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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Научная статья
УДК 37.03

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПЕДАГОГА В ЕДИНОЙ 

И НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ

Инна Валентиновна Головина1, Лидия Александровна Гулюк2, 
Роза Султановна Махаева3 , Хож-Ахмед Султанович Халадов4

1–4 Государственный университет просвещения, Москва, Россия
1 igolovina1@yandex.ru
2 gulukl@mail.ru
3  rmakhaeva@mail.ru
4 haladov70@mail.ru

Аннотация. Современный фокус внимания государства направлен на решение воспитательных 
задач, связанных с формированием национальной гражданской идентичности личности. В констру-
ировании гражданской идентичности личности видится главная предпосылка сохранения суверени-
тета и безопасности страны, укрепления государственности, в базисе которой лежат традиционные 
ценности как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России.

В условиях новых задач, стоящих прежде всего перед системой образования, педагогической 
деятельностью, чрезвычайно актуальным представляется рассмотрение процесса формирования 
гражданской идентичность в контексте выстраивания непрерывного и единого образовательного 
и воспитательного пространства.

Целью исследования является уточнение понятия «гражданская идентичность личности» как педа-
гогической категории, а также определение соответствия требований к реализации процесса форми-
рования гражданской идентичности личности на всех уровнях образования с требованиями к профес-
сии педагога.

В статье представлены результаты обобщенного анализа разных взглядов на процесс форми-
рования гражданской идентичности личности как непрерывного, поступательного и системного 
процесса педагогической деятельности, в который вовлечены и тесным образом связаны обучаю-
щиеся, будущие, начинающие и опытные педагоги.

Ключевые слова: система образования, задачи педагогического образования, формирование 
гражданской идентичности личности, требования к педагогической профессии, государственная 
образовательная политика, федеральные образовательные стандарты

Для цитирования: Головина И. В., Гулюк Л. А., Махаева Р. С., Халадов Х-А. С. Формирование нацио-
нальной гражданской идентичности обучающегося и педагога в единой и непрерывной образова-
тельной экосистеме // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образова-
ние. 2024. Т. 7. № 1(25). С. 7–19.
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Current issues educational policy

Введение. Формирование национальной 
гражданской идентичности личности являет-
ся сегодня одним из ключевых приоритетов 
государственной образовательной полити-
ки. На заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям 30 марта 2021 г. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин от-

метил важность укрепления общероссий-
ской гражданской идентичности: «Я бы хотел 
начать с темы, которая является ключевой, 
и звучит она так: об укреплении общероссий-
ской гражданской идентичности... Нет ничего 
важнее для нашей страны, для любой страны 
мира» [1].

CURRENT ISSUES EDUCATIONAL POLICY

Scientific article

FORMATION OF THE NATIONAL CIVIC IDENTITY OF THE STUDENT 
AND THE TEACHER IN A SINGLE AND CONTINUOUS 

EDUCATIONAL ECOSYSTEM

Inna V. Golovina1, Lidia A. Gulyuk2, Roza S. Makhaeva3 , 
Khoz-Akhmed S. Khaladov4

1–4 State University of Education, Moscow, Russia
1 igolovina1@yandex.ru
2 gulukl@mail.ru
3  rmakhaeva@mail.ru
4 haladov70@mail.ru

Abstract. The modern focus of attention of the state is aimed at solving educational problems, boundaries 
from the point of view of the national identity of the individual. In the construction of civic identity, the individual 
is seen as the main prerequisite for maintaining the sovereignty and security of the country, the development 
of statehood, which is based on traditional values as moral guidelines that shape the worldview of Russian citizens.

In the context of new tasks facing the education system, pedagogical activity, it seems extremely relevant to 
consider the process of forming a civic identity in the context of building a continuous and unified educational 
and upbringing space.

The purpose of the study is to clarify the concept of “civil identity of the individual” as a pedagogical category, 
as well as to determine the compliance of the requirements for the implementation of the process of formation 
of civil identity of the individual at all levels of education with the requirements for the profession of a teacher.

The article presents the results of a generalized analysis of different views on the process of forming 
a person’s civic identity as a continuous, progressive and systematic process in pedagogical activity, in which 
students, future, beginners and experienced teachers are involved and are closely connected.

Keywords: education system, tasks of teacher education, formation of a person’s civic identity, requirements 
for the teaching profession, state educational policy, federal educational standards

For citation: Gulyuk L. A., Golovina I. V., Makhaeva R. S., Khaladov Kh.-A. S. Formation of the national civic 
identity of the student and the teacher in a single and continuous educational ecosystem // Modern additional 
professional pedagogical education. 2024. Vol. 7. No. 1(25). Р. 7–19.
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Актуальные вопросы образовательной политики

В 2023 г. в связи с новыми глобальными вы-
зовами и сложной геополитической ситуацией 
в послании Федеральному собранию Российской 
Федерации Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подчеркнул важность нацио-
нальной системы образования в решении задач 
по формированию гражданской идентичности: 
«Для укрепления наших общих ценностей, нацио-
нальной идентичности крайне важны система 
образования, отечественная культура» [2].

Надо отметить, что ключевая роль образова-
ния в формировании гражданской идентичности 
россиян была отмечена еще в Концепции модер-
низации российского образования на период 
до 2010 г.(2001), Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности граждани-
на России в сфере общего образования (2009).

Усиление внимания к вопросу формирования 
гражданской идентичности личности с учетом 
традиционных духовно-нравственных ценно-
стей в системе отечественного образования от-
мечается в связи с выходом Указов Президента 
Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на  период 
до 2030 года» (2020) и «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» (2022), реализации феде-
рального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» в рамках на-
ционального проекта «Образование» (2021).

В 2021 и 2022 гг. утверждены обновленные 
ФГОС школьного образования, в целеполагании 
которых преемственно предыдущей редакции 
документов предусмотрено развитие у школьни-
ков гражданской идентичности в соответствии 
с их возрастными характеристиками, формирова-
ние у  них системных знаний о месте Российской 
Федерации в мире, ее исторической роли, терри-
ториальной целостности, культурном и техноло-
гическом развитии, вкладе страны в мировое на-
учное наследие и формирование представлений 
о современной России, устремленной в будущее, 
сохранение и развитие культурного разнообра-
зия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, овладение духов-
ными ценностями и культурой многонациональ-
ного народа Российской Федерации [3; 4; 5].

Если в  названных документах в  большей 
степени внимание уделяется воспитанию обу-
чающихся, то в Стратегии развития воспитания 
Российской Федерации на период до 2025 г. 

в контексте патриотического воспитания ста-
вится задача формирования российской иден-
тичности применительно к педагогу: создание 
системы комплексного методического сопрово-
ждения деятельности педагогов и других работ-
ников, участвующих в воспитании подрастаю-
щего поколения, по формированию российской 
гражданской идентичности [6].

В  Концепции подготовки педагогических 
кадров до 2030 г. представлен новый подход 
к подготовке кадров для отечественной систе-
мы образования, обозначена ключевая госу-
дарственная задача  – обеспечение единых 
подходов к процессу воспитания и результатам 
формирования социальной ответственности 
личности, гуманитарных, духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических ценностей педа-
гогического образования, а также к процессу 
подготовки педагога к осуществлению воспи-
тательной деятельности, поддержки образова-
тельно-воспитательного потенциала семьи [7].

Согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в  Российской Федерации», одним 
из ключевых принципов государственной по-
литики в сфере образования является гумани-
стический характер образования, приоритет 
жизни и  здоровья человека, прав и  свобод 
личности, свободного развития личности, вос-
питание взаимоуважения, трудолюбия, гра-
жданственности, патриотизма, ответственно-
сти, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования [8].

Таким образом, в общей государственной 
образовательной повестке четко прослежива-
ется идея создания единой и непрерывной вос-
питательной и обучающей экосистемы, одним 
из  важных компонентов которой выступает 
гражданская идентичность личности (обучаю-
щийся, студент-педагог, педагог) как цементиру-
ющая основа социальной интеграции личности, 
консолидации общества. Образовательные ор-
ганизации при этом являются тем ключевым 
институтом, который способен выполнить зада-
чу формирования гражданского самосознания 
подрастающего поколения, укреплять чувство 
принадлежности к государству и сообществу 
граждан [9].

Цель статьи – уточнение понятия «граждан-
ская идентичность личности» как  педагоги-
ческой категории, а также определение соот-
ветствия требований к реализации процесса 
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формирования гражданской идентичности 
личности на всех уровнях образования с требо-
ваниями к профессии педагога.

Обзор научной литературы по  проблеме. 
В последнее десятилетие в отечественной на-
уке отмечается повышенный интерес к кате-
гории гражданской идентичности. Анализ ра-
бот по проблеме формирования гражданской 
идентичности позволил увидеть различные 
трактовки и подходы к интерпретации понятия 
«гражданская идентичность». В то же время 
можно констатировать, что в педагогической 
теории проблема формирования гражданской 
идентичности в аспекте реализации ключевого 
направления государственной образовательной 
политике по созданию единого и непрерывно-
го образовательного пространства не в полной 
мере осмыслена.

В педагогической науке о гражданской иден-
тичности преимущественно говорится относи-
тельно обучающегося (школьник, подросток), 
она трактуется как  «осознание личностью 
своей принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства на  общекультур-
ной основе, имеет определенный личностный 
смысл, целостное отношение к социальному 
и природному миру на основе осуществления 
свободного выбора и самоопределения в усло-
виях уважения права других на свой выбор» [10]. 
Л. Ю. Максимова, опираясь на исследование 
А. Г.  Асмолова, рассматривает гражданскую 
идентичность подрастающего поколения 
как «совокупность стойких личностных свойств 
индивидов, осознающих, переживающих при-
надлежность к  сообществу граждан своего 
государства»  [11], а в контексте системы об-
разования термин представлен как «сложное, 
интегративное, развивающееся качество лич-
ности обучающегося, которое проявляется в его 
гражданском мировоззрении, ценностном от-
ношении к истории и культуре страны и народа, 
готовности и способности ответственно испол-
нять гражданские права и обязанности…» [11].

Эти определения, с одной стороны, отража-
ют задачи государственной образовательной 
политики – формирование гражданской иден-
тичности как условие укрепления российской 
государственности, с другой – подчеркивает-
ся сопряженность гражданской идентичности 
с субъектом личностного смысла, определя-
ющего целостное отношение к  социальному 
и природному миру.

По А. Г. Асмолову, становление гражданской 
идентичности школьника требует формирова-
ния четырех личностных компонентов: когни-
тивного (знание о принадлежности к общности 
граждан России), ценностного (наличие пози-
тивного отношения к факту принадлежности), 
эмоционального (принятие гражданской иден-
тичности) и поведенческого (участие в общест-
венной жизни) [12].

Интерес представляет видение О. Д. Пахолко 
структуры гражданской идентичности как со-
вокупности следующих элементов: когнитив-
ного (познавательного), предполагающего по-
знание человеком правовой основы страны, 
политического устройства и т. д.; эмоциональ-
но-оценочного (коннотативного), предусматри-
вающего отношение человека к политическим 
мероприятиям, рефлексивность представлений 
и знаний о государстве; ценностно-ориентиро-
ванного (аксиологического), заключающегося 
в проявлении уважения и почитании прав иных 
людей, толерантности, принятии законов; дея-
тельностного (поведенческого), суть которого 
в осознании роли в социальной жизни страны, 
ощущении своей ответственности за страну [13].

Мы также считаем, что формирование граж-
данской идентичности школьника предполагает 
формирование когнитивного (познавательного), 
эмоционального, ценностно-ориентированно-
го и деятельностного (поведенческого) компо-
нентов, обусловливающих процесс осознания 
индивидом своей принадлежности к граждан-
ской общности, знание и соблюдение правовых 
основ государства, усвоение поведенческой мо-
дели гражданина, готового принимать активное 
участие в жизни страны и быть ответственным 
за ее судьбу.

Научные исследования процессов форми-
рования идентичности свидетельствуют о том, 
что  идентичность не  задана при  рождении, 
процесс ее формирования обусловлен жизнью, 
имеет различные этапы (осознание, становле-
ние, кризисы, оформление целостности и даль-
нейшее развитие). При этом вектор развития 
идентичности и, как  следствие, личностного 
развития в целом может быть различным [14].

Анализ принципов формирования и развития 
гражданской идентичности у детей и молоде-
жи, представленный отечественными иссле-
дователями (Н. С. Дергачева и Р. Е. Барабанов, 
Т. Г.  Мосунова и  др.), показывает системную 
взаимосвязанность и  взаимозависимость. 
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Предложенный ими принцип самоактуализации 
ориентирует на развитие у обучающегося интел-
лектуальных, коммуникативных, творческих 
и физических способностей, которые приводят 
к их собственной когнитивной и творческо-по-
исковой деятельности [15]. И это коррелирует 
с принципом неделимости процессов обучения 
и воспитания, проецирующего существующие 
модели нравственных и героических поступков, 
которые представлены в учебниках литерату-
ры, истории и других гуманитарных предметов, 
на формирование у обучающихся чувства патри-
отизма и любви к своей Родине.

В этой связи в ситуации поиска наиболее эф-
фективных путей формирования у обучающе-
гося осознания ценностей и норм гражданско-
го общества на первый план выходит педагог 
как ключевая фигура проектирования необходи-
мых условий для решения задач гражданского 
образования [16].

Г. Ф.  Гавриличева справедливо отмечает, 
что формирование гражданской идентичности – 
это результат целенаправленной, многоплано-
вой деятельности, осуществляемой педагогом 
вместе с обучающимся, направленной на разви-
тие социальных черт, свойственных гражданину 
своей страны [17].

Феномен гражданской идентичности педа-
гога является предметом исследования многих 
ученых и рассматривается как важный ресурс 
в  решении воспитательных задач системы 
образования. Содержательное определение 
гражданской идентичности педагогов дает 
С. Н. Голикова, понимая под данным поняти-
ем базирующееся на результатах личностно-
го самоопределения осознание, восприятие 
и оценку им собственной принадлежности к гра-
жданскому обществу, проявляющиеся в уста-
новках и отношениях и обеспечивающие ком-
петентность в гражданском образовании [18].

Учитывая, что процесс формирования аксио-
сферы личности, в том числе такой ее структур-
ной составляющей, как гражданские ценности, 
отражает поэтапное становление самого субъ-
екта воспитания и  включает несколько фаз: 
предъявление ценностей, осознание ценностей, 
принятие ценностей, их закрепление и реали-
зация в деятельности и поведении [19], – роль 
педагога особенно на первом этапе (предъяв-
ляются ценности на собственном примере и че-
рез собственное мировоззрение) становится 
главной.

Природу профессиональной компетентности 
педагога в решении задачи по предъявлению 
национальных традиционных ценностей, а за-
тем по их формированию стоит рассматривать 
не только как единство теоретической и прак-
тической его готовности к выполнению профес-
сиональных функций – важным компонентом 
становится сам педагог как субъект педагоги-
ческого процесса, его способность реализовать 
в профессиональной деятельности собственные 
ценностные установки и отношения. Очевидно, 
что профессиональная компетентность педаго-
га в гражданском образовании только тогда бу-
дет высокой, когда в его деятельности на уров-
не установок и отношений будет проявляться 
личная сформированная гражданская идентич-
ность [16]. Перед педагогом стоит задача управ-
ления и  организации трансфера изученного 
в учебниках материала в жизненные ситуации 
проявления обучающимися своей гражданской 
позиции.

В этой связи в условиях выстраивания еди-
ного и непрерывного образовательного и воспи-
тательного пространства в стране определение 
уровня соответствия требований государствен-
ной образовательной политики к реализации 
процесса формирования гражданской идентич-
ности личности на всех уровнях образования 
и с учетом структурных компонентов формиро-
вания гражданской идентичности с требовани-
ями, предъявляемыми к профессии педагога, 
является актуальным и необходимым условием 
для становления у подрастающего поколения 
российской гражданской идентичности.

Материалы и методы исследования. В качес-
тве материалов для исследования использова-
лась информация из научных источников (ста-
тей) и нормативных правовых актов в рамках 
темы научной работы. В исследовании исполь-
зовались теоретические методы анализа, теоре-
тического обобщения, методы сравнения инфор-
мации, а также методы научной интерпретации.

Результаты исследования. В пространстве 
системы нового вектора развития образова-
ния педагогам отводится важная роль транс-
лятора государственной повестки по сохра-
нению суверенитета страны, консолидации 
общества, развития гражданской идентич-
ности школьников. Эти цели предполагают 
создание единой и осмысленной ценностной 
образовательной и воспитательной системы 
для  подготовки, профессионального роста, 
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развития педагогического мастерства и лич-
ностной самореализации будущих педагогов, 
начинающих и опытных учителей. Важно пони-
мать, что в этой системе аксиосферы обучае-
мого и обучающегося должны быть сопряже-
ны друг с другом.

Перед педагогом стоит особая миссия, свя-
занная с формированием ценностных ориента-
ций обучающихся, мировоззренческих устано-
вок в парадигме формирования гражданской 
и  этнокультурной идентичности личности. 
Причем в формирование у ребенка определен-
ной системы ценностей возможно через  си-
стему ценностей самого педагога, детермини-
рованной с  аксиосферой профессиональной 
педагогической деятельности.

На наш взгляд, педагогический аспект проб-
лемы гражданской идентичности заключает-
ся прежде всего в разрешении противоречий, 
связанных с организацией гражданского об-
разования, созданием целостной и непрерыв-
ной системы воспитания и обучения человека 
как гражданина своей страны, а также в поиске 
подходов к синхронизации требований к резуль-
татам освоения образовательных программ 
на всех уровнях образования с требованиями 
к профессии педагога.

В данном исследовании исходным положе-
нием является утверждение, что формирование 
гражданской идентичности личности в образова-
тельном пространстве – это сложный, систем-
ный, поступательный и непрерывный процесс 
с наличием различных составляющих и слож-
ного характера взаимосвязей, который выстра-
ивается с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей российского народа, исто-
рических и национально-культурных традиций.

Проектирование воспитательной работы 
в образовательной организации следует начи-
нать с изучения профессионально-личностной 
характеристики педагога, подтверждающей его 
готовность выступать ключевой фигурой в про-
цессе формирования основ гражданской иден-
тичности обучающихся.

Под гражданской идентичностью педаго-
га мы понимает осознаваемые представле-
ния педагога о себе как гражданине страны, 
как носителе культурных, исторических тради-
ций, трансляторе традиционных (общечелове-
ческих) ценностей в своей профессиональной 
деятельности при реализации воспитательных 

задач: формирования, сохранения и укрепле-
ния гражданской идентичности у молодежи.

По нашему мнению, аксиологический про-
филь гражданской идентичности педагога ха-
рактеризуется в трех структурно-функциональ-
ных компонентах: знаниевый, рефлексивный 
и регулятивный.

Знаниевый компонент связан с  оценкой 
знаний нормативных основ и педагогических 
идей, отражающих ценностный потенциал пе-
дагогического процесса и овладение совре-
менной педагогической аксиологией, понима-
ние ее места, значения и функций.

Рефлексивный – это гражданская Я-концеп-
ция личности педагога, включающая самоо-
ценку сформированных качеств гражданина 
и осознание профессиональной роли и ответ-
ственности в процессе реализации воспита-
тельных задач.

Регулятивный компонент проявляет-
ся на  уровне личного опыта и  проявле-
ния гражданственности в  педагогической 
деятельности.

Важным воспитательным ориентиром в пе-
дагогической деятельности стали федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты (далее – ФГОС) школьного образования. 
Появление во ФГОС гражданской идентично-
сти как одной из приоритетных образователь-
ных целей и одного из личностных результа-
тов школьников ориентирует педагогов на ее 
целенаправленное решение.

В результате анализа федеральной образо-
вательной программы дошкольного образова-
ния и ФГОС начального общего и основного 
общего образования выявлена закономер-
ность поступательного и  преемственного 
развития у обучающихся гражданской иден-
тичности в соответствии с их возрастными 
характеристиками, от одного уровня образо-
вания к другому.

На уровне дошкольного образования 
у  ребенка закладываются первичные осно-
вы патриотизма и  представления о  своем 
родном крае, культурных традициях народа. 
На данном уровне педагог действует в рамках 
эмоциональной сферы, демонстрирует эмо-
циональную отзывчивость, поддерживает от-
ражение детьми своих впечатлений о малой 
родине в различных видах деятельности [20].

На следующем этапе ФГОС начального об-
щего образования фиксирует личностные ре-
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зультаты освоения ребенком образовательной 
программы, включающие формирование у них 
основ российской гражданской идентичности, 
готовность к саморазвитию, ценностные уста-
новки и социально значимые качества лично-
сти [3]. Говорится о новой стадии гражданско-
патриотического воспитания  – личностные 
результаты должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями 
гражданско-патриотического, духовно-нравст-
венного, эстетического, физического, трудово-
го, экологического воспитания, ценностями 
научного познания и приобретение первона-
чального опыта деятельности на их основе.

В соответствии с ФГОС основного общего 
образования о процессе формирование рос-
сийской гражданской идентичности обучаю-
щихся говорится с позиции не становления, 
а как о составляющей социальной идентич-
ности обучающегося, представляющей со-
бой осознание индивидом принадлежности 
к общности граждан Российской Федерации, 
способности, готовности и ответственности 
выполнения им своих гражданских обязан-
ностей, пользования прав и активного участия 
в жизни государства, развития гражданского 
общества с учетом принятых в обществе пра-
вил и норм поведения [4].

ФГОС среднего общего образования  от-
ражает вектор достижения более высоких 
личностных результатов обучающихся в об-
ласти гражданско-патриотического воспи-
тания. Мировоззренческие позиции, ценно-
сти российской гражданской идентичности 
представлены на уровне осознания, принятия 
и  готовности к  самоопределению, целена-
правленному развитию внутренней позиции 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и  национально-культурных 
традиций.

Обобщенный анализ ФГОС общего образо-
вания позволил сделать вывод, что идеоло-
гия ФГОС связана прежде всего с формиро-
ванием, осознанием и принятием российской 
гражданской идентичности у  обучающихся 
через  единство воспитательной и  учебной 
деятельностей. Во ФГОС всех уровней школь-
ного образования четко определен образ 
будущего гражданина страны, современный 
воспитательный идеал, на который следует 
ориентироваться в педагогической деятель-

ности педагогу: воспитание подрастающего 
поколения в духе укрепления национальных 
традиционных ценностей, следования высо-
ким нравственным идеалам, бережного отно-
шениям и уважения к исторической памяти, 
культурному наследию страны, способного со-
зидать в интересах семьи, общества и государ-
ства, уважающего традиции и культуру своей 
страны, принимающего патриотизм, граждан-
ственность как ценность. В то же время, по на-
шему мнению, во ФГОС, несмотря на четкие 
очертания национального воспитательного 
идеала, недостаточно явно определены ор-
ганизационно-управленческие механизмы 
реализации педагогом задачи по формирова-
нию гражданской идентичности. Кроме того, 
считаем важным отметить, что гражданскую 
идентичность предлагается формировать ис-
ключительно на материалах предметных об-
ластей гуманистической направленности: рус-
ский язык, литература, родной язык, родная 
литература, литературное чтение, окружающий 
мир, иностранный язык, история, обществоз-
нание, основы духовно-нравственной куль-
туры народов России, основы безопасности 
и жизнедеятельности. В содержании других 
предметных областей отсутствует ценностно-
смысловой посыл, не представлена методи-
ческая система подготовки школьника с ори-
ентацией на формирование его гражданской 
идентичности. Такая неоднородность, как нам 
кажется, противоречит роли учителя – не толь-
ко специалиста в той или иной предметной 
области, но и как носителя, транслятора на-
циональных ценностных ориентиров. Вполне 
очевидно, что целевые установки ФГОС обще-
го образования, направленные на формирова-
ние гражданской идентичности, должны стать 
личностным смыслом для всех педагогов вне 
зависимости от профиля преподавания.

Помимо этого, результатом сопоставле-
ния ФГОС и  профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» [21] (далее – профес-
сиональный стандарт «Педагог») стало выяв-
ленное несоответствие в ценностно-смысло-
вых компонентах формирования гражданской 
идентичности данных документов. Логика 
последовательности реализации политики 
по формированию единого образовательного 
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пространства в стране диктует соблюдение 
принципов соответствия и  непрерывности, 
т.  е. личностные требования к результатам 
освоения образовательных программ школь-
ного образования должны найти свое отраже-
ние в положениях ФГОС подготовки педагога, 
профессиональном стандарте «Педагог».

Несмотря на очевидную аксиологическую 
составляющую в структуре профессиональной 
деятельности педагога, в действующем (а также 
в проекте 2022 г.) профессиональном стандарте 
не заданы конкретные содержательные пара-
метры, цели аксиологического ядра педагога, 
неочевидно место аксиологического компо-
нента в структуре функций педагога, в целевых 
установках формирования этого компонента.

Среди выделенных трудовых функций пе-
дагога названы общепедагогическая, воспи-
тательная, развивающая. Аксиологическая 
составляющая деятельность педагога отчасти 
отражена в воспитательных и развивающих 
трудовых функциях. В  трудовых действиях 
и  умениях воспитательной и  развивающей 
функций обозначены повторяющиеся характе-
ристики, связанные с развитием внутреннего 
потенциала ребенка, его эмоционально-цен-
ностной сферы, познавательной активности, 
воспитанием толерантности в поликультур-
ном мире и уважением к другим. В то же время 
компетенции по созданию условий для форми-
рования гражданской идентичности, реализа-
ции патриотического воспитания представле-
ны в обобщенном виде.

Таким образом, в требованиях к профес-
сиональной деятельности педагога нечетко 
выражена акцентуация на аксиологической 
составляющей компетентности педагога, ко-
торую следует рассматривать как  систему 
устойчивых, личностно-значимых ценностных 
ориентаций, служащая основанием для фор-
мирования индивидуальной ценностной систе-
мы педагога. Преодоление данного дисба-
ланса видится в синергетическом сочетании 
аксиологических составляющих личностных 
результатов (во ФГОС школьного образова-
ния) и личностных качеств педагога (в про-
фессиональном стандарте «Педагог»).

Заключение. Современный этап развития 
образования сопровождается существенными 
изменениями в педагогической деятельности. 
Новые требования, предъявляемые к резуль-
татам освоения образовательных программ 

обучающимися, актуализируют новые цен-
ностно-целевые установки к педагогической 
профессии. Педагогам отводится важная роль 
транслятора государственной повестки по со-
хранению суверенитета страны, консолидации 
общества, развития гражданской идентично-
сти школьников.

В рамках исследования авторы настоящей 
статьи пришли к выводу, что воспитательное 
и обучающее пространство в системе россий-
ского образования должно обеспечивать реа-
лизацию ценностно-целевых ожиданий от про-
фессии педагога в воспитании подрастающего 
поколения, а педагог в своей деятельности дол-
жен руководствоваться системой ценностных 
ориентаций, связанных с формированием на-
ционального воспитательного идеала личности.

Выявленные проблемы и несоответствия 
во ФГОС общего образования и профессиональ-
ном стандарте «Педагог» требуют конкретиза-
ции и актуализации аксиологического профиля 
педагога в контексте конструирования единого 
образовательного и воспитательного простран-
ства, что позволит нивелировать разногласия 
в соотношении ценностно-целевых ожиданий 
от профессии педагога и ценностно-смысло-
вых основ, представленных в  документах, 
регламентирующих профессиональную дея-
тельность педагога. Исследовательский задел 
в инструментальной обработке позволяет ре-
ализовать преемственность и непрерывность 
в системе образования, необходимые для ор-
ганизации эффективного процесса подготовки 
квалифицированных педагогических кадров.

По нашему мнению, для  организации 
эффективного управленческого процесса 
по формированию гражданской идентично-
сти обучающихся существует потребность 
в  синхронизации аксиологического профи-
ля школьника во  ФГОС общего образова-
ния с  аксиологическим профилем педагога 
в  профессиональном стандарте «Педагог». 
При этом важно учитывать компоненты фор-
мирования гражданской идентичности обу-
чающегося (когнитивный (познавательный), 
эмоциональный, ценностно-ориентированный 
и деятельностный), которые обусловливают 
процесс осознания индивидом своей принад-
лежности к гражданской общности, а также 
предусмотреть компоненты аксиологического 
профиля гражданской идентичности педагога 
(знаниевый, рефлексивный и регулятивный).
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГА ПО РАБОТЕ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА  
ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки педагога по работе с одаренными 
детьми в системе повышения квалификации в формате очного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий. Представлены теоретический анализ структуры и содер-
жания компетентностно-ориентированных фондов оценочных средств (ФОС) и алгоритм их разра-
ботки для дополнительных профессиональных программ (ДПП) повышения квалификации, а также 
аналитические материалы по разработке и реализации в региональной образовательной практике 
форм аттестации и оценочных материалов для методического сопровождения педагога по работе 
с одаренными детьми в системе повышения квалификации.

Проведены анализ научно-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме, моделей 
и программ повышения квалификации, обобщение и систематизация полученных данных и проек-
тирование перспективных направлений разработки фондов оценочных средств для программ повы-
шения квалификации, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий. 
Выявлены проблемные зоны в разработке фондов оценочных средств дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации, реализующих дистанционные образовательные 
технологии. Предложены подходы к разработке компетентностно-ориентированных мотивирующих 
фондов оценочных средств для очного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в системе повышения квалификации.

Ключевые слова: система повышения квалификации, педагог по работе с одаренными детьми, 
дистанционные образовательные технологии, методическая и мотивационная подготовка педагога, 
компетентностно-ориентированные мотивирующие фонды оценочных средств
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детьми в системе повышения квалификации с использованием потенциала фондов оценочных 
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USING THE POTENTIAL OF ASSESSMENT FUNDS
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Abstract. The article discusses the problems of training a teacher to work with gifted children in the system 
of advanced training in the format of full-time education using distance learning technologies. A theoretical 
analysis of the structure and content of competence-oriented funds of appraisal funds and an algorithm for 
their development for additional professional advanced training programs, as well as analytical materials on 
the development and implementation in regional educational practice of forms of certification and assessment 
materials for methodological support of a teacher for working with gifted children in the system of advanced 
training are presented.

Analysis of scientific and pedagogical literature on the problem under consideration, models and programs 
of advanced training, generalization and systematization of the obtained data and design of promising 
directions for the development of funds of assessment funds for advanced training programs implemented 
using distance educational technologies were carried out. Problem areas in the development of evaluation 
funds have been identified for advanced training programs with distance learning technologies. Approaches 
to the development of competence-oriented motivating funds of assessment tools for full-time education 
using distance learning technologies in the system of professional development are proposed.

Keywords: system of advanced training, teacher on work with gifted children, distance educational 
technologies, methodical and motivational training of a teacher, competence-oriented motivating appraisal 
funds

For citation: Chepkova O. N. Methodical support of a teacher for working with gifted children in the system 
of advanced training using the potential of assessment funds // Modern additional professional pedagogical 
education. 2024. Vol. 7. No. 1(25). Р. 20–32.

Введение.  Активное использование 
в настоящее время в практике повышения 
квалификации формата очного обучения 
с  применением дистанционных образова-
тельных технологий актуализирует пробле-
мы организации образовательного процесса, 
обеспечивающего достижение диагности-

руемых целевых показателей программы, 
включающего участников повышения ква-
лификации в творческий поиск и совмест-
ную работу с опорой на их уже имеющийся 
профессиональный опыт и мотивирующего 
слушателей к творческой самореализации 
и саморазвитию.
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В условиях применения дистанционных 
образовательных технологий наибольшее зна-
чение для их результативности имеют субъек-
тная активность и учебная самостоятельность 
самого обучающегося, формы и методы обуче-
ния с опорой на коммуникацию, кооперацию, 
конкуренцию, взаимообучение и взаимооцени-
вание, специально проектируемые оценочные 
системы и процессы в виде промежуточных 
многоступенчатых, многостадийных оценоч-
ных процедур [1; 2; 3].

Одним из ключевых компонентов эффектив-
ной организации образовательного процесса 
с применением дистанционных образователь-
ных технологий выступают компетентностно-
ориентированные фонды оценочных средств 
(далее – ФОС), имеющие сложную многоуров-
невую и многоступенчатую структуру и позво-
ляющие успешно решать важные для непре-
рывного педагогического образования задачи 
гуманитарного, аксиологического, коммуника-
тивного и мотивационного спектра [4; 5].

Реализуемые нами программы повышения 
квалификации имеют более чем десятилетнюю 
историю. В 2022 г. дополнительная профессио-
нальная программа повышения квалификации 
«Методическая и мотивационная готовность 
педагога к работе с одаренными детьми» была 
включена в Федеральный реестр образователь-
ных программ дополнительного профессио-
нального образования. Целью программы яв-
ляется повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогов в области проектиро-
вания и организации современных педагогиче-
ских систем выявления, поддержки и развития 
талантливых и одаренных детей.

Опыт реализации программы является за-
делом для поиска новых содержательных и ор-
ганизационных механизмов методического со-
провождения и поддержки каждого педагога 
в цифровой образовательной среде «к профес-
сиональному саморазвитию и самосовершен-
ствованию, повышению его профессиональной 
компетентности с учетом возможных прогно-
зов и трендов развития образования, социаль-
но-экономических, демографических, техноло-
гических изменений, влияющих на характер 
педагогической деятельности» [6].

Постановка проблемы, обзор научной ли-
тературы по проблеме. Эффективная система 
научно-методического сопровождения педаго-
гов по работе с одаренными детьми в систе-

ме повышения квалификации, использующей 
дистанционные образовательные технологии, 
напрямую связана с совершенствованием спо-
собов и механизмов проектирования компетен-
тностно-ориентированных фондов оценочных 
средств, модели оценивания которых отража-
ют специфику системы повышения квалифи-
кации педагога.

Целью нашего исследования являлось 
проведение самоанализа эффективности 
разработки и  реализации в  региональной 
образовательной практике форм аттеста-
ции и оценочных материалов, используемых 
для методического сопровождения педагога 
по  работе с  одаренными детьми в  системе 
повышения квалификации. Задачи исследо-
вания предполагали уточнение и дополнение 
структурных компонентов модели, положен-
ной в основу реализуемой нами программы 
повышения квалификации, разработку пред-
ложений по  созданию фондов оценочных 
средств в системе повышения квалификации, 
использующей очный формат с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
для повышения качества методического со-
провождения каждого участника повышения 
квалификации.

В последние годы подготовлено большое 
количество публикаций по итогам проведен-
ных научных исследований по  проблемам 
теоретического и методического обоснования 
разработки и применения компетентностно-
ориентированных фондов оценочных средств 
в системе высшего профессионального педа-
гогического образования, а также по пробле-
мам их содержательного наполнения с учетом 
активного внедрения цифровых образователь-
ных технологий (В. И. Байденко, П. Н. Биленко, 
В. И. Блинов, В. А. Богословский, М. В. Дулинов, 
Е. Ю. Есенина, Н. Ф. Ефремова, Е. В. Караваева, 
А. А. Кашаев, А. М. Кондаков, А. А. Петренко, 
Н. А. Селезнева, И. С. Сергеев, А. П. Чернявская 
и др.).

Следует отметить, что  в  результатах ис-
следований, посвященных проблеме фор-
мирования фонда измерения и  оценивания 
и отраженных в научных публикациях, единой 
точки зрения в этих вопросах не существует. 
Оценочные шкалы и механизмы проектирова-
ния фонда оценочных материалов формиру-
ются по многим основаниям: в соответствии 
с требованиями к основным образовательным 
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программам высшего образования; на основе 
систем критериального оценивания; в  соот-
ветствии с методами контроля планируемых 
результатов обучения; исходя из  условий, 
в которых находятся обучающиеся; в контек-
сте решения общих вопросов оценки качества 
образования; с  использованием критериев, 
связанных с менеджментом качества образо-
вания [7; 2].

Создание фондов компетентностно-ориенти-
рованных оценочных средств для реализации 
дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических работников 
опирается на теоретические разработки в об-
ласти высшего педагогического образования 
и представляется значимой, но в настоящее 
время не в полной мере решенной проблемой 
(В. А. Болотов, А. В. Калмазан, Н. А. Селезнева, 
А. И. Суббето, В. П. Панасюк, Н. Ф. Ефремова, 
И. П. Пастухова, Л. А. Дитяткина).

Материалы и методы. Для решения постав-
ленных задач по совершенствованию модели, 
положенной в основу реализуемой програм-
мы повышения квалификации, разработке 
предложений по созданию фондов оценочных 
средств в системе повышения квалификации, 
использующей очный формат с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
использовались общенаучные и практические 
методы научного поиска: анализ научно-педа-
гогической литературы по рассматриваемой 
проблеме, моделей и  программ повышения 
квалификации, обобщение и систематизация 
полученных данных; сопоставление реализо-
ванных практик и алгоритмов создания фон-
дов оценочных средств с  предлагаемыми 
современной педагогической квалиметрией, 
проектирование перспективных направле-
ний разработки фондов оценочных средств 
для программ повышения квалификации, реа-
лизуемых с применением дистанционных обра-
зовательных технологий.

Результаты исследования. Для  проведе-
ния самоанализа эффективности разработки 
и реализации в региональной образователь-
ной практике форм аттестации и оценочных 
материалов для методического сопровождения 
педагога по работе с одаренными детьми в си-
стеме повышения квалификации мы провели 
анализ научных публикаций по проблемам раз-
работки фондов компетентностно-ориентиро-

ванных оценочных средств и определили алго-
ритмы их разработки для системы повышения 
квалификации.

Разработка фондов компетентностно-ориен-
тированных оценочных средств в системе по-
вышения квалификации в контексте ценност-
но-смыслового подхода к подготовке учителей 
(опора на профессиональный опыт и ценност-
но-смысловые ориентиры участников повы-
шения квалификации, поддержка рефлексии, 
интерпретации и  коммуникации по  поводу 
содержания, смыслов и  методов собствен-
ной деятельности, стимулирование активной 
самостоятельной смыслопоисковой интеллек-
туальной деятельности в процессе повышения 
квалификации) представляется наиболее про-
дуктивной и перспективной для настоящего 
и будущего современного образования [8, 9, 
10, 11].

Целевые ориентиры дополнительных про-
фессиональных программ повышения ква-
лификации педагога связаны с  развитием 
компетенций как комбинации знаний, умений, 
опыта, способности и готовности применять 
их для успешной профессиональной деятель-
ности. Объем и качество опыта зависят от спо-
собности анализировать ситуацию и отвечать 
на непосредственные вызовы реальной жиз-
ни [12]. Задача системы повышения квалифи-
кации заключается не  только в  обновлении 
знаний и умений. Здесь главное – расширить 
спектр профессионального опыта каждого пе-
дагога и обеспечить его новыми пробами и ви-
дами опыта [13; 14].

Компетенция как проявление квалификации 
в деятельности находит опосредованное отра-
жение в профессиональных стандартах (далее – 
ПС) при описании трудовых функций и трудовых 
действий, необходимых знаний и умений [5; 8; 
15; 16]. В разделе планируемых результатов обу-
чения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации педагога 
компетенция описывается с помощью обобщен-
ной трудовой функции и декомпозируется тру-
довыми действиями, а представленные в ПС не-
обходимые для их достижения умения и знания 
становятся непосредственными образователь-
ными результатами, и среди них необходимо 
выделить те, которые будут оцениваться, подо-
брать средства, позволяющие адекватно оце-
нивать выделенные образовательные резуль-
таты. Категория «уметь» в профессиональных  
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стандартах,  применяемых к  педагогической 
деятельности, имманентно включает в  себя 
и категорию «владеть».

Необходимо отметить, что перечень необ-
ходимых знаний и умений может уточняться 
и пополняться, как на этапе разработки разде-
ла планируемых результатов обучения, отра-
женных в типовой таблице, так и в процессе 
разработки содержания программы [17; 18].

В нашем случае в разделе «Планируемые 
результаты обучения» категория «уметь» 
дополняется деятельностными характе-
ристиками, в  которых отражены целевые 
показатели развития общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессионально-пе-
дагогических компетенций реализуемой нами 
в программе модели повышения квалифика-
ции педагога по работе с одаренными детьми 
(https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-
razvitiya/1747-02.pdf).

Модель определяет методологию процесса 
повышения квалификации (идеи, принципы, 
цели, содержательно-технологические аспекты 
профессионального развития, показатели раз-
вития компетенций) и предусматривает осваи-
вание слушателями курсов новых видов опыта 
и профессиональных проб выбора для разви-
тия способностей целостного видения своего 
профессионального труда и воплощения его 
в образовательную практику:

 ● осмысление ценностно-смыслового ком-
понента педагогической деятельности, содер-
жательно-технологического, рефлексивно-оце-
ночного, обусловленных культурой мышления, 
культурой деятельности, способами личност-
ной творческой самореализации;

 ● понимание сущности организации и со-
провождения процессов самообучения, воспи-
тания, образования, предметной подготовки, 
самореализации, саморазвития и самооргани-
зации личности одаренного ребенка в их вза-
имосвязи и тесном взаимодействии, проекти-
рование и реализация общеобразовательных 
программ для одаренных детей;

 ● включение в активную смыслопоисковую 
интеллектуальную деятельность для продук-
тивной работы в сетевом проекте, сопровожда-
ющем курсовую подготовку.

Показателями развития компетенций в мо-
дели являются: повышение качества профес-
сиональной деятельности педагога, достиже-
ние уровня самоорганизации, мотивационная 

и методическая готовность педагога к работе 
с талантливыми и одаренными детьми.

В общей, уже зарекомендовавшей себя ло-
гике разработки фондов компетентностно-ори-
ентированных оценочных средств для систе-
мы повышения квалификации актуальным 
является подход создания гибкой системы 
оценивания, в которой по результатам оценки 
оперативно принимаются управленческие ре-
шения [19; 20]. Модель повышения квалифика-
ции педагога по работе с одаренными детьми 
служит наглядным примером использования 
для принятия управленческого решения ито-
гов анализа и  оценки качества подготовки 
слушателей на основе данных оценочных ма-
териалов, результатов включенного педагоги-
ческого наблюдения за их активностью слуша-
телей и выводов организаторов повышения 
квалификации по вопросам определения то-
чек роста и проблемных зон организуемого 
процесса. Модель задает векторы развития 
содержательно-технологических компонен-
тов разрабатываемой программы повышения 
квалификации.

В своей практике разработки ФОС мы стре-
мились к  тому, чтобы все сформированные 
в  разделе «Планируемые результаты обуче-
ния» умения в максимальной степени прошли 
процедуры самооценки, самоэкспертизы, эк-
спертной оценки со стороны других участников 
повышения квалификации, включая внешнюю 
оценку в виде предусмотренных программой 
форм входного, текущего, промежуточного 
контроля и  итоговой аттестации на  основе 
конструктивного диалога и выбора педагогом 
своей профессиональной позиции [21].

Материалы и  формы контроля к  каждой 
теме программы, построенные на основе прин-
ципов мотивирующей системы и содержащие 
описание требований к выполнению, критерии 
оценивания, тексты для самоконтроля, стано-
вятся продолжением методик обучения  [5], 
способствуют осознанию педагогом логики 
построения программы повышения квалифика-
ции и возможностей своего профессионально-
го развития в ней, а также позволяют оценить 
имеющиеся собственные профессиональные 
достижения и перспективы, планировать даль-
нейшее профессиональное развитие и вместе 
с организаторами повышения квалификации 
выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию.
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Оценочные средства в системе повышения 
квалификации педагога, предусматривающей 
использование дистанционных образова-
тельных технологий, могут разрабатываться 
и с учетом таких уровней сформированности 
компетенций как «оптимальный-допустимый» 
и «критический-оптимальный» [2], но в случае 
мотивирующих фондов оценочных средств 
мы считаем такую практику нецелесообраз-
ной. Она затрагивает личностные аспек-
ты профессионала, его уже сложившийся 
на протяжении многих лет, успешный (по его 
мнению) опыт, самостоятельность в работе, 
которую он  тоже весьма высоко оценивает, 
принадлежность к определенной профессио-
нальной группе и  чувство ответственности 
перед коллегами [22].

Накопленный ГАУ ДПО РО ИРО опыт раз-
работки и реализации форм аттестации и оце-
ночных материалов к программам повышения 
квалификации подтверждает теоретические 
положения о том, что фонды компетентностно-
ориентированных оценочных средств как стар-
товая позиция при разработке программы су-
щественным образом уточняют ее учебный 
и  учебно-тематический план и  содержание, 
поддерживают структурно-логическую целост-
ность дополнительной профессиональной про-
граммы за счет четкости формулировок целе-
вого и результативного компонента и выхода 
на задачи отбора и структурирования содержа-
ния через результативный компонент, проявля-
ют себя как обучающая технология [23], мотиви-
рующая к профессиональному саморазвитию 
участников повышения квалификации, имеют 
открытый характер и предоставляют возмож-
ности оперативного внесения изменений [21].

С учетом нашего опыта и  проведенного 
анализа содержания и структуры фондов оце-
ночных средств мы  определяем фонд ком-
петентностно-ориентированных оценочных 
средств дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации 
как совокупность мотивирующих оценочных 
систем (методологии, критериев, показателей 
оценивания, оценочных шкал, организации 
сквозных процедур оценивания, включающих 
в себя самооценку, экспертизу и самоэксперти-
зу) и процессов, определяющих логику развер-
тывания содержания программы повышения 
квалификации, динамику изменения компетен-
ций слушателей, их мотивацию, доступность 

результатов оценивания для  самоконтроля 
и  самоанализа достижений, интерпретации 
и использования в будущей образовательной 
практике.

В соответствии с  данным определением 
мы  рассмотрели содержание форм аттеста-
ции и оценочных материалов, используемых 
в  реализуемой ГАУ ДПО РО ИРО программе 
повышения квалификации, через призму раз-
работки методологии ФОС, критериев, показате-
лей оценивания, оценочных шкал, организации 
процедур оценивания и через анализ процесса 
повышения квалификации педагога по работе 
с одаренными детьми, содержание которого 
обеспечивает динамику изменения компетен-
ций слушателей и их мотивацию познания, дея-
тельности и саморазвития.

Материалы входного, текущего, промежу-
точного, выходного контроля и итоговой атте-
стации ориентированы на предусмотренные 
программой образовательные результаты 
и составляют сквозную процедуру оценивания 
достижений участников повышения квалифи-
кации и выводов об эффективности образова-
тельного процесса.

В оценочных материалах входной диаг-
ностики к  дополнительной профессиональ-
ной программе повышения квалификации 
«Методическая и мотивационная готовность 
педагога к  работе с  одаренными детьми», 
содержащих шкалу оценивания, внимание 
участников повышения квалификации акцен-
тируется на выбранных для ДПП компетенциях 
профессиональных стандартов «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)» 
и «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых», которые будут развиваться в обра-
зовательном процессе.

В качестве измерительных инструментов 
выступают анкетирование и заполнение табли-
цы продвижения участника повышения квали-
фикации в сетевом проекте с профессиональ-
ной визитной карточкой, самостоятельным 
выбором актуальных проблем развития ода-
ренных детей, самооценкой профессиональных 
компетенций в соответствии с ПС с кратким 
комментарием, самоэкспертизой характери-
стик профессионального опыта педагога:

 ● понимания целостного подхода к разви-
тию личности детей и подростков;

https://ripkro.ru/upload/parse/pk/1857/1857-1.pdf
https://ripkro.ru/upload/parse/pk/1857/1857-1.pdf
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 ● знаний в области проектирования и орга-
низации развивающей образовательной среды;

 ● наличия мотивации к работе в условиях 
мотивирующей интерактивной образователь-
ной среды, в которой преобладает проблемная 
подача учебного материала, актуализируется 
личностный потенциал профессионализма 
педагога, развиваются рефлексивные способ-
ности личности, стимулируются и иницииру-
ются проектировочные компетенции и само-
стоятельная работа индивидуально и в группе 
в рамках сетевых образовательных проектов, 
сопровождающих проблему курсов повышения 
квалификации.

Из 21 планируемого программой результа-
та для итоговой оценки в материалах входной 
диагностики для оценивания выделено 6 систе-
мообразующих для освоения программы, при-
чем с акцентом на профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)».

Принципиально важным компонентом оце-
ночных процедур является установление систе-
мы гибкого реагирования и обратной связи. 
Слушатель оперативно получает обработанную 
информацию об итогах входной диагностики 
и предложения к будущему проекту для итого-
вой аттестации на курсах.

Большая часть (около 70%) других резуль-
татов обучения анализируется и оценивается 
в ходе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Промежуточная аттестация слу-
шателей носит условный характер и не про-
водится отдельно в специально отведенное 
для этого время. Нами активно используется 
метод включенного педагогического наблю-
дения за активностью участников повышения 
квалификации.

Материалы промежуточной диагностики 
формируются на основе следующих данных:

 ● выполнения предусмотренных модуля-
ми программы заданий в процессе учебных 
занятий;

 ● анализа предоставленных слушателем 
разработанных к моменту промежуточной ат-
тестации материалов в таблице продвижения;

 ● наброска проекта для итоговой аттеста-
ции как продукта самостоятельной интеллекту-
альной смыслопоисковой деятельности или ва-
рианта портфолио (по выбору слушателя).

Оценочные средства для  текущей диаг-
ностики предусмотрены для  заданий к  пра-
ктическим занятиям по  рассматриваемым 
темам модулей программы. Такие задания 
предполагают мобильную обратную связь со 
стороны слушателей. Мы используем много-
образие инструментальных форм методически 
сопровождаемого оценивания: отчеты о проде-
ланной работе, подготовка стендового доклада 
по теме, различных презентационных матери-
алов (технологических карт, эскизов проектов, 
сценариев занятий), проведение экспертизы 
лучших педагогических практик.

Оценочные материалы итоговой диаг-
ностики предполагают анкетирование для оп-
ределения достижений педагогов в  ходе 
курсовой подготовки с  точки зрения самих 
участников и получения информации от слуша-
телей об эффективности организации курсов 
повышения квалификации, а также публичную 
презентацию самостоятельно разработанного 
творческого проекта или портфолио участника 
повышения квалификации.

Анкета «Эффективность курсовой подготов-
ки» разрабатывается с учетом использования 
«Яндекс»-форм, обеспечивающих анализ и ви-
зуализацию данных всей группы участников 
повышения квалификации, и предполагает са-
мопрезентацию образовательных достижений 
в виде самоанализа и самооценки результатов 
самостоятельной смыслопоисковой и интел-
лектуальной деятельности, а также продуктов 
проектирования и моделирования на курсах 
повышения квалификации; анализа процес-
сов профессиональной самоидентификации, 
самореализации и самоактуализации во вре-
мя курсовой подготовки; анализа полученного 
на курсах предметного знания и перспектив его 
реализации на практике; представления содер-
жания коммуникативных, методических, психо-
лого-педагогических компетенций, полученных 
на курсах повышения квалификации.

В требованиях к творческому проекту ука-
зано, что тема проекта должна отражать ак-
туальные проблемы развития, воспитания 
и обучения современных одаренных детей, со-
относиться с выбранными участником повыше-
ния квалификации в ходе входной диагностики 
позициями (задание предусматривает опреде-
ление в содержании программы повышения 
квалификации 10–12 позиций, отражающих 
наиболее актуальные с точки зрения участника 
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повышения квалификации проблемы развития, 
воспитания и обучения современных одарен-
ных детей), предложены варианты структуры 
проекта, представлены критерии его оценки.

Эти критерии соотносятся с представленны-
ми в разделе планируемых результатов компе-
тенциями (трудовыми действиями), включая 
выбор идей, целей, ценностей образования, 
воспитания и развития личности одаренных 
детей для будущего; проектирование эффектив-
ных способов организации самообучения, вос-
питания, образования, предметной подготовки, 
самореализации, саморазвития и  самоорга-
низации личности талантливых и одаренных 
детей в их взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности; обоснование выбранных содержательно-
технологических аспектов реализации проекта. 
Однако с  позиций теории компетентностно-
ориентированных фондов оценочных средств 
к этим критериям требуются дополнительно 
показатели оценивания и оценочные шкалы, 
чтобы максимально визуализировать для слу-
шателя требования программы повышения 
квалификации, которую он осваивал, и знания 
и умения, которыми овладел.

Критерии оценивания портфолио участника 
повышения квалификации как альтернативы 
творческого проекта в большей степени отра-
жают планируемые результаты обучения, пред-
полагая наличие в представляемых материалах 
ценностно-целевых ориентиров профессио-
нальной деятельности педагога, содержатель-
но-технологических аспектов работы педагога, 
аналитико-рефлексивной и прогностической 
деятельности.

Динамику профессионального развития пе-
дагога можно проследить, анализируя качес-
тво выполненных практических заданий в ходе 
курсовой подготовки, сопоставляя итоги анке-
тирования, полученные в ходе входного и ито-
гового контроля и на основе анализа и оценки 
проекта/портфолио.

Программа повышения квалификации в оч-
ном формате с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий организована 
так, чтобы ее начало и окончание проходили 
в  присутствии всех участников повышения 
квалификации в аудитории института. Наряду 
с «Яндекс»-формами применяется процедура 
заполнения итоговой анкеты на оценочном ли-
сте входной анкеты, чтобы слушатели увидели 
свои стартовые позиции, смогли их дополнить 

или уточнить и оценить собственные достиже-
ния в ходе курсовой подготовки.

Заключение. Создание гибкой и современ-
ной системы оценивания в системе повышения 
квалификации, использующей очный формат 
с применением дистанционных образователь-
ных технологий, – насущная проблема управ-
ления качеством современного непрерывного 
педагогического образования.

Проведенный самоанализ опыта констру-
ирования оценочных средств для оценки об-
щекультурных, общепрофессиональных и про-
фессионально-педагогических компетенций 
педагога по работе с одаренными детьми в кон-
тексте теории разработки компетентностно-
ориентированных фондов оценочных средств 
позволил сформулировать понятие «фонд 
компетентностно-ориентированных мотиви-
рующих оценочных средств дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации» и  на  его основе определить 
дополнительные ресурсы развития персона-
лизированного образовательного процесса 
повышения квалификации.

Проведенное исследование свидетельст-
вует о  том, что  наличие модели повышения 
квалификации в сочетании с компетентност-
но-ориентированным мотивирующим фон-
дом оценочных средств повышает качество 
дополнительного профессионального обра-
зования и способствует существенному повы-
шению показателей качества методического 
сопровождения каждого участника повышения 
квалификации.

Модель повышения квалификации, поло-
женная в основу разработки программы по-
вышения квалификации, отражает насущные 
проблемы профессионального сообщества, 
тренды, тенденции, перспективы развития до-
полнительного профессионального педагоги-
ческого образования и выстраивает векторы 
развития педагога.

Последние годы система образования ак-
тивно использует такие понятия, как «ключе-
вые компетенции», «мягкие»/«гибкие» навы-
ки, «навыки XXI века», «новые грамотности». 
В контексте ФГОС общего образования к кате-
гории образовательных результатов относят-
ся не только компетенции, но и грамотности. 
«Грамотность» и «компетентность» не являются 
синонимами. Будучи базовой инструменталь-
ной грамотностью, компетентность включает 
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в себя компетентность мышления, компетент-
ность взаимодействия с  другими и  с  собой. 
Компетентность  – способность эффективно 
«включать» (бегло выбирать и использовать 
наиболее подходящие здесь и сейчас) знания, 
навыки, установки и  ценности для  решения 
задач. Грамотность – способность общаться 
с миром, понимать его сигналы, обрабатывать 
информацию и поэтому она предполагает интер-
претацию, использование и создание текстовой 
и визуальной информации в различных формах, 
контекстах и для различных задач [12]. На прак-
тике мы часто сталкиваемся с проблемой педа-
гогов емко и лаконично представлять необхо-
димую информацию. Поэтому при разработке 
ФОС грамотности должны быть с обоснованием 
представлены в модели повышения квалифика-
ции, включены в содержание программы повы-
шения квалификации, и их необходимо рассмат-
ривать в качестве одного из объектов контроля.

Для каждой категории слушателей необхо-
димо разрабатывать отдельно оценочные ма-
териалы (и при необходимости шкалы) в соот-

ветствии с теми планируемыми результатами, 
которые будут оцениваться. Целесообразно 
предлагать для представляемых слушателями 
материалов критерии оценки, в которых отра-
жаются предусмотренные разделом планиру-
емых результатов обучения категории «знать» 
и «уметь» и позволяющие слушателю разра-
батывать технологически ориентированные 
проекты.

Перспективы развития реализуемых нами 
компетентностно-ориентированных и  моти-
вирующих фондов оценочных средств мы ви-
дим в насыщении содержания дополнитель-
ных профессиональных программ текстами 
для самопроверки, в увеличении объема луч-
шего педагогического опыта для обсуждения, 
а также в дополнении форматами профессио-
нального развития учителей, которые ими ак-
тивно поддерживаются (изучение, осознанный 
выбор и  освоение новых образовательных 
технологий, совместная разработка «модель-
ных» уроков, посещение занятий коллег и их 
обсуждение) [13].
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Введение. Сегодня в системе российского об-
разования осуществляется построение единой 
федеральной научно-методической системы про-
фессионального развития педагогических работ-
ников и управленческих кадров (далее – ЕФС). 
Региональный уровень ЕФС Курской области 
представлен следующим образом: министерст-
во образования и науки Курской области, ОГБУ 
ДПО «Курский институт развития образования», 
Центр непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работни-
ков (далее – ЦНППМ, Центр), профессиональные 
образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, региональ-
ные научно-методические объединения, регио-
нальные профессиональные педагогические 
сообщества. Координатором данной системы, 
в том числе проектов Стратегии развития обра-
зования в Курской области на период до 2030 г. 
(далее – Стратегия), выступает ЦНППМ.

В рамках областного проекта «Формирование 
и развитие управленческих команд образова-
тельных организаций» решается комплекс задач, 
связанных с региональным стандартом качест-
ва управленческой деятельности руководителей 
(заместителей руководителей) образовательных 
организаций. Кроме того, в рамках реализации 
проекта сотрудники ЦНППМ, ОГБУ ДПО КИРО 
и руководители образовательных организаций 
определяют новые направления работы для до-
стижения образовательных целей, заявленных 
в  федеральных нормативно-правовых актах. 
Одно из таких направлений связано с решением 
задач воспитания, которые в настоящее время 
приобрели особую актуальность.

Развитие личности ребенка, развитие челове-
ческого потенциала является одним из основных 
приоритетов государственной политики в обла-
сти образования. Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» закрепляет 

понятие воспитания [1]. На решение задач вос-
питания подрастающего поколения направлены 
государственные программы и проекты, а так-
же программы ряда партнеров Национального 
проекта «Образование», в том числе програм-
мы ПАО «Сбербанк». С 2016 г. в деятельность 
образовательных организаций в  ряде регио-
нов Российской Федерации при  содействии 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» внедряется Программа по развитию 
личностного потенциала (далее – Программа) [2]. 
Данная Программа призвана создавать условия 
для формирования индивидуальной траектории 
обучения каждого ребенка, его гармоничного раз-
вития с учетом имеющихся способностей, обеспе-
чивать ему психологическую поддержку, исполь-
зуя ресурсы общеобразовательной организации. 
Создание этих условий предполагает обучение 
управлению своим мышлением, эмоциями, от-
ношениями с другими людьми, что в будущем 
позволит обучающемуся (воспитаннику) стать 
счастливым и успешным. Программа по разви-
тию личностного потенциала была разработа-
на и апробирована сотрудниками лаборатории 
развития личностного потенциала в образовании 
МГПУ при участии Международной лаборатории 
позитивной психологии личности и мотивации 
НИУ ВШЭ. В Курской области Программа реа-
лизуется в рамках трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между комитетом образования 
и науки Курской области, Государственным ав-
тономным образовательным учреждением выс-
шего образования «Московский городской педа-
гогический университет» и Благотворительным 
фондом «Вклад в будущее» от 31 октября 2022 г.

Постановка проблемы. Обзор научной ли-
тературы по проблеме. Понятие личностного 
потенциала рассматривается учеными в  раз-
ных аспектах и при этом не имеет на текущий 
момент времени однозначной трактовки. В тру-
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дах Л. С.  Выготского феномен личностного 
потенциала рассматривается сквозь призму 
концепции о зонах ближайшего и актуального 
развития [3]. В. В. Соколовым были выделены 
такие элементы структуры личностного потен-
циала, как профессиональный потенциал, потен-
циал работоспособности, творческий потенциал, 
духовный потенциал [4]. Д. А. Леонтьев рассмат-
ривает личностный потенциал как фундамен-
тальную характеристику личности, а самоопре-
деление как вариант его реализации [5]. В работе 
А. В. Васильевой приводится анализ понятия лич-
ностного потенциала с точки зрения различных 
научных подходов и рассматриваются отдель-
ные аспекты создания условий для развития 
личностного потенциала подростков [6].

В данной статье мы будем придерживаться 
такого подхода к понятию личностного потенци-
ала, который предполагает наличие в структуре 
трех основных компонентов: способности лично-
сти к свободному и осознанному выбору, умения 
ставить цель и достигать ее, возможности чувст-
вовать себя уверенно в различных жизненных 
ситуациях. По сути, это умение адаптироваться, 
быть стрессоустойчивым, сохранять самообла-
дание, принимать решения и выбирать [6, с. 132].

Многие исследователи считают, что от лич-
ности и мотивации зависит больше, чем от ин-
теллекта и одаренности, что самодисциплина 
сильнее влияет на академические успехи, чем 
уровень интеллекта. Так, Д. А. Леонтьев в сво-
их работах подчеркивает, что одаренность сама 
по себе, без личностного развития, может стать 
серьезным источником проблем и разного рода 
кризисов. Люди с высоким личностным потен-
циалом способны достичь и успехов в учебе, 
и психологического благополучия. Люди с низ-
ким личностным потенциалом платят более вы-
сокую цену за свои достижения с точки зрения 
физического и психологического здоровья [4].

Основы этих личностных характеристик за-
кладываются в семье, дошкольной образова-
тельной организации и, конечно, в школе. Одной 
из задач разработчиков Программы по развитию 
личностного потенциала являлась задача оказа-
ния содействия общеобразовательным организа-
циям по преобразованию среды, созданию в ней 
открытых условий для развития способностей 
ребенка, а также условий для личностного раз-
вития педагогов и управленческих работников. 
В центре Программы – личность как главная 
ценность. При этом речь идет как о личности ре-

бенка, так и о личности педагога. Если педагог 
и руководитель осознали значимость развития 
личностного потенциала, социально-эмоцио-
нальных навыков, изменились сами, то они бу-
дут вести целенаправленную работу с обучаю-
щимися. В Программу вовлекаются и родители, 
без которых не получится добиться значимых 
системных изменений.

Исследования роли среды и  ее влияния 
на процесс развития ребенка в отечественной 
и зарубежной психологии и педагогике прово-
дились многими учеными, их результаты пред-
ставлены в работах К. Н. Венцеля, С. Т. Шацкого, 
П. П. Блонского, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
В. В. Давыдова, Н. Б. Крыловой и др. Понятие 
«образовательная среда» по-разному трактуется 
и формулируется различными авторами, однако 
многие сходятся на том, что образовательная 
среда является частью социокультурного про-
странства, в котором происходит саморазви-
тие личности на основе взаимопроникновения 
и взаимодействия различных образовательных 
процессов и явлений [5]. При этом у большинства 
авторов можно найти идею о том, что образова-
тельная среда создается индивидом самостоя-
тельно, при определении собственного пути вхо-
ждения в культуру.

Наиболее полный, по нашему мнению, ана-
лиз образовательной среды как явления пред-
ставлен в работах В. А. Ясвина, где предложен 
инструментарий для изучения ее компонентов 
и метод векторного моделирования образова-
тельной среды, которая предусматривает постро-
ение системы координат: оси «свобода – зависи-
мость» и «активность – пассивность». На основе 
педагогического анализа в этой системе коор-
динат строится вектор, соответствующий тому 
или иному типу образовательной среды [7, 8]. 
Построение вектора для определения типа обра-
зовательной среды предполагает анализ ответов 
на вопросы. Данный вектор позволяет говорить 
о наличии или отсутствии таких свойств, как ини-
циативность, стремление к чему-либо, упорство 
в этом стремлении, борьба личности за свои ин-
тересы, отстаивание этих интересов.

Материалы и методы исследования. В ка-
честве региональных операторов реализации 
Программы по развитию личностного потенциа-
ла выступают региональные институты развития 
образования. Они осуществляют сопровождение 
всех этапов ее внедрения в образовательных ор-
ганизациях: от этапа обучения до этапа реали-
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зации педагогического проекта и мониторинга 
результатов. Региональную обучающую коман-
ду в Курской области составили 6 сотрудников 
ЦНППМ ОГБУ ДПО КИРО, успешно прошедших 
двухэтапное обучение по программе повышения 
квалификации.

Задача региональной обучающей команды 
состояла не только в проведении обучения пе-
дагогов и оказания им помощи в подготовке пе-
дагогического проекта, но и в сопровождении 
образовательной организации в ходе реализа-
ции этого проекта. Для решения задачи необ-
ходимо было обогатить имеющийся арсенал 
средств педагогического воздействия новым 
пониманием смыслов образовательной среды, 
новыми подходами к подаче учебного материала, 
новыми выборами и откликами на различные 
воздействия. Специалистами и сотрудниками 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» были предоставлены обучающие ма-
териалы и практические инструменты для даль-
нейшей работы как в плане обучения педагогов, 
так и для работы со школьниками и родителями. 
Каталог образовательных продуктов (инструмен-
ты УМК «Школа возможностей») фонда обеспе-
чивает подбор кейсового контента и предостав-
ление широкого доступа к полезной информации 
для самообразования. В реализацию Программы 
были включены 14 образовательных организа-
ций Курской области, педагогические команды 
которых должны были в своих проектах реали-
зовать возможности по развитию личностного 
потенциала не только детей, но и взрослых.

Характеризуя личностный потенциал как не-
кое изменение, происходящее во внутреннем 
мире человека и выражающееся в конструктив-
ном овладении средой, сотрудничестве с людь-
ми, сотрудники ЦНППМ, работающие с  педа-
гогическими командами образовательных 
организаций, определили для себя две целевые 
установки на преломление полученного в ходе 
обучения теоретического и практического мате-
риала в своей профессиональной деятельности.

Совершенствование. Используя знания о лич-
ностном потенциале и развивая свои личностные 
профессиональные качества, необходимо соб-
ственным примером демонстрировать профес-
сионально-личностную успешность во взаимо-
действии с коллегами, в оказании практической 
помощи им. Актуальность этого направления 
обеспечивается теми вызовами, что стоят сего-
дня перед  специалистами системы дополни-

тельного профессионального образования и ка-
саются необходимости изменения системных 
подходов к повышению квалификации, требуют 
новых профессиональных и личностных качеств, 
таких, как творческое мышление, информацион-
ная осведомленность, коммуникативная культу-
ра, конкурентоспособность, лидерские качества, 
жизненный оптимизм, умение создавать свой 
положительный имидж, способность к осознан-
ному анализу своей деятельности, самостоятель-
ным действиям в условиях неопределенности.

Внедрение новых тематических смыслов 
в программы повышения квалификации управ-
ленческих и педагогических школьных команд 
с целью активного мотивирования их на измене-
ние или совершенствование векторов развития 
образовательных организаций в сторону созда-
ния личностно-развивающей образовательной 
среды. Качество управленческих и педагогиче-
ских кадров – самый важный компонент обра-
зовательной системы, потому что реализация 
всех направлений деятельности напрямую за-
висит от человеческих ресурсов, которыми она 
обеспечена.

Начало работы с командами образователь-
ных организаций предполагало мотивационную 
составляющую, помощь в овладении теоретиче-
ским и практическим материалом, т. е. выработ-
ку алгоритма работы по обеспечению внедрения 
образовательных решений Программы в их про-
фессиональную деятельность.

Обучение управленческих и педагогических 
команд предполагало последовательность сле-
дующих этапов и  форм работы: знакомство 
с материалами УМК «Школа возможностей», 
практические занятия по  освоению инст-
рументов Программы как в онлайн-формате, 
так и в очном режиме, тестирование по итогам 
этапов обучения, консультации при подготовке 
проектов. Завершение обучения включало под-
готовку и защиту двух видов проектов: управ-
ленческих и педагогических. Управленческие 
проекты представляют собой долгосрочную 
перспективу реализации решений по форми-
рованию личностно-развивающей образова-
тельной среды. Подготовка управленческих 
проектов предполагала предварительную диаг-
ностику среды на основе типологии, предло-
женной В. А. Ясвиным.

Результаты исследования. В  образова-
тельной практике понятие «образовательная 
среда» часто отождествляется с пространст-
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венно-предметным компонентом (школьные 
здания и школьное оборудование). В. А. Ясвин 
рассматривает четыре типа «воспитывающей 
среды», опираясь на работы Я. Корчака [7, 8]. 
Это догматическая, творческая, безмятежная 
и карьерная среда. Карьерная среда означа-
ет ориентацию на оценку и высокий результат, 
что ведет к формированию активности и од-
новременно зависимости всех, кто в ней на-
ходится. Такое сочетание связано в том числе 
с негативными характеристиками этой среды: 
холодным расчетом, саморекламой, недо-
вольством. Что касается творческой среды, 
то она слишком неустойчива, но при этом не-
обходима для формирования гуманистических 
убеждений, уважения к другим. Деятельность 
осуществляется без принуждения, а по доброй 
воле.. В идейной среде формируется личность, 
которая характеризуется активностью освое-
ния и преобразования окружающего мира, вы-
сокой самооценкой, открытостью и свободой 
своих суждений и поступков.

Как правило, признаки всех типов сред в раз-
ном соотношении можно наблюдать как в шко-
ле, так и в детском саду. Конечно, в чистом виде 
не одна из них не может встретиться в современ-
ной образовательной организации, но преоблада-
ющие признаки той или иной среды позволяют 
определить, насколько в ней созданы условия 
для развития личностного развития участников 
образовательных отношений.

Диагностика, проведенная управленческими 
командами четырнадцати образовательных ор-
ганизаций, показала, что практически везде пре-
обладает карьерная среда, сочетающаяся с твор-
ческой. Конечно, и  признаки догматической, 
и признаки безмятежной среды присутствуют 
во всех организациях-участниках, но они в дан-
ном случае не являются определяющими (рис. 1).

Анализ результатов исследования позволя-
ет увидеть обобщенные результаты диагностики 
образовательной среды образовательных орга-
низаций, включенных в работу по реализации 
проекта. Результаты 13 образовательных органи-
заций (как общеобразовательных, так и дошколь-
ного образования) практически не различаются. 
Только в одной школе диагностика показала не-
значительное преобладание творческой среды, 
а карьерная среда представлена с небольшим 
отставанием. Результаты диагностики среды 
объясняют ведущее направление управленче-
ских проектов – проведение изменений в обра-
зовательной организации с  целью создания 
личностно-ориентированной образовательной 
среды, которые будут способствовать развитию 
личностного потенциала всех участников обра-
зовательных отношений.

Важным действием по изменению среды ста-
новится процесс обучения команд обеспечению 
конструктивного взаимодействия, направленно-
го на решение поставленных задач. В этом взаи-
модействии нельзя забывать об эмоциях и чув-

Рис. 1. Соотношение типов образовательной среды в организациях-участниках
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ствах тех, с кем мы работаем, об их мотивации 
и умении действовать в ситуации неопределен-
ности. Эти позиции были учтены при реализации 
дополнительной профессиональной программы 
повышении квалификации «Развитие личностно-
го потенциала в системе взаимодействия ключе-
вых участников образовательных отношений». 
Поэтому одной из ведущих задач при освоении 
программы являлась задача формирования 
устойчивых мотивов тех людей, которые вклю-
чаются в работу. Если педагог и руководитель 
образовательной организации освоят этот но-
вый подход и изменятся сами, то смогут начать 
такую же целенаправленную работу с детьми. 
Педагогические проекты, которые готовили 
команды образовательных организаций в ка-
честве итога обучения по программе предусма-
тривают деятельность по развитию личностного 
потенциала детей через включение материалов 
УМК «Школа возможностей» в воспитательную 
работу, в работу по реализации внеурочной дея-
тельности, деятельность творческих объедине-
ний, совместные мероприятия с  родителями, 
методическую работу.

Таким образом, Программа позволила осоз-
нать важность окружения (как пространствен-
ного, так и социального) как значимого фактора, 
влияющего на процесс развития личностного 
потенциала.

Все последующие этапы регионального пла-
на работы по реализации Программы по раз-
витию личностного потенциала предполагают 
сопровождение и координацию деятельности 
образовательных организаций, связанных с вне-
дрением разработанных и представленных слу-
шателями управленческих и  педагогических 
проектов по развитию личностного потенциала 
школьников.

Заключение. Сотрудничая с  лабораторией 
развития личностного потенциала в образова-
нии МГПУ, мы смогли понять, как по-новому будет 

работать программа повышения квалификации 
для управленческих и педагогических команд – 
лидеров изменений: она подготовит их к работе 
в новой парадигме образования, обеспечивая пе-
редовыми методиками и инструментами для ра-
боты с детьми.

В Курской области сделаны организационно-
управленческие шаги по внедрению Программы 
по развитию личностного потенциала: между 
администрацией области и Благотворительным 
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» заключе-
но соглашение о стратегическом партнерстве, 
где каждая из сторон принимает на себя опреде-
ленные обязательства; определена организация-
оператор для определения оптимальной модели 
реализации и дальнейшего масштабирования 
программы, сформирован список образователь-
ных организаций, которые будут использовать 
практические инструменты Программы, разра-
ботаны дорожные карты по детальному внедре-
нию Программы от повышения квалификации 
в педагогических коллективах до проведения 
мониторинговых исследований на местах.

Таким образом, работа по  развитию лич-
ностного потенциала способствует достиже-
нию основных задач образования: ориентация 
на личность ребенка и личность педагога, из-
менение статуса педагога в обществе. Конечно, 
за 2–3 года нельзя достичь всех желаемых изме-
нений, но эта деятельность ориентирована на бу-
дущее и является долгосрочной. Совместная 
работа региональной обучающей команды и пе-
дагогических команд организаций включает 
реализацию планов по развитию личностного 
потенциала обучающихся, обмен опытом, изме-
нение характеристик образовательной среды. 
Мы надеемся, что начатая 2023 г. работа позво-
лит обеспечить устойчивую положительную ди-
намику профессиональной мотивации педагогов, 
а также позволит сформировать у детей умение 
использовать свои способности.
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Введение. Современный мир, который жи-
вет в условиях событийности, стремительного 
технического прогресса, характеризуется слож-
ностью, динамичностью, противоречивостью. 
Во всех сферах экономики происходят быстрые 
изменения, которые затрагивают разные сто-
роны человеческой жизни. Отношения в обще-
стве становятся сложнее, поэтому возникает 
потребность не только в хорошо обученных спе-
циалистах в определенной области, но и в кон-
курентоспособных специалистах, обладающих 
гибкими навыками, в том числе в области твор-
чества. Развитие креативности способствует 
развитию личности, которая умеет реагировать 
на любые вызовы нашего времени, обеспечивая 
мировому сообществу непрерывное развитие 
в различных условиях. Креативность, вообра-
жение и  гибкость мышления представляют 
собой неотъемлемые качества человека буду-

щего, без которых невозможно развитие эко-
номики и образования страны. Поэтому одной 
из важных задач современной школы являет-
ся создание условий для творческой саморе-
ализации [1]. Осознание того, что постоянные 
инновации – часть нашей современной жизни, 
позволяет понять, насколько ценны эти качест-
ва для успешной деятельности человека. Одна 
из инноваций, получившая на сегодняшний день 
широкое развитие, в том числе в области твор-
чества, – применение искусственного интеллек-
та (далее – ИИ).

Постановка проблемы. Цель статьи. ИИ 
уже сегодня широко используется в различных 
областях творчества, включая музыку, изо-
бразительное искусство, литературу и дизайн. 
Они предлагают новые возможности и инст-
рументы для творческого процесса, поэтому 
умение использовать возможности нейросети 
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в творческой деятельности является сейчас ак-
туальной компетенцией для обучающихся.

Целью настоящей статьи является описание 
опыта разработки и применения серии заданий 
для развития креативного мышления (далее – 
КМ) школьников с использованием ИИ.

Обзор научной литературы по  проблеме. 
Рассмотрим ключевые понятия, интересные 
для нашего исследования, – креативность, кре-
ативное мышление, искусственный интеллект.

Существует множество определений ИИ. 
Опираясь на различные источники, мы выде-
ляем следующие ключевые признаки искусст-
венного интеллекта:

 ● «Машины, способные вести себя 
так, словно они  обладают интеллектом» 
(Дж. Маккарти) [2];

 ● «Способность машин вести себя так, слов-
но они обладают интеллектом» [3];

 ● Англо-русский толковый словарь по искус-
ственному интеллекту и  робототехнике дает 
определение понятия в  широком смысле 
как «Научное направление, в рамках которого 
ставятся и решаются задачи моделирования 
тех видов человеческой деятельности, которые 
традиционно считаются интеллектуальными», 
в  более узком смысле как  «Свойство интел-
лектуальных систем выполнять функции, кото-
рые обычно считаются прерогативой человека 
(в основном творческие)» [4].

В этих определениях ИИ отличается сво-
ей способностью интерпретировать данные, 
обучаться на основе информации и адаптиро-
ваться к различным условиям, что позволяет 
системе ИИ имитировать человеческий разум.

Одной из наиболее многообещающих и ди-
намично развивающихся сфер в области ИИ 
являются нейросети. Изначально их примене-
ние было связано с анализом больших объе-
мов данных и решением задач классификации 
и кластеризации. Однако с развитием техноло-
гий и увеличением вычислительной мощности 
нейросети становятся ключевым инструментом 
в развитии образовательных процессов [5].

В последние несколько лет крупные ком-
пании, включая Сбербанк и Microsoft, начали 
активно продвигать образовательные проекты 
и программы по искусственному интеллекту 
для школьников, в том числе организацию кон-
курсов и испытаний:

 ● проект «Академия искусственного интел-
лекта для школьников» (https://ai-cademy.ru/), 

модуль «Машинное обучение и большие дан-
ные» для общего образования (https://education.
microsoft.com/ru-ru);

 ● олимпиада Innopolis Open по искусственно-
му интеллекту (IOAI) (https://ioai.innopolis.ru/) – 
проект Университета Иннополис для школьни-
ков 9–11 классов и студентов 1–2-х курсов со 
всего мира;

 ● всероссийская олимпиада по ИИ для обу-
чающихся 8–11 классов общеобразовательных 
организаций (https://olimp.edsoo.ru/) [6].

В процессе исследования проблем, свя-
занных с включением в школьную программу 
технологий ИИ, Н. И. Рыжовой, И. И. Трубиной, 
Н. Ю. Королевой, Е. В. Филимоновой в 2022 г. 
было проведено анкетирование участников за-
ключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды по искусственному интеллекту относитель-
но трендов ИИ, которое позволило определить 
новые направления для развития содержания 
обучения, наиболее востребованные, по мне-
нию большинства респондентов, в их будущих 
профессиях в контексте цифровой трансформа-
ции общества: машинное обучение и нейросети, 
компьютерное зрение, синтезированная речь, 
когнитивные вычисления [6].

Появление цифровых технологий в педаго-
гической практике требует пересмотра старых 
стратегий, методов и  подходов к  обучению, 
а также переосмысления того, как современные 
люди воспринимают и используют учебную ин-
формацию. Не смотря на то что искусственный 
интеллект активно используется в производ-
ственных процессах, а работодатели объявля-
ют новые вакансии специалистов, умеющих 
работать с нейросетевыми технологиями, пе-
дагогическая практика сталкивается с рядом 
противоречивых и даже негативных явлений. 
В. И. Токтарова, О. В. Ребко провели исследо-
вание возможностей применения интеллекту-
альных инструментов и сервисов на различных 
этапах разработки образовательных продуктов, 
они отмечают высокую актуальность практики 
внедрения ИИ в педагогический дизайн [7].

Применение нейронных сетей в сфере обра-
зования может быть реализовано различными 
способами: персонализированное обучение 
(адаптация учебных материалов и  методов 
обучения к потребностям и темпу каждого обу-
чающегося), автоматизированная проверка 
заданий (использование алгоритмов машин-
ного обучения для  оценки и  анализа работ), 

https://ioai.innopolis.ru/
https://olimp.edsoo.ru/
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выявление способностей и талантов учеников 
(использование данных и аналитики для вы-
явления уникальных навыков и потенциала), 
анализ эмоционального состояния учащихся 
(мониторинг эмоциональных реакций), автома-
тический перевод (использование технологий 
машинного перевода для обеспечения досту-
па к образовательным материалам на разных 
языках), сервисы для генерации текстов, ри-
сунков и  презентаций (автоматизированные 
инструменты, создающие учебные материалы 
и иллюстрации). С помощью сервисов для ге-
нерации текстов, создания рисунков и презен-
таций можно развивать креативное мышление 
в рамках школьных предметов.

В психолого-педагогической литературе кре-
ативность рассматривается как:

 ● совокупность равных способностей, каж-
дая из которых может быть представлена в раз-
ной степени (С. Тейлор) [8];

 ● способность к обостренному восприятию 
недостатков, пробелов в знаниях, недостающих 
элементов, дисгармонии (Э. Торренс) [8];

 ● особенности поведения личности, прояв-
ляющаяся в оригинальных способах получения 
продукта (Дж. Рензулли) [9];

 ● процесс переконструирования элементов 
в новых комбинациях (С. А. Медник);

 ● доминирование процесса создания нового 
(А. Б. Брушлинский);

 ● дидактическая основа эвристической 
деятельности [9];

 ● интегральная творческая способность 
(Е. П. Ильин) [8].

Кроме того, М. А. Холодная считает, что по-
нятие «креативность» может быть рассмотре-
но в узком и в широком смысле. Так, в узком 
значении креативность представляет собой ди-
вергентное мышление, особенностью которого 
является готовность и возможность выдвигать 
множество возможно существующих решений 
какой-либо проблемы или идей относительно 
одного и того же объекта. В широком смысле 
креативность означает интеллектуальную твор-
ческую способность, направленную на привне-
сение чего-то нового в уже существующий опыт, 
или, как отмечал в своих работах Дж. Гилфлод, 
«способность отказаться от стереотипных спо-
собов мышления» [10].

В. Г. Каменская и И. Е. Мельникова тракту-
ют креативность как личностные особенности 
творчески одаренного человека, связанные 

с созданием им новых материальных и идеаль-
ных продуктов [11].

Таким образом, креативность можно по пра-
ву считать многомерным и многоаспектным по-
нятием. Широко распространено представление 
о том, что креативность проявляется как уни-
кальный творческий прорыв, великое откры-
тие или шедевр, которые неразрывно связаны 
как с глубоким знанием предмета, исполнитель-
ским мастерством, так и с одаренностью, выда-
ющимися способностями или талантом [12]. Это 
явление называют «большой креативностью» 
(Big-C creativity). Вместе с тем креативность мо-
жет проявляться и в ежедневных делах, таких 
как, например, оформление подарка или фото-
альбома, способность приготовить вкусную еду 
из остатков продуктов или способность найти 
отличное решение сложной логистической 
проблемы, встроиться в сложный график и т. п. 
Способность к продуктивному творческому под-
ходу в таком случае будем называть «малой кре-
ативностью» (little-c creativity) [13]. Поиск кре-
ативных идей представляет собой системный 
регулярный процесс, осуществляющийся в виде 
креативных сессий – занятий, специально по-
священных поиску креативного решения проб-
лемы [14]. Развитие «малой креативности» обу-
чающихся предполагается в рамках школьной 
программы, а также ее диагностика в рамках 
федерального проекта «Мониторинг формиро-
вания и оценки функциональной грамотности 
обучающихся».

Материалы и методы исследования. В апре-
ле 2023 г. школьники Тюменской области приня-
ли участие в федеральном проекте «Мониторинг 
формирования и оценки функциональной гра-
мотности обучающихся». Диагностические рабо-
ты проводились среди обучающихся 8 классов 
двенадцати школ. Итоговая диагностическая 
работа была проведена в  формате комплек-
сной работы, направленной на  определение 
уровня сформированности функциональной 
грамотности обучающихся, в том числе уров-
ня сформированности креативного мышления. 
Исследование проводилось с использованием 
инструментария электронного банка трениро-
вочных заданий Российской электронной шко-
лы https://resh.edu.ru/.

Методологической основой разработки 
заданий для  формирования и  оценки функ-
циональной грамотности выбрана концепция 
современного международного исследова-

https://resh.edu.ru/
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ния PISA (Programme for International Students 
Assessment). Диагностика функциональной гра-
мотности связана с выявлением уровня сфор-
мированности компетенций как способности 
мобилизовать знания, умения, отношения и цен-
ности при решении практических задач, прояв-
лять рефлексивный подход к процессу обучения 
и обеспечивать возможность взаимодейство-
вать и  действовать в  различных жизненных 
ситуациях, вырабатывая осознанную страте-
гию поведения. Для формирования и оценки 
каждого вида функциональной грамотности 
использовался задачный подход. Особенность 
заданий по функциональной грамотности – их 
многофакторность и комплексный характер.

Основой для разработки заданий являлись 
различные ситуации реальной жизни, как пра-
вило, близкие и понятные обучающимся и тре-
бующие от  них осознанного выбора модели 
поведения. Задания включали в себя описа-
ние ситуации, представленной, как  правило, 
в проблемном ключе и могли содержать текст, 
графики, таблицы, а также совокупность вза-
имосвязанных факторов и явлений, характеризу-
ющих определенный этап, период или событие. 
Контекст проблемной ситуации мотивировал 
обучающихся на выполнение нескольких вза-
имосвязанных вопросов-задач, объединенных 
общей содержательной идеей. В большинстве 
случаев одно задание, описывающее проб-
лемную ситуацию, содержало две, три, четыре 
и более задач. Каждая задача в структуре комп-
лексного задания – это законченный элемент, 
который классифицируется по нескольким ка-
тегориям: компетенция, тип знания, контекст, 
когнитивный уровень. Их последовательное вы-
полнение способствовало тому, что, двигаясь 
от задачи к задаче, обучающиеся погружались 
в ситуацию и приобретали как новые знания, так 
и функциональные навыки.

По итогам проведения комплексной рабо-
ты общий уровень сформированности функ-
циональной грамотности среди обучающихся 
8 классов школ Тюменской области представ-
лен следующим образом: сформирована на не-
достаточном и низком уровне – 13% от общего 
количества участников диагностики; сформиро-
вана на среднем уровне – 27%; сформирована 
на повышенном уровне – 30%; сформирована 
на высоком уровне – 30%.

Итоговая диагностическая работа в обла-
сти креативного мышления включала ком-

плексные задания «Социальная инициатива» 
и «Экспедиция на Марс». В них были включены 
задания по таким содержательным областям, 
как  решение социальных проблем, решение 
естественно-научных проблем, визуальное са-
мовыражение, письменное самовыражение, 
а  также по  следующим компетентностным 
областям: выдвижение разнообразных идей, 
доработка идеи, выдвижение креативной идеи, 
оценка и отбор идеи. В рамках указанной рабо-
ты средний уровень успешности обучающихся 
Тюменской области в направлении креативного 
мышления составил 56%.

Результаты экспертной оценки итоговой ди-
агностической работы становятся основанием 
для разработки системы заданий для разви-
тия КМ с использованием цифровых ресурсов 
на базе ИИ, так как он имеет мощный потен-
циал: доступ к новым возможностям, которые 
могут вдохновить на реализацию новых проек-
тов и генерацию идей, стимулировать развитие 
креативного мышления в  процессе решения 
проблемных задач; моделирование и анализ 
различных сценариев, формирование КМ и ана-
литических навыков.

Результаты исследования. Представим де-
тализированный анализ результатов выполне-
ния комплексных заданий в части креативного 
мышления в ходе мониторинга формирования 
и оценки функциональной грамотности, прово-
дившегося в 2023 г. среди учащихся 8 классов 
Тюменской области. В таблице 1 представлено 
распределение успешных результатов с учетом 
содержательных и компетентностных областей.

Из таблицы 1 видно, что наиболее успешно 
обучающиеся справляются с заданиями на выд-
вижение и доработку идей в области естест-
венно-научных проблем (задания 4, 5). Данные 
результаты свидетельствуют о том, что обучаю-
щиеся на достаточно высоком уровне умеют 
работать с текстом, владеют материалом со-
держательной области задания и применяют 
в рамках конкретной области метапредметные 
умения: устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение. Следует заметить, что задания 5 и 10 
подразумевают выбор ответа из нескольких 
предложенных вариантов.

В таблице 2 представлен краткий анализ вы-
полнения заданий в рамках кейсов «Социальная 
инициатива» и «Экспедиция на Марс», которые 
вызвали у обучающихся затруднения.
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Как видно из таблицы 2, наибольшие затруд-
нения у обучающихся вызвали задания на выд-
вижение и доработку идей в области решения 
социальных проблем, визуального и письмен-
ного самовыражения (задания 6, 9). Школьники 
испытывали затруднения при выполнении твор-
ческих заданий по созданию и доработке эски-
за рисунка для обложки рекламного буклета, 
придумыванию названий, т. е. таких заданий, 
для выполнения которых требуются навыки си-
стемного мышления, творческое воображение: 
умение видеть взаимосвязи и выявлять новые 
связи между системами; рассматривать систему 
в развитии; делать предположения прогнозно-
го характера; представлять пространственные 
объекты. Самыми сложными оказались задания 
на внесение технических усовершенствований, 
задания по доработке и восстановлению текста, 
созданию и доработке эскиза художественной 
модели, т. е. задания, требующие повышенно-
го уровня креативности, связанного с наличи-
ем умений мысленно преобразовывать объект 
в соответствие с заданной темой, оценивать ори-
гинальность решения, устанавливать причинно-
следственные связи, представлять объект на ос-
новании выделенных признаков. Таким образом, 
спектр проблемных зон и затруднений, выявлен-
ных при проведении итоговой диагностической 
работы, включает в себя недостаточные пред-
метные знания, предметные и метапредметные 
умения, в том числе умения наблюдать и видеть 
взаимосвязи изученных явлений в жизни, обоб-
щать и делать выводы.

На основе диагностики обучающихся в рам-
ках мониторинга формирования и оценки креа-
тивности как составной части функциональной 
грамотности удалось выяснить, что обучающие-
ся 8 классов наибольшее количество затруд-
нений испытывают при выполнении заданий 

в содержательной области письменного и ви-
зуального самовыражения, где требуется воо-
бражение, умение применять типовые правила 
и учитывать условности, например при создании 
и доработке текстов, чтобы сделать эти тексты 
понятными для различных целевых аудиторий. 
Применяемые в ходе работы по формированию 
и развитию функциональной грамотности зада-
ния для обучающихся 7–8 классов на развитие 
компетенций в области письменного самовы-
ражения предполагают работу с текстом в сле-
дующих форматах: создание высказываний 
и текстов с определенной целью или на опреде-
ленную тему, выдвижение новых идей на осно-
ве иллюстраций, оценка креативности готовых 
текстов, сценариев, совершенствование идей, 
подготовка презентаций. Рассмотрим конкрет-
ные задания, направленные на развитие креа-
тивного мышления посредством применения 
сервисов на базе ИИ.

В качестве домашних заданий обучающимся 
7–8 классов будут полезны и эффективны зада-
ния на составление аннотации к книге, разделу 
как самостоятельно, так и с помощью россий-
ской нейросети «ЯндексGPT». Например, на уро-
ках информатики после изучения материала 
параграфа «Информация и ее свойства» обучаю-
щиеся могут не только традиционно ответить 
на вопросы в конце параграфа, а дополнительно 
подготовить аннотацию к тексту. После состав-
ления аннотации (рис. 1) учителю и обучающим-
ся необходимо не только сравнить предложен-
ные творческие продукты по установленным 
критериям: содержательный компонент (на-
сколько точно была выделена идея и проблема 
текста), стилистические ошибки (правильность 
использования терминов, слов в тексте), логика 
изложения, но также выявить особенности со-
ставления текстов ИИ и человеком.

Таблица 1
Анализ успешно выполненных заданий

Название 
кейса

Номер 
задания

Уровень 
сложности

Содержательная 
область

Компетентностная 
область

Доля  
выполнения, %

Социальная 
инициатива

4 Средний Решение естественно-
научных проблем

Выдвижение разно-
образных идей 67

10 Низкий Визуальное самовы-
ражение Оценка и отбор идей 67

Экспедиция 
на Марс

1 Высокий Решение социальных 
проблем

Выдвижение креа-
тивной идеи 66

5 Высокий Решение естественно-
научных проблем Доработка идеи 75



Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 1(25)  ______________ 47

Проблемы и перспективы развития системы общего образования

Таблица 2
Анализ заданий, вызвавших затруднения у обучающихся

Название 
кейса

Номер  
задания

Уровень 
сложности

Содержательная 
область

Компетентностная 
область

Доля 
выполнения, %

Социальная 
инициатива

Задания, вызвавшие затруднения

1 Средний Решение социальных 
проблем

Выдвижение разнооб-
разных идей 57

2 Высокий Решение социальных 
проблем

Выдвижение креатив-
ной идеи 58

7 Низкий Визуальное самовы-
ражение

Выдвижение разнооб-
разных идей 59

8 Средний Письменное самовы-
ражение

Выдвижение креатив-
ной идеи 57

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения

3 Высокий Решение социальных 
проблем Доработка идеи 47

5 Высокий Решение естествен-
но-научных проблем Доработка идеи 53

6 Низкий Визуальное самовы-
ражение

Выдвижение креатив-
ной идеи 47

9 Средний Письменное самовы-
ражение Доработка идеи 45

Экспедиция 
на Марс

Задания, вызвавшие затруднения

2 Низкий Письменное самовы-
ражение

Выдвижение разнооб-
разных идей 62

3 Средний Визуальное самовы-
ражение

Выдвижение креатив-
ной идеи 58

7 Высокий Решение естествен-
нонаучных проблем

Выдвижение разнооб-
разных идей 59

8 Средний Визуальное самовы-
ражение Доработка идеи 62

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения

4 Низкий Решение естествен-
но-научных проблем Оценка и отбор идей 38

6 Средний Решение социальных 
проблем

Выдвижение разнооб-
разных идей 35

9 Низкий Письменное самовы-
ражение

Выдвижение разнооб-
разных идей 56

10 Средний Письменное самовы-
ражение Доработка идеи 48
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Рис. 1. Пример аннотации, 
созданной чатом «ЯндексGPT»

В рамках урока информатики учитель раскры-
вает понятие информации, поясняет и демон-
стрирует возможности ИИ для создания разных 
типов информации (рис. 2) на примерах нейро-
сети от «Яндекс», акцентирует внимание на кри-
тическом подходе к восприятию информации, 
размещенной в сети Интернет. С помощью та-
кого задания мы развиваем не только читатель-
скую грамотность и умение работать с текстом, 
но и умение анализировать, сравнивать, обоб-
щать, т. е. базовые логические умения, которые, 
в том числе, лежат в основе креативности.

Рис. 2. Пример рисунка по проекту 
«Секретная информация»

На этапе первичного закрепления материа-
ла на уроке информатики обучающимся можно 
предложить составить эффективный реклам-
ный слоган, например для изучаемого языка 
программирования (рис.  3), с  помощью ИИ 
и самостоятельно, а в классе обсудить полу-
ченные варианты и выбрать наилучшие. При са-
мостоятельном составлении слогана ученику 
необходимо проанализировать преимущества 
данного языка программирования и выразить 
их коротко, используя выразительные средства 
русского языка. Для оценки слоганов, названий 
следует выбрать шкалу и критерии: запомина-
емость, соответствие цели, оригинальность 
(обратить внимание на то, сколько раз встре-
чается та или иная идея, ее частотность).

Рис. 3. Пример слогана, созданного 
чатом «ЯндексGPT»

Использование таких заданий позволит 
выявить проблемные места в изучаемой теме, 
уровень осознания и понимания смысла изучен-
ного, будет способствовать развитию умения 
моделировать художественные образы и во-
площать их с помощью текста, потому что имен-
но слоган или заголовок передает основную 
мысль текста или идеи, а осознание и понима-
ние темы, заключенной в заголовке, приходит 
к читателю после глубокого анализа материала 
или явления.

В качестве опережающего задания, чтобы 
выяснить, что уже обучающиеся знают в дан-
ной области, а также для углубления понимания 
темы в конце ее изучения уместно предложить 
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ребятам придумать короткий фантастический 
рассказ об изучаемом объекте. Можно заранее 
с помощью ИИ задать начало, конец рассказа 
или  главных героев, а  в  классе предложить 
ребятам представить свои варианты и опреде-
лить, какая идея текста наиболее креативна или 
реже встречается. Подобные задания целесооб-
разно использовать для введения обучающихся 
в проблему урока, для изучения нового, для ор-
ганизации поисковой деятельности, выдвиже-
ния гипотез, создания и проверки моделей.

Для активизации познавательной деятель-
ности и развития креативного мышления обу-
чающихся рекомендуется применять задания 
на преодоление инерции мышления с примене-
нием чата GPT. В качестве приема для преодо-
ления инерции мышления можно использовать 
«разрыв шаблона»: предложить оригиналь-
ные объяснения противоречивым фактам. 
Например, по графику летние каникулы, а дети 
все равно ходят в школу – как такое возможно? 
На такой запрос GPT-чатбот предложил следую-
щие решения:

1.  Организация дополнительных занятий 
и интенсивных курсов для учеников, которые 
хотят повысить свой уровень знаний и навыков 
в течение каникул.

2. Открытие летних школ и лагерей, в кото-
рых дети сочетают учебу и отдых в интерактив-
ной и неформальной обстановке.

3.  Проведение дополнительных занятий 
для учеников, которые испытывают трудности 
в изучении определенных предметов или хотят 
подготовиться к экзаменам.

4. Организация специализированных про-
грамм для учеников, проявляющих выдающие-
ся способности в определенных областях, таких 
как наука, искусство или спорт.

5. Участие детей в проектах и командных ме-
роприятиях, где они могут применить получен-
ные знания и навыки на практике, например во-
лонтерство или создание социальных проектов.

Озвучив предположения обучающихся и чат-
бота GPT в классе, учителю целесообразно про-
вести обсуждение, в рамках которого школьники 
смогут оценить решения друг друга по критери-
ям: оригинальность, частота возникновения 
идеи. Можно заранее не объявлять, какие ре-
шения предложены учениками, а какие – нейро-
сетью. Такие задания способствуют повышению 
интереса обучающихся к освоению темы, вклю-
чению в учебную деятельность на уроке всех 

категорий обучающихся независимо от уровня 
их способностей и знаний, а также способству-
ют формированию и развитию у обучающихся 
умения устанавливать причинно-следственные 
связи.

Диагностика компетенций обучающихся 
в области визуального самовыражения в рам-
ках мониторинга формирования и оценки функ-
циональной грамотности позволяет выявить 
наличие у обучающихся умений исследовать, 
экспериментировать и излагать различные идеи 
с  помощью изобразительно-выразительных 
средств. В заданиях для развития названных 
компетенций используются различные модели: 
выдвижение идей для своих проектов на осно-
ве заданного сценария и исходных установок; 
оценка креативности собственных или чужих 
идей с позиций их ясности, привлекательности 
или новизны; совершенствование изображений 
в соответствии с данными инструкциями или до-
полнительной информацией. Для развития твор-
ческого воображения в области письменного 
самовыражения и повышения интереса к теме 
для обучающихся 7–8 классов можно предло-
жить различные задания с применением ИИ. 
В качестве цифровых инструментов здесь будет 
целесообразным и результативным использова-
ние таких российских сервисов, как Kandinsky 
(Сбербанк), «Шедеврум» («Яндекс»).

При работе с литературными произведени-
ями или материалами к уроку полезно пред-
ложить обучающимся выполнение заданий, 
в  которых необходимо пояснить с  помощью 
рисунка смысл выражения или термина, напри-
мер фразу «Яблоко от яблони недалеко пада-
ет». Для успешного выполнения задания обу-
чающимся необходимо сформулировать такой 
запрос к нейросети, который позволит добиться 
картины, наиболее полно раскрывающей дан-
ное понятие или выражение. В классе можно 
устроить выставку работ и проанализировать 
визуальный ассоциативный ряд, с помощью ко-
торого понятие раскрывалось чаще всего, уста-
новить, какие ассоциации встречались реже, 
какая иллюстрация наиболее точно передает 
необходимый смысл. Такое задание позволит 
развить умение мысленно преобразовывать 
объект в соответствии с заданной темой, оце-
нивать оригинальность решения.

Проверку знаний возможно провести с по-
мощью следующего задания: создать картину 
по изучаемой теме в стиле известного художни-
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ка. На этапе представления результатов обучаю-
щимся следует пояснить выбор стиля, объек-
тов, изображенных на картине, их взаимосвязь 
с темой. Такой подход к творческим заданиям 
позволяет находить и визуализировать взаимо-
связи, выявлять новые связи между системами, 
помогает увидеть систему в развитии.

В начале изучения литературного произведе-
ния в классе можно предъявить изображение 
героя или объекта, созданного ИИ по описа-
нию, взятому из литературного произведения, 
материалов учебника, и попросить обучающих-
ся отгадать, о ком идет речь, сравнить описа-
ние, данное в литературном тексте, и изобра-
жение, полученное с помощью ИИ. Например, 
при  изучении романа Ф. М.  Достоевского 
«Преступление и наказание» учитель предла-
гает отгадать героя произведения по рисунку, 
созданному ИИ (рис. 4). В произведении внеш-
ность Родиона Раскольникова описана следу-
ющим образом: «...он был замечательно хорош 
собою, с прекрасными темными глазами, темно-
рус, ростом выше среднего, тонок и строен...» 
Одежду героя автор описывает так: «Но, боже 
мой, какой у него костюм, как он ужасно одет! 
У Афанасия Ивановича в лавке Вася, рассыль-
ный, лучше одет!»

Рис. 4. Портрет Родиона 
Раскольникова, выполненный ИИ

Также можно предложить подобрать опи-
сание природного пейзажа из литературного 
произведения, нарисовать рисунок по описа-
нию с использованием нейросети, проанализи-
ровать рисунок и описание, дополнить запрос 
так, чтобы максимально приблизить рисунок, 
выполняемый ИИ, к описанию из текста. С по-
мощью подобных заданий мы учим школьников 
анализировать информацию, делать предполо-
жения прогнозного характера, представлять 
пространственные объекты.

Нейросети генерируют новые идеи и реше-
ния, которые могут быть непредсказуемыми 
и инновационными. Они способны обрабаты-
вать огромное количество данных и преобразо-
вывать их в новые концепции, что стимулирует 
развитие креативности. Использование ресур-
сов нейросети в учебном процессе помогает 
разнообразить уроки, сделать их более инте-
ресными и продуктивными, а также позволяет 
создать условия для проявления креативности 
обучающихся, что, в свою очередь, способству-
ет развитию их интеллектуального потенциала 
и подготавливает их к жизни в информацион-
ном обществе.

Заключение и выводы. В результате учас-
тия в проведении диагностики креативности 
как одной из составляющих функциональной 
грамотности обучающихся 7–8 классов, прове-
дения исследования по вопросам разработки 
и применения в учебной деятельности системы 
заданий на развитие креативности школьников 
с использованием цифровых сервисов на базе 
ИИ, можно сделать следующие выводы:

 ● ИИ является мощным инструментом, спо-
собным значительно расширить возможности 
образовательного процесса; использование ИИ 
на уроке позволяет стимулировать креативное 
мышление учащихся;

 ● обучающимся 7–8 классов необходима 
поддержка в развитии креативного мышления; 
сервисы на базе ИИ могут предложить им но-
вые, интересные задачи, решение которых по-
требует применения креативности;

 ● применение сервисов на базе ИИ помогает 
учащимся изучать различные предметы и темы 
в интерактивной форме; интерактивность мо-
жет способствовать развитию креативности, 
поскольку требует от учащихся нестандартных 
решений и поиска новых подходов;

 ● внедрение сервисов на базе ИИ в образо-
вательный процесс требует соответствующей 
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подготовки педагогов; они должны быть озна-
комлены с возможностями ИИ, чтобы приме-
нять его в правильных контекстах и создавать 
оптимальные условия для развития креативно-
сти обучающихся.

Таким образом, применение заданий с ис-
пользованием сервисов на базе ИИ может быть 
эффективным инструментом для развития креа-

тивности обучающихся 7–8 классов, в том числе 
их креативного мышления. Использование ИИ 
в общем образовании при условии соответству-
ющей подготовки педагогов может значительно 
расширить возможности образовательного про-
цесса, а также способствовать совершенство-
ванию интерактивных технологий и технологий 
индивидуализации обучения.
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Введение. Постановка проблемы. Изучением 
проблемы разработки индивидуального образо-
вательного маршрута (далее – ИОМ) лиц с осо-
быми образовательными потребностями за-
нимаются многие исследователи. Вместе с тем 
на сегодняшний день на федеральном уровне нет 
нормативной базы, устанавливающей структуру 
и содержание ИОМ обучающихся, отнесенных 
к категории лиц с особыми образовательными 
потребностями, поэтому образовательные орга-
низации выбирают для себя конкретную модель 
ИОМ, апробированную в педагогической практике 
и применимую в условиях данной организации, 
либо разрабатывают модель самостоятельно. 
Поэтому описание опыта успешных практик реа-
лизации в общеобразовательных организациях 
ИОМ обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями (а именно с ограниченными 
возможностями здоровья; далее – ОВЗ) пред-
ставляет особую ценность. Трудности в процес-
се проектирования и развертывания ИОМ могут 
возникать как со стороны самой образовательной 
организации (например, проблемы методическо-
го, материально-технического и организацион-
ного характера), так и со стороны ребенка и его 
семьи. Обучающиеся с ОВЗ часто не принимают 
ИОМ и даже выражают протест к его освоению 
по той причине, что не желают себя ощущать «осо-
бенными» и отличными от других. Их развитие, 
как и любых других детей, начиная со школьной 
скамьи, протекает в двух параллельных планах: 
с одной стороны, ребенок хочет быть «как все», 
с другой стороны ему свойственно желать «быть 
лучше всех» [1].

Педагоги муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №  152 имени А. Д.  Березина» города 
Красноярска (далее – МАОУ СШ № 152), в ко-
торой работает автор данной статьи, сталкива-

лись с ситуацией, когда стремление обеспечить 
школьнику с ОВЗ особые условия в рамках ИОМ 
оказывалось совершенно ненужным самому 
ребенку. Например, обучающемуся с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата вместо 
обычных уроков физической культуры предла-
гались занятия с инструктором по адаптивной 
физической культуре, но ребенок предпочитает 
посещать все уроки вместе со своим детским 
коллективом. В качестве другого примера мож-
но привести отказ обучающегося с расстройст-
вом аутистического спектра (РАС) сидеть за пар-
той с высокими бортами, которая отличается 
от остальных парт и лишает возможности ви-
деть класс.

Ежедневно занимаясь инклюзивной пра-
ктикой и  стараясь создать специальные пе-
дагогические условия для  тех детей, кому 
они требуются согласно рекомендациям пси-
холого-медико-педагогических комиссий, специ-
алисты МАОУ СШ № 152 методом проб и ошибок 
пришли к выводу, что индивидуализация рожда-
ется там, где начинается сопровождение (значе-
ние приставки со- указывает в данном случае 
на общее участие в чем-либо), т. е. умение педа-
гога следовать за ребенком, ненавязчиво быть 
рядом и не погружать обучающегося в специ-
ально созданные условия вопреки его пожела-
ниям. Мотивация к прохождению индивидуаль-
ного образовательного маршрута формируется 
и укрепляется у ребенка с особыми образова-
тельными потребностями в постоянном взаимо-
действии со сверстниками, в противном случае 
индивидуализация будет способствовать разо-
бщению детского коллектива, настороженному 
и предвзятому отношению в классе к ребенку 
«с особенностями».

На основании длительного наблюдения 
за детьми с особыми образовательными по-
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требностями в условиях школьного обучения, 
бесед с родителями, изучения научной литера-
туры по проблеме специалисты службы сопро-
вождения МАОУ СШ № 152 направили вектор 
развития индивидуализации образования в сто-
рону расширенного вариативного психолого-пе-
дагогического сопровождения, которое имеет 
четкую логически обоснованную структуру ИОМ 
и позволяет оценивать результаты реализации. 
Указанная идея была оформлена и представ-
лена в виде проекта «Школа без границ» в рам-
ках конкурса, проводимого благотворительным 
фондом «Абсолют-Помощь» в мае 2021 г.

Общая цель проекта – создать условия, спо-
собствующие устойчивой мотивации развития 
личностного потенциала ребенка с  особыми 
образовательными потребностями с  учетом 
его желаний и возможностей. Проект был по-
ложительно оценен конкурсной комиссией 
фонда, что дало старт его реализации в сентяб-
ре 2021 г. Полученные средства направлялись 
на создание современной эффективной кор-
рекционно-развивающей среды: были обору-
дованы зал динамической сенсомоторной ин-
теграции, комната релаксации, арт-мастерская, 
кабинет психолога с обучающими материалами. 
Для участия в проекте были привлечены узкие 
специалисты, должности которых пока в типо-
вом школьном штатном расписании не преду-
смотрены: нейропсихологи, педагоги по форми-
рованию эмоционального интеллекта, навыков 
каллиграфического письма, скорочтения, пе-
скографии и др. Реализация проекта «Школа 
без границ» при поддержке благотворительного 
фонда «Абсолют-помощь» успешно продолжает-
ся в МАОУ СШ № 152 на протяжении трех лет, 
в настоящее время в соответствии с дорожной 
картой реализуются 11 коррекционно-развива-
ющих направлений.

Цель статьи: изложить последовательность 
и  содержание этапов работы по  разработке 
ИОМ, направленных на развитие личностного 
потенциала каждого обучающегося.

Обзор научной литературы по  проблеме. 
В  отечественном образовании на  текущий 
момент времени существуют различные под-
ходы к трактовке понятия индивидуального 
образовательного маршрута. Закладывая те-
оретическую основу проекта «Школа без гра-
ниц» в  части определения смысла и  назна-
чения ИОМ коллектив исследователей МАОУ 
СШ №  152 опирался на  труды большинства 

российских ученых, которые определяют ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
«как целенаправленно проектируемую диффе-
ренцированную образовательную программу, 
обеспечивающую учащемуся позиции субъ-
екта выбора, разработки и реализации обра-
зовательной программы при осуществлении 
преподавателями педагогической поддержки 
его самоопределения и самореализации» [2]. 
Такой позиции в  определении ИОМ придер-
живаются российские ученые С. В. Воробьева, 
М. В. Довыдова, Н. А. Лабунская, В. В. Лоренц, 
В. Г. Рындак, А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева 
и др. В работах С. В. Марковой уточнена сущ-
ность понятия «педагогическое сопровожде-
ние», обоснованы необходимые и достаточные 
организационно-методические условия педа-
гогического сопровождения такой категории 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, как одаренные подростки, по-
строена модель такого сопровождения, при-
ведены методические рекомендации для ру-
ководителей и педагогов по проектированию 
и  реализации индивидуального образова-
тельного маршрута одаренного подростка [3]. 
М. Е. Кунаш приводит сравнительный анализ 
различных классификаций и моделей ИОМ, от-
мечая их сходства и отличия [4].

Материалы и  методы исследования. 
Методология проекта «Школа без границ» опи-
рается на подход к определению ИОМ, предло-
женный С. В. Марковой [4], согласно которому 
модель проектирования ИОМ включает следую-
щие компоненты: целевой, содержательный, 
деятельностный, диагностический и  резуль-
тативный. Несмотря на то что С. В. Марковой 
рассматривается проектирование ИОМ для ода-
ренных подростков, основные положения иссле-
дования применимы к работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, поскольку 
они, как и одаренные дети, относятся к категории 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями. Функционально-содержательные 
основы ИОМ для указанных категорий обучаю-
щихся довольно схожи, но есть и отличия, ко-
торые заключаются в наличии обязательного 
коррекционно-развивающего компонента, пред-
назначенного для преодоления имеющихся де-
фицитов у обучающихся с ОВЗ.

В процессе проектирования и  реализа-
ции ИОМ обучающихся с  ОВЗ в  рамках про-
екта «Школа без  границ» на  базе МАОУ 
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СШ № 152 были использованы основные идеи 
С. В. Марковой: ИОМ предполагает наличие це-
ленаправленной программы с возможностью 
выбора содержания (с  одной стороны с  уче-
том диагностических мероприятий, с другой – 
личных предпочтений), темпа прохождения 
маршрута, с обязательным удовлетворением 
потребности в общении и взаимодействии со 
сверстниками.

В рамках проекта применялись методы 
психолого-педагогической диагностики, ис-
пользовалась методика комплексной диаг-
ностики, разработанная исследователями 
КГПУ им. В. П.  Астафьева  Л. П.  Уфимцевой 
и Л. А. Сырвачевой.

Результаты исследования. Рассмотрим 
на примере проекта «Школа без границ», раз-
вернутого на  базе МАОУ СШ №  152 города 
Красноярска, практику разработки и внедре-
ния модели индивидуального образовательного 
маршрута для обучающихся с ОВЗ, включающую 
целевой, содержательный, деятельностный, ди-
агностический и результативный компоненты.

Целевой компонент связан непосредствен-
но с обучающимся как основным участником 
проекта. К потенциальным участникам отно-
сятся все без исключения обучающиеся, кото-
рые имеют или могут иметь в ближайшем бу-
дущем трудности в освоении образовательной 
программы, в первую очередь это дети с ог-
раниченными возможностями здоровья (2,3% 
от общей численности обучающихся школы). 
Также в проекте активно принимают участие 
первоклассники из группы риска по освоению 
программы начального общего образования, 
дети с низкими показателями социальной адап-
тации, с девиантным поведением, переживаю-
щие трудную жизненную ситуацию. В 2022/23 
учебном году группа участников проекта рас-
ширилась, к ним присоединились обучающие-
ся с ментальными особенностями, в том числе 
с умственной отсталостью легкой и умеренной 
степени (в основном с синдромом Дауна, РАС). 
Такие дети не обучаются в МАОУ СШ № 152, 
они посещали занятия по программе проекта 
в  рамках сетевого взаимодействия на  регу-

Рис. 1. Индивидуальный образовательный маршрут в рамках 
проекта «Школа без границ»
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лярной основе. Основные возрастные группы 
участников проекта – старшие дошкольники 
и младшие школьники 1–2 классов.

Содержательный компонент модели пре-
дусматривает разработку общей программы 
проекта «Школа без границ», которая на сегод-
няшний день включает рабочие программы кор-
рекционно-развивающих курсов: 11 направле-
ний с поурочным планированием на 16 занятий 
по каждому.

ИОМ психолого-педагогического сопро-
вождения включает базовую и вариативную 
часть. Важной характеристикой ИОМ является 
гибкость в организации образовательного про-
цесса и пространства [5]. В качестве базовых 
направлений отобраны универсальные курсы 
для всех категорий обучающихся: сенсомотор-
ная интеграция, развитие баланса, арт-терапия 
и эмоциональный интеллект (рис. 1). Данные 
направления реализуются на основе нейропси-
хологического подхода и формируют фундамент 
для усвоения когнитивной информации вариа-
тивного блока.

Хотим подчеркнуть, что вариативная часть 
проекта носит рекомендательный характер, так 
как родители (законные представители) могут 
вносить свои коррективы в предложенный мар-
шрут, и напрямую зависит от результатов пси-
холого-педагогической диагностики (в баллах).

Диагностический компонент модели в мето-
дическом аспекте представлял собой наиболь-
шую трудность для проектной команды школы. 
К диагностике участников предъявлялось боль-
шое количество требований: подтвержденная 
валидность, компактность, простота в интер-
претации результатов, комплексная оценка. 
Специалистами службы сопровождения выде-
лены следующие направления (или линии) раз-
вития ребенка:

 ● психомоторное развитие;
 ● когнитивное развитие;
 ● речевое развитие;
 ● психосоциальное развитие.

Для участников проекта применялась пси-
холого-педагогическая диагностика, разрабо-
танная Л. П. Уфимцевой и Л. А. Сырвачевой – 
учеными КГПУ им. В. П. Астафьева (рис. 2) [6].

Комплексная диагностика позволяет опре-
делить, какие особые образовательные потреб-
ности имеет ребенок, какие направления ра-
боты наиболее актуальны для него на данный 
момент, а также выделить сильные стороны 

личности обучающегося, на  которые мож-
но опереться при  разработке и  реализации 
ИОМ [7].

В зависимости от доли успешности выполне-
ния диагностических проб (в процентах к мак-
симальному числу баллов) рассчитывается 
вариативная часть ИОМ: при количественном 
результате, не превышающем 50%, рекомендует-
ся определенный коррекционно-развивающий 
курс. В  зависимости от  той линии развития 
ребенка, которая требует наиболее присталь-
ного внимания и  определяется по  итогам 
диагностики (по самому низкому процентно-
му показателю выполнения диагностических 
проб), в ИОМ включаются курсы, нацеленные 
на ликвидацию конкретного дефицита (рис. 3). 
Как правило, в ИОМ добавляется не более двух 
направлений.

Специалисты по разработке ИОМ доказали 
необходимость опираться в проектировании 
не на нозологический принцип, а рассматри-
вать каждый конкретный случай, отражающий 
реальные затруднения ребенка [8].

Итоговый документ ИОМ включает в себя 
результаты проведенной психолого-педагогиче-
ской диагностики (по четырем линиям развития 
ребенка) с перечислением базовых и вариатив-
ных коррекционно-развивающих курсов (рис. 4).

Деятельностный компонент реализации 
ИОМ обеспечивается групповой формой рабо-
ты в проекте, в процессе которой формируются 
такие качества, как лидерство, воля, коммуни-
кация для решения общих задач. Ребенок вза-
имодействует с новыми педагогами, которые 
видят его деятельность не в учебном, а в творче-
ском аспекте, что позволяет найти и опереться 
на сильные стороны личности обучающегося, 
преодолеть тревожность по отношению к школе 
в целом, стимулировать развитие познаватель-
ной деятельности в условиях проблемно-ориен-
тированной среды (например, в зале с подве-
сными снарядами).

Результативный компонент ИОМ предпо-
лагает итоговую психолого-педагогическую 
диагностику по обозначенным линиям разви-
тия, а кроме того, для оценки динамики изме-
нения поведения ребенка рассматриваются 
отзывы родителей и учителей, узких специали-
стов, осуществляющих коррекционную работу, 
успеваемость. ИОМ может быть реализован 
в краткосрочном периоде (16 недель согласно 
программе проекта «Школа без границ») и в дол-
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Рис. 2. Диагностический этап разработки ИОМ

Рис. 3. Вариативная часть ИОМ
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Рис. 4. Итоговый вид ИОМ
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госрочном (год и более) в случае отсутствия ди-
намики или ее недостаточности.

В целом проект «Школа без границ» можно 
считать успешной попыткой создания универ-
сального педагогического дизайна в  общео-
бразовательной школе, так как используемые 
технологии не имеют ограниченного адресата 
применения и  позволяют организовать сов-
местную деятельность детей с  различными 
образовательными потребностями [9].

По итогам первого года реализации проекта 
обучение по индивидуальному образователь-
ному маршруту на площадках проекта «Школа 
без  границ» прошли более 100  обучающихся 
школы-комплекса № 152. Результаты участни-
ков оценивались с использованием итоговой 
диагностики, наблюдения и анкетирования пе-
дагогов и родителей, а также самооценки детей. 
Наиболее существенная динамика за отчетный 
период отмечается по линии психосоциального 
и психомоторного развития: в среднем по группе 
участников рост саморегуляции составил +27% 
по сравнению с началом периода. Состояние 
мелкой моторики и графомоторных навыков вы-
росло на 16%. Родители отметили положитель-
ные сдвиги в крупной моторике детей, координа-
ции, ловкости; учителя указывали на повышение 
уровня произвольности поведения на уроках.

В 2023 г. коллектив проекта «Школа без гра-
ниц» продолжил накопление и анализ диагно-
стических данных, активно взаимодействовал 
в рамках школьного консилиума, где проводи-
лась оценивание эффективности выбранной мо-
дели ИОМ. Полный отчетный период составляет 
не менее трех лет реализации.

Заключение. На основе подхода к определе-
нию и модели индивидуального образователь-
ного маршрута, предложенного С. В. Марковой, 
был разработан и апробирован алгоритм про-

ектирования и реализации дифференцирован-
ной программы коррекционно-развивающих 
курсов, предусматривающих адресную работу 
с трудностями обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями, а именно с ОВЗ. 
Реализация подобных проектов предъявляет 
ряд требований к материально-техническим, 
организационным, кадровым и методическим 
условиям организации образовательного про-
цесса в общеобразовательной организации.

Изложенный практический опыт является 
в определенной степени уникальным для общеоб-
разовательных организаций города Красноярска, 
но он дополняет уже имеющиеся в различных ре-
гионах России формы сотрудничества общеобра-
зовательной школы с другими специализирован-
ными общеобразовательными организациями, 
позволяет ответить на наиболее распространен-
ные вопросы в части совершенствования инклю-
зивной практики обучения и воспитания детей.

Проект МАОУ СШ № 152 «Школа без границ» 
на сегодняшний день является одним из важ-
нейших компонентов инклюзивной образова-
тельной среды названной общеобразователь-
ной организации. В  2022  г. МАОУ СШ №  152 
удостоилась звания лауреата регионального 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

Трансляция накопленного опыта осуществ-
ляется в рамках проводимых руководителями 
проекта рефлексивно-проектировочных семина-
ров для специалистов по инклюзивному обуче-
нию детей с ОВЗ города Красноярска и региона. 
Проект «Школа без границ» оказался высоко 
востребованным как в детском, так и в роди-
тельском сообществе. Обратная связь со сторо-
ны родителей, законных представителей детей 
с особыми образовательными потребностями 
вдохновляет проектную команду на дальнейшее 
развертывание и развитие проекта.
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Введение. В отечественной педагогике вы-
деляется большое число значимых для  раз-
вития науки проблем. Однако при всей много-
аспектности гносеологических направлений 
педагогической науки связь теории и практи-
ки, разработка направлений изучения передо-
вого педагогического опыта всегда являлись 
основополагающими в ее развитии. Изучение 
передового педагогического опыта позволяет 
выявлять лучшие образцы инноваций в системе 
дошкольного образования и внедрять их в прак-
тику работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Разработка и углубление историче-
ских и теоретических исследований передового 
педагогического опыта, а также исследований, 
связанных с прикладным аспектом, имеет зна-
чение для повышения научного уровня педаго-
гики, ее влияния на образовательную практику, 
особенно в период преобразований, происхо-

дящих в настоящее время, когда большое вни-
мание уделяется отечественным традициям 
воспитания подрастающего поколения, духов-
но-нравственному развитию и сохранению ба-
зовых национальных ценностей.

Постановка проблемы. Педагогическая на-
ука всегда была чрезвычайно заинтересована 
в изучении инновационного педагогического 
опыта как источника развития педагогической 
науки и совершенствования педагогической 
практики. В современной системе дошколь-
ного образования последних лет также прои-
зошли существенные изменения. Дошкольное 
образование впервые стало первой ступенью 
образования, уровнем образования. Впервые 
были введены Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного 
образования и  Федеральная образователь-
ная программа дошкольного образования. 
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Современная система дошкольного образо-
вания продолжает развиваться и нуждается 
в обогащении содержания, инновациях, раз-
работке и внедрении современных технологий 
раннего развития детей.

Основной целью исследования, проведен-
ного учеными Башкирского государствен-
ного педагогического университета имени 
М. Акмуллы и о котором пойдет речь в насто-
ящей статье, является изучение и обобщение 
передового педагогического опыта инноваци-
онных дошкольных образовательных органи-
заций, разработка и внедрение в деятельность 
дошкольных образовательных организаций 
методических продуктов инновационного опы-
та (методические пособия, рекомендации, тех-
нологии) по актуальным направлениям ранне-
го развития детей.

Обзор научной литературы по  проблеме. 
Историю обобщения достижений педагогиче-
ской мысли нельзя понять без  критического 
анализа сложившихся представлений о педа-
гогических концепциях изучения передового 
опыта. Актуальность и значимость проблемы 
передового педагогического опыта выдвигает 
необходимость исследований, раскрывающих 
закономерности, этапы и тенденции развития 
его теории и истории. В отечественной педаго-
гической науке исследованиям передового пе-
дагогического опыта всегда уделялось большое 
внимание. Так, например, во второй половине 
ХХ в. было защищено более 30 диссертационных 
исследований, посвященных изучению теорети-
ческих и прикладных аспектов изучения и обо-
бщения передового педагогического опыта [1].

В образовательной практике передовой пе-
дагогический опыт играет особую роль. Являясь 
основой профессионального мастерства педа-
гога, он способен эффективно решать встающие 
перед образовательной организацией задачи 
совершенствования образовательного и вос-
питательного процессов. Являясь источником 
развития педагогической науки, передовой 
педагогический опыт способен вести за собой 
массовую практику. Выполняя прогностиче-
скую функцию, он дает инструменты разработки 
прогнозов развития педагогической практики 
в образовательных организациях.

В первые годы становления советской шко-
лы большой вклад в разработку категорий пе-
дагогического опыта, процессов изучения, 
анализа и  обобщения педагогического опы-

та внесли педагоги и общественные деятели: 
М. И. Калинин, А. В. Луначарский, А. С. Бубнов, 
С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский. В их работах были заложены 
теоретические основы для разработки пробле-
мы передового педагогического опыта. Большое 
внимание педагогическому опыту учителей уде-
ляла Н. К. Крупская [2]. В 20–30-е гг. в России, 
молодом советском государстве, были созданы 
первые научные и информационные учреждения, 
главными функциями которых являлись сбор, 
систематизация и обобщение фактов и явлений, 
отражающих развитие теории и практики пере-
дового педагогического опыта, было положено 
начало систематической разработке методо-
логических и теоретических проблем. Задачу 
пропаганды опыта общественной работы пере-
довых педагогов взяла на себя периодическая 
печать. Так, в 1923 г. был впервые организован 
«Конкурс на лучшего учителя», который явился 
мощным стимулом педагогического роста учи-
телей. Изучение передового педагогического 
опыта – это целенаправленный и планомерно 
организуемый процесс. Заложенные в этот пе-
риод организационные формы обмена педагоги-
ческим опытом, его пропаганда и методы изуче-
ния получили дальнейшее развитие, некоторые 
из них остаются действенными и в настоящее 
время.

В последующие годы передовой педагоги-
ческий опыт неизменно стоял в центре внима-
ния как научных, так и практических работни-
ков. Например, в конце 40-х гг. прошлого века 
сформировалась система организации изуче-
ния и обобщения передового педагогического 
опыта, включающая в себя такие звенья обра-
зования, как районные педагогические кабине-
ты, институты усовершенствования учителей, 
методические объединения и др., призванные 
изучать и обобщать передовой педагогический 
опыт на научной основе.

В 60–90-е гг. прошлого века активно изучал-
ся обобщался и пропагандировался опыт педа-
гогов-новаторов, методики его изучения и рас-
пространения (Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский 
и  др.)  [3; 4;  5], а  в  80–90-е  гг. ХХ  в. учеными 
была разработана теория распознавания, изу-
чения, обобщения, распространения и  вне-
дрения передового педагогического опыта 
(Ф. Ш. Терегулов) [6; 7; 8].

Педагогический опыт воспитания подраста-
ющего поколения насчитывает многие века 
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и несет в себе неисчерпаемые источники совер-
шенствования человека, системы образования 
и общества. Передовой педагогический опыт 
изучался, обобщался и использовался в массо-
вой работе педагогов на протяжении всей исто-
рии отечественной образовательной практики 
и развития педагогической мысли. В настоящее 
время педагогика имеет богатый арсенал фак-
тического материала, накопленного педагога-
ми-практиками и учеными, – это новаторский, 
экспериментальный, массовый и  передовой 
опыт работы педагогов. Последние десятилетия 
характеризуются интенсивно разрабатываемы-
ми авторскими программами, новыми подхода-
ми и образовательными технологиями в обла-
сти воспитания, образования и развития детей 
дошкольного возраста. Вопросам изучения тео-
ретических и методических аспектов разработ-
ки и реализации технологий раннего развития 
детей, внедрения передового педагогического 
опыта в современную образовательную прак-
тику посвящены публикации ученых последних 
лет (М. В. Лазарева, А. А. Майер, Г. Н. Гришина, 
Т. В. Зеленкова и др.) [9; 10; 11].

Материалы и методы исследования. В про-
цессе исследования использовались такие ме-
тоды, как анализ научной литературы по теме 
исследования; ретроспективный анализ идей 
становления и развития передового педагоги-
ческого опыта в отечественной педагогической 
науке, исторический метод способствует более 
глубокому пониманию современного состояния 
проблемы изучения и обобщения передового пе-
дагогического опыта,  метод изучения и обобще-
ния передового педагогического опыта для раз-
работки и внедрения методических материалов 
по теме исследования, методы внедрения ре-
зультатов исследования в педагогическую прак-
тику (апробация, внедрение).

Объектом исследования является передовой 
педагогический опыт деятельности дошколь-
ных образовательных организаций, предметом 
исследования – современные технологии ран-
него развития детей.

Результаты исследования. В Башкирском го-
сударственном педагогическом университете 
имени М. Акмуллы более десяти лет функцио-
нирует экспертно-методический совет по ин-
новационной деятельности. Одним из направ-
лений его работы является экспертная оценка 
и сопровождение деятельности инновационных 
площадок в области дошкольного, начального 

и инклюзивного образования. Инновационная 
деятельность дошкольных образовательных ор-
ганизаций г. Уфы и Республики Башкортостан 
осуществляется по  актуальным проблемам 
раннего развития детей на базе инновацион-
ных площадок. Экспертно-методический совет 
включает в  себя ведущих педагогов универ-
ситета, имеющих большой опыт организации 
научно-исследовательской деятельности и пе-
дагогов-практиков из числа авторитетных спе-
циалистов в области дошкольного образования 
города и республики, в том числе имеющих опыт 
инновационный деятельности (опыт деятель-
ности собственных инновационных площадок, 
победителей конкурсов, держателей грантов, 
педагогов-исследователей). Деятельность ин-
новационных площадок, как правило, плани-
руется на три года и предполагает не только 
изучение, исследование актуальной для совре-
менной образовательной практики проблемы 
дошкольного образования, но и обязательную 
разработку «методического продукта» для пе-
дагогов: методических пособий и методических 
рекомендаций, учебно-методических пособия, 
статей, коллективных монографий по резуль-
татам исследования, которые обобщают пе-
редовой инновационный опыт деятельности 
дошкольных образовательных организаций, 
рекомендованный экспертно-методическим 
советом к распространению и внедрению в дея-
тельность детских садов.

В институте педагогики Башкирского го-
сударственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы такая работа организована 
на кафедрах дошкольной педагогики и психо-
логии, теории и методик начального образо-
вания, специальной педагогики и психологии. 
Только за  последние пять  лет эффективно 
реализована деятельность около 20 иннова-
ционных площадок, подготовлено и опублико-
вано более 20 разнообразных методических 
пособий, регулярно публикуются статьи, обоб-
щающие опыт инновационной педагогической 
деятельности по разработке и реализации тех-
нологий раннего развития детей. В том числе 
разрабатываются методические пособия и про-
граммы на родном для групп детей с обучени-
ем на башкирском языке. Приведем несколько 
примеров методических результатов деятель-
ности инновационных площадок по разработ-
ке современных технологий раннего развития 
детей (табл. 1).
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Таблица 1
Методические результаты деятельности инновационных площадок 

по разработке современных технологий раннего развития детей

Тема инновационной 
площадки

Базовая организация; 
руководитель Методический «продукт»

Исследование органи-
зации проектной дея-
тельности детей стар-
шего дошкольного 
возраста в социоигро-
вом пространстве дет-
ства

МБДОУ детский сад № 182 
ГО г. Уфа РБ;
к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной  педагогики
и психологии  
Н. Ш. Сыртланова

Учебно-методические пособия
• Сыртланова Н. Ш. Технология развития  по-
знавательного интереса к многообразию 
стран и наров мира: учебно-метод. пособие. 
Уфа: Мир печати, 2023. 133 с.
• Долгушина Е. А., Сыртланова Н. Ш. Техноло-
гия познавательного развития дошкольников 
в исследовательской деятельности: учебно-
метод. пособие. Уфа: Мир печати, 2023. 68 с.
• Панина В. В., Сыртланова Н. Ш. Познаватель-
ное развитие дошкольников средствами мо-
бильного купола: учебно-метод. пособие. Уфа: 
Мир печати, 2023. 63 с.

Мультипликация 
как средство художе-
ственно-эстетического 
развития детей стар-
шего дошкольного 
возраста

МБДОУ Детский сад № 219 
ГО г. Уфа РБ;
к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной  педагогики
и психологии  
Н. Ш. Сыртланова

Учебно-методическое пособие
• Сыртланова Н. Ш. Технология развития муль-
типликационной деятельности: учебно-метод. 
пособие. Уфа: Мир печати, 2023. 130 с.

Исследование лек-
сического разви-
тия детей старшего 
дошкольного возраста 
в социоигровом про-
странстве детства

МБДОУ детский сад 
№ 162 г. Уфа,
МАДОУ детский сад 
№ 107 г. Уфа;
к.п.н., доцент кафедры до-
школьной педагогики  и 
психологии Г. Ф. Шабаева

Учебно-методические пособия
• Саяпина И. В., Боронилова И. Г., Шабае-
ва Г. Ф. Теоретические основы полилингваль-
ного образования в ДОО: учебно-метод. посо-
бие. Уфа: Мир печати, 2023. 93 с.
• Саяпина И. В., Боронилова И. Г., Шабае-
ва Г. Ф. Технология организации полилин-
гвального образования в ДОО: учебно-метод. 
пособие. Уфа: Мир печати, 2023. 140 с.

Разработка и апро-
бация авторских ди-
дактических пособий 
для детей дошкольно-
го возраста

Общество с ограниченной 
ответственностью «Умка»
г. Уфа;
к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной  педагогики
и психологии 
И. Г. Боронилова 

Учебно-методическое пособие
• Панина В. В., Боронилова И. Г., Крепанов-
ская М. А. Дидактический стол «Мозаика» 
как средство организации игр и упражне-
ний по сенсорному развитию детей младшего 
дошкольного возраста: метод. пособие. Уфа: 
Аэтерна, 2022. 44 с.
Коллективная монография
• Боронилова И. Г., Шабаева Г. Ф., Сыртлано-
ва Н. Ш. Разработка и реализация современ-
ных технологий раннего развития детей: кол-
лективная монография. Уфа: Мир печати, 
2023. 250 с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49570285
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49570285
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49570285
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49570285
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Тема инновационной 
площадки

Базовая организация; 
руководитель Методический «продукт»

Обучение грамоте 
и чтению дошкольни-
ков с нарушениями ре-
чи, говорящих на род-
ном (башкирском) 
языке.
Билингвальное обу-
чение дошкольников 
с фонетико-фонема-
тическим недоразви-
тием речи, говорящих 
на родном (башкир-
ском) языке.
Обучение навыкам 
чтения детей младше-
го школьного возраста 
с нарушениями речи, 
говорящих на родном 
(башкирском) языке

МАДОУ ЦРР «Звездный» 
г. Баймак;
МБДОУ «Башкирский дет-
ский сад № 152» г. Уфа; 
МБДОУ «Башкирский дет-
ский сад № 40» г. Уфа; 
МАДОУ «Башкирский дет-
ский сад № 51» г. Уфа;
к.п.н., доцент кафедры спе-
циальной педагогики и пси-
хологии Э. Г. Касимова

Программные материалы
• Ҡасимова Э. Ғ., Баклеева Д. Р. Балаларҙың 
фонетик-фонематик телмәр кәмселеген 
бөтөрөү өҫтөндә логопедик программаһы. 
Өфө: Китап, 2022. 40 бит. (издано на башкир-
ском языке) [Касимова Э. Г., Баклеева Д. Р. Ло-
гопедическая программа по устранению де-
фекта фонетико-фонематической речи у детей. 
Уфа: Китап, 2022. 40 с.]
Учебно-методические пособия
• Ҡасимова, Э. Ғ., Фәйезова Ғ. Х., 
Әбүбәкирова Д. С. Инклюзив белем биреү 
шарттарында белем алыусы мәктәпкәсә 
йәштәге мөмкинлектәре сикләнгән 
балаларҙың телмәрен үҫтереү өсөн уйын 
күнекмәләре: 4–5 йәш. Өфө: Китап, 2022. 
84 бит. (издано на башкирском языке) [Ка-
симова Э. Г., Фаизова Г. Х., Абубакирова Д. С. 
Игровые навыки развития речи детей с ог-
раниченными возможностями дошкольно-
го возраста, обучающихся в условиях инклю-
зивного образования: 4–5 лет.Уфа: Китап, 
2022. 84 с.]
• Ҡасимова Э. Ғ. Балаларҙың телмәр 
психикаһының үҫеш кимәлен тикшереү өсөн 
методика: уҡыу-методик ҡулланма. 2-се 
баҫма, яңыртылған. Өфө: Изд-во БГПУ, 2022. 
58 бит. (издано на башкирском языке) [Каси-
мова Э. Г. Методика для исследования уровня 
развития психики речи детей: учебно-метод. по-
собие. 2-е изд., обновленное. Уфа: Изд-во БГПУ, 
2022. 58 с.]

Формы распространения педагогического 
опыта включали в себя участие педагогов до-
школьных образовательных организаций в раз-
личных конкурсах педагогического мастерства 
(педагог года дошкольной образовательной ор-
ганизации, педагог-мастер, педагог-исследова-
тель), выступления с презентацией технологий 
раннего развития детей на научно-практических 
конференциях различного уровня (городских, 
республиканских, всероссийских и международ-
ных), публикации статей в материалах сборни-
ков конференций по результатам научно-иссле-
довательской работы в рамках деятельности 
инновационных площадок, публикации методи-

ческих пособий, учебно-методических пособий 
и методических рекомендаций. С целью форми-
рования банка лучших инновационных практик, 
обобщения опыта воспитания детей в дошколь-
ных образовательных организациях, продвиже-
ния творчески работающих педагогов, поддер-
жки и распространения идей инновационного 
педагогического опыта, а также расширения 
диапазона профессионального общения на ос-
нове взаимодействия педагогов дошкольного 
образования на базе БГПУ имени М. Акмуллы 
в 2022 г. был проведен республиканский фести-
валь инновационных площадок дошкольного 
образования «Педагог-новатор».

Окончание табл. 1
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Основным практическим результатом прове-
денного исследования является методический 
продукт – разнообразные программные и мето-
дические материалы по современным техноло-
гиям раннего развития детей, ориентированный 
на целевую аудиторию: педагогов дошкольных 
образовательных организаций и будущих педа-
гогов – студентов образовательных организа-
ций высшего и среднего профессионального 
образования, реализующих образовательные 
программы подготовки педагогов.

Заключение. В организации деятельности 
БГПУ имени М. Акмуллы по изучению и распро-
странению передового педагогического опы-
та инновационных площадок по технологиям 
раннего развития детей необходимо отметить 
высокий уровень консолидации ресурсов эк-
спертно-методического совета и дошкольных 
образовательных организаций, что позволяет 
повысить научно-методический уровень сопро-
вождения педагогов дошкольного образования 
по современным технологиям раннего развития 

детей. Научно-образовательные продукты, раз-
работанные в рамках деятельности инновацион-
ных площадок, активно внедряются в практику 
работы дошкольных образовательных органи-
заций. Предложенную в  методических посо-
биях форму разработки технологических карт 
основной образовательной деятельности с ис-
пользованием современных технологий, спо-
собствующих раннему развитию детей, полезно 
применять при планировании образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной 
организации.

Таким образом, передовой педагогический 
опыт инновационных площадок дошкольных 
образовательных организаций обогащает прак-
тику дошкольного образования современными 
технологиями раннего развития детей, а раз-
работка и внедрение методических продуктов 
в  виде методических пособий и  материалов 
позволяет эффективно осуществлять научно-
методическое сопровождение педагогов по реа-
лизации технологий раннего развития детей.
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