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Аннотация
Статья посвящена 85-летию Института регионального развития Пензенской области  
(далее – Институт) и описывает его эволюцию от учреждения, занимающегося переподготов-
кой и повышением квалификации учителей, до многопрофильного центра развития региона. 
Первоначально Институт был призван обеспечить переподготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров, что было особенно актуально в период становления советской системы 
образования. С течением времени задачи Института расширялись, охватывая новые направления 
подготовки специалистов для сферы образования. Теперь здесь разрабатываются и реализуются 
инновационные образовательные программы, направленные на повышение профессионально-
го уровня учителей, воспитателей и руководителей образовательных учреждений. Специалисты 
Института осуществляют мониторинг и оценку эффективности региональных программ раз-
вития образования. Институт активно внедряет современные образовательные технологии и 
методики, способствуя повышению качества образования и патриотическому воспитанию мо-
лодёжи в регионе. Рассматривается роль Института в проведении научных исследований, в ре-
ализации масштабных проектов, направленных на изучение и сохранение историко-культурного 
наследия Пензенской области. Сегодня Институт – это современный научно-образовательный 
центр, обладающий мощным кадровым потенциалом и развитой материально-технической ба-
зой. Приоритетными направлениями работы в настоящее время являются: адресное повышение 
квалификации по выявленным дефицитам и формирование школьных команд, а также авто-
матизированная оценка личностных результатов учащихся при планировании воспитательной  
работы.

Ключевые  слова: Институт регионального развития Пензенской области, образование, курсы 
переподготовки, повышение квалификации, научно-исследовательская работа, система воспи-
тательной работы.
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Abstract
The article is dedicated to the 85th anniversary of the Institute of Regional Development of the Penza 
Region and analyzes its evolution from an institution engaged in retraining and advanced training of 
teachers to a multidisciplinary center for the development of the region. Initially, the Institute was designed 
to provide retraining and advanced training of teaching staff, which was especially important during the 
formation of the Soviet education system. Over time, the tasks of the Institute expanded, covering new 
areas of training specialists for the field of education. Today, it develops and implements innovative 
educational programs aimed at improving the professional level of teachers, educators and heads of 
educational institutions. The Institute’s specialists monitor and evaluate the effectiveness of regional 
education development programs. The Institute actively introduces modern educational technologies 
and methods, contributing to improving the quality of education and patriotic education of young people 
in the region. The role of the Institute in conducting scientific research, in the implementation of large-
scale projects aimed at studying and preserving the historical and cultural heritage of the Penza Region 
is considered. Today, the Institute is a modern scientific and educational center with a powerful human 
resources potential and a developed material and technical base. The priority areas of work at present 
are: targeted advanced training for identified deficiencies and the formation of school teams, as well as 
the technology of automated assessment of students’ personal results when planning educational work.

Keywords:  Institute of Regional Development of the Penza Region, education, retraining courses, 
advanced training, research work, educational work system.
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История создания Института относится 
к довоенному времени. 4 февраля 1939 г. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Пензенская область. 
В марте 1939 г. был организован Пензенский 
областной отдел народного образования. 
29 июля 1939 г. вышел приказ № 90 по 
Пензенскому облоно (областной отдел на-
родного образования): «В связи с решени-

ем оргкомитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Пензенской области и 
распоряжением НКП РСФСР организовать 
в г. Пензе областной институт усовершен-
ствования учителей...». 

В соответствии с приказом № 675 по 
Пензенскому областному отделу народного 
образования от 31 августа 1939 г. (в допол-
нение к приказу № 90) Пензенский област-
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ной институт усовершенствования учите-
лей (ИУУ) начал работу 1 сентября 1939 г. 
Он был создан на базе существовавшего в 
то время Пензенского городского методи-
ческого кабинета. Первоначально он раз-
мещался в нижнем этаже здания неполной 
средней школы № 22 г. Пензы. Часть служб 
Института размещалась в здании школы 
№ 30 на ул. Кирова, где одновременно нахо-
дился и Дом учителя. 

Первым директором ИУУ был назначен 
уроженец Пензенской губернии, выпуск-
ник физико-математического факультета 
Московского университета А. А. Архонтов. 
В 1940 г. в Институте работали 19 чело-
век: директор, заместитель директора по 
научной части, секретарь учебной части, 
заведующий педагогической выставкой, 
художник, лаборант и заведующий библи-
отекой, заведующие кабинетами, научные 
сотрудники по начальной и средней школе. 
В состав Института входили учебно-методи-
ческие кабинеты русского языка, нерусских 
школ, иностранного языка, биологии, исто-
рии, географии, математики.

Г. Н. Белорыбкин
доктор исторических наук, профессор,  

ректор Института регионального развития 
Пензенской области

Деятельность Института была направлена 
на повышение профессиональной квалифи-
кации учителей и руководящих кадров на-
родного образования, а также на изучение, 
обобщение и распространение положитель-
ного опыта учебно-воспитательной работы 
лучших педагогов области. Это было связа-
но с тем, что в предвоенные годы ежегодно 
увеличивалась численность обучающихся, 
росло число школ, активно шла борьба про-
тив неграмотности. При этом многие учите-
ля, работавшие в школах области, не имели 
не только высшего или среднего специаль-
ного, но даже общего среднего образования.

Серьёзную проблему представляла те-
кучесть кадров. В 1939/1940 учебном году в 
школах области не хватало свыше 660 пе-
дагогов. В целом перед войной ИУУ подго-
товил 410 педагогов для неполных средних 
школ, через курсы прошли свыше тысячи 
учителей начальной школы. 

За первый год работы Пензенским об-
ластным ИУУ были проведены месячные 
курсы переподготовки заведующих рай(гор)
оно и районными методкабинетами, дирек-
торов школ, воспитателей детских домов, 
военруков, историков, словесников, хими-
ков-биологов, заведующих детскими сада-
ми, пионервожатых, учителей начальных 
классов; недельные курсы для инспекторов 
школ. Среди молодых специалистов, посту-
пивших на работу в школы области в 1939-
1940 гг., 1289 человек прошли подготовку на 
курсах в Пензенском ИУУ.

С началом Великой Отечественной во-
йны, в условиях жесточайшей экономии 
средств, штат Пензенского ИУУ был силь-
но сокращен: количество сотрудников 
Института (до войны насчитывавшее 23) 
было сокращено до семи (один сотрудник 
по начальной школе, три – по средней, три 
канцелярских и технических служащих). 
Лишь в 1942 г., в связи с усилением внима-
ния в школьных учебных планах по военно-
физической подготовке, была введена еще 
одна ставка – научного сотрудника, куриру-
ющего преподавание физической культуры.

Институт стал занимать одну комнату в 
прежнем здании. Фактически он был преоб-
разован в областной методический кабинет, 
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сохранив лишь название. В аналогичном со-
стоянии находились и районные методиче-
ские службы: в большинстве районов педа-
гогические кабинеты были ликвидированы. 
В 1942 г. коллектив ИУУ участвовал в вос-
становлении районных методических каби-
нетов, свернутых после начала войны из-за 
отсутствия специалистов.

В период Великой Отечественной войны 
была развернута широкая массово-полити-
ческая агитационная работа, в которую во-
влекались учителя, руководящие работни-
ки, инженерно-технический состав. Только 
в 1942 г. работники облоно и ИУУ приняли 
участие в 11 районных совещаниях, где вы-
ступали с докладами.

В августе 1945 г. было принято поста-
новление СНК СССР «Об улучшении дела 
подготовки учителей», в котором были 
сформулированы новые требования к под-
готовке высококвалифицированных учи-
телей. Прежняя практика краткосрочной 
подготовки педагогов была ликвидирована. 
Возникли новые формы повышения квали-
фикации педагогов: проведение Дней сель-
ского учителя, семинары-практикумы для 
руководителей школ, научно-практические 
конференции для учителей по актуальным 
вопросам обучения и воспитания учащихся, 
кружки для учителей 4-5-х классов по изу-
чению наиболее трудных вопросов русского 
языка и арифметики и методик их препода-
вания в начальной школе.

С 1948 г. ИУУ начал приглашать учите-
лей на курсы в соответствии с планом пере-
подготовки, учётом образования, стажа и 
сроков прохождения курсов, причём луч-
шие учителя проходили курсы с условием 
последующего ознакомления педагогов из 
своих методических объединений со всеми 
вопросами, которые рассматривались в ходе 
курсовой подготовки.

В конце 1947 г. ИУУ переехал в здание 
облоно на ул. К. Маркса, д. 24. Но и по-
сле переезда отведённых ИУУ помещений 
было недостаточно: в одной комнате нахо-
дились сотрудники сразу нескольких каби-
нетов, не было места ни для педагогических 
выставок, ни для хранения необходимых 
материалов и литературы. Курсы прово-

дились только летом. Для проведения за-
нятий со слушателями арендовались поме-
щения школ №№ 1, 4 и других. В Институте 
функционировало семь учебно-методиче-
ских кабинетов: математики (заведующий 
В. Ф. Бондовский), русского языка и лите-
ратуры (О. И. Покровская), начальных клас-
сов (Е. А. Рассказова), иностранного языка 
(А. М. Шиллерова), химии (А. Т. Рыжикова), 
биологии (Д. Ф. Михалкина), истории и гео-
графии (Н. В. Ненашева). В начале 1950-х гг. 
в структуру ИУУ вошёл кабинет детских  
домов.

Главной проблемой, стоявшей перед 
ИУУ в 1950-е гг., была проблема кадрового 
обеспечения системы народного образова-
ния области в условиях, когда большинство 
учителей имели в лучшем случае среднее пе-
дагогическое образование, а многие учителя 
не получили даже полного среднего образо-
вания.

Пензенскому ИУУ пришлось не только 
вести работу по повышению квалификации 
педагогов, но и организовывать профес-
сиональную подготовку и переподготовку 
учителей, оказывать методическую помощь 
молодым специалистам, обобщать и рас-
пространять передовой опыт.

Основная работа по подготовке работни-
ков учреждений образования к новому учеб-
ному году велась во время летних школьных 
каникул. Только за летний период 1952 г. 
для различных категорий работников обра-
зовательных учреждений Институт провёл 
12 семинаров продолжительностью от од-
ной до двух недель, участие в которых при-
няли свыше 1350 специалистов.

Переход на 8-летнее обязательное обуче-
ние и организация 11-летних школ с про-
изводственным обучением в Пензенской 
области осуществлялись с 1959/1960 учеб-
ного года и должны были завершиться к 
1963/1964 учебному году. Для перестройки 
школьного образования требовалось в сжа-
тые сроки провести переподготовку учи-
тельских кадров. Облоно и ИУУ был разра-
ботан четырехлетний план переподготовки 
кадров на 1960-1963 гг. На базе институтов, 
промышленных предприятий, лучших кол-
хозов, совхозов и школ должны были прой-
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ти переподготовку около полутора тысяч 
руководителей образовательных учрежде-
ний, свыше пяти тысяч школьных учителей, 
переходящих на работу в новом режиме 
(при этом 1,75 тыс. человек должны были 
пройти обучение уже в 1959 г.). Остальные 
педагоги должны были пройти переподго-
товку через районные и городские семина-
ры-практикумы, которые начали работать 
в Пензе, Кузнецке, Городище, а также в 
Пачелмском и Бековском районах.

В 1959/1960 учебном году впервые в ИУУ 
стали проводиться тематические курсы в 
форме научно-практических конференций, 
где опытом своей работы делились лучшие 
педагоги области. Были проведены первые 
курсы для учителей школ рабочей моло-
дёжи. В районах области было проведено 
56 семинаров, на которых присутствовало 
2,7 тыс. учителей.

В июле 1960 г. в Москве проходил 
Всероссийский съезд учителей. В числе де-
легатов слёта была директор Пензенского 
ИУУ Д. И. Лосева, получившая звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». В 
августе 1961 г., после выхода Д. И. Лосевой 
на пенсию, директором ИУУ стала 
В. С. Попова. 

Д. И. Лосева и В. С. Попова умело осу-
ществляли кадровую политику Института. 
В начале 1960-х гг. в ИУУ работали 26 че-
ловек. Наряду с опытными педагогами и 
методистами заметный вклад в дело по-
вышения квалификации работников си-
стемы образования Пензенской области 
внесли пришедшие в Институт в этот пе-
риод Г. И. Мамыкина – методист по ма-
тематике, В. М. Захарова – методист по 
начальным классам, А. Д. Голованов – заве-
дующий кабинетом физики, И. С. Веселова 
(Орловская) – методист кабинета ино-
странных языков, В. Ф. Безрукова – мето-
дист кабинета школ рабочей молодёжи, 
Г. И. Кропачева – заведующая кабинетом 
русского языка и литературы.

В ноябре 1963 г. Пензенский ИУУ отме-
тил свой 25-летний юбилей. К этому времени 
в штате Института было уже 30 работников, 
работали 13 учебно-методических кабине-
тов. К концу 1960-х гг. число работающих 

в ИУУ учебно-методических кабинетов 
возросло до 16: кабинеты педагогики, вос-
питательной работы, начального обучения, 
русского языка и литературы, математики, 
физики, химии, истории, географии, био-
логии, иностранных языков, школ рабочей 
молодёжи, технических средств обучения, 
трудового воспитания, дошкольного вос-
питания, физкультуры. В штате Института 
состояло 37 сотрудников.

Основной формой курсовой подготовки 
в 1960-е гг. стали очно-заочные курсы по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной подготовки. В течение учебного года 
обучение по такой форме проходили более 
800 учителей. Перед слушателями курсов 
выступали специалисты ИУУ, преподавате-
ли пединститута, лучшие педагоги области. 
Слушателям выдавались программы курсо-
вой подготовки, включая самостоятельную 
работу, списки литературы, тематики рефера-
тов. Первоначально курсы были двухгодич-
ными, а с середины 1970-х гг. – одногодич-
ными. Главная особенность очно-заочных 
курсов состояла в сочетании очной учёбы в 
период сессии (установочной – 10 дней в на-
чале учебного года и зачётной – 5-6 дней в 
конце учебного года) с самостоятельной ра-
ботой слушателей в межсессионный период. 
Лучшие рефераты были рекомендованы для 
участия в районных конференциях. 

В 1968 г. ИУУ получил своё первое обще-
житие для слушателей на 120 мест в г. Пенза, 
на ул. Московской, и здание в п. Монтажный, 
где были оборудованы образцовые учебные 
кабинеты. В 1970 г. ИУУ было передано зда-
ние на ул. Попова, 40. У Института появился 
свой отдельный корпус, в котором распола-
гались три учебных аудитории, библиотека 
и читальный зал, 21 учебно-методический 
кабинет, общежитие на 180 мест.

Укрепившаяся в начале 1970-х гг. матери-
альная база Института позволила улучшить 
условия труда, систематизировать накапли-
ваемый учебно-методический материал, 
эффективно проводить консультационную 
работу, а главное – проводить курсы в тече-
ние всего учебного года. К концу 1970-х гг. в 
штате Института было более 40 работников, 
а к середине 1980-х гг. – 65 человек. 
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В январе 1969 г. директором ИУУ стал 
Я. М. Урвант. В 1970-е гг. у ИУУ сложилась 
система постоянного участия в проведении 
курсовых занятий со слушателями видных 
пензенских учёных, преподавателей ву-
зов, учителей, сочетавших теоретическую 
подготовку с практикой работы в шко-
ле. Особенно тесная связь установилась с 
Педагогическим институтом. На каждый 
учебный год учебно-методическими кабине-
тами ИУУ и соответствующими кафедрами 
ПГПУ им. В. Г. Белинского разрабатывались 
планы совместной работы по переподготов-
ке и повышению квалификации педагогиче-
ских кадров, оказанию им методической по-
мощи, изучению состояния преподавания и 
качества знаний школьников, изучению и 
обобщению передового опыта.

Центральным направлением работы 
Института в 1970-1980-е гг. стал переход к 
непрерывному повышению квалификации 
педагогических работников. Институт пере-
шёл на ежегодный охват курсами 4-5 тыс. 
учителей и других работников народного 
образования, то есть практически каждому 
педагогическому работнику была предо-
ставлена возможность не реже одного раза 
в пять лет проходить основательную курсо-
вую переподготовку.

В 1980-е гг. ИУУ приобрёл известность 
и признание педагогической обществен-
ности страны, и, чтобы познакомиться с 
опытом работы Института и учителей реги-
она, в Пензу приезжали педагоги из других 
областей. В 1979 и 1986 гг. проходили ме-
жобластные курсы старших воспитателей 
школ-интернатов и детских домов, обуче-
ние на которых прошли свыше 50 человек 
из различных регионов СССР. В течение ме-
сяца слушатели курсов имели возможность 
побывать в образовательных учреждени-
ях Пензенской области и познакомиться с 
опытом работы педагогов.

В 1970-1980-е гг. в Пензе проходил ряд 
крупных всероссийских мероприятий, под-
готовку и проведение которых осуществлял 
ИУУ: Всероссийская конференция по про-
блемам учебно-воспитательной работы в 
пришкольных интернатах (1972/1973 учеб-
ный год), Всероссийский семинар дошколь-

ных работников «Пути совершенствования 
воспитательной работы с детьми» (ноябрь 
1978 г.), Всероссийское совещание руково-
дителей отделов народного образования 
и педагогических учебных заведений по 
организации работы с детьми шестилетне-
го возраста (июнь 1981 г.), Всероссийский 
семинар-совещание по вопросу коренной 
перестройки управления школой (ноябрь 
1987 г.), Межобластной семинар-практикум 
заведующих кабинетами русского языка и 
литературы институтов усовершенствова-
ния учителей из 15 республик, краёв и обла-
стей РСФСР (февраль 1990 г.).

В ноябре 1991 г. директором ИУУ был на-
значен заслуженный работник культуры РФ 
В. И. Авершин, внёсший огромный вклад в 
превращение Института в ведущее учреж-
дение системы дополнительного професси-
онального педагогического образования в 
Российской Федерации.

В 1990-е гг. Институт вступил в ка-
чественно новый этап своего развития. 
Глубокие изменения в области образования, 
предусмотренные Законом РФ «Об обра-
зовании», – переход от адаптивно-дисци-
плинарной, информационно-инструкцион-
ной модели к личностно ориентированной 
модели вариативного образования – по-
ставили перед коллективом Института за-
дачу обеспечения многоуровневого непре-
рывного педагогического образования. 
Необходимость решения этой задачи по-
влекла за собой серьёзные структурные пре-
образования в деятельности Института.

В мае 1992 г. решением Министерства 
образования РФ и областной адми-
нистрации ИУУ был реорганизован в 
Пензенский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников об-
разования (ИПКиПРО). Первым ректором 
Пензенского ИПКиПРО стал В. И. Авершин.

Увеличилось число кафедр, были соз-
даны новые отделы. К началу 2000-х гг. в 
структуру Института входили шесть кафедр: 
педагогики, психологии, исторического и 
социально-политического образования, 
русского языка и литературы, управления и 
экономики образования, профессионально-
трудового образования; отделы содержания 
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образования, учебный, редакционно-из-
дательский, среднего профессионального 
образования; три центра – информацион-
но-методический, лингвистический, атте-
стационно-диагностический, 13 учебно-
методических кабинетов, лаборатория по 
опытно-экспериментальной работе.

Пензенский ИПКиПРО осуществлял ра-
боту по компьютеризации учебного про-
цесса. Всё чаще на занятиях со слушателями 
применялась вычислительная техника. В 
2003 г. был создан сайт Института, на кото-
ром размещается всё, что может оказаться 
полезным или интересным для педагогов: 
новости, объявления, сроки и тематика кур-
сов повышения квалификации, консульта-
ций, семинаров по актуальным вопросам 
педагогики, график аттестации, правила 
прохождения профессиональной перепод-
готовки и др.

В 1996 г. в ИПКиПРО начал действовать 
центр диагностики и аттестации. В 2003 г. 
на его базе был создан Региональный центр 
обработки информации (РЦОИ), обеспе-
чивающий организационно-методическое 
сопровождение государственной итоговой 
аттестации учащихся, проведение монито-
ринга качества образования.

В июле 2007 г. ИПКиПРО сменил на-
звание. В августе 2007 г. ректором 
Пензенского института развития образо-
вания (ПИРО) был назначен известный 
пензенский археолог, д-р ист. наук, про-
фессор Г. Н. Белорыбкин. Были созданы 
четыре факультета: управления образова-
нием, развития содержания образования, 
информатизации, профессиональной пере- 
подготовки.

К началу 2007/2008 учебного года 
Институту было передано здание по 
ул. Чаадаева, 119. В новый корпус были 
переведены структурные подразделения 
факультета развития содержания образова-
ния, а также ряд подразделений других фа-
культетов.

В 2011 г. Институт получил статус авто-
номного учреждения. Это позволило более 
оперативно реагировать на изменяющиеся 
условия реформирования системы образо-
вания. Особое внимание было уделено раз-

витию общественных движений в системе 
образования, внедрению информационных 
технологий, а также обучению предприни-
мательству. Впервые был создан региональ-
ный компонент по истории Пензенского 
края, который охватывал образовательные 
организации: от дошкольных учреждений 
до старших классов и дополнительного об-
разования. В этот период активно внедря-
лась в начальной школе гуманная педагоги-
ка и впервые был создан комплекс учебных 
пособий по семьеведению для дошкольни-
ков. Впервые был проведён съезд учителей 
Пензенской области, на котором обсудили 
пути развития образования на следующее 
десятилетие.

В 2013 г. ПИРО был реорганизован путём 
присоединения Государственного автоном-
ного учреждения дополнительного про-
фессионального образования (повышения 
квалификации специалистов) «Учебный 
центр жилищно-коммунального хозяйства 
Пензенской области» и Государственного 
автономного учреждения Пензенской обла-
сти «Пензенский региональный ресурсный 
центр Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров» и переименован 
в Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Институт ре-
гионального развития Пензенской области» 
(ИРР ПО). В этом же году ректором была 
назначена О. Ф. Федосеева.

Бывший Институт развития образова-
ния постепенно стал превращаться в центр 
развития области в целом, взяв на себя 
обязанности по подготовке и переподго-
товке специалистов разных сфер деятель-
ности: от учителей школ и преподавателей 
системы среднего профессионального об-
разования до работников культуры и здра-
воохранения. Значимыми направлениями 
деятельности Института являются подго-
товка руководителей в рамках Ресурсного 
центра Президентской программы подго-
товки управленческих кадров, оценка ка-
чества образования и проведение государ-
ственной итоговой аттестации выпускников 
школ, мониторинг состояния региональной 
системы образования.
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В это время зародились и получили всеоб-
щую поддержку два региональных проекта: 
культурный дневник и дневник школьника. В 
них были отражены культурные особенности 
и достижения земляков Пензенского края. 
Культурный дневник получил поддержку 
Совета Федерации РФ и был рекомендован 
для распространения по всей России.

В 2021 г. в Институте произошли су-
щественные изменения. Ректором вновь 
назначается д-р ист. наук, профессор 
Г. Н. Белорыбкин. В рамках федераль-
ных проектов были открыты два центра: 
Региональный модельный центр дополни-
тельного образования детей и Центр непре-
рывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. Это 
позволило привлечь федеральных специ-
алистов для повышения качества работы.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности стала активизация научно-
исследовательской работы, охватывающей 
широкий спектр тем: краеведческие и со-
циологические исследования, организация 
археологических экспедиций, а также под-
держка и развитие движения историче-
ской реконструкции. В штатное расписание 
Института была введена должность прорек-
тора по научной работе. 

Впервые были написаны и изданы 
трёхтомная академическая «История 
Пензенского края» и двухтомная «История 
города Пензы». Это, в свою очередь, потре-
бовало создать несколько научных подраз-
делений, а также редакционно-издательский 
отдел. В школы поступили учебные пособия 
по истории и географии Пензенского края, 
началось преподавание курса семьеведения 
не только в дошкольных организациях, но и 
в школе – с первого по одиннадцатый класс.

Крупным событием стало проведе-
ние в октябре 2021 г. I Съезда краеведов 
Пензенской области. Пензенская область 
стала местом проведения целого ряда меж-

дународных и всероссийских конференций 
по истории, археологии, образованию. 

Пензенская область стала «локомотивом» 
реализации проекта по снижению докумен-
тарной нагрузки на учителей. Была создана 
межведомственная рабочая группа, в кото-
рую вошёл ИРР ПО. Важным результатом 
реализации данного проекта стало приня-
тие Государственной думой поправок в за-
кон об образовании с определением переч-
ня документов, которые должен заполнять 
педагог: классный руководитель – пять, 
учитель – три.

С 2023 г. ИРР ПО стал внедрять и реали-
зовывать новейшую образовательную тех-
нологию – «Автоматизированную оценку 
личностных результатов обучающихся при 
планировании воспитательной работы». 
Она позволила решить как минимум две за-
дачи. Первая из них – это создание реально-
го механизма дебюрократизации в воспита-
тельной части образовательного процесса. 
Вторая – повышение результативности вос-
питательной работы на основе личностных 
результатов учащихся через систему авто-
матизированного валидного тестирования. 
Полученные результаты позволили опре-
делить вектор воспитательной работы в ре-
гионе: «От созерцания к действию», когда 
теория подкрепляется практическими шага-
ми, а учащиеся становятся равноправными 
участниками формирования воспитатель-
ных мероприятий.

В 2024 г. Институту регионального раз-
вития Пензенской области исполнилось 
85 лет. Организация, являясь ровесником 
области, прошла долгий путь развития, тес-
но связанный с историей и социально-эко-
номическим развитием региона. К своему 
юбилею Институт подошёл в новом статусе, 
трансформировавшись в современный про-
ектно-исследовательский и научно-мето-
дический центр, играющий важную роль в 
развитии Пензенской области.
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Abstract 
The article describes the work experience of preschool educational organizations in the Krasnodar 
Region, which are the basis for the consultation centers. The article presents practical materi-
als of preschool organizations developed within the framework of the project, non-conventional 
forms of work with families, ensuring that parents of preschool children receive high-quality psy-
chological, pedagogical, methodological and advisory assistance free of charge. The experience 
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Введение 
Современный мир, который живёт в ус-

ловиях стремительного изменения эконо-
мики и вызовов, стоящих перед системой 
образования, требует быстрых и эффектив-
ных управленческих решений. На всех сту-
пенях образования происходят изменения, 
затрагивающие разные стороны жизни. 
Отношения в обществе и семье становятся 
сложнее, как следствие в системе образо-
вания возникает потребность не только в 
хорошо обученных, но и в конкурентоспо-
собных специалистах, обладающих гиб-
кими навыками [1], в том числе в области 
консультирования родителей (семей с деть-
ми). Развитие и реализация национального 
проекта «Образование» в Краснодарском 
крае способствует развитию личности со-
временного родителя, повышает компе-
тенции в вопросах воспитания и развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивая 
тем самым ответственное родительство и 
создание крепкой ячейки общества, которая 
сохранит истинный «код нации», – россий-
скую семью с её ценностями и идеалами, 
которые, в свою очередь, являются при-
оритетными в Российской Федерации [2]. 
Одной из важных задач данного проекта 

является создание условий для комфортно-
го и территориально доступного просвеще-
ния родительского сообщества и оказание 
методической, психолого-педагогической 
и консультативной помощи в рамках кон-
сультационного центра, что стало возмож-
ным при реализации в Краснодарском крае 
федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование» 
[3]. Запущенный в России в 2019 году нац-
проект является знаковым шагом в модер-
низации образовательной системы страны 
и фокусируется на создании качественной 
образовательной среды, соответствующей 
требованиям времени. Важной частью фе-
дерального проекта «Современная школа» 
является работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного воз-
раста, которая включает в себя консульта-
тивную, методическую и психолого–педа-
гогическую помощь. Развитие указанной 
сферы позволит повысить качество обра-
зования, воспитать гармонично развитые 
и социально ответственные личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации [4]. Всё вы-
шеперечисленное говорит об актуальности 
изучаемой темы.
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Постановка проблемы
В рамках реализации данного проекта 

прослеживается система взаимодействия 
между министерством образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского 
края и Государственным бюджетным об-
разовательным учреждением дополни-
тельного профессионального образова-
ния «Институт развития образования» 
Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, Институт развития 
образования Краснодарского края), которое 
является информатором, координатором и 
оказывает всестороннюю помощь организа-
циям, реализующим национальный проект 
«Образование», через создание условий для 
отслеживания качества оказанных услуг, 
обучение специалистов консультационных 
центров в рамках реализации в регионе фе-
дерального проекта «Современная школа» 
и платформы по систематизации и распро-
странению опыта работы организаций, на 
базе которых функционируют консультаци-
онные центры1.

Основные направления сопровожде-
ния проекта «Современная школа» на ре-
1 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 3 марта 2022 г.  
№ 47-01-13-3613/22 «Об организационно-методической поддержке регионального проекта «Современная школа» 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

гиональном уровне предложены на схеме, 
представленной на рис. 1. 

В рамках реализации мероприятия 
«Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) де-
тей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей» региональ-
ного проекта «Современная школа» (ра-
нее – «Поддержка семей, имеющих детей») 
федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование» 
(далее – Мероприятие) в Краснодарском 
крае продолжается работа по внедрению 
разработанных Министерством просвеще-
ния Российской Федерации методических 
рекомендаций [5], также организована сеть 
консультационных центров, функциониру-
ющих на базе дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций 
(далее – ДОО, ОО), обеспечивающих по-
лучение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-педаго-
гической, консультативной помощи на без-
возмездной основе.

Рис. 1 / Fig. 1. Основные направления сопровождения регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» / Main directions supporting the “Contemporary School” project 
of the national project “Education”.
Источник: составлено авторами.
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В соответствии с паспортом региональ-
ного проекта «Современная школа» к 2024 
году консультативная, психолого-педагоги-
ческая и методическая помощь была оказа-
на в консультационных центрах, функци-
онирующих на базе 300 образовательных 
организаций:

– 2020 год – 100 консультационных цен-
тров,

– 2021 год – 150 консультационных цен-
тров,

– 2022 год – 200 консультационных цен-
тров,

– 2023 год – 250 консультационных цен-
тров,

– 2024 год – 300 консультационных цен-
тров [3].

Так, с 2020 года в реализации 
Мероприятия приняли участие 100 консуль-
тационных центров, функционирующих на 
базе дошкольных образовательных, обще-
образовательных и других организаций, 
обеспечивающих получение родителями 
детей дошкольного возраста психолого-пе-
дагогической, методической и консульта-
тивной помощи на безвозмездной основе, с 
2021 года – ещё 50, признанные победителя-
ми по итогам проведения отборов с 2020 по 
2024 годы1.

ГБОУ ИРО Краснодарского края была 
разработана и апробирована платформа по 
оценке качества оказанных услуг в онлайн-
режиме (https://okc.iro23.ru), на которой 
размещена анкета, позволяющая оценить 
качество оказанных услуг. Потребность воз-
никла из-за перехода системы образования 
на интерактивное взаимодействие со всеми 
участниками образовательных отношений. 
Особенно данный формат удобен совре-
менным родителям, которые проявляют 
активную гражданскую позицию и лично 
влияют на качество образовательных ус-
луг. Информация об организациях, в ко-
торых функционируют консультационные 
центры в рамках регионального проекта 
«Современная школа», за каждый отчёт-
ный период с данной платформы собира-
ется и обрабатывается Институтом разви-
1 Приказы ГБОУ ИРО Краснодарского края от 21 декабря 2020 г. № 480, от 24 ноября 2021 г. № 545, от 25 ноября 
2022 г. № 655, от 27 октября 2023 г. № 605, от 07 октября 2024 г. № 542.

тия образования Краснодарского края, а 
опросник размещён на всех информацион-
ных ресурсах консультационных центров  
Краснодарского края и активно исполь-
зуется родительской общественностью  
(рис. 2).

В данной статье мы рассмотрим, как 
реализовывался и распространялся про-
ект на территории Краснодарского края 
с 2019 по 2024 гг. в количественных по-
казателях на примере организаций, ко-
торые в 2019–2024 гг. приняли участие в 
конкурсном отборе и стали его победите-
лями на предоставление субсидии из фе-
дерального бюджета юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на оказание услуг психолого-
педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои  
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках реализации федераль-
ного проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование». В 
Краснодарском крае 25 организаций-гран-
тополучателей из восьми муниципаль-
ных образований (рис. 3): г.-кур. Анапа, 
г. Армавир, г. Краснодар, г. Новороссийск, 
г.-кур. Сочи, Курганинский район, 
Северский район, Усть-Лабинский рай-
он. Самым активным считается город 
Краснодар, где за время реализации проекта 
в нём смогли принять участие 11 организа-
ций и не единожды. Важно отметить, что в 
данном отборе принимают участие органи-
зации разных видов и форм собственности: 
муниципальные детские сады (20), муници-
пальные школы (1), частные организации 
(2), краевой Центр диагностики и консуль-
тирования (1), некоммерческая организа-
ция (1). 

Опыт работы, тенденции и векторы 
дальнейшего развития

Краснодарский край в лице министерства 
образования, науки и молодёжной полити-
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ки при методической поддержке Института 
развития образования Краснодарского края 
с 2019 года сопровождает участие образо-
вательных организаций в данном проекте, 
многие из них становились многократны-
ми победителями, что говорит о высоком 
профессиональном уровне подготовки кон-
курсных материалов и высококлассных спе-

циалистах, оказывающих услуги родителям 
детей. Периодичность участия и победы ор-
ганизаций-грантодержателей представлены 
на диаграмме (рис. 3). 

– 2019 – 4 ОО;
– 2020 – 13 ОО;
– 2021 – 9 ОО;
– 2022 – 14 ОО;

Рис. 3 / Fig. 3. Периодичность участия и победы организаций-грантодержателей / Frequency of 
participation and achievements of grant-holding organizations.
Источник: данные авторов.

Рис. 2 / Fig. 2. Главная страница платформы по оценке качества оказанных услуг / Platform for 
assessing the quality of services provided.
Источник: Опрос «Оценка качества работы консультационных центров» [Электронный ресурс]. 
URL: https://okc.iro23.ru/ (дата обращения: 12.11.2024).
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– 2023 – 18 ОО;
– 2024 – 9 ОО.
В рамках федерального проекта 

«Современная школа» специалисты ста-
раются вовлечь как можно больше роди-
телей в процесс воспитания детей. Для 
этого важно повысить их педагогическую 
компетентность в вопросах социализации 
детей в обществе. Ведь дети – это наше  
будущее! [6].

Задача проекта: создание условий для 
раннего развития детей в возрасте до 
трёх лет и реализация программ психоло-
го-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в  
семье [7].

Главные цифры проекта (к 2024 году): 
оказание не менее 600 тысяч услуг психо-
лого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям, а также 
гражданам, желающим принять на воспита-
ние в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей в Краснодарском крае.

Бюджет проекта – более 231,1 млн рублей 
(рис. 4).

Дошкольное детство – уникальное вре-
мя в жизни каждого ребёнка. Это период, 

который практически не остаётся в нашей 
памяти, ведь во взрослом возрасте боль-
шинство людей с трудом может вспомнить 
хоть какие-то события этого этапа жизни. 
Но при этом раннее детство – время, ко-
торое отражается на всей жизни человека, 
так как именно в этот период закладывают-
ся многие базовые качества, оказывающие 
влияние на становление личности человека 
в целом [8, с. 8]. 

Современные родители проявляют инте-
рес к технологиям и методам воспитания и 
развития детей, внимательно выбирая об-
разовательные учреждения и игровое обо-
рудование. Они различают критерии для 
подбора игрушек и способы развития своих 
детей. В нашем мире существует множество 
средств и технологий влияния на ребёнка, 
и с каждым годом ориентироваться в этом 
становится все сложнее. В этой непростой 
задаче могут помочь специалисты консуль-
тационных центров, действующих на базе 
дошкольных образовательных организа-
ций (детских садов). Родители (законные 
представители) могут обратиться за кон-
сультацией к различным специалистам по 
интересующим вопросам или для решения 
определённой проблемы. Работа специ-

Рис. 4 / Fig. 4. Количественные показатели при реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» / Quantitative indicators in the implementation of the 
federal project “Contemporary School” of the national project “Education”.
Источник: данные авторов.
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алистов центров проводится в очном или 
дистанционном режиме, в формате просве-
тительских мероприятий и выездных кон-
сультаций [8] (рис. 5). 

Цель работы консультационного центра: 
оказание методической, психолого-педаго-
гической и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) в вопро-
сах воспитания и развития детей.

Когда родители обращаются за консульта-
цией, они часто надеются получить от специ-
алиста некое волшебное решение, которое, 
по их мнению, поможет устранить проблемы 
их ребёнка. Они мечтают о том, что малыш 
станет послушным и не будет доставлять 
хлопот. Однако даже самые послушные хоть 
иногда да нарушают родительский покой. На 
консультации родители искренне говорят: 
«Сделайте что-нибудь!» [8]

Семья является центром воспитания и 
становления человека. Её главная функция 
заключается в воспитании, привитии опре-
делённых ценностей и норм поведения, а 
также социализации ребёнка в современном 
обществе [8, с. 8].

К сожалению, из-за некомпетентности 
некоторых родителей и определённых жиз-

ненных обстоятельств процесс воспитания 
детей может страдать. Случается, что «семьи 
оказываются в положении, которое просто не 
позволяет им обеспечить ребёнку полноцен-
ное воспитание и развитие» [8, с. 9]. Это чаще 
всего наблюдается в молодых, малообеспечен-
ных или неполных семьях, а также в семьях с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Любые родители сталкиваются с трудностя-
ми во взаимодействии с детьми и совершают 
какие-то ошибки в воспитании. Гиперопека 
или, наоборот, пренебрежительное, халатное 
отношение, чрезмерные запреты, наказания 
или вседозволенность могут привести к пси-
хическим и физическим проблемам со здо-
ровьем у детей. Последствия разводов или 
постоянные конфликты между родителями 
также негативно влияют на развитие ребёнка, 
делая его замкнутым, раздражительным или 
агрессивным. В такие моменты ребёнку осо-
бенно важны любовь и поддержка со стороны 
взрослых [8].

Поскольку семья оказывает непосред-
ственное влияние на становление личности 
ребёнка, родителям часто требуется помощь 
соответствующих специалистов. Работая со-

Рис. 5 / Fig. 5. Формы предоставления психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей / Forms of providing 
psychological, pedagogical, methodological and counseling assistance to parents (legal representatives) of 
children.
Источник: данные авторов.
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вместно с родителями, педагоги способствуют 
тому, чтобы они приобрели новые теоретиче-
ские и практические знания и навыки, кото-
рые повысят их компетентность в вопросах 
воспитания детей. Если взаимодействие пе-
дагогов и родителей организовано правиль-
но, то результат их совместной работы будет 
оказывать положительное влияние на ребён-
ка [8].

Многие родители, ввиду финансовой не-
состоятельности, не могут позволить себе 
услуги частных специалистов. Именно поэ-
тому государство разработало федеральный 
проект «Современная школа» национально-
го проекта «Образование», который направ-
лен на поддержку родителей и педагогов в 
учебно-воспитательной работе. Проект даёт 
возможность педагогам оказать педагоги-
ческую, методическую, психологическую и 
консультативную помощь родителям детей. 
Обратиться за помощью к специалистам 
могут абсолютно все семьи, в которых есть 
дети [9].

В консультационном центре родители 
могут обратиться за помощью к специ-
алистам, которые проконсультируют их по 
вопросам воспитания, развития, оздоров-
ления и обучения ребёнка. Специалисты 
центра не только дадут рекомендации, но и 
направят к узкопрофильным специалистам, 
а также в центры, куда можно обратить-
ся для дальнейшей работы. Это особенно 
важно и полезно для родителей, чьи дети 
не посещают ДОО [8]. Указанная работа не-
обходима для обеспечения доступности об-
разования в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации», который направлен на созда-
ние равных возможностей для получения 
образования всеми гражданами России не-
зависимо от их социального статуса, пола, 
возраста, национальности или физических 
особенностей. Цель состоит в том, чтобы 
каждый имел доступ к качественному об-
разованию, соответствующему его потреб-
ностям и способностям [7].

Специалисты центра готовы проконсуль-
тировать родителей по вопросам:

– адаптации ребёнка в ДОО и школе;
– всестороннего развития;

– общего развития согласно возрастным 
особенностям;

– взаимодействия с ребёнком с ОВЗ;
– семейного воспитания;
– правильного формирования речи;
– физического здоровья ребенка;
– кризиса трёх и семи лет;
– борьбы с детскими страхами и капризами.
Рассматривая систему работы институ-

та развития образования Краснодарского 
края, хочется отметить её многогранность: 

1. Создан раздел на сайте по обобщению 
опыта работы консультационных центров 
края с публикацией опыта работы организа-
ций, на базе которых функционируют кон-
сультационные центры (рис. 6).

2. По итогам реализации проекта был си-
стематизирован и обобщён материал и соз-
даны продукты:

– Методическое пособие «Организация 
выездной консультативной службы как 
форма взаимодействия семьи и ДОО» [10];

– Методическое пособие «Групповые 
формы работы с родителями выездной кон-
сультативной службы «Шаг наВстречу» [11];

– Методическое пособие для педагогов 
ДОО»;

– Сборник консультаций учителя-лого-
педа (из опыта работы консультационных 
центров города Краснодара);

– Сборник консультаций педагога-пси-
холога (из опыта работы консультационных 
центров города Краснодара);

– Сборник консультаций старшего вос-
питателя (из опыта работы консультацион-
ных центров города Краснодара);

– Сборник консультаций воспитателя 
(из опыта работы консультационных цен-
тров города Краснодара);

– Сборник консультаций музыкального 
руководителя (из опыта работы консульта-
ционных центров города Краснодара);

– Сборник консультаций инструкто-
ра физической культуры (из опыта ра-
боты консультационных центров города 
Краснодара).

3. Ежемесячное пополнение раздела сай-
та «Родительский университет».

4. Проведение ежеквартальных мони-
торингов на специально разработанной 
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институтом платформе по оценке качества 
оказанных услуг специалистами консульта-
ционных центров.

5. Проведение фестиваля с выпуском 
электронного сборника статей с целью по-
пуляризации и распространения опыта 
работы консультационных центров, функ-
ционирующих на базе дошкольных обра-
зовательных организаций Краснодарского 
края, обеспечивающих получение родителя-
ми детей дошкольного возраста психолого-
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи на безвозмездной основе. 

Сборник практических материалов [8], 
подготовленный по результатам краево-
го фестиваля (на основе опыта консульта-
ционных центров Краснодарского края), 
включает авторские практико-ориентиро-
ванные материалы по организации и работе 
консультационных центров в образователь-
ных учреждениях. В нём также представ-
лены практические наработки педагогов-
психологов, учителей логопедов, старших 
воспитателей и других специалистов, кото-

рые оказывают поддержку родителям (за-
конным представителям) детей дошколь-
ного возраста. Такие издания способствуют 
развитию профессиональных компетенций 
специалистов консультационного центра, а 
также полезны  педагогическим работникам 
дошкольных образовательных организа-
ций, методистам территориальных методи-
ческих служб и родителям детей дошколь-
ного возраста.

6. Проведение региональных конкурсов:
– Региональный этап III Всероссийского 

конкурса лучших практик консультирования 
родительского сообщества в 2023–2024 гг.;

– Проведение отбора консультационных 
центров, функционирующих на базе дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных 
и других организаций, обеспечивающих полу-
чение родителями детей дошкольного возрас-
та психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи на безвозмездной 
основе с 2019 по 2024 годы.

Благодаря нацпроекту «Образование» 
родители могут получить консультацию по 

Рис. 6 / Fig. 6. Раздел на сайте Института развития образования Краснодарского края по обобщению 
опыта работы консультационных центров края / Page on the website of the Krasnodar Region Education 
Development Institute to summarize the experience of work of the region's counseling centers.
Источник: Сайт института развития образования Краснодарского края. URL: https://
iro23.ru/?page_id=40689 (дата обращения: 12.11.2024).
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вопросам воспитания и обучения детей. Для 
этого в Краснодарском крае на базе обра-
зовательных организаций функционирует 
сеть из 535 консультационных центров. Они 
бесплатно оказывают психолого-педагоги-
ческую, методическую и консультативную 
помощь родителям.

Консультационные центры работают на 
базе дошкольных образовательных, обще-
образовательных и автономных некоммер-
ческих организаций с привлечением средств 
федерального гранта и краевого бюджета. 
Консультативная помощь предоставляется 
только родителям или законным предста-
вителям детей в возрасте от 0 до 18 лет [12]. 
Если родителям на время посещения цен-
тра не с кем оставить маленького ребёнка, в 
игровой комнате под присмотром консуль-
танта он найдёт себе занятие по интересам.

С семьями работают педагоги-психологи, 
учителя-логопеды и учителя-дефектологи. 
Рекомендации можно получить как при 
личной встрече, так и по телефону или в он-
лайн-формате. Помимо индивидуальных и 
групповых консультаций специалисты цен-
тров проводят обучающие мероприятия с 
выдачей сертификата.

Консультационные центры содействуют 
семьям в преодолении проблем, связанных 
с поведением и развитием детей и подрост-
ков. Они помогают разрешить трудности в 
отношениях между родителями и детьми, а 
также предоставляют поддержку по вопро-
сам развития, обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. Основная задача заклю-
чается не столько в предоставлении роди-
телям готовых рецептов по любой пробле-
матике, сколько в поддержании у родителей 
стремления организовать семейный досуг 
интересно и с пользой, научить эффективно 
и качественно проводить время с ребёнком 
[12].

Информация о работе консультационных 
центров размещается на сайтах организа-
ций, на базе которых они созданы. Полный 
список и контакты центров, работающих 
на территории Краснодарского края, также 
размещены на сайте растимдетей.рф. Чтобы 
получить квалифицированную помощь спе-

циалистов, необходимо предварительно за-
писаться на консультацию по телефону или 
заполнить форму на сайте образовательной 
организации. Родители сообщают, какая 
проблема их волнует, и определяют наибо-
лее удобное для них время посещения кон-
сультационного центра.

На портале также размещены информа-
ционные и мультимедийные материалы, 
призванные повысить родительскую компе-
тентность в области образования и воспита-
ния детей.

На данный момент можно выделить 
следующие положительные черты данного 
проекта:

1. Сформирована программа развития 
региональной системы образования.

2. Проработаны множественные про-
блемы образования и подобраны пути их 
решения.

3. Разработана система финансового 
стимулирования для специалистов, внедря-
ющих в систему образования новые техно-
логии, методики в работе с родителями.

4. Оптимизирована система оплаты тру-
да педагогов, стимулируется обучение но-
вых педагогов путём повышения качества 
их жизни.

5. Повышение статуса и престижа про-
фессии педагога.

Выводы
После завершения реализации феде-

рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» де-
ятельность консультационных центров в 
Краснодарском крае будет продолжаться и 
развиваться. Благодаря созданной системе 
будет продолжена работа по популяризации 
ответственного материнства и отцовства на 
базе дошкольных организаций при оказа-
нии психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям), при этом 
вектор внимания ИРО Краснодарского 
края будет направлен на повышение про-
фессиональных компетенций специалистов 
консультационных центров через курсовую 
подготовку и специально организованные 
методические мероприятия.
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Аннотация 
Статья посвящена анализу опыта реализации проектов практико-ориентированной подготовки 
педагогов в рамках реализации «третьей миссии» педагогического университета. Основное вни-
мание уделено описанию проекта «Команда школьных педагогов под ключ», ориентированного 
на решение актуальных задач российской образовательной политики, направленных на обеспе-
чение школ квалифицированными кадрами и повышение качества профессиональной подго-
товки педагогов. Целью исследования является разработка инновационной модели подготовки 
педагогических команд, способной сократить адаптационный период и повысить их эффектив-
ность. Проект основан на аксиологических и компетентностных методологических подходах, 
таксономии Блума и концепции социокультурной образовательной среды. Уникальность проекта 
заключается в его акценте на формирование сплочённых команд выпускников педагогического 
вуза, готовых к совместной работе в образовательном учреждении, в рамках совместной проект-
ной деятельности университета и региональной образовательной системы. Результаты реализа-
ции проекта показали, что интеграция практико-ориентированного обучения с индивидуальной 
поддержкой молодых специалистов способствует их успешной профессиональной адаптации.

Ключевые  слова:  третья миссия; практико-ориентированная подготовка; проект «Команда 
школьных педагогов под ключ»; будущие педагоги; совместная деятельность

Благодарности  и  источники  финансирования.  Исследование выполнено за счёт внутреннего 
гранта РГПУ им. А. И. Герцена (проект № 62-ВГ) «Влияние социокультурной образовательной 
среды педагогического университета на формирование профессиональной готовности будущего 
учителя».

Для цитирования: Тарасов С. В., Спасская Е. Б., Проект Ю. Л. Реализация «третьей миссии» пе-
дагогическим университетом в рамках совместной проектной деятельности с региональной об-
разовательной системой // Современное дополнительное профессиональное педагогическое 
образование. 2025. Т. 8. № 1 (29). URL: www.meppe.elpub.ru. https://doi.org/10.54884/2414-1186-
2025-8-1-001.

© CC BY Тарасов С. В., Спасская Е. Б., Проект Ю. Л., 2025.

28



Current Issues of Educational Policy

ISSN 2414-1186 Modern Supplementary Professional Pedagogical Education 2025 / No. 1 (29)

Original article

IMPLEMENTATION OF THE "THIRD MISSION" BY A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
WITHIN THE FRAMEWORK OF JOINT PROJECT ACTIVITIES WITH THE 
REGIONAL EDUCATION SYSTEM

S. Tarasov*, E. Spasskaya, Y. Proekt
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russian Federation
*Corresponding author, e-mail: rector@herzen.spb.ru 

Received by the editorial office 20.01.2025
Revised by the author 12.02.2025

Accepted for publication 05.03.2025

Abstract 
The article focuses on analyzing the experience of implementing practice-oriented teacher training proj-
ects within the framework of the "third mission" of a pedagogical university. Particular attention is given 
to the "Turnkey School Teaching Teams" project, which is aimed at addressing the pressing challenges 
of Russian education policy, such as staffing schools with qualified personnel and improving the qual-
ity of teacher professional training. The research aims to develop an innovative model for preparing 
teaching teams that can shorten the adaptation period and increase their effectiveness. The project is 
based on axiological and competency-based methodological approaches, Bloom’s taxonomy, and the 
concept of a sociocultural educational environment. The uniqueness of the project lies in its emphasis 
on forming cohesive teams of pedagogical university graduates, prepared for collaborative work in 
educational institutions, within the framework of joint project activities between the university and the 
regional education system. The results of the project’s implementation have shown that integrating 
practice-oriented training with personalized support for young specialists facilitates their successful 
professional adaptation.
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Введение 
Одной из ключевых проблем педагоги-

ческого образования, признаваемых как 
в России [1], так и в зарубежных странах 
[2], является разрыв между теоретическим 
вузовским обучением и педагогически-
ми практиками, реализуемыми на местах. 
Подчас выпускник педагогического вуза, 

фундированно подготовленный и знаю-
щий ключевые теоретические подходы к 
преподаванию, испытывает существенные 
трудности в применении теории на прак-
тике, что может вызывать адаптационный 
кризис и разочарование в себе как профес-
сионале. Исследователи определяют по-
добное состояние как «шок от реальности» 
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[3]. Возрастающая сложность профессии 
педагога связана и с увеличением спектра 
исполняемых им профессиональных ролей: 
от транслятора знаний, воспитателя, до ор-
ганизатора деятельности обучающихся, со-
бытийного менеджера, исследователя педа-
гогического процесса, медиатора и тьютора, 
конструктора педагогического дизайна и т. 
д. [4]. Возможно, именно эти обстоятель-
ства становятся одной из причин нехватки 
молодых педагогов в системе общего обра-
зования, неоднократно отмеченной иссле-
дователями [5; 6]. Среди факторов, опре-
деляющих «кадровую текучку» молодых 
педагогов и даже их уход из профессии, вы-
деляют трудности социальной адаптации к 
школьным условиям [6], недостаток опыта 
в подготовке документации, планировании 
уроков и использовании педагогических 
инструментов [7], недостаточную готов-
ность к взаимодействию с учениками, их 
родителями и коллегами [8; 9]. 

Вместе с тем продолжающиеся процес-
сы модернизации педагогического обра-
зования связаны с повышением практико-
ориентированности подготовки будущих 
учителей, большей вовлечённостью работо-
дателей в процессы обучения и аттестации 
студентов. Уже начале XXI века в России 
остро встал вопрос о необходимости мо-
дернизации педагогического образования 
путём повышения его практико-ориентиро-
ванности. Принцип практико-ориентиро-
ванности стал стержневым для реализации 
комплексного проекта по модернизации 
педагогического образования, осущест-
влённого в период с 2014 по 2017 гг. [10]. 
Взаимодействие школы и педагогического 
вуза определено и Федеральным законом от 
02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении измене-
ний в федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации”», предписываю-
щим проводить практическую подготовку 
студентов непосредственно в образователь-
ных организациях на основе договора между 
образовательными организациями и вузом, 
осуществляющим обучение будущих педа-
гогов. Усиление практической подготовки 
будущих педагогов определено и в тексте 
утверждённых Правительством Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р 
«Основных принципах национальной си-
стемы профессионального роста педагоги-
ческих работников Российской Федерации, 
включая национальную систему учитель-
ского роста» [11]. В 2020 году был подписан 
Федеральный закон от 08.06.2020 г. № 165-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 
108 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»», открывший 
возможность трудоустройства в общеобра-
зовательные организации для студентов пе-
дагогических вузов 3-5 курсов. Концепция 
подготовки педагогических кадров для си-
стемы образования до 2030 года обозначает 
значимость преодоления разрыва «между 
темпом обновления содержания и инфра-
структуры педагогической подготовки и 
темпом обновления общего образования» 
[12, с. 5], что требует от вузов, осуществля-
ющих подготовку педагогов, поиска новых 
путей сопряжения реализуемых образова-
тельных практик и реалий актуальных ус-
ловий школьного образования. Указанные 
документы определяют организационно-
управленческие механизмы реализации мо-
дернизации педагогического образования, 
обновления профессионально-образова-
тельного маршрута и траектории професси-
онального развития выпускников педагоги-
ческих вузов.

Таким образом, запрос государства на 
обновление содержания и практик педа-
гогического образования становится оче-
видным. Он предполагает консолидацию 
усилий всех субъектов, заинтересованных 
в его результатах, включая работодателей, 
общественно-профессиональные организа-
ции, общества в целом, формирование у них 
установки к внедрению инновационного 
пути развития педагогического образова-
ния, инициативности и гибкого реагирова-
ния на меняющиеся запросы школы и обще-
ства к выпускникам педагогических вузов. 

Ответом на запросы государства и об-
щества со стороны педагогических вузов 
становится поиск новых образовательных 
технологий и форм подготовки будущих пе-
дагогов к профессиональной деятельности, 
успешно решающих задачи формирования 
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специалистов нового типа, открытых к по-
знанию и постоянному профессиональному 
саморазвитию, способных активно пере-
страивать свою деятельность в соответствии 
с новыми запросами общества к компетен-
циям педагога. Такие технологии предпо-
лагают неразрывную связь между школой 
и педагогическим вузом в их совместном 
стремлении воспитать новое поколение 
педагогов, способных успешно работать в 
условиях перманентной модернизации об-
разования.

Цель настоящей статьи состояла в описа-
нии опыта разработки и реализации проекта 
по комплексному кадровому обеспечению 
вновь открывающихся школ командами вы-
пускников педагогического вуза. 

Обзор научной литературы 
по проблеме

Практико-ориентированное обучение 
предполагает погружение обучающегося в 
реалии его будущей профессиональной дея-
тельности, накопления опыта её реализации 
ещё в процессе приобретения профессии. 
Именно в процессе практико-ориентиро-
ванного обучения единственно возможно 
оценить успешность интеграции фундамен-
тальных научных знаний и педагогических 
навыков и умений, а также уровень сфор-
мированности и проявления профессио-
нальных компетенций обучающимися в 
ходе реальной деятельности [13]. В основе 
практико-ориентированного обучения ле-
жат принципы аксиологического, субъек-
тно-деятельностного и компетентностно-
го подходов. В рамках аксиологического 
подхода ключевое значение приобретают 
ценности педагогической деятельности, 
служащие основой для удовлетворения пе-
дагогом своих материальных и духовных 
потребностей, определяющие ключевые 
ориентиры его профессиональной и лич-
ностной активности в соответствии с гума-
нистическими общественными целями [14]. 
Ключевые положения субъектно-деятель-
ностного подхода определяют рассмотрение 
человека в свете содержания и результатов 
его деятельности. В связи с этим становле-
ние будущего профессионала описывает-

ся в контексте его способностей и особых 
деяний, реализуемых в конкретных ситу-
ациях деятельности. Значимую роль при-
обретает понимание субъектной природы 
человека, реализующего свой потенциал в 
целостной деятельности, взаимодействиях 
и отношениях с другими субъектами [15]. В 
рамках компетентностного подхода ключе-
вое значение придаётся обретению обуча-
ющимся не определённого багажа знаний, 
но компетенций, которые проявляют себя 
как «глубинные базовые основания, спо-
собствующие ориентации личности в окру-
жающем мире и проявлению творческой и 
преобразующей активности в быстро из-
меняющейся среде профессиональной дея-
тельности» [16]. В этом плане компетенции 
определяются как значимый результат про-
фессионального обучения. Основой компе-
тентностного подхода в образовании вы-
ступает диалогическое, субъект-субъектное 
педагогическое взаимодействие, направ-
ленное на создание условий для раскрытия 
способностей обучающегося, стремления 
к профессиональной и личностной само-
реализации, формирования личностного 
потенциала решения профессиональных 
задач и адаптации к сложным и динамично 
меняющимся условиям профессиональной  
деятельности. 

А. А. Костюнина определяет практико-
ориентированную профессиональную под-
готовку педагогов как систему «поэтапного 
вовлечения студентов в процесс познания 
фундаментальных предметных знаний че-
рез освоение технологий их качественного 
и количественного отбора, систематизации 
и оценивания их достоверности, через ис-
пользование комплекса профессиональ-
но-ориентированных технологий, форм и 
методов обучения, способствующих форми-
рованию не только универсальных и про-
фессиональных компетенций (выработке 
индивидуальных стратегий и тактик при-
нятия решений в ситуациях профессио-
нальной деятельности), но и способности 
к рефлексии и профессиональной самоак-
туализации» [17]. Подобное определение 
подразумевает не только создание среды от-
работки профессиональных умений и навы-
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ков, но и формирования личностных пред-
посылок успешной профессионализации.

К настоящему времени накоплен значи-
тельный опыт построения моделей практи-
ко-ориентированной подготовки будущих 
педагогов. Среди предложенных российски-
ми моделей можно выделить следующие:

1. Модель практико-ориентированной 
подготовки педагогов в условиях вуза на 
базе сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций [18]. Построение мо-
дели основано на идее о том, что программа 
подготовки педагогов должна строиться по 
модульному принципу, а практическая под-
готовка студентов осуществляется на осно-
ве школьно-университетского партнерства.

2. Практико-ориентированная модель 
подготовки будущего специалиста на ос-
нове приоритета педагогической практики 
[19].

3. Практико-ориентированная модель 
подготовки будущего педагога професси-
онального обучения на основе производ-
ственно-технологического компонента 
деятельности в условиях учебно-производ-
ственной среды, где ключевым условием 
её реализации выступает освоение способа 
действия [20].

4. Практико-ориентированная модель 
подготовки педагогов с учётом интеграции 
требований профессионального и образова-
тельного стандарта, основанная на модуль-
ном принципе построения вариативного 
обучения [21].

5. Циклическая модель профессиональ-
но-прикладной подготовки, в рамках кото-
рой происходит постоянная трансформация 
видов деятельности на основе приобрете-
ния новых компетенций и обогащения про-
фессионального опыта обучающихся [22].

Событийная модель практико-ориенти-
рованной подготовки педагога в вузе, осно-
ванная на развитии субъектно-личностной 
позиции будущего педагога в образователь-
ном событии [4].

Важно отметить, что указанные модели 
практико-ориентированной подготовки 
будущих педагогов обеспечивают как вари-
ативность и индивидуализацию обучения 
студентов, так и придают самой образова-

тельной программе большую гибкость и 
способность адаптироваться к меняющимся 
запросам к компетенциям специалиста ра-
ботодателей и общества в целом.

Завершая обзор подходов к построению 
моделей практико-ориентированной под-
готовки будущих педагогов, можно утверж-
дать, что ключевым условием повышения 
качества подготовки учителей становится 
выстраивание прочных отношений между 
региональной образовательной системой и 
педагогическим вузом, обеспечивающим её 
педагогическими кадрами.

Вместе с тем указанные подходы оказы-
ваются недостаточными, когда речь заходит 
о социально-психологической адаптации 
выпускника педагогического вуза к услови-
ям принимающей его организации, в случае, 
когда коллектив образовательного учрежде-
ния только формируется. Более того, про-
блема комплексного обеспечения школы 
молодыми педагогами связана ещё и с тем, 
что, обучаясь на разных факультетах или в 
институтах, выпускники узнают друг друга 
только тогда, когда трудоустраиваются в 
образовательное учреждение. Решение ука-
занных затруднений может быть осущест-
влено в рамках совместного образователь-
ного проекта педагогического университета 
и школы при формировании команд буду-
щих педагогов для образовательных орга-
низаций.

Материалы и методы исследования
Методология образовательного проекта 

«Команда школьных педагогов под ключ» 
опирается на ключевые положения кон-
цепции социокультурной образовательной 
среды С. В. Тарасова, в рамках которой об-
разовательное пространство вуза понимает-
ся как тесно связанное с социокультурным 
пространством, непосредственно влияю-
щим на становление и развитие индивиду-
альности личности в социальной системе, 
изменяющейся под влиянием внешних 
объективных факторов [23]. Согласно сре-
довому подходу становление личности бу-
дущего педагога происходит в пространстве 
единой социокультурной образовательной 
среды, ключевыми признаками которой 
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становятся микрокультура образовательно-
го учреждения, микроклимат ближайшего 
социального окружения и семьи на локаль-
ном уровне, и общемировые тенденции раз-
вития, глобальные сети информации – на 
глобальном уровне. Региональный уровень 
функционирования образовательной сре-
ды, в свою очередь, определяется характе-
ристиками и особенностями региона, вклю-
чая его социокультурные, экономические 
и географические особенности. В данном 
контексте региональный компонент единой 
социокультурной образовательной среды 
наиболее ярко проявляет себя в образова-
тельной культуре и организационных ус-
ловиях образовательной организации, где 
предстоит работать выпускникам педаго-
гического вуза. В этой связи решение зада-
чи обновления школы связано с созданием 
среды, развивающей педагога, стимулирую-
щей его потребность к саморазвитию [23]. 
Реализация проекта также базировалась на 
таксономии Блума, подразумевающей ие-
рархическое построение образовательного 
процесса в рамках переходов по следующим 
уровням: знание, понимание, применение, 
анализ, синтез и оценка [24]. Таксономия 
Блума используется в проекте как педагоги-
ческий инструмент для разработки эффек-
тивного и ориентированного на студентов 
образовательного дизайна, включившего 
формирование представлений о школьной 
образовательной среде, новых технологиях 
в образовании, передового педагогического 
опыта, его анализа и обсуждения, активного 
применения полученных знаний в ходе под-
готовки учебных проектов, направленных 
на решение актуальных задач конкретного 
образовательного учреждения.

В рамках реализации проекта использо-
валась статистическая информация о со-
стоянии рынка труда, были задействованы 
общенаучные методы (историко-генетиче-
ский, гипотетико-дедуктивный, системное 
описание).

Результаты исследования
Спрос на учителей существует сегодня во 

многих регионах нашей страны. Особенно 
остро данная проблема проявляется в круп-

ных регионах и городах-миллионерах, где 
идёт масштабное жилищное строительство 
и создание объектов образовательной ин-
фраструктуры (детские сады, школы, уч-
реждения дополнительного образования 
и т. д.). Существенное увеличение числен-
ности детей школьного возраста за послед-
ние 10 лет в Санкт-Петербурге (прирост 
составил 200000 человек) потребовало стро-
ительства и введения новых образователь-
ных организаций дошкольного и школь-
ного образования в городе. За последние 
три года открылись 100 детских садов и 
31 школа. Ещё более 50 школ и 80 детских 
садов будут введены в 2023 году. Вместе с 
тем педагогическая отрасль уже давно ис-
пытывает кадровый дефицит, связанный 
в том числе и с проблемой «старения» пе-
дагогических кадров. Как отмечается в 
Концепции подготовки педагогических ка-
дров для системы образования на период до 
2030 года «по данным Пенсионного фонда 
Российской Федерации, по состоянию на 1 
января 2020 г. продолжают работу с учётом 
выплаты пенсии 652157 педагогических ра-
ботников. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, на начало 
2020/21 учебного года зафиксировано 30590 
вакантных должностей педагогических ра-
ботников, включая 16000 учителей (без учё-
та «скрытых» вакансий, когда непрофиль-
ные педагоги заменяют отсутствующего 
учителя), что на 30% больше аналогичного 
показателя 2018/19 учебного года. Наиболее 
дефицитные педагогические специально-
сти – учитель-логопед (6,8% вакансий) и 
учитель-дефектолог (10,5% вакансий). По 
результатам проведённого в 2019 году опро-
са Общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию» и фонда 
общественного мониторинга развития си-
стемы образования «Национальные ресур-
сы образования» в школах отмечается не-
хватка учителей математики, иностранного 
и русского языков, учителей начальных 
классов, физики (на нехватку именно этих 
специалистов указали от 18 до 34% участ-
ников опроса). По данным ВЦИОМ на сен-
тябрь 2024 года, наиболее востребованными 
профессиями в России считаются врачи 
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(47% респондентов), на втором месте – учи-
теля и инженеры (по 25% голосов каждый). 
Программисты и строители замыкают пя-
тёрку лидеров (21% и 19% соответственно).

Анализ рынка труда по педагогическим 
профессиям показывает, что востребован-
ность учителей в регионах на протяжении 
ряда последних лет остаётся высокой. На 
рис. 1 показана потребность в педагогиче-
ских кадрах в федеральных округах по со-
стоянию на сентябрь-октябрь 2024 г.

На рис. 2 показаны основные тенденции 
и особенности в потребностях в педагогиче-
ских работниках в отдельных федеральных 
округах.

Наиболее востребованными в регионах 
являются учителя математики, воспитатели 
детских садов, учителя начальных классов, 
учителя русского языка и литературы, учи-
теля физики, учителя английского языка. 
При этом в зависимости от особенностей 
субъекта запросы по количеству тех или 
иных педагогов могут варьироваться, но 
ясно одно – востребованность педагогов 
на рынке труда в сфере образования оста-
ётся высокой. Для привлечения молодых 
специалистов в эту область государством 
предлагаются различные стимулы и льготы. 
Однако, для решения проблемы недостатка 

педагогов необходимо продолжать работать 
над повышением престижа профессии учи-
теля и повышением мотивации студентов – 
будущих педагогов – на работу в системе 
образования. 

Важным моментом в формировании 
осознанного выбора места работы будущего 
учителя может стать практико-ориентиро-
ванная проектная деятельность студентов 
выпускных курсов специалитета, бакалав-
риата и магистратуры.

В целях решения задачи по повышению 
эффективности подготовки мотивирован-
ных специалистов в 2019 году РГПУ им. 
А. И. Герцена был разработан, апробиро-
ван и введён в штатный режим инноваци-
онный проект «Команда педагогов школы 
под ключ». Проект стал инновационным 
решением, отвечающим на актуальные за-
просы региональной системы образования. 
Данный проект был инициирован по запро-
су Правительства Ленинградской области, 
в 2022 году университет получил запрос на 
подготовку команды школьных педагогов 
уже от Правительства Санкт-Петербурга.

Данный проект представляет собой ин-
новационную технологию подготовки вы-
пускников педагогического вуза к реализа-
ции актуальных задач современной школы 

Рис. 1 / Fig. 1. Данные мониторинга регионального рынка труда по данным порталов по поиску 
работы «Работа в России» и «HH.ru» / Regional labour market monitoring data according to the job 
search portals “Work in Russia” and “HH.ru”.
Источник: составлено авторами.
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и сопровождения молодых учителей на эта-
пе входа в профессию. 

Целью проекта является подготовка сту-
дентов, выпускников вуза и молодых специ-
алистов к работе в школе с освоением со-
временных навыков учителя, знакомством 
со спецификой определённой школы, в ко-
торой они будут работать, обучением работе 
в команде для более эффективного решения 
задач по развитию образовательной органи-
зации. 

Основная идея проекта предполага-
ет создание не отдельных педагогических 
кадров, а целого педагогического коллек-
тива, характеризующегося высоким про-
фессионализмом и инициативностью, для 
работы в новых образовательных орга-
низациях, а также в образовательных ор-
ганизациях с низкими академическими  
результатами.

Проект «Команда педагогов под ключ» 
имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими подходами к обеспечению образова-
тельных организаций молодыми квалифи-
цированными кадрами (например, целевое 
обучение, традиционные формы прохожде-
ния практик):

– позволяет формировать надпредмет-
ные компетенции молодых педагогов, свя-
занные с интенсивным развитием педагоги-
ческой среды и педагогических технологий;

– создаёт условия для формирования 
слаженных команд молодых специалистов, 
интегрированных в педагогические коллек-
тивы, что способствует созданию эффек-
тивной и благоприятной образовательной 
среды школы;

– является формой опережающей пер-
вичной адаптации молодых специалистов к 
условиям профессиональной деятельности 
в конкретном педагогическом коллективе.

Команда педагогов может внедряться как 
в новую школу, так и в уже действующую. 
Программа проекта носит гибкий характер, 
она может быть скорректирована с учётом 
запроса образовательной организации-за-
казчика и органов управления образовани-
ем. Молодой специалист, участвовавший 
в проекте, будет хорошо ориентироваться 
в вопросах использования современных 
образовательных технологий, планиро-
вания и осуществления образовательной 
деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся, профессионально-

Рис. 2 / Fig. 2. Ключевые тенденции в потребностях образовательных организаций в педагогических 
кадрах / Key trends in the needs of educational organisations for teaching staff.
Источник: составлено авторами.
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го роста учителя, эффективной работы об-
разовательной организации как целостной  
системы. 

Более того, трудоустройство в образова-
тельную организацию – лишь первый шаг в 
профессиональном развитии молодого пе-
дагога. Для полноценного профессиональ-
ного и личностного развития участники 
проекта получают соответствующее научно-
методическое сопровождение со стороны 
вуза на первых этапах вхождения в про-
фессию: дополнительное профессиональное 
образование, семинары, мастер-классы, ку-
раторство, супервизию.

Задачи проекта:
– практическая и индивидуализирован-

ная подготовка студентов педагогических 
вузов к работе в образовательной организа-
ции;

– освоение студентами педагогических 
направлений компетенций, не входящих в 
ООП;

– знакомство и взаимодействие с буду-
щим работодателем ещё на этапе обучения 
в вузе;

– ранняя диагностика профессиональ-
ных и личностных характеристик студентов 
для построения индивидуального образова-
тельного маршрута при подготовке к трудо-
устройству;

– выявление педагогически одарённых 
студентов и молодых специалистов, способ-
ных внести большой вклад в развитие обра-
зовательной организации;

– распространение инновационного 
опыта в регионе и РФ путём внедрения сете-
вых образовательных программ с привлече-
нием работодателей;

– научно-методическое сопровождение 
молодых специалистов со стороны вуза на 
первых этапах вхождения в профессию.

В рамках реализации проекта разрабо-
таны и реализованы программы дополни-
тельного профессионального образования 
«Навыки учителя XXI века» для специали-
стов общего образования и «Навыки педа-
гога XXI века: дошкольное образование» 
для специалистов дошкольного образова-
ния. Важно отметить, что преподавателями, 
участвующими в реализации программы, 

становятся ведущие эксперты в области 
образования, директора и педагоги школ-
лидеров, высоквалифицированные вузов-
ские преподаватели. Таким образом дости-
гается реализация принципа «лучшие учат 
лучших».

В качестве итоговых аттестационных 
работ слушателями программы разраба-
тываются и защищаются собственные ме-
тодические разработки, которые проходят 
экспертную оценку от преподавателей ин-
ститута педагогики, института психологии 
РГПУ им. А. И. Герцена, директоров школ-
участниц проекта. Выпускные работы охва-
тывают широкий круг тем: инновационные 
формы организации домашней работы, вне-
урочная деятельность, эстетическое разви-
тие школьников, использование цифровых 
инструментов для построения и реализации 
индивидуальных образовательных маршру-
тов обучающихся.

Пилотная версия инновационного про-
екта была запущена в 2019/2020 учебном 
году на базе МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 
Всеволожского района Ленинградской 
области совместно с Правительством 
Ленинградской области. По итогам обуче-
ния в Бугровскую школу было трудоустро-
ено 19 выпускников РГПУ им. А. И. Герцена 
по различным предметным областям. В 
2024 году в Бугровской школе работают 22 
выпускника РГПУ им. А. И. Герцена, из ко-
торых трое в течение первого года работы 
получили первую квалификационную ка-
тегорию, а их ученики стали победителями 
различных олимпиад и конкурсов.

В 2021 году РГПУ им. А. И. Герцена во-
шёл в перечень организаций, отнесённых 
к федеральным инновационным площад-
кам, составляющим инновационную ин-
фраструктуру в сфере высшего образова-
ния и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, что дало 
старт для продолжения реализации проекта 
«Команда школьных педагогов под ключ». 
Участниками проекта стали три новые шко-
лы Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. По итогам реализации проекта в об-
разовательные учреждения трудоустроился 
21 человек.
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Параллельно реализации проекта в го-
ловном филиале вуза в 2022 году был дан 
старт программы «Команда педагогов под 
ключ» уже в дошкольном образовательном 
пространстве Республики Узбекистан. По 
программе отучились 54 человека, которые 
успешно трудоустроились в дошкольных 
образовательных организациях Республики 
Узбекистан.

В 2022/2023 учебном году в проект вклю-
чились ГБОУ СОШ № 530 Пушкинского рай-
она, ГБОУ гимназия № 74 Выборгского рай-
она, Кудровская СОШ № 3 Всеволожского 
района Ленинградской области. По резуль-
татам собеседований с директорами школ-
участниц проекта трудоустроились 23 вы-
пускника. 

В августе 2023 года началась подготовка 
к реализации проекта «Команда школьных 
педагогов под ключ» в 2023/2024 учебном 
году. К проекту присоединились три новые 
образовательные организации, строящи-
еся в микрорайонах активной жилищной 
застройки Санкт-Петербурга: ГБОУ шко-
ла № 717 Невского района, ГБОУ школа 
№ 163 Выборгского района и ГБДОУ дет-
ский сад № 87 комбинированного вида 
Калининского района.

По результатам проекта 2023/2024 учеб-
ного года уже 37 выпускников проекта тру-
доустроились в вышеназванные школы. 

Сегодня проект «Команда школьных 
педагогов под ключ» продолжает своё раз-
витие. В новом 2024/2025 учебном году рас-
ширилась география регионов-участников 
проекта: Санкт-Петербург, Ленинградская и 
Московская области.

Анализ опыта реализации проекта 
«Команда школьных педагогов под ключ» 
позволяет определить его ключевые особен-
ности:

1. Адресная практико-ориентированная 
поддержка профессионального развития 
будущего и действующего педагога в откры-
том, сетевом, едином образовательно-про-
фессиональном пространстве.

2. Организация общественно-професси-
ональной помощи и поддержки деятельно-
сти педагога в решении профессиональных 
задач и первых профессиональных пробах, 

обогащение профессиональных компетен-
ций как факторы успешного входа педаго-
га в профессию и дальнейшего профессио-
нального роста.

3. Возможности выбора направлений 
профессионального роста и развития, 
включения специалиста в профессиональ-
ную среду, развития профессиональных  
связей.

4. Возможности участия в профессио-
нальных мероприятиях и пробах для разви-
тия и оценки профессиональных умений и 
накопления профессионального опыта.

Заключение
Проведённое исследование показало, что 

проблема разрыва между теоретической 
подготовкой в педагогических вузах и тре-
бованиями повседневной практики работы 
педагогов может быть решена посредством 
создания условий для командной подготов-
ки молодых специалистов. Проект «Команда 
школьных педагогов под ключ» стал при-
мером эффективного взаимодействия пе-
дагогического университета, региональных 
органов управления образованием и обра-
зовательных организаций-работодателей, 
направленного на подготовку высококва-
лифицированных специалистов, способных 
успешно адаптироваться к профессиональ-
ной деятельности. Использование научно 
обоснованных подходов и современных 
образовательных технологий в рамках про-
екта продемонстрировало свою эффектив-
ность в формировании надпредметных на-
выков и готовности работать в сложных и 
динамичных условиях современной обра-
зовательной среды. В рамках проекта был 
апробирован и внедрён инновационный 
подход, обеспечивающий погружение буду-
щих педагогов в профессиональную среду. 
Благодаря использованию принципов так-
сономии Блума, аксиологического и компе-
тентностного подходов, а также созданию 
единой социокультурной образовательной 
среды, удалось не только повысить качество 
подготовки молодых специалистов, но и су-
щественно сократить время их адаптации в 
профессиональной среде. Новые школы по-
полнились молодыми педагогами, прошед-
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шими опережающую адаптацию к условиям 
работы в конкретном образовательном уч-
реждении, с конкретным педагогическим 
коллективом и при поддержке выпускаю-
щего их в профессиональную жизнь вуза. 

Конечно, данный проект предполагает 
точечную работу по кадровому обеспече-
нию вновь открывающихся школ, однако 
полученные эффекты могут быть исполь-
зованы и в более широком формате, свя-
занном с новыми условиями организации 
педагогических практик студентов, органи-
зации межфакультетских факультативов и 
более активном вовлечении работодателей 
в образовательный процесс.

Представляется перспективным изуче-
ние долгосрочного влияния проекта на ка-
чество школьного образовательного про-
цесса, удержания молодых специалистов в 

профессии, а также в разработке методик 
его адаптации в различных региональ-
ных и международных контекстах. Анализ 
успешных кейсов реализации проекта в 
школах и детских садах Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Республики 
Узбекистан демонстрирует потенциал 
для масштабирования инициативы как 
на федеральном, так и на международном  
уровнях.

В целом, можно говорить о том, что 
проект «Команда школьных педагогов под 
ключ»» отвечает современной образова-
тельной повестке и может стать одним из 
ответов на запросы государства и общества 
в обеспечении российского образования 
высококвалифицированными и мотивиро-
ванными молодыми педагогическими ка-
драми.
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Введение 
Современная образовательная парадиг-

ма выдвигает новые требования к процессу 
формирования языковой личности млад-
шего школьника, уделяя особое внимание 
развитию не только речевых навыков, но и 
национально-культурного самосознания. 
В этом контексте особую значимость при-
обретает изучение этнопсихолингвистиче-
ских факторов, влияющих на становление 
национально-культурной специфики язы-
кового общения у детей младшего школьно-
го возраста. 

Этнопсихолингвистический подход к 
изучению языкового развития позволяет 
рассматривать речь ребёнка как отражение 
сложного взаимодействия когнитивных 
процессов, языковой системы и культурных 
традиций конкретного этноса. Языковые 
единицы, несущие в себе национально-
культурный компонент, становятся важным 
средством формирования этнической иден-
тичности и межкультурной компетенции 
учащихся.

Язык представляет собой уникальный 
феномен, существующий одновременно во 
внешнем социальном пространстве и во 
внутреннем психическом мире индивида. 

С одной стороны, он выступает как коллек-
тивное достояние нации, обеспечивающее 
межличностную коммуникацию, с другой – 
формирует основу индивидуального созна-
ния. В процессе онтогенеза именно через 
звуковую материю речи происходит инте-
риоризация культурных паттернов, когда 
слова несут в себе потенциальные модели 
социально значимых действий.

В условиях глобализации, как отмечает 
Н. В. Уфимцева, происходит трансформа-
ция языкового сознания: вербальные сред-
ства коммуникации уступают место по-
лимодальным текстам с доминированием 
визуальных компонентов. Это приводит к 
стереотипизации сознания, так как изобра-
жение играет роль готового контекста для 
понимания слов [1].

Особый интерес представляет концеп-
ция А. А. Потебни о внутренней форме 
слова как специфическом способе пред-
ставления мысли. Согласно этому подходу, 
значение слова принципиально динамично 
и индивидуально, процесс понимания не-
избежно сопровождается элементами не-
понимания, а коммуникация предполагает 
не простую передачу, а активное создание  
мысли [2].
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Особую значимость для этнопсихолинг-
вистики приобретает сформулированный 
Ю. А. Сорокиным принцип «оппозитивно-
го диалога сознаний» в межкультурной ком-
муникации, основанный на фундаменталь-
ном противопоставлении «свой-чужой». 
Данный принцип требует разработки ком-
плексных моделей, учитывающих как со-
отношение универсального и этического 
в речевой деятельности, так и специфику 
межкультурного взаимодействия, вклю-
чая механизмы преодоления смысловых  
лакун [3].

Как отмечает Т. А. Голикова, язык высту-
пает не столько формирующим фактором, 
сколько средством фиксации и отражения 
менталитета, который складывается под 
влиянием исторических, географических и 
социальных условий существования этноса 
[4, с. 112–114].

Сохранение языкового богатства требует 
системных усилий, направленных на защиту 
литературных норм, развитие лингвистиче-
ского вкуса и воспитание уважения к родно-
му слову у младших школьников. 

Литературный язык как нормативная 
форма языкового общения отражает уро-
вень духовного развития общества на раз-
личных исторических этапах [5].

Практическая реализация  
программы «Родное слово:  

традиции и современность»
Программа «Родное слово: традиции и 

современность» представляет собой ком-
плексный подход к развитию этнокультур-
ной коммуникативной компетенции млад-
ших школьников. В условиях современного 
поликультурного образования особую зна-
чимость приобретает осознанное изучение 
языковых средств, отражающих нацио-
нальные традиции, ценности и особенности 
коммуникации. 

Ключевые аспекты программы:
1. Осознание национальной идентично-

сти языка. В рамках программы на уроках 
русского языка учащиеся изучают истори-
чески сложившиеся формы речевого этике-
та, анализируют культурно-маркированную 

лексику, осваивают традиционные форму-
лы общения. 

2. Понимание культурного кода литера-
турных произведений. На уроках литера-
турного чтения выявляют национальные 
особенности характеров героев, анализиру-
ют этнокультурные мотивы в произведени-
ях, учатся интерпретировать фольклорные 
элементы [6, с. 88].

3. Развитие коммуникативных навы-
ков с учётом культурных традиций. Через 
систему специальных упражнений уча-
щиеся моделируют ситуации традици-
онного общения, осваивают правила ре-
чевого поведения, учатся использовать 
культурно-обусловленные речевые формулы  
[7, с. 537]. 

Реализация данной методической систе-
мы на уроках русского языка и литературно-
го чтения создаёт условия для осознанного 
усвоения учащимися национально-культур-
ных особенностей языкового общения, что 
особенно важно в условиях современного 
поликультурного образовательного про-
странства. Через систематическую работу 
с языковыми и литературными материала-
ми, отражающими культурные традиции, у 
младших школьников формируется способ-
ность к адекватной межкультурной ком-
муникации при сохранении собственной 
этической идентичности. Это способствует 
гармоничному развитию личности ребёнка, 
который осознаёт ценность родного язы-
ка как хранителя культурного наследия, и 
одновременно готовит его к диалогу с пред-
ставителями других культур. 

Данная программа направлена на форми-
рование этнической идентичности младших 
школьников через глубокое погружение в 
языковое общение. Она способствует осоз-
нанию учащимися богатства родного языка, 
его связи с традициями, историей и мента-
литетом народа. Особое внимание уделя-
ется изучению языковых особенностей как 
отражения национального мировоззрения, 
что позволяет учащимся совершенствовать 
речевые навыки и глубже понять культур-
ные ценности своего народа. 

Цель программы – знакомство учащих-
ся с особенностями родного языка, пред-
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ставленными в детской художественной 
литературе и устном народном творчестве, 
раскрыть их лингвистическое своеобра-
зие и культурно-историческую основу. 
Систематическая работа с языковым мате-
риалом способствует совершенствованию 
речевых навыков, воспитанию у младших 
школьников чувства причастности к на-
ционально-культурным языковым тради- 
циям. 

Задачи программы: 
1. Сформировать у младших школьников 

осознание национально-культурного своео-
бразия родного языка через изучение устой-
чивых языковых выражений, отражающих 
традиции, историю и менталитет народа.

2. Развить коммуникативную компетен-
цию в контексте культурно-обусловленного 
общения, научить учащихся использовать 
богатство родной речи.

3. Обогатить словарный запас за счёт 
освоения образных языковых средств, рас-
крывающих глубину и своеобразие родного 
русского языка.

4. Стимулировать критическое и твор-
ческое мышление через анализ происхож-
дения и смысловой нагрузки языковых 
выражений, их связи с фольклором и лите-
ратурным наследием. 

5. Заложить основы для углублённого из-
учения русского языка и литературы, фор-
мируя у учащихся устойчивый интерес к 
национальной речевой культуре и её уни-
кальным особенностям.

Программа образовательного курса 
включает в себя несколько ключевых пун-
ктов, которые обеспечивают целостное и 
эффективное обучение. На вводном заня-
тии учащиеся знакомятся с богатством род-
ной речи, осознавая её связь с народными 
традициями и культурным наследием. 

Задачи каждого модуля программы обра-
зовательного курса включают в себя:

1. Знакомство с культурными особенно-
стями родного русского языка.

– Раскрыть значение образных выраже-
ний в передаче народной мудрости.

– Познакомить с базовыми понятиями 
национальной лингвокультуры.

– Продемонстрировать связь языка с тра-
дициями и обычаями народа. 

2. Изучение народной мудрости: посло-
вицы, поговорки, загадки.

– Исследовать пословицы как отражение 
национального характера. 

– Анализировать культурный контекст 
народных изречений. 

– Обсудить роль устойчивых выражений 
в произведениях национальной детской ли-
тературы и др. 

3. Освоение культурно-маркированных 
языковых средств.

– Изучить характерные для националь-
ной культуры образные выражения.

– Разобрать их исторические и культур-
ные корни.

– Проанализировать примеры из детских 
художественных произведений.

4. Практика национально-культурного 
общения.

– Сформировать навыки уместного ис-
пользования культурных языковых элемен-
тов.

– Развить умение создавать собственные 
тексты с национальным колоритом. 

– Проводить тематические игры и инсце-
нировки народных сюжетов. 

5. Исследовательская работа. Исследова- 
ние культурного языкового наследия.

– Организовать проектно-исследователь-
скую работу по изучению народных речевых 
традиций. 

– Анализировать художественные тексты 
с позиций национальной культуры.

– Создавать коллективные творческие 
работы на основе фольклорных мотивов. 

6. Заключительный этап. 
– Обобщить полученные знания о нацио-

нальной речевой культуре.
– Провести фестиваль народного творче-

ства с демонстрацией приобретённых навы-
ков. 

– Организовать рефлексивную дискус-
сию о ценности языкового наследия. 

Ключевым элементом программы вы-
ступает осознание учащимися глубинной 
связи родного русского языка с националь-
ной культурой и традициями. В процессе 
занятий младшие школьники узнают, что 
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устойчивые языковые выражения явля-
ются зеркалом народного мировоззрения, 
отражая многовековую мудрость, истори-
ческий опыт и духовные ценности своего  
этноса. 

Практическая часть программы строится 
на активном использовании традиционных 
коммуникативных форм: народных игр с 
вербальным компонентом, воспроизведе-
нии типичных речевых ситуаций, характер-
ных для национальной культуры. 

Особое значение придаётся творческим 
заданиям – составлению рассказов с исполь-
зованием этнически окрашенных выраже-
ний, созданию иллюстрированных словарей 
народной речи, подготовке театрализован-
ных представлений по фольклорным моти-
вам. Такой комплексный подход позволяет 
учащимся обогатить свою речь, сформиро-
вать глубокое чувство принадлежности к 
языковой традиции, понимание культурно-
го подтекста речевых оборотов и искреннее 
уважение к национальному наследию. 

В результате программа способствует 
становлению гармоничной культурно-язы-
ковой личности, свободно владеющей бо-
гатствами родной русской речи. 

Планируемые результаты обучения в 
рамках программы образовательного курса:

1. Формирование культурно-языковой 
осведомлённости:

– освоение языковых особенностей как 
элементов национально-культурного кода;

– понимание исторических и этнографи-
ческих корней речевой традиции;

– распознавание в языковых формах во-
площения традиционного уклада жизни и 
картины мира.

2. Развитие этнокультурной компетен-
ции:

– выявление и объяснение культурного 
подтекста в детской литературе;

– соотнесение речевых особенностей с 
народными традициями;

– развитие навыка анализа народных изре-
чений как воплощения мудрости поколений.

3. Формирование коммуникативной ком-
петенции:

– использование национально-окрашен-
ной лексики в общении;

– применение традиционных речевых 
моделей в различных ситуациях;

– обогащение речи элементами народной 
речевой культуры.

4. Развитие культурно-речевых навыков:
– повышение выразительности посред-

ством использования национальных рече-
вых средств;

– выбор языковых средств с учётом куль-
турного контекста;

– воспитание культуры ведения диалога, 
укоренённого в традиции русского народа. 

5. Становление этнической идентично-
сти:

– осознание ценности родного русского 
языка как хранителя наследия;

– развитие чувства причастности к рече-
вым традициям; 

– формирование уважения к националь-
ным нормам общения.

6. Расширение культурного кругозора:
– знакомство с литературными произве-

дениями как отражением народного созна-
ния;

– развитие понимания связи языка и 
культурных традиций;

– формирование эстетического восприя-
тия через призму национальных ценностей. 

Такие образовательные результаты по-
зволяют учащимся свободно ориентиро-
ваться в культурном пространстве родного 
русского языка, осознанно использовать 
богатство народной речевой культуры, со-
хранять и развивать языковые традиции и 
понимать глубинные связи языка и нацио-
нальной культуры. 

Этот образовательный опыт демонстри-
рует тот факт, что изучение родного языка 
в культурно-историческом контексте яв-
ляется мощным средством формирования 
гармоничной языковой личности, соединя-
ющей в себе языковую грамотность с осоз-
нанной принадлежностью к своему народу 
и его традициям. 

Результаты исследования
Результаты проведённого исследования 

подтверждают существенное влияние этноп-
сихолингвистических факторов на процесс 
формирования национально-культурной 
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специфики языкового общения у младших 
школьников. Разработанная методика рабо-
ты с этнокультурными языковыми едини-
цами в художественных текстах продемон-
стрировала свою эффективность в развитии 
национального языкового сознания учащих-
ся начальных классов. В ходе эксперимен-
тального исследования было установлено, 
что систематическая работа с лингвокуль-
турными маркерами, отражающими спец-
ифику национального мировосприятия, 
способствует глубокому осознанию детьми 
национально-культурной обусловленности 
языковых явлений. Особое значение имеет 
выявленная психолингвистическая особен-
ность восприятия младшими школьниками 
этнокультурных концептов, которые обла-
дают для них повышенной эмоциональной 
значимостью и служат мощным стимулом 
для развития этнической идентичности.

Эффективность программы подтверж-
дается целым рядом показателей: учащиеся 
демонстрируют способность распознавать 
этнокультурные элементы в текстах, про-
являют умение объяснять их националь-
но-культурную специфику, активно ис-
пользуют этнолингвистические единицы в 
собственной речевой практике и успешно 
применяют полученные знания в проектной 
и творческой деятельности. 

Особую ценность представляет разра-
ботанная система упражнений, которая 
базируется на фольклорном материале, 
учитывает психологические особенности 
младшего школьного возраста, использует 
современные интерактивные методы об-

учения и способствует формированию це-
лостного этнолингвистического сознания. 
Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что систематическая 
работа по развитию этнокультурной рече-
вой компетенции через специально орга-
низованную систему упражнений является 
высокоэффективным средством формиро-
вания национально-культурной специфики 
языкового общения у младших школьни-
ков, что имеет важное значение для сохра-
нения языкового наследия и развития меж-
культурной коммуникации в современном 
образовательном пространстве.

Полученные результаты имеют важное 
теоретическое и практическое значение для 
современной методики преподавания род-
ного языка. Во-первых, подтверждена гипо-
теза о том, что целенаправленная работа с 
национально-культурными особенностями 
языка способствует развитию этнолингви-
стической компетенции младших школьни-
ков. Во-вторых, доказано, что такой подход 
формирует у детей толерантное отношение 
к языковому разнообразию и создаёт осно-
ву для межкультурного диалога. В-третьих, 
разработанная программа позволяет эф-
фективно решать задачу сохранения на-
ционально-культурной идентичности в 
условиях современного многоязычного 
образовательного пространства. Особую 
ценность представляет выявленная поло-
жительная динамика понимания нацио-
нальной специфики языка, которая должна 
учитываться при проектировании учебных 
программ для начальной школы.
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Аннотация
Статья рассматривает влияние современных игровых технологий на развитие устной и письмен-
ной речи младших школьников на уроках филологического направления. Представлено обосно-
вание взаимосвязи между уровнем развития внимания и уровнем сформированности речевых 
навыков у учащихся начальной школы. В работе представлены различные типы игр, используе-
мых в педагогической практике, описывается их структура, какие задачи они призваны решать 
в процессе обучения. Особое внимание уделяется значению игровых технологий как средства, 
делающего процесс обучения более интерактивным и увлекательным. В статье приводятся при-
меры конкретных упражнений для развития устной и письменной речи младших школьников. 
Отмечается, что многие из этих упражнений также способствуют развитию произвольного вни-
мания обучающихся. В статье представлены эмпирические результаты проведённого исследова-
ния, где с помощью коэффициента корреляции Пирсона была выявлена умеренная положитель-
ная связь между уровнем внимания и уровнем развития письменной речи у младших школьни-
ков. В заключение подчёркивается, что речевое развитие является ключевым аспектом психи-
ческого развития ребёнка, а игровые технологии обучения – важными, при этом способствуя в 
процессе обучения эффективности развития речи обучающихся, наполняя его увлекательными 
и познавательными сюжетами в соответствии с возрастными параметрами учащихся. 
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Abstract
The article examines the influence of modern gaming technologies on the development of oral and 
written speech of younger schoolchildren in philological lessons. The substantiation of the relationship 
between the level of attention development and the level of formation of speech skills in elementary 
school students is presented. The paper presents various types of games used in pedagogical practice, 
describes their structure and the tasks they are designed to solve in the learning process. Special at-
tention is paid to the importance of gaming technologies as a means of making the learning process 
more interactive and exciting. The article provides examples of specific exercises for the development 
of oral and written speech. It is noted that many of these exercises also contribute to the development 
of voluntary attention. The results of a study are presented, where, using the Pearson correlation coef-
ficient, a moderate positive relationship was found between the level of attention and the level of writing 
in younger schoolchildren. In conclusion, it is emphasized that speech development is a key aspect of a 
child’s mental development, and game technology and attention play an important role in this process, 
making learning effective and exciting.

Keywords: game technology; oral speech; written speech; junior high school student; attention of a 
junior high school student

For citation: Serebryakova, V. S. (2025). The influence of gaming technologies on the development and 
improvement of oral and written speech in philological lessons through the development of attention in 
younger schoolchildren. In: Modern Additional Professional Pedagogical Education, vol. 8, no. 1 (29). 
URL: www.meppe.elpub.ru. https://doi.org/10.54884/2414-1186-2025-8-1-003.

Введение
В современном образовательном процес-

се всё чаще используются игровые техноло-
гии. Игровые технологии помогают совре-
менному учителю сделать процесс обучения 
более интерактивным и захватывающим, 
что, в свою очередь, стимулирует младших 
школьников активнее принимать участие в 
уроке, способствует построению процесса 
таким образом, что каждый шаг становит-

ся достижением нового речевого навыка. 
Использование данных технологий на уро-
ках способствует не только формированию 
навыков устной и письменной речи, но и 
развитию критического мышления, а также 
помогает развить умения анализировать по-
лученную информацию. Всё это обусловли-
вает актуальность вопросов влияния игро-
вых технологий на современных уроках, на 
их способность удерживать внимание детей.
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Полученные результаты  
и их обсуждение

Игра представляет собой вид деятель-
ности в условиях ситуаций, направленных 
на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершен-
ствуется управление / самоуправление по-
ведением.

По мнению С. А. Шмакова, большинству 
игр присущи четыре главные черты [1]:

1. Свободная развивающая деятель-
ность, которая происходит лишь по жела-
нию обучающегося и направлена не только 
на результат, но и на получение удоволь-
ствия от процесса.

2. Творческий характер деятельности.
3. Эмоциональная приподнятость дея-

тельности, соперничество, состязательность 
и конкуренция.

4. Наличие правил, отражающих содер-
жание, временную и логическую последова-
тельность.

Структура игры как деятельности состо-
ит из целеполагания, планирования, реали-
зации цели и анализа полученных результа-
тов при её достижении. Мотивация игровой 
деятельности достигается при помощи не-
скольких элементов: добровольности, воз-
можности выбора и соревновательности, 
удовлетворения потребности в самореали-
зации.

Структура игры как процесса включает в 
себя:

1. Роли, взятые на себя участниками.
2. Игровые действия как средство реали-

зации взятых ролей.
3. Замещение реальных вещей условны-

ми, игровыми.
4. Реальными отношениями между 

участниками.
5. Область действительности, условно 

воссозданная в игре (сюжет).
В современной школе, делающей упор на 

активизацию учебного процесса, игра как 
метод обучения используется достаточно 
часто и широко. Игра может использовать-
ся как: самостоятельная технология для ос-
воения темы или понятия; в качестве урока 
или его части; как технологии внеклассной 
работы.

В учебном процессе начальной школы за-
частую используют несколько типов игр [2, 
с. 208-213]:

– Учебные игры. Они помогают закре-
плять и активизировать полученные зна-
ния. Особенно полезны игры, обратные 
классическим заданиям: «Напиши пред-
ставленный текст с орфографическими 
ошибками в выделенных словах», «Придумай 
предложение по предложенной схеме». Такой 
вид работы позволяет переосмыслить по-
лученный ранее материал и посмотреть на 
проблему с другой стороны.

– Комбинаторные игры наиболее попу-
лярны на уроках. В данный тип игр входят 
такие задания, как «Реши кроссворд/ребус/
головоломку». Играющие комбинируют бук-
вы или их сочетания и ищут необходимый 
вариант. При постановке задания в таких 
играх возможно использовать такой ва-
риант, как «Составь из предложенных слов 
кроссворд», то есть поставить противопо-
ложную задачу.

Аналитические игры не требуют от ре-
бёнка действий «по образцу», а предлагают 
самостоятельно определить метод анализа 
и его эффективность. Некоторые задания 
можно быстро решить при помощи одной 
только логики. Для решения остальных за-
дач необходимо ассоциативное мышление, 
интуиция и способность видеть неожидан-
ные связи между явлениями.

– Контекстные игры. Они привлекают 
внимание к смысловой составляющей тек-
ста, к связи между текстом и контекстом, 
к прямым и переносным значениям смыс-
ловых единиц. Задача в таких играх может 
быть поставлена напрямую, например: «как 
понять текст, как восстановить недоста-
ющие звенья». Также можно поставить и об-
ратную задачу, например, создать контекст, 
соответствующий определённым условиям. 
Для эффективного использования данного 
типа игр лучше предлагать оба варианта за-
дач.

– Дидактические игры. Включение дан-
ного типа игр делает процесс обучения 
интересным и занимательным и облегчает 
преодоление трудностей в усвоении детьми 
учебного материала.
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Игровые технологии, применяемые на 
уроках, должны следовать нескольким 
принципам: добровольности, динамично-
сти, опоры на реальность, связи игровой де-
ятельности с реальной жизнью, перехода от 
простого к сложному.

С поступлением ребёнка в начальную 
школу начинается перестройка всех его по-
знавательных процессов: они становятся 
более взрослыми [3, с. 1011]. Происходит 
это потому, что дети включаются в новые 
виды деятельности и новые форматы меж-
личностных взаимоотношений. Зачастую 
эти виды деятельности требуют от обуча-
ющихся новых психологических качеств. 
Характеристиками познавательных про-
цессов ребёнка в это время должны стать 
произвольность, устойчивость и продук-
тивность. Ещё одна важная особенность со-
стоит в том, что углублённая, продуктивная 
и сосредоточенная умственная работа тре-
бует от ребёнка усидчивости и поддержи-
вания внимания на учебных задачах, что 
удаётся далеко не всем обучающимся. В 
начальной школе развиваются и совершен-
ствуются такие познавательные процессы, 
как внимание, мышление, восприятие, па-
мять, воображение и речь [4].

В раннем возрасте необходимо, чтобы 
обучающийся был обеспечен большим на-
бором развивающих игр как в школе, так 
и вне её. Игровая деятельность в это вре-
мя занимает второе место после учебной 
среди ведущих видов деятельности у млад-
шего школьника. Обучающимся трудно 
управлять своим вниманием, и зачастую 
они оказываются под влиянием внешних 
впечатлений. Наглядно-образный харак-
тер мыслительной деятельности приводит 
к тому, что обучающиеся концентрируют 
своё внимание на ярких, выделяющихся из 
общей картины мира предметах и их при-
знаках. Поэтому, если суть предмета или 
явления не находится на поверхности, а за-
маскирована, младшим школьникам свой-
ственно на первых порах не замечать её. 

Внимание младших школьников тесно 
связано с их мышлением: они не будут со-
средотачивать своё внимание на том, что им 
непонятно [5]. Произвольное внимание у 

ребёнка формируется во время его общения 
со взрослыми. На самых ранних этапах раз-
вития оно делится между взаимодействую-
щими лицами. Взрослый выделяет объект 
среды, отмечая его свойства, ребёнок же, в 
свою очередь, прослеживает его жест, по-
вторяя слова.

Большое значение развитию произ-
вольного внимания школьников придавал 
К. Д. Ушинский. Он выступал против того, 
чтобы весь учебный процесс в начальных 
классах был построен на интересе и зани-
мательности. В своих трудах он утверждал, 
что, сделав занимательным свой урок, пе-
дагоги могут не бояться наскучить детям, 
но должны помнить, что не всё может быть 
занимательным в ученье, а непременно есть 
и скучные вещи, и должны быть. Следует 
приучить ребёнка делать не только то, что 
занимает, но и то, что не занимает, – делать 
ради удовольствия исполнить свою обязан-
ность [6].

Развитие произвольного внимания свя-
зано с развитием ответственности младшего 
школьника. Ответственные обучающиеся 
могут, концентрируя своё внимание, выпол-
нять как интересные, так и скучные задания. 
Младший школьник без чувства ответствен-
ности может выполнять только интересные 
ему задания.

Устная и письменная речь младшего 
школьника – это формы речевой деятель-
ности, имеющие свои особенности, обу-
словливающие их существование в комму-
никации. Устная речь представляет собой 
вербальное общение при помощи языковых 
средств, воспринимаемых слухом. В про-
цессе восприятия речи происходит акусти-
ческий анализ и выделение звуков в составе 
слова. На смысловом уровне устанавлива-
ется смысл выражения или предложения в 
целом. Говорение также относится к видам 
речевой деятельности, благодаря которым 
происходит устное вербальное общение [7]. 

Для развития навыков устной речи млад-
шего школьника на уроках русского языка 
можно использовать самые разнообразные 
упражнения. Приведём несколько примеров:

– «Цепочка слов». В данном упражнении 
развивается фонематический слух и акти-
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визируется словарь младшего школьника. 
Суть упражнения состоит в том, что первый 
ребёнок в цепочке называет слово, а следу-
ющий может изменить только один звук 
в предыдущем слове. Например: мишка – 
мышка – мошка – кошка…

– «Сложи словечко». Суть данного 
упражнения заключается в том, чтобы из 
двух слов составить одно. Например: сосёт 
пыль – пылесос, и т.д.

– «Почтальон». Игра помогает закре-
пить навыки подбора проверочного слова, 
расширить словарный запас, развить фо-
нематический слух. Суть игры заключается 
в том, чтобы дети в группе по 4–5 человек 
определили, куда их пригласили, опираясь 
на приглашение, принесённое почтальоном. 

– «Эстафета». Ребёнок проговаривает 
предложение, а следующий должен соста-
вить своё предложение так, чтобы в конце 
получился связный текст.

Особенности письма как продуктивного 
и невербального вида речевой деятельно-
сти обусловлены прежде всего отсутствием 
общей ситуации и непосредственного взаи-
модействия с собеседником. Это требует от 
говорящего внутреннего воспроизведения 
речи собеседника, а также побуждает более 
тщательно подбирать языковые средства 
для более точного изложения своих мыслей 
[3, с. 1010]. В письменной речи недопустимо 
наличие пропусков, возможных в устной 
речи. Данный вид речи также отличается 
большей содержательностью в связи с воз-
можностью обдумывания и усовершенство-
вания написанного [8]. 

Для развития навыков письменной 
речи целесообразно применить следующие 
упражнения в виде лингвистических игр:

– «Лишнее слово». Ученикам необходимо 
из представленного ряда слов найти лиш-
нее и объяснить, почему они так считают. 
Например, гонит, ловили, кричит, нагрева-
ет, встречает. 

– Дидактическая игра: «Всё наоборот». 
Целью данной игры является закрепление 
написания слов с сочетанием -чн-. Детям 
нужно заменить предложенные им слово-
сочетания (тип – управление) типа суще-
ствительное + существительное на другое 

(тип – согласование) так, чтобы одно из 
слов включало в свой состав сочетание  
-чн-. Например: игрушка для ёлки – ёлочная 
игрушка).

– «Подбери слово». Цель данного упражне-
ния заключается в развитии и совершенство-
вании умения проводить фонематический 
анализ слова и расширить словарный запас 
младшего школьника. Суть данного упражне-
ния в том, чтобы подобрать как можно боль-
ше слов к представленной на доске схеме. 

– «Исправь ошибки в словах». Суть 
упражнения в исправлении неправильно 
написанных слов на доске или в карточке 
задания. Например: верблют(д), каза(о), 
ачки(о), званок(о), агарот(о,о,д), загатка(д), 
даска(о), со/нце(л), гарох(о), внушка(ч), 
ана(о), крушка(ж) и прочие.

Все представленные упражнения помо-
гают развивать произвольное внимание 
младших школьников. Происходит это при 
помощи концентрации внимания при вы-
полнении каждого из представленных выше 
заданий.

При проведении данного исследования, 
для того чтобы выявить взаимосвязь уровня 
развития внимания и уровня развития ре-
чевых навыков младших школьников, нами 
был рассчитан коэффициент корреляции 
Пирсона. Во время расчёта мы использовали 
данные, полученные в ходе диагностики уров-
ня письменной речи обучающихся начальной 
школы и их уровня внимания. Для расчёта 
были интересны итоговые баллы, полученные 
в результате измерения общего уровня пись-
менной речи (Таблица 1) и итогового балла 
произвольного внимания (Таблица 2). 

Исходя из полученных результатов ис-
следования, представленных в Таблице 1, 
можем сделать вывод, что учащиеся нахо-
дятся на среднем уровне владения письмен-
ной речью, однако некоторые из учеников 
нуждаются в дополнительной работе по 
развитию грамотности; единицам необхо-
дима индивидуальная работа.

Представленные результаты говорят о 
том, что уровень внимания у большинства 
обучающихся находится на среднем уров-
не, что вполне соответствует возрастным 
нормам. Однако небольшой процент детей 
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Таблица 1 / Table 1 
Результаты исследования 20 учеников 2-го класса по методике диагностики 
письменной речи / The results of a study of 20 2nd grade students using the written 
language diagnostic method

№ 
ученика Списывание Диктант Сочинение Общий 

балл
Уровень развития  
письменной речи

1 5 4 4 13 Выше среднего
2 4 3 3 10 Средний
3 3 2 2 7 Ниже среднего
4 5 5 5 15 Высокий
5 4 4 4 12 Выше среднего
6 3 3 3 9 Средний
7 2 2 2 6 Низкий
8 5 4 5 14 Высокий
9 4 3 4 11 Средний

10 3 3 2 8 Ниже среднего
11 5 5 4 14 Высокий
12 4 4 3 11 Средний
13 3 2 2 7 Ниже среднего
14 5 4 5 14 Высокий
15 4 3 4 11 Средний
16 3 3 3 9 Средний
17 2 2 1 5 Низкий
18 5 5 5 15 Высокий
19 4 4 4 12 Выше среднего
20 3 3 2 8 Ниже среднего

Источник: по данным автора.

Таблица 2 / Table 2
Результаты исследования уровня внимания у 20 младших школьников / The results of a 
study of the level of attention in 20 primary school students

№ Правильные  
действия (баллы)

Ошибки  
(баллы)

Скорость  
выполнения (баллы)

Итоговый  
балл

Уровень  
внимания

1 18 2 +2 18 Высокий
2 15 3 +1 13 Средний
3 12 5 0 7 Низкий
4 20 0 +2 22 Высокий
5 14 4 +1 11 Средний
6 16 2 +2 16 Высокий
7 10 6 0 4 Низкий
8 17 1 +2 18 Высокий
9 13 4 +1 10 Средний

10 19 1 +2 20 Высокий
11 11 5 0 6 Низкий
12 18 2 +2 18 Высокий
13 14 3 +1 12 Средний
14 16 2 +2 16 Высокий
15 12 6 0 6 Низкий
16 17 1 +2 18 Высокий
17 15 3 +1 13 Средний
18 19 1 +2 20 Высокий
19 10 7 0 3 Низкий
20 13 4 +1 10 Средний

Источник: по данным автора.
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имеет трудности, что может быть связано с 
индивидуальными особенностями или не-
достаточным уровнем сформированности 
устойчивости внимания. 

Расчёт коэффициента Пирсона прово-
дился по формуле: 

r = n(∑XY)−(∑X)(∑Y)[n∑X2−(∑X)2] ×
× [n∑Y2−(∑Y)2], 

где:
X – общий балл письменной речи,
Y – итоговый балл внимания,
n – количество наблюдений (в данном 

случае 20).
В ходе расчётов был получен коэффици-

ент корреляции r ≈ 0,435, что указывает на 
умеренную положительную связь между об-
щим баллом письменной речи и итоговым 
баллом внимания. Это означает, что учени-
ки с более высоким уровнем внимания, как 
правило, имеют более высокие результаты в 
письменной речи и, наоборот.

Заключение
В заключение стоит отметить, что рече-

вое развитие – главный аспект общего пси-
хического развития ребёнка. Речь является 
основой любой умственной деятельности. 
Образная, логически чётко выстроенная и 
доказательная речь младшего школьника – 
показатель высокого умственного развития 
ребёнка [9, с. 114]. Структура высказываний 
младшего школьника говорит об уровне его 
речевого развития. Игровые технологии на 
уроках позволяют каждому обучающемуся 
активно принимать участие в процессе обу-
чения. Игра удовлетворяет потребность ре-
бёнка в общении, обладает высоким потен-
циалом для развития умения участвовать в 
разговоре, дискуссии. Игра должна рассма-
триваться как незаменимый рычаг умствен-
ного развития младших школьников, как 
вид деятельности, который организуется в 
процессе обучения с целью речевого разви-
тия детей.
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Аннотация. 
Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования у младших школьников базовых 
умений применения официально-делового стиля на примере жанра инструкции, в том числе рас-
ширению навыков функциональной грамотности у детей. Подчёркивается значимость освоения 
жанра инструкции в современном мире для повседневной и учебной деятельности обучающих-
ся. Анализируются лингвостилистические особенности инструктивных текстов и их потенциал в 
ознакомлении школьников с элементами официально-делового стиля. Также в статье представ-
лены методические рекомендации и конкретные примеры упражнений, направленных на поэтап-
ное формирование умений анализировать, интерпретировать и создавать инструктивные тексты, 
включая использование игровых форм работы. Особое внимание авторами уделяется учёту воз-
растных особенностей младших школьников при отборе материала и организации учебного про-
цесса. Делается вывод о лингводидактическом потенциале жанра инструкции в развитии ком-
муникативных и познавательных способностей младших школьников. Материалы статьи будут 
полезны студентам высших учебных заведений педагогического направления, а также учителям 
начальных классов и другим педагогам для повышения квалификации в работе над формирова-
нием функциональной грамотности младших школьников.
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Abstract. 
This article is devoted to the urgent problem of the formation of basic formal business style skills in 
younger schoolchildren using the example of the genre of instruction. The importance of mastering 
this genre in the modern world for the daily and educational activities of students is emphasized. The 
linguistic and stylistic features of instructional texts and their potential in familiarizing schoolchildren 
with the elements of the official business style are analyzed. The article also provides methodologi-
cal recommendations and specific examples of exercises aimed at step-by-step formation of skills to 
analyze, interpret and create instructional texts, including the use of game forms of work. The author 
pays special attention to considering the age characteristics of younger schoolchildren when select-
ing materials and organizing the educational process. The conclusion is made about the linguistic and 
didactic potential of the instruction genre in the development of communicative and cognitive abilities 
of younger schoolchildren. This article will be useful for primary school teachers, teachers working with 
children, and students of higher educational institutions in the pedagogical field.
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Введение
В современном мире младшие школьники 

всё чаще сталкиваются с необходимостью по-
нимать и использовать элементы официаль-
но-делового стиля, пусть и в адаптированном 
виде. К таким элементам можно отнести уме-
ние следовать инструкциям, составлять про-
стые правила, чётко формулировать просьбы 
и указания, понимать структуру и назначе-
ние информационных текстов (объявлений, 
памяток). Одним из наиболее доступных 
и функционально значимых для младшего 
школьного возраста жанров, несущих в себе 
элементы делового стиля (точность, логич-
ность, безэмоциональность, директивность), 
является жанр инструкции. По данным жи-
вого стилистического словаря, за последние 
20 лет употребление слова «инструкция» 
значительно возросло. Социально-жанровая 
специфика слова характеризуется как со-
временное употребление, преимущественно 
молодёжью, в том числе детьми, указывается 
также сектор разговорного стиля, исполь-
зование слова в бытовом и повседневном 
общении (см. рис. 1) [1, с. 708].

Особенности жанра  
инструктивного текста

Инструктивный текст является одним 
из наиболее доступных и практически зна-
чимых для младших школьников жанров 
деловой речи. Обучающиеся постоянно 
сталкиваются с необходимостью понимать 
и создавать инструкции в различных ситу-
ациях: на уроках, в быту и общественной 
жизни. Инструкция как жанр официаль-
но-делового стиля обладает значительным 
обучающим потенциалом в формировании 
у младших школьников базовых умений 
деловой речи. Лингвостилистические осо-
бенности инструктивных текстов (стан-
дартизованность структуры и языкового 
оформления, точность и однозначность 
формулировок, директивность и безлич-
ность изложения) позволяют познакомить 
учащихся с основными признаками офици-
ально-делового стиля, сформировать уме-
ния ориентироваться в композиционной 
структуре текста директивного характера, 
использовать языковые средства в соответ-
ствии с коммуникативной задачей [2, c. 763]. 
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Рис. 1 / Fig. 1. Стилистическая характеристика слова «инструкция» / Stylistic characteristics of the 
word “instruction”
Источник: Живой стилистический словарь [Электронный ресурс]. URL: https://livedict.syllabica.com/
word (дата обращения: 10.01.2025)

При этом работа с инструкциями бытового 
характера, адаптированными с учётом воз-
растных особенностей младших школьни-
ков, даёт возможность развивать у учащихся 
умения создавать собственные высказыва-
ния инструктивного типа, актуальные для 
их повседневной коммуникации. Освоение 
структуры и языковых особенностей этого 
жанра способствует развитию логического 
мышления, умения планировать деятель-
ность, точности словоупотребления [3].

Практические рекомендации по 
формированию у младших школьников 

умений работы с инструктивными 
текстами

В качестве основных методов и приёмов 
работы с инструкцией на уроках русского 
языка методисты выделяют:

1. Наблюдение над особенностями ком-
позиционной структуры и языкового 

оформления инструктивных текстов, выяв-
ление их основных признаков.

2. Анализ и интерпретация готовых ин-
струкций, определение их адресата, цели, 
логики изложения.

3. Сопоставление инструкций с текстами 
других стилей и жанров, выявление сходств 
и различий.

4. Создание собственных инструктивных 
текстов на основе заданного образца, плана, 
набора ключевых слов и выражений.

5. Редактирование и совершенствование 
созданных инструкций с опорой на памят-
ки, критерии оценки текста.

6. Инсценировка различных ситуаций 
делового общения, требующих создания ин-
струкции [4].

Рассмотрим возможные варианты ис-
пользования данных методов и приёмов на 
примере конкретных упражнений и зада-
ний, направленных на освоение младшими 
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школьниками жанровых особенностей ин-
струкции.

Для формирования у учащихся представ-
лений о структуре и языковых особенностях 
инструктивных текстов целесообразно ис-
пользовать задания на наблюдение и анализ 
готовых образцов инструкций. Например:

Задание 1. Прочитай текст. Определи, 
что это за документ. Выдели в нём три 
основные части. О чём говорится в каждой 
части?

Инструкция по мытью рук:
1. Открой кран и смочи руки тёплой во-

дой.
2. Возьми мыло и намыль руки со всех 

сторон.
3. Потри руки друг о друга, чтобы образо-

валась пена. Не забудь промыть простран-
ство между пальцами.

4. Смой мыло тёплой проточной водой.
5. Закрой кран и насухо вытри руки чи-

стым полотенцем.
Помни: мыть руки нужно тщательно в 

течение 20-30 секунд.
В процессе выполнения данного задания 

учащиеся знакомятся с общей структурой 
инструкции, включающей вводную часть 
(название), основную часть (перечень кон-
кретных действий) и заключение (допол-
нительные указания). При этом внимание 
учащихся обращается на особенности язы-
кового оформления инструкции: использо-
вание повелительного наклонения глаголов, 
точных и однозначных формулировок, про-
стых предложений.

Для развития умений анализировать и 
интерпретировать инструктивные тексты 
можно предложить учащимся следующее 
задание:

Задание 2. Прочитай внимательно ин-
струкцию. Ответь на вопросы:

1. Кому адресована эта инструкция?
2. Какова её цель? Зачем нужно выпол-

нять эти действия?
3. Сколько всего действий нужно выпол-

нить?
4. Может ли быть изменён порядок дей-

ствий? Почему?
5. Какие слова и выражения помогают по-

нять последовательность действий?

Подобные вопросы помогают учащимся 
осознать коммуникативное назначение ин-
струкции, особенности её адресации, логику 
и последовательность изложения инфор-
мации. Важным является акцентирование 
внимания учащихся на языковых средствах, 
обеспечивающих связность и целостность 
инструктивного текста (использование слов 
со значением последовательности: сначала, 
затем, после этого и т. п.) [5, c. 21].

Для формирования у младших школьни-
ков умений создавать собственные инструк-
тивные тексты целесообразно использовать 
конструктивные упражнения, предполага-
ющие составление инструкции из готовых 
фрагментов или с опорой на ключевые сло-
ва и выражения. Например:

Задание 3. Составь инструкцию по сбору 
портфеля в школу, используя данные глаго-
лы и словосочетания: проверить расписа-
ние уроков, сложить учебники и тетради, 
положить пенал и дневник, убрать лишние 
вещи, застегнуть молнию.

В качестве подготовительного этапа 
перед составлением собственной инструк-
ции можно предложить учащимся разы-
грать соответствующую ситуацию дело-
вого общения в парах или мини-группах. 
Проигрывание ситуации позволит учащим-
ся лучше осознать коммуникативную за-
дачу, которую необходимо решить при со-
ставлении инструкции, и скорректировать 
содержание и логику будущего текста.

Подобные задания помогают связать 
учебную деятельность младших школьни-
ков с их реальными коммуникативными по-
требностями, стимулируют использование 
полученных речевых умений и навыков в 
практике живого общения.

В качестве итогового контроля сформи-
рованности у младших школьников умений 
создавать инструктивные тексты целесоо-
бразно использовать комплексные работы, 
включающие задания на анализ, интерпре-
тацию и создание инструкций различной 
тематики. Выполнение таких комплексных 
работ позволяет не только проверить уро-
вень освоения младшими школьниками 
жанровых особенностей инструкции, но и 
оценить их способность использовать полу-
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ченные знания и умения при решении учеб-
но-практических задач.

Всё вышесказанное позволяет говорить 
о значительном лингводидактическом по-
тенциале жанра инструкции. Благодаря 
своим лингвостилистическим и структур-
но-содержательным особенностям ин-
структивные тексты могут служить эф-
фективным средством формирования у 
учащихся представлений о специфике 
официально-делового стиля, развития уме-
ний анализировать и создавать элементар-
ные речевые произведения директивного  
характера [6].

Отдельного внимания заслуживают ин-
струкции, ориентированные на детскую 
аудиторию и связанные с организацией 
повседневной жизнедеятельности млад-
ших школьников. Такие инструкции, как 
правило, характеризуются более свободной 
композиционной структурой, упрощённым 
синтаксисом, употреблением общеупотре-
бительной лексики и элементов разговор-
ного стиля, наличием невербальных компо-
нентов (рисунков, схем, пиктограмм). Всё 
это призвано обеспечить доступность и на-
глядность изложения, повысить мотивацию 
учащихся к освоению жанровых особенно-
стей инструктивных текстов.

Особое значение в обучении младших 
школьников деловой речи имеет игровая 
деятельность, выступающая в качестве ве-
дущего типа деятельности на протяжении 
всего периода обучения в начальной школе. 
Ведь именно в игре, как свободной и само-
стоятельной деятельности, впервые зарож-
даются и дифференцируются учебные дей-
ствия контроля и оценки – центральные 
компоненты учебной деятельности [7].

Рассмотрим возможные варианты орга-
низации игровой деятельности учащихся 
при обучении созданию инструктивных 
текстов:

1. Игра «Конструктор инструкций». 
Учащиеся делятся на группы. Каждая груп-
па получает набор карточек, на которых 
написаны отдельные фразы. Задача уча-
щихся – составить из предложенных фраз 
связный текст инструкции, расположив 
карточки в правильном порядке. Побеждает 

команда, которая быстрее и правильнее со-
ставит инструкцию.

2. Игра «Следопыты». Учащиеся получа-
ют несколько вариантов инструкций, в ко-
торых нарушена последовательность шагов 
или допущены содержательные ошибки. 
Задача «следопытов» – найти и исправить 
все ошибки, восстановив правильный поря-
док действий. Для повышения мотивации 
учащихся можно ввести элемент соревнова-
ния – кто быстрее и качественнее справится 
с заданием.

3. Игра «Инструкция в картинках». 
Учащимся предлагается составить инструк-
цию к предложенной последовательности 
рисунков или фотографий, отражающих 
этапы выполнения какого-либо действия 
(приготовление бутерброда, сбор портфе-
ля, посадка семян и т.п.). Задача учащихся – 
подробно описать каждый шаг, используя 
точные глаголы и опираясь на наглядный 
материал. Полученные инструкции можно 
оформить в виде книжек-малышек и ис-
пользовать для взаимопроверки.

Использование подобных игровых ин-
струкций на уроках русского языка позволяет 
в увлекательной форме познакомить млад-
ших школьников с основными особенностя-
ми данного жанра, формируя у них элемен-
тарные умения ориентироваться в структуре 
текста-инструкции, выделять его ключевые 
компоненты, осознавать алгоритмический ха-
рактер предписываемых действий.

При подготовке заданий необходимо учи-
тывать психолого-педагогические особен-
ности развития познавательной и речевой 
деятельности младших школьников. В част-
ности, для активизации непроизвольного 
внимания и поддержания устойчивого ин-
тереса к материалу можно использовать на-
глядные средства обучения: предметные кар-
тинки, репродукции, схемы, видеофрагменты 
изучаемых действий и процессов. При вос-
приятии текстов-образцов подойдёт приём 
дифференцированного чтения: текст делит-
ся на законченные в смысловом отношении 
части, к каждой из которых предлагаются 
вопросы разной степени сложности (репро-
дуктивные, конструктивные, проблемные). 
При выполнении речевых упражнений мож-
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но организовать коллективную проработку 
материала по образцу с последующим пере-
носом усвоенных способов деятельности на 
самостоятельную работу. 

Также при составлении комплекса 
упражнений по обучению младших школь-
ников созданию инструктивных текстов 
особое внимание стоит уделить ряду ме-
тодических требований, связанных со 
спецификой развития речи детей данного 
возраста. Во-первых, предлагаемые упраж-
нения должны быть основаны на близком 
и понятном учащимся речевом материале, 
включать ситуации, актуальные для их по-
вседневного общения и досуговой деятель-
ности. Во-вторых, задания должны пред-
полагать постепенное нарастание степени 
самостоятельности и активности учеников: 
объём дозированной помощи на начальном 
этапе достаточно велик, однако неуклонно 
сокращается к концу обучения. В-третьих, 
упражнения должны предусматривать орга-
ничное сочетание различных видов речевой 
деятельности (чтения, письма, говорения, 
слушания), способствуя комплексному раз-
витию коммуникативно-речевых умений 
школьников. В-четвёртых, в систему за-
даний необходимо включать упражнения 
игрового и занимательного характера, под-

держивающие учебную мотивацию детей и 
стимулирующие их речевое творчество [8].

Заключение
Разработанные упражнения позволят 

обеспечить поэтапное формирование у 
младших школьников умений создавать 
инструктивные тексты на основе постепен-
ного перехода от репродуктивных видов ре-
чевой деятельности к продуктивным. Такой 
подход не только знакомит обучающихся с 
одним из важных жанров деловой речи, но 
и вносит существенный вклад в развитие 
их регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных универсальных учебных дей-
ствий, формирует умение чётко мыслить, 
даёт возможность развивать у учеников 
умения, связанные с основными этапами 
текстообразования: планированием вы-
сказывания, отбором содержания и языко-
вых средств, созданием и редактированием 
текста. Разработка качественных, интерес-
ных и методически грамотно выстроенных 
учебных материалов позволяет сделать про-
цесс обучения увлекательным и продуктив-
ным, закладывая прочный фундамент для 
дальнейшего развития навыков делового 
общения и формирования функциональной  
грамотности.
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