулирующих систему исторического 

образования, отмечается, что диалектический характер движения 

человеческого познания от единичного к всеобщему в преподавании 

региональной истории направлен на осознание обучающимися своей 

социальной идентичности в широком спектре «прежде всего, как граждан 

России, а в связи с этим – жителей своего края, города, представителей 

определённой этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи... Это способствует развитию умений применять 

полученные на уроках знания, приобретению опыта поисковой и 

аналитической работы на доступном и близком им материале» [Концепция… 

2020]. В данной связи изучение перспектив преподавания региональной 

истории является важным и актуальным направлением. 

Обоснование актуальности статьи позволяет сформулировать ее цель, 

которая заключается в выявлении проблем и перспектив развития данного 

направления в системе общего образования Кабардино-Балкарской 

Республики. Задачами исследования являются определение вектора обучения 
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региональной истории в структуре учебного процесса в соответствии с 

общими нормативными документами и федеральными основными 

образовательными программами (далее – ФОП); построение модели 

реализации региональной истории в общем образовании; проведение опроса 

о формах преподавания «Истории Кабардино-Балкарии» и «Культуры 

народов Кабардино-Балкарии» в рамках федеральных основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в системе общего образования Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Научной новизной исследования является комплексное изучение 

состояния регионального исторического образования в Кабардино-

Балкарской Республике, а также построение модели реализации 

региональной истории в системе общего образования. 

Научную литературу по изучению проблем, связанных с 

преподаванием региональной истории, можно разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся исследования, в которых сделан акцент на 

проблемные зоны в преподавании дисциплин этнокультурного цикла в 

системе школьного образования. К таким работам относятся труды  

А.Б. Афанасьевой, С.Н. Федорова, Д.Б. Буянского, Т.К. Солодухиной, И.Н. 

Шухат [Афанасьева 2018; Буянский 2023; Солодухина 2017; Шухат 2022]. В 

их исследованиях рассмотрены актуальные аспекты преподавания 

региональной истории в соответствии с обновленной нормативной базой. 

Ко второй группе исследований относятся работы, посвященные 

изучению опыта преподавания истории родного края в регионах страны. К 

таким исследованиям относятся работы О.А. Суховой, Е.В. Сафонова,  

Н.Г. Магомедовой, С.В. Нефедова [Сухова 2021; Сафонова 2022; Магомедова 

2021; Нефедова 2021]. В данных работах представлен опыт Ставропольского 

края, Поволжского региона, Самарской, Томской областей и др. 

Третья группа исследований посвящена изучению возможности 

применения современных образовательных технологий в преподавании 

региональной истории. К таким работам относятся труды А.А. Акобян,  

О.И. Никифорова, С.Г. Раимкуловой, О.А. Стычевой, Л.И. Келлер,  

С.А. Третьяковой [Акобян 2022; Никифоров 2021; Раимкулова, Стычева 

2022; Келлер 2022; Третьякова 2022]. В исследованиях этой группы изучены 

воспитательный потенциал региональной истории и методы изучения 

истории. 
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Необходимо отметить наличие устойчивого интереса к региональной 

истории у зарубежных авторов. Так, А. Стефаник и др. рассматривают 

важность изучения региональной истории через призму ее мотивирующих 

факторов к участию в формировании активной гражданской позиции 

жителей отдельного региона. Авторы рассматривают эмоциональные 

контексты привязанности к родине, которая прививает чувство стабильности 

у обучающихся [Stefaniak 2019]. 

К.Л. Уолтерс и др. рассматривают важность изучения региональной 

истории для формирования критического мышления и комплексной картины 

исторического прошлого у обучающихся [Walters 2019]. Р. Доуч отмечает, 

что региональная история является учебной базой для применения 

дедуктивных и интерпретативных методов, основанных на фактических 

данных локальной истории [Douch 2021]. 

Несмотря на наличие большого количества научных исследований, 

посвященных разнообразным аспектам изучения регионального образования, 

как в России, так и за рубежом, следует отметить отсутствие обобщающих 

работ по системному анализу опыта регионов в области реализации 

региональной истории в системе общего образования в соответствии с 

изменениями в образовательной стратегии, что подтверждает актуальность 

темы данной статьи. 

В обновленной нормативной документации, регламентирующей 

функционирование системы общего образования, подчеркивается, что 

Федеральные государственные образовательные стандарты разработаны с 

учетом «региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

народов Российской Федерации» [Приказ… 2023]. В историко-культурном 

стандарте отмечено, что региональная история является частью 

этнокультурного образования, которая влияет на познавательный 

мотивационный аспект обучения [Концепция… 2020]. 

С сентября 2023 года вступили в силу единые подходы к реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФОП, которые учитывают 

региональные и этнокультурные особенности Российской Федерации. В 

нормативной документации отмечена необходимость привлечения 

«материала по истории своего края при рассмотрении ключевых событий и 

процессов отечественной истории, без регламентации времени, которое 

должно быть отведено на изучение сюжетов региональной истории» 

[Буянский 2023]. Механизмом реализации данного принципа является 

возможность перераспределения часов в учебных планах в соответствии с 
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запросами обучающихся и их родителей в части, которую формируют 

участники образовательных отношений посредством внедрения в учебные 

планы соответствующих курсов и модулей. 

Рассматриваемая проблема нашла свое отражение и в стратегических 

документах Кабардино-Балкарской Республики. Например, в 

Государственной программе КБР «Развитие образования», рассчитанной на 

период 2020–2025 гг., целью подпрограммы «Совершенствование 

управления системой образования» обозначена «необходимость создания 

условий для качественного развития этнокультурного образования» 

[Государственная программа… 2020]. 

Для реализации подпрограммы поставлена задача разработки новых 

учебно-методических комплектов (далее – УМК) по предметам 

этнокультурной направленности. Также приводится ряд условий, 

необходимых для подготовки современных УМК: создание рабочих групп, 

подбор авторских коллективов, использование современных ресурсов. 

Поставлена задача включения учебных изданий в федеральный перечень 

учебников, утверждаемого Федеральным органом исполнительной власти, 

пополнение ими библиотек школ для их полноценного использования в 

образовательном процессе на уровне основного общего и среднего общего 

образования в регионе. 

Изучение региональной истории направлено на формирование 

когнитивного компонента: знание дат, событий, персоналий, традиций, 

элементов материальной и духовной культуры. Региональная история 

«направлена на ознакомление детей и подростков с родной культурой, с 

разными культурами соседних народов, учит жить в сообществе, где их 

влияние накладывается друг на друга и образует новые сложные культурные 

конгломераты» [Солодухина 2017].  

Посредством изучения региональной истории происходит 

формирование ценностно-смыслового компонента, который выражается в 

уважительном отношении к своей национальной, этнической 

принадлежности и локальному наследию прошлого. Еще одним важным 

элементом, который формируется в процессе изучения региональной 

истории, является деятельностная направленность на развитие родной 

культуры и сохранения исторического наследия прошлого. 

Принцип учета региональных и этнокультурных особенностей, 

который прописан в нормативных документах, позволяет выстроить модель 
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регионального исторического образования в монопредметной и комплексной 

вариациях (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель реализации региональной истории в учебном процессе 

общего образования Кабардино-Балкарской Республики 

 

Монопредметная модель подразумевает выделение отдельных часов на 

преподавание курса региональной истории. Комплексные модели позволяют 

преподносить материалы посредством внедрения дидактических единиц в 

учебные курсы или предметы учебных планов. 

Вариантами реализации комплексных подходов к преподаванию 

курсов по региональной истории являются модульная и интегративная 

модели. Модульный подход интегрируется посредством добавления разделов 

и тем, отражающих региональные особенности развития в единстве с 

основным материалом в предметы школьного учебного плана, а 

интегративная модель позволяет сочетать учебную деятельность, курсы по 

выбору, воспитательный процесс, задействовать ресурсы внеурочной 

деятельности, посредством которых региональные аспекты изучаются в 

единстве и взаимосвязи.  
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В целях анализа данных по реализации согласованного подхода к 

преподаванию «Истории Кабардино-Балкарии» и «Культуры народов 

Кабардино-Балкарии» в рамках федеральных государственных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР был проведен 

мониторинг моделей их реализации в учебном процессе. 

Анализ результатов мониторинга показал, что в Кабардино-Балкарской 

Республике региональный исторический материал преподается в нескольких 

вариантах. 

Первый вариант предполагает изучение отдельных учебных курсов 

«История Кабардино-Балкарии» и «Культура народов Кабардино-Балкарии» 

по монопредметной модели в рамках учебных планов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 ч. в неделю). 

Второй вариант допускает их интеграцию в качестве модулей в 

учебные предметы «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «История России», что позволяет выстроить 

единые подходы к организации системного изучения материалов по 

региональной истории. Например, в раздел «Наш край с древнейших времен 

до конца XV в.» учебного курса «История России» возможна интеграция 

модулей по региональной истории, содержащих материалы об истоках 

адыгского и карачаево-балкарского этногенеза, древних предках народов 

Кабардино-Балкарии в орбите античного и степного кочевнического миров, 

нашествие на Северный Кавказ монголов и Тимура и др. 

Следующим вариантом реализации комплексного подхода является 

преподавание предметов регионального компонента в формате внеурочной 

деятельности с внедрением специальных курсов. При таком подходе учебные 

занятия включаются в процесс обучения после основного учебного 

материала. 

С целью выявления направлений организации обучения по предметам 

региональной направленности проанализированы варианты преподавания 

«Истории Кабардино-Балкарии» и «Культуры народов Кабардино-Балкарии» 

в 242 общеобразовательных организаций КБР. Как правило, учебный курс 

«История Кабардино-Балкарии» реализуется в 8–9 классах, а «Культура 

народов Кабардино-Балкарии» – в 10–11 классах. Соотношение вариантов 

преподавания учебного курса «История Кабардино-Балкарии» представлено 

на рис. 2.  
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Рис. 2. Соотношение вариантов преподавания  

учебного курса «История Кабардино-Балкарии» (%) 

 

Данные рис. 2. показывают, что «История Кабардино-Балкарии»  

в 8–9 классах реализуется в равных пропорциях как модуль в рамках 

учебного курса «История России» (44 %) и в монопредменом варианте. 9 % 

школ реализуют преподавание региональной истории интегративно в рамках 

внеурочной деятельности. При этом в 3 % школ региональную историю не 

изучают. 

Соотношение вариантов преподавания учебного курса «Культура 

народов Кабардино-Балкарии» представлена на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Соотношение вариантов преподавания  

учебного предмета «Культура народов КБР» (%) 
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Данные рис. 3. показывают, что в Кабардино-Балкарской Республике 

«Культура народов Кабардино-Балкарии» в большинстве случаев  

в 10–11 классах реализуется в монопредметном варианте (58 %). В рамках 

модуля к учебному курсу «История России» (35 %), в рамках внеурочной 

деятельности (4 %), а в 3 % от общего количества школ данный предмет не 

изучается. 

Проведенный мониторинг выявил, что отсутствуют единые подходы к 

преподаванию региональной истории и культуры. Следствием 

рассогласованности может стать отсутствие у подрастающего поколения 

уважительного отношения к своей национальной, этнической 

принадлежности и локальному наследию прошлого. Кроме того, проблемной 

зоной является наличие образовательных организаций, в которых 

региональную историю не изучают, в этом случае из школы выходят 

поколения выпускников с серьезными пробелами в обучении и воспитании. 

Интеграция модулей регионального компонента в учебные предметы 

обязательных дисциплин и в формате внеурочной деятельности не являются 

эффективной практикой, т. к. в этом случае региональный материал теряет 

свой статус среди учебных предметов и курсов, приобретая роль 

«вторичной» важности. При этом наблюдается рассогласованность в 

подходах к взаимодополнению федеральных и региональных составляющих 

школьного исторического образования 

Показателем недостаточного усвоения материалов региональной 

истории у обучающихся общеобразовательных организаций Кабардино-

Балкарии являются результаты Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР), в заданиях которых присутствуют вопросы по региональной истории. 

Изучение результатов ВПР по истории показывает наличие у обучающихся 

серьезных затруднений при решении заданий, требующих применения 

знаний по региональной истории для аргументации собственного суждения; 

они не соотносят явления и процессы региональной истории с историей 

России, что отрицательно влияет на общие показатели результатов ВПР по 

истории. 

Анализ данных опроса о вариантах преподавания региональной 

истории и культуры выявил ряд проблем в системе этнокультурного 

образования Кабардино-Балкарской Республики: 

1. Отсутствие четкой нормативной базы и единых подходов по 

организации образовательного процесса в рамках этнокультурного 

образования.  
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2. Отсутствие мониторингового контроля за качеством содержания 

предметов регионально-исторической направленности. 

3. Рассогласованность в подходах к взаимодополнению федеральных и 

региональных составляющих школьного исторического образования. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике организована 

полномасштабная работа по устранению указанных проблем. Готовятся к 

изданию новые учебно-методические комплекты по региональной истории и 

культуре, включающим разнообразный учебно-методический аппарат. К их 

подготовке привлечены лучшие специалисты Кабардино-Балкарии: ученые, 

эксперты, методисты и практикующие учителя. Их издание станет 

существенным ресурсом улучшения качества обучения по региональной 

истории. 

Отсутствие единых подходов реализации региональной истории 

требует организации целенаправленной работы по выработке единых 

стандартов и концепции этнокультурного образования, как на федеральном, 

так и региональном уровнях. Для качественного обучения региональной 

истории в системе общего образования рекомендуется реализовать ряд мер: 

1. Организовать изучение региональной истории по монопредметной 

модели при 6-дневной учебной неделе и интегративной модели при  

5-дневной, при этом учебный курс «Культура народов Кабардино-

Балкарской Республики» рекомендуется изучать в 8–9 классах, а «Историю 

Кабардино-Балкарской Республики» в 10–11 классах. 

2. Разработать единые контрольно-оценочные процедуры для 

организации мониторинговых мероприятий по оценке уровня качества 

преподавания региональной истории и культуры. 

3. Внедрить пропедевтический курс или модуль по региональной 

истории в рамках учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования (1–4 классы) и интегрировать курс 

региональной истории в ФОП. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

проблемы регионального исторического образования в системе общего 

образования, решение которых будет иметь мировоззренческое и 

познавательное значение в изучении исторического прошлого страны, а 

также позволит позитивно повлиять на качество предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения школьников. 
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Аннотация. В данной рецензии представлен анализ коллективной монографии 

«Проектная и исследовательская деятельность школьников по биологии и химии», 

которая посвящена проблеме организации проектной и исследовательской деятельности 

школьников в общеобразовательных организациях по биологии и химии. В ходе анализа 

рассмотрены основные разделы работы и затронутые в ней проблемы, касающиеся задач и 

перспектив организации и руководства проектной и исследовательской деятельностью 

обучающихся общеобразовательных организаций. Авторами монографии рассмотрен 

широкий спектр трудных вопросов, с которыми могут столкнуться учителя при 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Даны 

рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности по биологии 

и химии. Среди достоинств монографии отмечена высокая концентрация материала, 

логичность структуры и системность изложения информации, согласованность и 

целенаправленность всех разделов. На основе проведенного анализа дано заключение, что 

материалы, представленные в монографии, могут найти применение в учебном процессе, 

и являются ценным ресурсом для учителей химии и биологии. 
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Chemistry are given. Among the advantages of the monograph it is noted that all sections have a 

highly concentrated material, logical structure, systematic presentation of information, 

consistency and purposefulness. Based on the analysis, it is concluded that the materials 
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Рецензируемая коллективная монография «Проектная и 

исследовательская деятельность школьников по биологии и химии», 

изданная под редакцией А.В. Теремова, посвящена исследованию проблем 

организации проектной и исследовательской деятельности школьников по 

биологии и химии в общеобразовательных организациях [Проектная… 

2023]. 

Как известно, обновленные ФГОС знаменуют новый этап в развитии 

системы общего образования, они ориентированы на развитие у учащихся 

критического мышления, коммуникативных умений, навыков 

самоорганизации для реализации творческой и инновационной деятельности. 

Ключевым требованием к процессу преподавания биологии и химии 

является практико-ориентированное обучение, в результате которого у 

ученика должны быть сформированы умения по осуществлению проектной и 

исследовательской деятельности путем переноса теоретических знаний на 

практику, а также навыки решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Правильно выстроенная работа по выполнению 
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проекта способствует развитию самостоятельных исследовательских умений, 

творческих способностей, критического мышления, интеграции знаний и 

приобщает школьников к решению конкретных жизненно важных проблем, а 

также развивает коммуникативные навыки и умение работать в команде, что 

является индикатором достижения метапредметных результатов в контексте 

реализации ФГОС. 

В связи с этим выход рецензируемой коллективной монографии 

«Проектная и исследовательская деятельность школьников по биологии и 

химии» является своевременной, рассмотренные в ней вопросы по 

организации и анализу специфики проектной и исследовательской 

деятельности школьников являются актуальными в условиях перехода 

образовательных организаций на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Рецензируемая монография состоит из введения, пяти глав, заключения 

и библиографического списка.  

Во введении авторами отмечена значимость выбранной проблемы, 

кратко освещены основные вопросы исследования. 

В первой главе «Истоки и перспективы проектной и исследовательской 

деятельности школьников в общем образовании» авторы приводят 

интересные факты из истории появления проектного обучения школьников 

со ссылкой на работы ведущих ученых в этой области [Коллингс 1926, 

Лушников 1995, Пахомова 2003; Пискунов 2013, Кочеткова 2018,  

Шарипов 2016]. Рассмотрены основные этапы зарождения проектной 

технологии за рубежом и в России, также раскрыты вопросы современного 

состояния проектного и исследовательского обучения школьников в общем 

образовании [Проектная… 2023, 38], приводится сравнительная 

характеристика сущности проектной и исследовательской деятельности 

школьников. 

Данная глава содержит описание умений по химии и биологии, 

которыми должны овладеть учащиеся, а также рекомендации по 

качественному преобразованию учебно-воспитательной работы, 

ориентированной на достижение соответствующих умений при организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся в контексте 

обновленных ФГОС. 

На основе проведенного анализа авторы сделали вывод, что проектное 

обучение является способом реализации педагогической деятельности, 

востребованным в современном общем и дополнительном образовании 
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детей, подростков и молодежи. Стоит отметить, что авторами проведен 

интересный исторический обзор истоков проектной деятельности, с чем 

целесообразно ознакомить учащихся для развития мотивации при 

осуществлении проектной деятельности по биологии и химии. 

Во второй главе «Проектная деятельность школьников по биологии» 

рассмотрены проблемы организации проектной деятельности школьников по 

биологии, различные способы мотивации школьников для участия в 

проектной деятельности. Авторы обращают внимание  на четыре наиболее 

важные, по их мнению, способа организации проектной деятельности по 

учебному предмету «Биология» [Проектная… 2023, 57]: 

принятие обучающимися предстоящей работы как ценности; 

стимулирование у обучающихся познавательного интереса; 

ориентация обучающихся на достижение успеха; 

наличие актуальности и проблемы в проектной деятельности. 

В этой главе отмечается, что проектная деятельность школьников по 

биологии должна обладать технологичностью, т.е. следовать четкому 

достижению поставленных целей за счет специально подобранных 

дидактических средств и действий. В связи с этим приводят рекомендации 

по осуществлению деятельности. При этом делается акцент на то 

обстоятельство, что важнейшим компонентом проектной деятельности 

является рефлексия ее результатов. Кроме того, на ученическом 

проектировании по биологии важен учет естественных природных факторов, 

которые могут негативно влиять на выполнение работы в полевых 

условиях. В случае срыва проекта и отсутствия значимых результатов 

рекомендуется нацеливать проектантов на учет этих факторов в дальнейшей 

работе. 

В этой же главе подробно описывается типология проектов, 

представленная в работах [Миркин 2008, Колосков 2010, Леонтьева 2012 и 

др.] и по преобладающей деятельности выделяют следующие проекты: 

информационно-поисковые (аналитические); 

исследовательские, творческие; 

ролевые (игровые, приключенческие); 

прикладные (практико-ориентированные). 

Далее предлагаются различные тематики по всем типам проектов для 

разных возрастных групп. Авторы заключают, что проектная технология 

обучения биологии является одной из ключевых для совершенствования 

организационной составляющей образовательного процесса в школе, что 
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является неотъемлемой частью педагогической системы, направленной на 

саморазвитие и непрерывное образование школьников, их активную учебно-

познавательную и развивающую деятельность. 

Стоит отметить, что хорошо организованная проектная деятельность 

придает обучению и воспитанию биологии личностную направленность, 

активизирует творческие способности учащихся. 

В данной главе также описываются этапы ученического 

проектирования по биологии [Проектная… 2023, 87]. 

Авторы сравнивают модели проектирования и считают важным 

обратить внимание на следующие этапы: 

начинание проектирования (погружение в проект); 

планирование проектной деятельности (организация проекта); 

принятие решений по выполнению проектных заданий; 

выполнение проектных заданий; 

проверка и оформление результатов проектной деятельности; 

предзащита проекта; 

публичная защита (презентация) проекта; 

подведение итогов проектной деятельности. 

Авторы подробно описывают каждый этап, дают рекомендации по 

осуществлению деятельности и кратко заключают, что структура проектной 

деятельности всегда предполагает ориентацию на получение конкретного 

результата. 

В монографии представлены также различные методики организации 

проектной деятельности школьников по биологии и проанализированы 

подходы авторов к последовательности ее выполнения. На основе анализа 

делается вывод о том, что начало ученическому проекту задает либо учитель, 

предлагая ученикам конкретную тему, либо формулирование темы проекта 

(чаще проблемы проекта) является инициативой ученика или группы 

школьников. 

В третьей главе «Проектная деятельность школьников по химии» 

авторы описывают технологии проектной деятельности по химии и 

отмечают, что тематическая направленность проектов по химии должна быть 

прагматичной, т.е. знания, получаемые в ходе реализации проектной 

деятельности, должны быть актуальными для школьников, 

удовлетворяющими их жизненные интересы. Из этого следует, что ключом к 

успеху в реализации проектной деятельности по химии служит мотивация 

обучающихся к получению химических знаний. 
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При подготовке выпускника общеобразовательной школы, способного 

к осуществлению проектной деятельности, авторы считают важным обратить 

внимание на следующий комплекс педагогических условий формирования 

проектно-исследовательской компетентности обучающихся: 

организацию стимулирующей среды; 

сотрудничество педагога и обучающегося; 

организацию взаимодействия обучающегося, педагогов и родителей. 

Достоинством рецензируемой монографии является то, что в ней 

приводится обзор ученических проектов, начиная с начальных классов, так 

как обновленные ФГОС общего образования включают проектную 

деятельность обучающихся в освоении метапредметных результатов, начиная 

с начального общего образования. 

Например, в МАОУ «СОШ № 4» г. Миасса ученица 2-го класса 

выполнила проектную работу на тему «Химия – наука чудес», которая 

состояла из теоретического описания истории химии и применения 

различных химических веществ и явлений в быту. В практической части 

проектной работы была выполнена в домашних условиях серия химических 

опытов «Светящаяся жидкость», «Тайное послание, написанное молоком», 

«Самовоспламеняющаяся лучина», «Горящие деньги», «Змея фараона» вместе 

со взрослыми [Проектная… 2023, 110]. 

В г. Казани ученица 3-го класса занималась проектной деятельностью 

по химии на протяжении двух лет [Бухарова 2019]. Первая работа ученицы 

«Азбука парфюмерии» была посвящена получению эфирного масла 

(методом отжима) из цитрусовых и изучению его свойств. Этими примерами 

авторы подтверждают значимость мотивации школьников начального 

общего образования в процессе выполнения проектной деятельности. 

Во ФГОС ООО отмечается, что в основной школе программа развития 

универсальных учебных действий направлена на формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов  исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

социально значимой проблемы. 

В связи с этим авторы обращают внимание на то, что в основной школе 

проектная деятельность по химии продолжается и насыщается новым 

содержанием. Отмечается целесообразность использования в проектной 

деятельности школьников по химии экологической составляющей.  
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Важно при выборе тем проектов, выполняемых в ходе изучения 

учебного предмета «Химия» обучающимися 8–9-х классов, 

руководствоваться следующими критериями: 

личной ориентированностью химической информации для 

школьников, т.е. способностью удовлетворять их интересы и запросы; 

социальной значимостью ученического проекта; 

связью проектной работы с изучаемыми на уроках химии темами; 

возможностью постановки проблемной ситуации; 

временем года (для использования определенных методик химических 

исследований в природной обстановке); 

соотношением имеющихся у школьников химических знаний и новых 

химических знаний в пользу первых; 

возможностью получения комплексных знаний, умений и навыков, 

позволяющих выйти за рамки химии в другие области знания. 

В качестве примера авторы предлагают несколько тем проектов: 

«Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник?», «Роль 

металлов в жизни человека» и т.д. 

Также отмечается, что проектная деятельность школьников среднего 

общего образования способствует формированию готовности к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях, и здесь авторы подробно 

описывают реализацию проектной деятельности в контексте обновлённых 

ФГОС СОО. 

Важным направлением в работе педагогов по формированию личности 

обучающегося является развитие его творческих способностей, что 

предполагает преобладание индивидуальной исследовательской деятельности 

при выполнении творческих проектов по химии. 

Внимание педагогов обращается на то, что на основе устанавливаемых 

в процессе работы над ученическим проектом по химии межпредметных 

связей должны быть сформированы навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности, готовности   и способности к самообучению. 

В данной главе авторами рассмотрены этапы ученического 

проектирования по химии [Проектная… 2023, 117], которые включают в себя 

следующие компоненты: 

постановка цели, включающей выявление проблемы и противоречий; 

формулировку задач; 

обсуждение возможных вариантов проведения исследования, их 

сравнение и выбор оптимальных; 
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актуализацию знаний обучающихся при консультативной помощи 

учителя, самообразование участников проектной деятельности; 

продумывание хода деятельности и распределение обязанностей; 

проведение исследования; 

обработка результатов и формулирование выводов; 

анализ проделанной работы: выявление успехов и ошибок. 

Отмечается, что роль учителя как организатора проектной 

деятельности школьников крайне важна, но она должна быть ненавязчивой, а 

организующей деятельность обучающихся, ориентирующей учеников на 

постановку познавательных вопросов и самостоятельное выполнение 

проектных заданий. 

Авторы опираются на исследования известного дидакта И.Я. Лернера, 

который считал важным обучение школьников умению наблюдать, так как 

перед учеником в ходе наблюдения «…встают вопросы, когда он в процессе 

эксперимента узнает новые факты, то для него становится очевидной 

зависимость проблем от самих фактов, от их характера и количества» 

[Лернер 1963, 20]. 

В этой связи отмечается, что задачей учителя на первом этапе 

проектирования является организация наблюдения так, чтобы обучающиеся 

сами увидели проблему в изучаемом факте, процессе и явлении и захотели 

найти пути ее решения. Например, изучая витамины с химической и 

биологической точек зрения, школьники приходят к выводу о синергизме и 

антагонизме витаминов и минеральных веществ. Это дает повод исследовать 

продаваемые в аптеках витаминно-минеральные комплексы на предмет их 

качества и разработать витаминно-минеральный комплекс без антагонистов 

[Проектная… 2023, 120]. 

Рекомендуется предоставлять школьникам возможность 

самостоятельно ставить вопросы, которые им предстоит решить в процессе 

выполнения проекта, тем самым формулируя цель проектной работы, ее 

задачи, выдвигая гипотезу и отбирая нужные методы. 

Авторами обращается внимание на то, что структурирование 

содержания проекта начинается с выбора и формулирования его темы, 

определения типа проекта и количества участников с учетом их возраста и 

индивидуальных особенностей. Оценка проектной деятельности 

производится, как правило, на этапе ее защиты. В ходе защиты 

представляется отчет о проделанной работе, формы которого разнообразны 
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(публичное выступление, стендовый доклад, мультимедийная презентация, 

доклад на конференции и пр.). 

Четвертая («Исследовательская деятельность школьников по 

биологии») и пятая («Исследовательская деятельность школьников по 

химии») главы монографии посвящены проблемам и вопросам организации 

исследовательской деятельности по биологии и химии, где авторы подробно 

описывают организацию исследовательской работы со ссылкой на авторов, 

которые занимались изучением общих принципов организации 

исследовательской работы по биологии и химии в процессе подготовки к ней 

школьников. 

В монографии выделяется три наиболее значимых варианта реализации 

исследовательской деятельности обучающихся в школе: 

Во-первых, учитель формулирует перед школьниками проблему 

исследования и намечает стратегию и тактику ее решения, которое 

школьникам предстоит найти самостоятельно, используя предоставленные 

учителем средства и рекомендованные методы. 

Во-вторых, учитель формулирует проблему исследования, но пути ее 

решения обучающиеся ищут самостоятельно в результате предварительных 

групповых консультаций и отбора необходимых средств. 

В-третьих, постановка исследования, поиск путей ее решения и отбор 

необходимых средств осуществляется исполнителями самостоятельно, 

учитель только очерчивает проблемную область предстоящего исследования, 

не давая никаких конкретных указаний. 

Авторы считают целесообразным обратить внимание на следующие 

общие принципы организации: логичность; осмысленность; естественность; 

новизна; сочетание индивидуализации и коллективизма, активности; 

практическая направленность исследовательской деятельности; 

контролируемость; обратная связь. 

В работе обращается внимание [Проектная… 2023, 136], что при 

организации исследовательской работы обучающихся 5–9-х классов на этапе 

предпрофильной подготовки следует учитывать, что школьники этих 

возрастов зачастую не имеют навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, затрудняются в принятии решений по вопросам, касающимся 

выбора темы исследования и прокладывания собственной траектории в 

исследовательской деятельности. С учетом этого приводятся формы 

организации исследовательской деятельности по биологии и химии с 

выделением наиболее эффективных для разных возрастных групп учащихся. 
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Также в работе отмечается, что необходимо учитывать следующие 

условия при решении вопроса по организации исследовательской 

деятельности в школе: 

заинтересованность администрации школы в получении и презентации 

результатов исследовательской деятельности школьников; 

наличие в школе учителей-предметников высокого уровня, которые 

могут организовать исследовательскую работу отдельных учеников, и 

сформировать благоприятный микроклимат в коллективе школы, например, 

организовав школьное научное общество; наличие школьников, способных к 

исследовательской деятельности. 

При этом, по мнению авторов, учитель должен четко представлять цели 

и задачи исследовательской работы школьников. Главная цель учителя в 

исследовательской работе школьников – руководство поэтапным 

осуществлением познавательного процесса путем непосредственного участия 

в нем ученика. 

Все этапы этой работы должны осуществляться школьником 

самостоятельно, а учитель выступает в роли руководителя-консультанта, что 

самым важным остается в процессе работы для обучающихся овладение 

методами самостоятельного добывания знаний, радость собственных 

открытий. 

Приведены основные этапы планирования исследовательской 

деятельности школьников по биологии и химии [Проектная… 2023, 138]: 

привлечение исполнителей; 

постановка проблемы, определение путей ее решения, выбор объекта; 

формулировка гипотезы и темы исследования; 

работа с литературными источниками (литобзор); 

выбор методов и методик исследования; 

экспериментально-конструктивный этап (сбор данных); 

обработка и сопоставление данных; 

презентация результатов; 

последействие. 

В исследовательской деятельности по химии выделяют отдельные 

виды действий обучающихся: 

действия с материальными химическими объектами; 

действия с заместителями материальных химических объектов; 

мыслительные действия с химическими знаниями. 
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Отмечается, что по уровню сложности исследовательская работа по 

химии может быть трех видов:  

в наиболее простом случае она направлена на решение собственно 

химического вопроса, когда требуются знания, полученные на уроках химии; 

в более сложном варианте исследование задействует знания ученика в 

области химии и смежных предметов (например, физики, биологии, истории); 

наиболее трудоемким и ответственным видом исследования является 

работа над темой, выходящей за рамки содержания учебного предмета 

«Химия» и других общеобразовательных предметов. 

Авторами отмечается, что приобщение учеников к исследовательской 

деятельности по химии следует вести по следующей линии усложнения: 

коллективное выполнение обучающимися практико-ориентированных 

химических экспериментов на уроках химии; 

групповая исследовательская работа, связанная с исследованиями-

наблюдениями и химическими экспериментами на уроках химии; 

индивидуальная работа на уроках химии с элементами планирования 

химического эксперимента, выбора методов исследования; 

индивидуальная работа во внеурочное время на базе химических 

лабораторий, кванториумов, научных кружков и в домашних условиях с 

последующей защитой исследования и проведением дискуссии. 

Завершенная исследовательская работа, по мнению авторов, должна 

включать следующие элементы [Проектная… 2023, 176]: 

1. Титульный (первый) лист должен содержать сведения об учебном 

заведении (ведомственная принадлежность, название), тему работы, ФИО 

учащегося – автора работы, ФИО научного руководителя, год написания. 

2. Содержание (оглавление) отражает план работы и ее структуру. 

3. Введение (2–3 страницы) дает информацию о выборе темы, ее 

обосновании, цели и задачах работы. 

4. Главы работы могут делиться на отдельные части (параграфы) и 

начинаются с нового листа. В главах размещается основное содержание 

работы. При цитировании или упоминании книг или статей обязательно 

должны быть ссылки. 

5. Заключение (1–2 страницы). Содержит обобщения по работе, 

выводы, сделанные автором по результатам проведенного исследования. 

6. Список использованной литературы, или библиография, содержит 

информацию обо всех цитируемых литературных источниках. Нумерация 

должна быть сплошной, строго по алфавиту. Помимо автора и названия, 
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необходимо указывать название издательства год издания, номера страниц, 

если использована статья. Часто в работах школьники используют Интернет-

ресурсы. Это допустимо, но автору необходимо помнить, что ссылка должна 

быть на сайт в Интернете с указанием автора материала и его названия. 

7. Приложения содержат схемы, фотографии, таблицы, иллюстрации. 

Таким образом, делается вывод, что исследовательская деятельность 

школьников по биологии и химии – это деятельность, связанная с поиском 

ответа на творческую, исследовательскую задачу, сформулированную, как 

правило, в рамках содержания учебного предмета, а по химии еще имеет 

ярко выраженную практическую направленность. Авторы монографии 

подчеркивают, что исследовательская деятельность школьников по химии и 

биологии представляет собой одно из направлений совершенствования 

естественнонаучного образования и занимает значительное место в системе 

классно-урочной, внеурочной и внешкольной работы. 

Отмечается, что методическими условиями для организации 

исследовательской деятельности школьников по данным направлениям 

являются непрерывное образование, воспитание личности средствами 

предметов естественнонаучного цикла, развитие индивидуальной творческой 

активности, объективное оценивание и поощрение результатов работы, 

повышающие самооценку ученика и его роль в коллективе. 

В заключении авторы подводят итоги, где указывают, что проектная и 

исследовательская деятельность является дополнением к традиционным 

методикам предметного обучения, т.к. позволяет интегрировать процесс 

формирования у школьников теоретических знаний с их применением на 

практике. Отмечается важность данных видов деятельности в учебном 

процессе для организации самостоятельной учебно-познавательной, 

поисковой и исследовательской деятельности по учебному предмету. 

В целом монография выполнена авторским коллективом на высоком 

научном и научно-методическом уровне, раскрыт весь спектр заявленных 

вопросов и проблем, с которыми могут столкнуться учителя при организации 

проектной и исследовательской деятельности школьников. Работу отличает 

высокая концентрация материала, логичность выстроенной структуры. 

Кроме того, монографию характеризует системность изложения материала, 

целенаправленность и согласованность всех разделов. Материалы, 

представленные в монографии, могут найти применение в учебном процессе 

и являются ценным ресурсом для учителей химии и биологии, а также для 



Поиск научных решений  № 3 / 2023 

144 
 

всех, кто заинтересован в развитии образования и подготовке школьников к 

жизни в современном мире. 
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subject results of mastering the educational subject "Biology". The reviewed publication 

describes various types and forms of assessment, within the framework of which an assessment 

system for subject results in Biology is designed. The authors studied the most relevant 

approaches in the assessment system that meet the requirements of the updated Federal State 

Educational Standards. 

 

Keywords: diagnostics, assessment, checking, verification, self-check, criteria approach. 

 

Проблеме повышения качества системы общего образования и его 

адаптации к новым жизненным реалиям, в том числе, экономическим, 

социальным, культурным, демографическим, уделяется особое внимание 

всеми участниками образовательного процесса. Управление качеством 

образования является одним из основных задач реформы системы 

образования и необходимым условием повышения качества образования в 

соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов. Оно может осуществляться только через 

контроль учебных достижений обучающихся.  

Проблема оценки качества образования вызывает большой интерес у 

исследователей. В последние годы появилось немало трудов, посвященных 

вопросам теории и методики педагогического анализа в оценке результатов 

деятельности школы. Была создана фундаментальная теоретическая база по 

этой проблеме [Каменева 2014]. 

Однако до настоящего времени не удалось осуществить 

последовательного сопоставления целей образования с достигаемыми 

результатами обучения. Поэтому разработка системы оценивания, 

ориентированной на образовательные результаты и обеспечение 

эффективной обратной связи на основе вовлечения в оценочную 

деятельность самих обучающихся, является весьма актуальной задачей.  

Необходимость в оценивании знаний возникла не сегодня, а много лет 

и даже веков назад. Основы оценочной системы заложили школы Германии. 

В XVI–XVII вв. в иезуитских школах появилась система оценивания знаний 

баллами [Казакова 2011, 153]. 

Методические рекомендации «Система оценки достижений 

планируемых предметных результатов освоения учебного предмета 

«Биология» Л.А. Паршутиной и А.В. Овчинникова посвящены разработке 

комплексной системы внутришкольного оценивания, позволяющей выявлять 

степень соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС ООО и 

ФОП ООО [Паршутина, Овчинников 2023]. В ней заложены механизмы 

определения учебных затруднений школьников, выявления их причин, и на 

этой основе, поиска путей их устранения, мотивации обучающихся к 

систематическому учебному труду. Предлагаемая система также 

предусматривает вовлечение родителей в образовательный процесс путем их 
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информирования об успехах, трудностях и особых способностях 

обучающихся. Изменения в системе оценивания учебных достижений 

учащихся – одно из направлений модернизации российского образования. 

Новым подходом в этом направлении является критериальное 

оценивание. Авторы данной работы указывают на важность применения 

критериального подхода при реализации различных форм оценивания. Надо 

отметить, долгое время каждый учитель оценивал знания учащихся исходя из 

своих интуитивных представлений, поскольку в школах не существовало 

однозначных критериев оценивания. Процесс обучения должен 

контролироваться не только педагогом, но и самим обучающимся по четким, 

понятным ему и личностно-значимым критериям. Только при этих условиях 

можно рассчитывать на возникновение познавательной мотивации 

[Чудинский, Лукьянчикова 2013].  

Заранее известные критерии оценивания позволяют учителю правильно 

организовать учебный процесс с целью достижения высокого качества 

обучения, а обучающемуся помогают лучше понимать учебные цели. В 

представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в первую 

очередь, применительно к оценке интегрированных и 

практикоориентированных результатов освоения программы: проектов, 

лабораторных и практических работ, работ с исторической и географической 

картой, исторических источников. 

В первом разделе «Предметные результаты как объект 

внутришкольного оценивания освоения учебного предмета «Биология» 

рассматриваются базовые категории: документы, определяющие содержание 

биологического образования. Авторы пособия детально рассматривают 

объекты итоговой оценки по биологии в основной школе; содержание курса 

биологии в основной школе; обобщенную структуру предметных результатов 

во всех разделах биологии. При этом они характеризуют исследуемые 

понятия в контексте выстраиваемой системы оценивания.  

Планируемые предметные результаты распределены по годам обучения 

в соответствии с логикой развертывания учебного содержания. Это дает 

возможность обоснованно выделять объекты проверки для итогового 

оценивания. Их также группируют по крупным темам и содержательным 

блокам, что позволяет определять компоненты оценивания в рамках 

тематических и промежуточных проверок.  

Главными объектами оценивания являются те элементы предметных 

знаний и предметных умений, которые являются обязательными для 

освоения всеми обучающимися по итогам обучения. Основным фактором 

при оценке достижения предметных результатов становится представленное 

в каждом из них указание на уровень освоения элементов содержания 
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предмета «Биология» [Паршутина, Овчинников 2023, 16]. 

Во втором разделе «Основные направления оценивания предметных 

результатов при обучении биологии в 5–9 классах» особое внимание 

уделяется видам и формам оценивания, в рамках которых проектируется 

система оценивания предметных результатов по биологии. Акцент делается 

не столько на целях и задачах изучения предмета, особый интерес в работе 

представляет специфика самого биологического знания и учебного 

материала, изучаемого на каждом очередном этапе обучения.  

Система оценивания начинается с процедуры стартовой диагностики 

предметных результатов, которая представляет собой проверку готовности 

обучающихся к изучению предмета «Биология» в основной школе. Она 

позволяет определить уровень сформированности знаний, умений, навыков, 

способов действий обучающихся 5 класса по учебному предмету «Биология» 

перед началом его изучения. При составлении заданий и проведении 

стартовой диагностики учитываются результаты освоения обучающимися 

естественнонаучной составляющей учебного предмета «Окружающий мир», 

сформулированные в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, федеральной рабочей программе 

учебного предмета «Окружающий мир».  

Особое значение авторы придают текущему контролю знаний, 

осуществляемому на каждом уроке в ходе выполнения обучающимися 

разнообразных заданий: устных, письменных, лабораторных и практических. 

Текущий контроль позволяет учителю своевременно и регулярно получать 

обратную связь о достижениях или о проблемах усвоения тех или иных 

разделов и тем курса биологии. 

Для проверки результативности усвоения материала определенной 

темы или раздела учебной программы проводится тематический контроль, 

который позволяет закрепить знания по теме, ликвидировать пробелы в 

знаниях, стимулировать развитие общих способностей, систематизировать 

знания обучающихся, оптимизировать затраты учебного времени. При таком 

контроле знаний требования к оценке результатов учебной деятельности 

должны возрастать, так как происходит оценка результатов относительно 

завершенного этапа обучения. В рекомендациях авторы предлагают 

несколько подходов к составлению заданий для тематического контроля. 

Результаты тематического контроля важны для установления трудностей 

изучения той или иной темы, корректировки процесса обучения и 

планирования индивидуально дифференцированной работы. 
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Промежуточная аттестация за курс биологии основной школы 

проводится в форме контрольной работы. Она является одним из видов 

внутришкольного оценивания результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и предусмотрена для тех обучающихся, которые 

не выбирают основной государственный экзамен (ОГЭ) по биологии. 

Содержание данной промежуточной контрольной работы определяется 

содержанием самого курса биологии для 5–9 классов (базового уровня) и 

планируемыми результатами его освоения (предметные и метапредметные), 

представленными в федеральной рабочей программе по биологии 

[Паршутина, Овчинников 2023, 29]. 

Одной из форм оценивания достижений предметных результатов и 

сформированности предметных компетенций является итоговая проверка, 

которая позволяет выявлять предметные результаты обучающихся на основе 

сформированности разнообразных умений: практических, интеллектуальных, 

общеучебных. В курсе биологии к числу предметных компетенций 

обучающихся относятся эколого-природоохранные, здоровьесберегающие, 

познавательные, практико-исследовательские. В зависимости от объема 

контролируемого материала и продолжительности его изучения выделяют 

формы итоговой проверки: тематическую, за четверть, триместр, полугодие, 

год, итоговую аттестацию за основную школу в 9 классе и за среднюю школу 

в 11 классе. В пособии приведены примеры контрольных работ по итогам 

обучения в 5–8 классах. 

В третьем разделе «Характеристика оценочных процедур на уроках 

биологии» дается подробный анализ видов (индивидуальная, групповая, 

фронтальная) и форм (устные и письменные опросы, практические и 

лабораторные работы, исследовательские работы и проекты) оценки учебных 

результатов. По каждой форме контроля авторы представляют конкретные 

примеры заданий с критериями их оценивания. С целью определения 

краткосрочной памяти обучающихся авторы предлагают использовать в 

конце или начале урока биологический диктант, как форму письменного 

контроля знаний и умений, позволяющую получить достоверную и 

оперативную информацию о достигнутом каждым учащимся уровне 

усвоения знаний. 

Для объективного контроля знаний, умений и навыков используют 

тестовые задания. Первые тесты появились в начале XX в. Они быстро 

завоевали популярность среди преподавателей вузов и школ в Англии и 

США, а позже в России. Родоначальником тестового движения считают 

известного английского ученого Френсиса Гальтона. Тестология – это 
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система знаний о методах измерения и оценки индивидуальных 

особенностей личности, которая используется с дифференциальными целями 

в различных областях человеческой деятельности, а кроме того это наука о 

тестах и их эффективном применении. Цель тестологии – достижение 

обоснованного вывода о знаниях учащихся на основе содержания теста 

[Шерматов, Хусравбеков, Ибронов. 2021, 31]. 

В рецензируемой работе подчеркивается значение систематического 

тестового контроля, который формирует у школьников мотивацию, 

дисциплинирует их, заставляет повторять пройденный материал. При этом, 

авторы обращают внимание и на недостатки такого вида контроля и дают 

конкретные рекомендации, позволяющие избегать ошибок для получения 

объективных результатов уровня подготовки обучающихся с помощью 

тестов [Паршутина, Овчинников 2023, 42]. 

В работе приводятся примеры различных заданий базового и 

повышенного уровня сложности для проверки усвоения знаний, дается 

характеристика степени их валидности. 

Подчеркивается значение биологических задач и их отличие от других 

форм учебных заданий. Оно состоит в том, что цель и результаты их решения 

направлены, прежде всего, на изменение самого ученика как субъекта 

учебно-познавательной деятельности, на овладение им определенными 

способами мыслительной работы. Большое значение в рецензируемой работе 

придается рассмотрению вопросов организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. В современном образовании 

актуальность использования исследовательской и проектной деятельности 

определяется их многоцелевой и многофункциональной направленностью, а 

также возможностью интегрирования в целостный образовательный процесс, 

в ходе которого наряду с овладением учащимися системными базовыми 

знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее 

развитие личности.  

В современном образовательном процессе основной акцент в подборе 

методов и средств для оценивания образовательных достижений 

обучающихся делается на самооценку, как средство принятия решения 

учеником, формирование способности составить самостоятельную 

программу обучения, что также отмечается в данной работе. Значимость 

самооценки обучающимися своей учебной деятельности связана не с 

выставлением себе отметок, а с процедурой оценивания, что особенно 

актуально в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. Главный 

смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, позволяющий 

увидеть не только сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что 
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осмысление этих результатов дает ему возможность выстроить собственную 

программу дальнейшей деятельности. 

Следует отметить, что характерной чертой данного методического 

пособия является полное и точное соответствие его структуры и содержания 

структуре и содержанию базового уровня учебной программы предмета 

«Биология» для 5–9 классов. 

В заключение необходимо отметить, что рецензируемое издание имеет 

как учебно-методический, так и проблемно-исследовательский характер. 

Задача школьной контрольно-оценочной системы состоит в создании 

совокупности методик, процедур, измерителей, программно-педагогических 

средств оценки образовательных достижений учащихся на всех ступенях 

образования, а также в ее согласовании с внешней контрольно-оценочной 

системой. В рецензируемой работе она реализована на высоком уровне.  

Методические рекомендации «Система оценки достижений 

планируемых предметных результатов освоения учебного предмета 

«Биология» Л.А. Паршутиной и А.В. Овчинникова разработаны в 

соответствии с существующими нормативными документами и выполнены 

на высоком теоретическом и методическом уровне. Издание будет полезно 

для учителей биологии, методистов, руководителей образовательных 

организаций и всех других представителей профессионального сообщества, 

заинтересованных в повышении уровня образовательных результатов 

обучающихся. 
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