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Дорогие друзья!

Новый год - один из самых волшебных и теплых праздников, который 
заряжает нас положительными эмоциями на целый год. Это особен-
ное время, когда мы подводим итоги года и строим планы на будущее.

Желаю сил и терпения, чтобы преодолевать сложности, которые 
встречаются на нашем пути. В Новом году пусть Ваши мечты ста-
нут реальностью, а каждый шаг ведет к достижению поставленных 
целей.
Здоровья, веры, надежды и любви Вам в наступающем, 2025 году!

Счастливого Нового года!
Максим Костенко
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Математику уже затем учить надо, что она ум 
в порядок приводит . 

Михаил Васильевич Ломоносов

Наука должна быть веселая, увлекательная 
и простая .

Таковыми же должны быть и ученые .
       

Петр Леонидович Капица

Образование без воспитания  — меч в руках 
сумасшедшего .

       
Дмитрий Иванович Менделеев

 

ЦИТАТА НОМЕРА
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Алия Рифгатовна Аюпова,
учитель математики 
и информатики,
МБОУ «Лицей № 188» Кировского 
района г. Казани,
г. Казань, Россия
E-mail: aupova.aliya@mail.ru

УДК 372.851

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 
ОТ АРИФМЕТИКИ ДРЕВНИХ 

ДО СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация. В статье представлена методика 
«Финансовая грамотность через практические проекты», 
направленная на формирование финансовой грамотно-
сти у учащихся 5–9-х классов . Методика предполагает 
реализацию практических проектов, в которых учащиеся 
применяют математические знания для решения реаль-
ных жизненных задач, связанных с финансами . Методика 
позволяет учащимся усвоить основные финансовые по-
нятия, научиться планировать бюджет, принимать фи-
нансовые решения, а также развивает у учащихся навыки 
критического мышления, творчества и командной работы .

Ключевые слова: финансовая грамотность, прак-
тические проекты, уроки математики, учащиеся 5–9-х 
классов, методика обучения

В современном мире, где финансовые 
операции стали неотъемлемой частью по-
вседневной жизни, финансовая грамотность 
приобретает все большее значение . Умение 
грамотно распоряжаться деньгами, понимать 
финансовые риски и принимать взвешенные 
решения — это ключевые навыки, которые 
помогут каждому человеку достичь финансо-
вого благополучия и успеха [9] . 

Учителя математики обладают уникальны-
ми знаниями и навыками, которые позволяют 
им внести значительный вклад в формиро-
вание финансовой грамотности у учащихся . 
Математика является основой для понимания 
финансовых понятий, таких как проценты, 
бюджет, инвестирование, кредитование .

Как цитировать статью: Аюпова А . Р . 
Финансовая грамотность: от арифметики древ-
них до современных проектов // Образ действия . 
2024 . Специальный выпуск «Математическое и 
естественно-научное образование» . С . 8–16 .
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Финансовая грамотность: почему она важна и как ее формировать?
Финансовая грамотность — не просто знание финансовых терминов; это 

комплекс навыков и знаний, которые позволяют человеку принимать осоз-
нанные финансовые решения и эффективно управлять своими денежными 
средствами [6] .

Финансово грамотный человек умеет планировать свой бюджет, кон-
тролировать расходы, ставить финансовые цели и выбирать наиболее вы-
годные финансовые услуги . Он понимает риски, связанные с инвестирова-
нием, кредитованием, страхованием, и принимает обдуманные решения в 
соответствии со своими финансовыми возможностями . 

Как сформировать финансовую грамотность у учащихся? 
Одним из самых эффективных способов формирования финансовой 

грамотности является интеграция элементов финансовой грамотности в 
уроки математики [5] . К примеру, при изучении процентов можно рас-
смотреть практические задачи по расчету процентов на вклад, кредит 
или скидку . При изучении геометрии становится возможным построить 
график изменения цен на товары или услуги .

Также важно проводить специальные уроки и занятия по финансовой 
грамотности, на которых учащиеся будут изучать основные финансовые 
понятия . В рамках таких занятий они будут решать практические зада-
чи, проводить ролевые игры: например, симулировать покупку жилья в 
кредит или составление семейного бюджета [10] .

Современные технологии играют немаловажную роль в обучении 
финансовой грамотности . Существует множество онлайн-ресурсов, мо-
бильных приложений и симуляторов финансовых решений, которые мо-
гут сделать обучение более интересным и доступным [1] .

Затрагивая метапредметный аспект изучения финансовой грамотно-
сти, необходимо обратить внимание на то, как математика использова-
лась в финансовых операциях в древности, в различных исторических 
промежутках времени и в период особых событий современного мира . 
Так, уже в Древнем Египте использовались сложные системы счисления 
для ведения учета и расчетов [3] . В Древнем Вавилоне была разработана 
система процентов, которая используется по сей день [2] . Также, связы-
вая математику и историю в данном вопросе, можно сравнить историче-
ские методы с современными и показать, как математика эволюциони-
ровала и осталась основой финансовых расчетов . Среди примеров задач 
и упражнений на развитие финансовой грамотности можно выделить 
следующие [8]:

1 . Семейный бюджет . Учащиеся составляют бюджет для воображае-
мой семьи, учитывая доходы, расходы, планирование отдыха и другие 
финансовые мероприятия;

Аюпова А.Р. 
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2 . Инвестирование в будущее . Учащиеся изучают разные виды инве-
стирования, составляют инвестиционный портфель для воображаемого 
инвестора;

3 . Финансовая грамотность в повседневной жизни . Учащиеся анализи-
руют свои финансовые потребности и привычки, составляют план личного 
бюджета [8] .

Финансовая грамотность через практические проекты: методиче
ское пособие для учителей математики 5–9х классов 

Методика «Финансовая грамотность через практические проекты» 
предлагает использовать проектную деятельность для формирования фи-
нансовой грамотности у учащихся . Проекты позволяют применить мате-
матические знания для решения реальных жизненных задач, связанных с 
финансами . В ходе проектов учащиеся приобретают навыки планирования 
бюджета, ведения учета доходов и расходов, принятия финансовых реше-
ний, а также навыки критического мышления, творчества и командной ра-
боты . В качестве основы настоящей методологии взяты положения из ста-
тьи М . И . Жигульской «Интерактивные формы и методы обучения основам 
финансовой грамотности в школе» [4] .

В данном разделе предлагается методика «Финансовая грамотность че-
рез практические проекты», которая поможет учителям математики 5–9-х 
классов вовлечь учащихся в изучение финансовой грамотности через прак-
тическую деятельность .

Название методики: «Финансовая грамотность через практические 
проекты» .

Цель методики: развить у учащихся 5–9-х классов практические навыки 
применения финансовых знаний в реальных жизненных ситуациях .

Задачи методики:
1 . Формирование у учащихся понимания основных финансовых поня-

тий (доход, расход, бюджет, инвестирование, кредит и др .) .
2 . Развитие навыков планирования личного бюджета, ведения финансо-

вого учета, принятия финансовых решений .
3 . Повышение интереса у учащихся к финансовой грамотности и ее 

практическому применению .
Этапы методики:
1 . Выбор темы проекта . Учащиеся выбирают тему проекта, которая их 

интересует и которая связана с финансовой грамотностью . Важно, чтобы 
тема была актуальна для учащихся и позволяла им применить свои знания 
на практике .

Примеры тем:
«Создание личного бюджета на неделю» .
«Анализ расходов на определенный вид товара или услуги» .

Финансовая грамотность: от арифметики древних...
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«Сравнение разных видов кредитов и их условий» .
«Изучение основ инвестирования и создание инвестиционного 

портфеля» .
«Анализ финансовых услуг разных банков» .
«Разработка финансового плана для путешествий» .
2 . Планирование проекта . Учащиеся составляют план проекта, опреде-

ляют цели, задачи, методы работы, необходимые ресурсы . План проекта 
должен включать: 

 − постановку проблемы и целей проекта;
 − определение задач проекта;
 − выбор методов работы (сбор информации, анализ, расчеты, 

презентация);
 − определение необходимых ресурсов (книги, статьи, интернет-ре-

сурсы, программное обеспечение);
 − составление графика работы над проектом .

3 . Сбор информации . Учащиеся собирают информацию по теме проекта 
из различных источников: книги, статьи, интернет, интервью с экспертами . 
Важно научить учащихся критически оценивать информацию и выбирать 
надежные источники .

4 . Анализ информации . Учащиеся анализируют собранную информа-
цию, делают выводы, формулируют рекомендации . Учителю необходимо 
помогать учащимся структурировать информацию, использовать матема-
тические методы для ее анализа и формулировать обоснованные выводы .

5 . Презентация проекта . Учащиеся представляют свой проект классу 
или широкой аудитории (например, на школьной конференции) . Важно на-
учить учащихся готовить презентации, использовать визуальные материа-
лы, уверенно выступать перед аудиторией . Так, примерами таких проектов 
могут быть следующие:

– «Создание семейного бюджета»: учащиеся создают бюджет для во-
ображаемой семьи, учитывая доходы, расходы, планирование отдыха и 
другие финансовые мероприятия . Этот проект поможет учащимся понять 
основные принципы планирования бюджета и управления денежными 
средствами .

– «Инвестирование в будущее»: учащиеся изучают разные виды инве-
стирования, составляют инвестиционный портфель для воображаемого 
инвестора . Этот проект поможет учащимся понять основные принципы 
инвестирования, риски и доходность разных видов инвестиций .

– «Финансовая грамотность в повседневной жизни»: учащиеся анали-
зируют собственные финансовые потребности и привычки, составляют 
план личного бюджета . Этот проект поможет учащимся применить фи-
нансовые знания на практике и развить навыки управления личными 
финансами .

Аюпова А.Р. 
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Критерии оценивания:
– Качество планирования и реализации проекта: насколько четко опре-

делены цели и задачи проекта, насколько логично построен план проекта, 
насколько эффективно реализованы этапы проекта .

– Глубина изучения темы: насколько полно изучена тема проекта, на-
сколько глубоко проанализирована информация, насколько обоснованы 
выводы .

– Творческий подход к реализации проекта: насколько оригинален под-
ход к реализации проекта, насколько творчески решены задачи проекта .

– Навыки презентации и защиты проекта: насколько уверенно и четко 
представлен проект, насколько интересно и наглядно оформлена презен-
тация, насколько отвечают на вопросы аудитории .

Основными принципами настоящей методологии являются:
1 . Проектная деятельность .
Методика основана на использовании проектной деятельности как ос-

новного метода обучения финансовой грамотности . Проекты позволяют 
учащимся применить математические знания для решения реальных жиз-
ненных задач, связанных с финансами .

2 . Междисциплинарный подход .
Методика предполагает интеграцию знаний из разных предметов, в 

том числе математики, экономики, истории, социологии .
3 . Практическая направленность .
Методика ориентирована на практическое применение финансовых 

знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях .
4 . Индивидуальный подход .
Методика учитывает индивидуальные особенности учащихся и позво-

ляет им работать в соответствии с собственным темпом и интересами .
Какая же в данном случае роль учителя? Важно отметить обязанности 

учителя при подготовке учащимися практического проекта по вопросу 
финансовой грамотности:

– Руководство проектной деятельностью . Учитель руководит проект-
ной деятельностью учащихся, помогает им выбрать тему проекта, разра-
ботать план, собрать и проанализировать информацию, разработать ре-
шение и представить результаты работы .

– Предоставление информации и ресурсов . Учитель предоставляет 
учащимся необходимую информацию и ресурсы для реализации проекта .

– Мотивация и поддержка . Учитель мотивирует учащихся на работу 
над проектом и оказывает им необходимую поддержку на всех этапах 
работы .

Далее приведем примеры реализации проектов по теме финансовой 
грамотности:

Пример 1 . Класс 5-й . Тема: «Планирование поездки» .

Финансовая грамотность: от арифметики древних...
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Учащиеся 5-го класса решают создать проект «Планирование поездки» . 
Они выбирают город, в который хотели бы поехать на каникулы, и прово-
дят исследование, чтобы узнать стоимость билетов, проживания и экскур-
сий . Затем они составляют бюджет поездки и предлагают разные варианты 
расходов, учитывая разные уровни комфорта . В ходе проекта учащиеся ус-
ваивают основные понятия финансовой грамотности, учатся планировать 
бюджет и принимать финансовые решения .

Пример 2 . Класс 9-й . Тема: «Инвестирование денег» .
Учащиеся 9-го класса решают создать проект на тему «Инвестирование 

денег» . Они изучают разные виды инвестирования (акции, облигации, не-
движимость) и проводят анализ рынка инвестиций . Затем они разрабаты-
вают портфель инвестиций, учитывая разные уровни риска и доходности . 
В ходе проекта учащиеся смогут усвоить основные принципы инвестирова-
ния, научатся анализировать финансовые данные и принимать ответствен-
ные финансовые решения .

Для обоснованности и реализации разработанной методологии сформу-
лируем сценарий урока по финансовой грамотности . За научную основу мы 
взяли положения из работы «Методические рекомендации по интеграции 
финансовой грамотности в систему общего образования» Э . В . Рогатенюк 
и Г . Г . Находкиной [7] . Данная книга содержит детальную информацию о 
формировании финансовой грамотности у учащихся в общеобразова-
тельных организациях, включая рекомендации по планированию уроков, 
использованию методов и приемов обучения, а также примеры уроков по 
финансовой грамотности .

Тема урока: «Планирование семейного бюджета» .
Цель урока: формировать у учащихся начальные представления о семей-

ном бюджете, его составляющих и принципах планирования; развивать на-
выки анализа финансовой информации, составления бюджета и принятия 
финансовых решений; воспитывать ответственное отношение к денежным 
средствам и планированию расходов .

Задачи урока:
1 . Познакомиться с понятием «семейный бюджет» и его составляющими 

(доходы, расходы) .
2 . Научиться классифицировать расходы на необходимые и 

дополнительные .
3 . Научиться составлять простой семейный бюджет, учитывая доходы и 

расходы .
4 . Развить навыки работы в команде и представления результатов 

работы .
Оборудование:
– презентация «Семейный бюджет» (слайды с изображениями, диаграм-

мами, таблицами;
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– рабочие листы для каждого ученика;
– маркеры, фломастеры .
Ход урока:
1 . Организационный момент (2 минуты) .
– Приветствие учащихся .
– Проверка готовности к уроку .
2 . Актуализация знаний (5 минут) .
– Учитель задает учащимся вопросы: «Что такое деньги?», «Где люди бе-

рут деньги?», «На что люди тратят деньги?»
– Учитель предлагает учащимся поделиться своими знаниями о том, как 

их семьи управляют своими денежными средствами .
3 . Изучение нового материала (15 минут):
– учитель представляет тему урока: «Планирование семейного бюджета»;
– учитель объясняет понятие «семейный бюджет» и его составляющие: 

доходы (зарплата, пенсия, стипендия, пособие) и расходы (продукты, оде-
жда, жилье, транспорт, образование, развлечения);

– учитель предлагает учащимся классифицировать расходы на необ-
ходимые (продукты, жилье, одежда) и дополнительные (развлечения, 
путешествия);

– учитель демонстрирует слайды презентации с примерами доходов и 
расходов семейного бюджета .

4 . Практическая работа (15 минут):
– учитель делит учащихся на группы по 4–5 человек;
– каждая группа получает рабочий лист с заданием: составить простой 

семейный бюджет, учитывая доходы и расходы (учитель предоставляет ус-
ловные данные о доходах и расходах для каждой группы);

– учащиеся в группах обсуждают задание, анализируют данные и со-
ставляют бюджет;

– учитель наблюдает за работой групп и оказывает помощь при 
необходимости .

5 . Презентация результатов работы (10 минут):
– представители от каждой группы представляют свой семейный бюд-

жет классу;
– учащиеся обсуждают разные варианты бюджетов и делают выводы о 

важности планирования расходов .
6 . Рефлексия (3 минуты):
– учитель задает учащимся вопросы: «Что нового вы узнали на уроке?», 

«Что вам понравилось на уроке?», «Что вам было трудно сделать?»;
– учитель подводит итоги урока и выставляет оценки .
7 . Домашнее задание (2 минуты):
– учитель предлагает учащимся составить свой личный бюджет на неде-

лю и сравнить свои расходы с расходами своей семьи .

Финансовая грамотность: от арифметики древних...
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Методика «Финансовая грамотность через практические проекты» об-
ладает рядом преимуществ, которые делают ее эффективным инструментом 
для обучения финансовой грамотности в школах . Во-первых, она повышает 
интерес учащихся к обучению . Проектная деятельность, основанная на реаль-
ных жизненных ситуациях, делает процесс обучения более увлекательным и 
практичным . Учащиеся видят непосредственную связь между изучаемым ма-
териалом и их собственной жизнью, что мотивирует их к активному участию 
в учебном процессе .

Во-вторых, методика способствует развитию творческих способностей 
учащихся . Проекты позволяют им проявить свою инициативу, креативность 
и найти нестандартные решения поставленных задач . Учащиеся приобрета-
ют навыки мыслить самостоятельно, искать информацию, анализировать ее и 
применять полученные знания на практике .

В-третьих, методика формирует у учащихся навыки критического мыш-
ления . В процессе работы над проектами учащиеся критически оценивают 
информацию, выбирают наиболее релевантные данные, анализируют разные 
точки зрения и приходят к собственным выводам . Это способствует развитию 
аналитических способностей и способности применять критическое мышле-
ние в реальных жизненных ситуациях .

Наконец, методика способствует развитию коммуникативных навыков 
учащихся . Работа над проектами требует от учащихся командной работы, об-
щения друг с другом, представления своих идей и защиты своих решений . Это 
помогает им увереннее чувствовать себя в процессе общения, эффективно ра-
ботать в команде и отстаивать свою точку зрения .

Несмотря на все преимущества, методика «Финансовая грамотность через 
практические проекты» имеет и некоторые ограничения . Так, реализация про-
ектов требует значительного времени . Важно правильно планировать работу 
и учитывать возможности учащихся, чтобы не перегружать их и не снижать 
качество обучения по другим предметам . 

Также для реализации некоторых проектов могут потребоваться дополни-
тельные ресурсы (материалы, оборудование, специалисты) . Учитель должен 
заранее оценить необходимость дополнительных ресурсов и позаботиться об 
их представлении .

Некоторые проекты могут быть слишком сложными для учащихся опреде-
ленного возраста и уровня подготовки . Учитель должен тщательно подбирать 
темы проектов, учитывая возрастные особенности учащихся и их уровень зна-
ний . Важно обеспечить необходимую поддержку учащимся на всех этапах ра-
боты над проектом .

Среди результатов можно наблюдать повышение уровня финансовой гра-
мотности учащихся, поскольку они получат более глубокое понимание финан-
совых понятий, научатся применять финансовые знания на практике, разрабо-
тают навыки управления финансами . Также учащиеся научатся планировать 
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бюджет, вести финансовый учет, принимать финансовые решения . Кроме того, 
данная методика позволит повысить интерес учащихся к развитию финансо-
вой грамотности, так как они почувствуют практическую ценность знаний 
управления финансами, увидят их применение в реальной жизни .

Методика «Финансовая грамотность через практические проекты» являет-
ся эффективным инструментов для формирования у учащихся 5–9-х классов 
практических навыков применения финансовых знаний . Она позволяет уча-
щимся изучать финансовые понятия в реальных жизненных ситуациях, раз-
вивает их творческие способности и критическое мышление . Методика может 
быть использована как дополнительный материал к урокам математики или 
как отдельная программа по финансовой грамотности .

Важно отметить, что методика требует от учителя значительных усилий по 
планированию и организации проектной деятельности . Однако ее преимуще-
ства в терминах развития учащихся делают ее ценным инструментом для учи-
телей математики, стремящихся сделать обучение более интересным, практи-
чески значимым и эффективным .
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 
В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье рассмотрены современные 
методы обучения математике, методические приемы 
обучения математике в 10–11-х классах инженерного 
направления . Предложена модель обучения учебно-
му предмету «Индивидуальный проект» для усиления 
предпрофессионального инженерного образования в 
старших классах . Представлены возможности внеуроч-
ной деятельности для повышения качества математиче-
ской подготовки будущих инженеров .

Ключевые слова: математическое образование, ин-
женерное мышление, методы обучения, методические 
приемы, индивидуальный проект

Сегодня с внедрением обновленных феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС) в школах страны 
наблюдается тенденция открытия специали-
зированных классов, задача которых — под-
готовка будущих высококвалифицированных 
специалистов . Открываются новые профили 
и специализированные классы, в которых 
учащиеся получают дополнительные знания, 
отличные от общеобразовательной програм-
мы: медицинские, кадетские, предпринима-
тельские, инженерные, IT-классы, агроклассы 
и др . Деятельностный подход как альтернати-
ва знаниевому подходу в школьном обучении 
в условиях реализации ФГОС способствует 
развитию этой тенденции: повышение ка-
чества образования школьников по специ-

Как цитировать статью: Баракова Е . А . 
Обучение математике в инженерных классах 
современной школы // Образ действия . 2024 . 
Специальный выпуск «Математическое и есте-
ственно-научное образование» . С . 17–22 .

Елена Александровна Баракова,
кандидат педагогических наук,
ведущий эксперт управления педаго-
гического проектирования,
ФГБНУ «Институт содержания 
и методов образования»,
г. Москва, Россия
E-mail: barakova@instrao.ru



18

альным дополнительным программам . Механизм организации обучения 
в таких классах имеет в регионах свою специфику, но, как правило, осу-
ществляется в сотрудничестве с колледжами, вузами, предприятиями, при 
поддержке региональных органов власти . Дополнительные знания (в том 
числе и о профессиях инженерного направления, в которых эти знания 
применяются) учащиеся получают, изучая специальные дополнительные 
программы, включающие большое количество часов на практические рабо-
ты в специально оборудованных лабораториях .

Однако специальные дополнительные программы, кроме общеобразо-
вательных программ по учебным предметам, — это дополнительная на-
грузка для школьников . А потому важно, чтобы содержание программ по 
профильным дисциплинам и содержание специальных программ имели 
«общие точки опоры», что будет способствовать развитию фундаменталь-
ности базовых знаний по предмету, пониманию личностного знаниевого 
обогащения и необходимости этих знаний в практическом применении в 
будущей профессии . 

Одной из таких «точек опоры» может стать новый обязательный учеб-
ный предмет «Индивидуальный проект» . Важно, чтобы содержание данно-
го учебного предмета было связано как с предметным содержанием про-
фильных дисциплин, так и с содержанием учебных курсов, выбранных 
школьниками из части учебного плана, формируемой участниками образо-
вательных отношений, например, «Инженерный практикум» . Такой учеб-
ный курс будет, в свою очередь, связующим звеном со специальными до-
полнительными программами . 

Представим эту модель в виде следующей блок-схемы .

Рисунок 1. Блок-схема модели организации обучения учебному предмету 
«Индивидуальный проект»

Обучение математике в инженерных классах современной школы
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Такая связь не возникнет сама по себе . Важны коммуникации между пе-
дагогами: с одной стороны, учитель-предметник учебной дисциплины «Ин-
дивидуальный проект», с другой — учитель математики, учителя профиль-
ных дисциплин, руководители проектов обучающихся, учитель внеурочной 
деятельности . Задача учителя-предметника учебного предмета «Индивиду-
альный проект» при создании тематического планирования согласовать с 
остальными, вышеназванными педагогами:

• содержание обучения;
• виды деятельности;
• формы организации деятельности;
• темы индивидуальных учебных проектов;
• критерии оценивания индивидуального проекта .
Такой подход позволит реализовать достижение результата — выполне-

ние обучающимися учебного проекта, а значит, демонстрацию уровня са-
мостоятельного освоения содержания и методов выбранных областей зна-
ний и видов деятельности, связанных с инженерными специальностями .

Приведем пример действий учителя-предметника учебного предмета 
«Индивидуальный проект» при работе над содержанием тематического 
планирования . Рассмотрим возможные ответы на вопрос «Чему учить?» в 
рамках данного учебного предмета, а именно:

 − планированию действий;
 − сбору и обработке информации, материалов;
 − анализу и обобщению результатов;
 − публичному выступлению;
 − другое .

Остановимся на одном из вариантов: «планированию действий» . 
Задача педагога  — научить обучающихся исследованию и теоретическо-

му решению проблемы, обозначенной в индивидуальном проекте, на фун-
даменте знаний предметов учебного плана, воспитание качеств будущего 
инженера . И тогда фрагмент тематического планирования может быть сле-
дующим . 

Тематическое планирование (фрагмент) 
10й класс

Наименование 
раздела (темы) 

курса

Кол-во 
часов

Основное содержа-
ние

Основные виды деятельности 
обучающихся

… … … …

Баракова Е. А. 
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Планирование 
действий

4 Определение цели 
и задач проекта . 
Анализ ситуации, 
разработка страте-
гии . 
Определение объема 
работ и сроков реа-
лизации проекта

Выбор темы проекта, связанной с 
программой и учебным планом по 
предмету, определение актуально-
сти, цели, задач проекта, описание 
шагов по достижению цели проек-
та, написание теории, написание 
практики, подготовка текста к вы-
ступлению на защите, концентра-
ция на достижении цели на протя-
жении всей работы над проектом

… … … …

Следующие действия педагога теперь уже направлены на подготовку к 
урокам по теме «Планирование» . Назовем их подбором инструментов обу-
чения планированию . В качестве инструментов будем рассматривать при-
меры такого содержания профильных учебных предметов, которое необ-
ходимо для реализации индивидуального проекта . В зависимости от того, 
какие классы инженерной направленности в школе открыты в рамках тех-
нологического профиля, формируется и группа учебных предметов учеб-
ного плана, изучаемых на углубленном уровне: «физика + информатика», 
«химия + информатика», «география + информатика», «химия + биология», 
«физика + математика» и др . 

Рисунок 2. Варианты классов технологического (инженерного) профиля 
обучения [1]

Математика в этих классах, как правило, изучается на углубленном уров-
не (выбор за образовательной организацией) в рамках трех учебных курсов: 
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и «Вероятность 
и статистика» . И применение фундаментальных знаний по математике яв-
ляется существенной поддержкой, математическим инструментом в работе 
над индивидуальным проектом . Описание процессов (физических, хими-
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ческих, биологических, экономических и т . д .) с помощью функций, иссле-
дование изменений результатов протекания процессов с течением времени 
и их визуализация с помощью графиков функций, знание алгоритма иссле-
дования функции с помощью производной, дифференциальные уравнения, 
другие знания позволят школьникам на научной основе представлять свои 
достижения в создании индивидуального проекта . Но более весомым ар-
гументом необходимости математической составляющей в создании инди-
видуального проекта является использование знаний по «Вероятности и 
статистике» как на этапах исследования, так и на этапе обработки статисти-
ческих результатов исследования . Именно в 10-м классе в начале учебного 
года в соответствии с федеральной учебной программой закладываются 
основы знаний темы (раздела) «Случайные опыты, случайные события и 
вероятности событий», в рамках которой обучающиеся приобретают уме-
ния «Выделять и описывать случайные события в случайном опыте. Фор-
мулировать условия проведения случайного опыта. Находить вероятности 
событий в опытах с равновозможными элементарными исходами. Исполь-
зовать диаграммы Эйлера и вербальное описание событий при выполнении 
операций над событиями. Оценивать изменение вероятностей событий 
по мере наступления других событий в случайном опыте. Решать задачи, 
в том числе с использованием дерева случайного опыта, формул сложения и 
умножения вероятностей» [3] . 

Кроме того, с учетом уже присвоенных знаний учебного курса «Вероят-
ность и статистика» (7–9-е классы) в части темы (раздела) «Представление 
данных . Описательная статистика» у старшеклассников уже сформирова-
ны устойчивые навыки работы с таблицами, диаграммами, графиками, ко-
торые неоднократно применяются (совершенствуются на более сложных 
функциях) и на уроках алгебры, и на уроках геометрии в изучении самых 
разных тем . Этими знаниями и умениями необходимо оперировать и в со-
держании учебного предмета «Индивидуальный проект» . Более подробный 
материал для организации урока с использованием математического ин-
струмента в решении задач межпредметной направленности можно найти 
в методическом пособии «Математика (углубленный уровень) . Реализация 
требований ФГОС среднего общего образования» [2] .

Обучение реализации практической части проекта важно обеспечить в 
рамках учебного курса «Инженерный практикум»: создание условий (ма-
териально-технической базы) для экспериментальной проверки гипотез 
индивидуальных проектов обучающихся, обеспечение сочетания различ-
ных форм организации деятельности обучающихся по реализации прак-
тической части проекта . В помощь педагогу-предметнику разработаны 
методические кейсы и лабораторные работы по профильным предметам, 
в том числе и по математике . Такая форма обучения — сочетание коллек-
тивного выполнения лабораторных и практических работ, приобретение 
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навыков исследования, анализа полученных данных, интерпретация ре-
зультата, коллективное обсуждение проблем и гипотез — является мости-
ком к самостоятельному исследованию, развитию инженерного мышления, 
волевых качеств, проявлению интереса к специальностям инженерного на-
правления, выбору своего направления . На таком фундаменте и специаль-
ные дополнительные программы с погружением в сознательно выбранные 
направления инженерных специальностей будут наиболее эффективны и 
полезны, позволят под руководством педагогов дополнительных программ 
технически завершить выполнение индивидуального проекта .  

Технический прогресс в стране стремительно развивается, а значит, и 
школьное образование должно совершенствоваться, ориентироваться на 
подготовку инженерных кадров .
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В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 
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Аннотация. В статье представлен педагогический 
опыт вовлечения учащихся в учебную деятельность, 
способствующую формированию и развитию у них 
умений учиться . Предложены педагогические приемы 
создания учебных ситуаций, которые помогают школь-
никам с пониманием осваивать учебный материал, 
удерживать или повышать учебную мотивацию, а также 
способствуют становлению и развитию у них самостоя-
тельности и ответственности за учение .

Ключевые слова: учебная деятельность, умение 
учиться, педагогический прием, учебная проблема, фор-
мирование умений, мотивация учения

В условиях реализации ФГОС общего 
образования учителю важно уметь грамот-
но определить в своей профессиональной 
деятельности приоритеты: создавать такие 
учебные ситуации, в которых детские дей-
ствия будут становиться самостоятельными, 
ответственными и инициативными [2] . Речь 
прежде всего идет о развитии у школьников 
умения учиться, когда при встрече с той или 
иной учебной проблемой ребенок способен 
не только понять, что его знаний, способов 
действий в данный момент недостаточно, 
чтобы решить данную проблему, но и начать 
активный поиск этих недостающих знаний 
или способов действий .

Как цитировать статью: Борисова Л . Л ., 
Решетникова Н . В . Практики обучения матема-
тике в условиях деятельностной парадигмы об-
разования // Образ действия . 2024 . Специальный 
выпуск «Математическое и естественно-научное 
образование» . С . 23–26 .
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Многолетний опыт работы показал эффективность некоторых педагоги-
ческих приемов, позволяющих включать учащихся в учебную деятельность 
и осознанно осваивать материал как на уроках, так и во внеурочное время . 
Приведем некоторые из таких приемов, используемых на уроках формирова-
ния умений и при организации домашней работы .

Уроки формирования умений. Нередко у коллег на таких уроках приме-
нение изученного проходит традиционно: учащимся предлагается набор 
типовых заданий, которые они решают, выходя по очереди к доске . В пси-
холого-педагогических исследованиях (А . Б . Воронцов, В . А . Львовский, 
Г . А .  Цукерман, Д . Б . и Б . Д . Эльконины и др .) обоснована неэффективность 
такого подхода [1] . В нашей методической копилке зарекомендовали себя та-
кие формы и приемы обучения, как:

 − математический бой между командами учащихся; 
 − работа в парах «вопрос — ответ» (один школьник решает, второй за-

дает вопросы, затем они меняются ролями); 
 − работа в тройках «решаем — проверяем — оцениваем» (каждый уча-

щийся решает предложенные учителем задания, затем школьники проверя-
ют решения, поменявшись тетрадями, и в конце урока каждый сам оценива-
ет свою работу по заранее принятым в совместной деятельности критериям); 

 − «выбери и реши» (ученику выдается серия заданий разного уров-
ня сложности (базовый, повышенный, высокий), для проверки каждого 
уровня назначается «старший» учащийся, который отвечает на вопросы 
одноклассников, держит связь с учителем, консультируясь с ним); 

 − конкурсы на самую интересную, самую трудную или самую «хитрую» 
задачу; 

 − ярмарка задач (учащиеся работают в группах, подбирают на задан-
ные математические темы задания, которые «продают» и «покупают» (по-
купка/продажа состоялась, если «покупатель» решил задачу верно); каждый 
ученик должен побыть как в роли «продавца», так и в роли «покупателя») . 

Такие приемы развивают еще и волевые качества у школьников: умение 
принять решение, ответственность за принятое решение, качество выполне-
ния задания . Выстраивание отношений сотрудничества в командной работе 
важно для развития коммуникативных навыков . Закрепление новых знаний 
и применение их в измененной ситуации формируют самостоятельность, 
инициативность, способствуют развитию навыков самореализации .

Значение для организации продуктивной работы учащихся имеет и обра-
зовательное пространство класса, поэтому целесообразно в кабинете иметь 
подвижные столы, чтобы их можно было при необходимости быстро рас-
ставлять в нужном порядке в любой момент урока .

Так как на ЕГЭ по математике (профиль) справочник учащимся не выда-
ется, то им нужно знать наизусть много формул и теорем . В связи с этим на 
уроках в 9–11-х классах особую роль имеют мнемонические тренинги для 

Практики обучения математике в условиях деятельностной...
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развития памяти . Приведем пример . В начале изучения стереометрии не-
обходимо знать более десятка аксиом . С этой целью учащимся предлагается 
дома для каждой аксиомы придумать опорный рисунок, в котором нет ни 
чисел, ни букв . Далее школьникам на уроке предстоит выполнить задание на 
воспроизведение по своим рисункам текстов всех аксиом . Школьники с увле-
чением выполняют такие задания . При этом у них развиваются разные виды 
памяти: в частности, зрительная, слуховая, образная, словесно-логическая . 
Для развития памяти популярен такой прием, как проведение конкурсов на 
лучшее математическое стихотворение, на лучшую ассоциацию или мнемо-
ническое правило .

Домашнее задание. С целью создания на уроке изучения нового материала 
проблемной ситуации учащимся предлагается домашнее задание, включаю-
щее «нерешаемые задачи» (терминология детей), то есть задачи, способ реше-
ния которых для школьников еще неизвестен . Идея состоит в том, что само-
стоятельный поиск решения «нерешаемых задач» должен привести учащегося 
к пониманию того, каких знаний/умений ему пока не хватает . Впоследствии 
на уроке дети готовы сформулировать учебную проблему и затем совместно 
с другими одноклассниками под руководством учителя открыть для себя но-
вое знание или новый предметный способ действия . Например, в ходе изу-
чения темы «Графы» в 10-м классе после изучения понятия «граф» учащимся 
было предложено домашнее задание: «Нарисовать, не отрывая карандаша от 
бумаги, два графа: 1) открытый конверт (граф Льюиса Кэрролла) и 2) граф 
кенигсбергских мостов» . Последний граф школьники нарисовать не смогли, 
и во время обсуждения на уроке данного задания появился  термин «эйлеров 
путь» . Тогда у многих учащихся возник вопрос: «Как определить, есть ли в 
графе эйлеров путь?» Таким образом, на уроке удалось поставить учебную 
проблему, которая не была навязана ученикам через требование или подсказ-
ки учителя, а вызвана логикой математического содержания специально по-
добранной учителем задачи и проработанной каждым учеником дома .

Еще один прием, связанный с домашним заданием: учащимся предлагает-
ся выбрать из предложенных упражнений указанное количество задач разно-
го уровня сложности . Это дает школьникам возможность проявить свои уме-
ния на любом уровне сложности, выбрав соответствующие задачи, а также 
продвигаться в дальнейшем на более высокие уровни . В случае использова-
ния данного приема в электронном журнале информация о домашней работе 
может быть представлена, например, в виде: «Страницы 234–235 задачника, 
выбрать и решить 5 уравнений разного вида» .

Следует отметить, что ребятам нравятся уроки математики, проводимые с 
применением перечисленных в статье форм и приемов обучения, у них повы-
шается интерес к учебному предмету, материал ими осваивается с понимани-
ем, что, в свою очередь, положительно сказывается на результатах обучения 
математике .

Борисова Л. Л., Решетникова Н. В. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ 
МАТЕМАТИКИ 

С ПОМОЩЬЮ ЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. В современном образовательном про-
цессе особое внимание уделяется развитию универсаль-
ных учебных действий у младших школьников, которые 
являются основой для успешного освоения различных 
предметов и формирования ключевых компетенций . 
Одним из эффективных инструментов для достиже-
ния этой цели является использование логических за-
дач с математическим содержанием . В данной статье 
рассматриваются теоретические аспекты применения 
логических задач в образовательном процессе, а также 
практические подходы к их использованию в обучении 
младших школьников в рамках ФГОС НОО . В данной 
статье анализируется роль логических задач в разви-
тии познавательных универсальных учебных действий, 
таких как анализ, синтез, сравнение, классификация 
и обобщение . Особое внимание уделяется способам 
адаптации логических задач под возрастные особен-
ности младших школьников, а также методам оценки 
эффективности их использования в образовательном 
процессе .

Ключевые слова: логические задачи с математи-
ческим содержанием, познавательные логические 
операции
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Использование логических задач с математическим содержанием для 
развития у младших школьников познавательных универсальных действий 
является важным аспектом образовательного процесса . Логические задачи 
помогают детям не только закрепить теоретические знания, но и развивают 
критическое мышление, умение анализировать и обобщать информацию .

Одним из ключевых преимуществ логических задач является их спо-
собность стимулировать интерес к математике . Когда дети сталкиваются с 
задачами, требующими нестандартного подхода, у них возникает желание 
искать решения, что способствует более глубокому пониманию предмета . 
Такие задачи могут быть разнообразными: от простых арифметических 
примеров до более сложных логических головоломок [1, с . 10] .

Чтобы понять, что такое логика, необходимо сначала выяснить цель че-
ловеческого познания . Эта цель заключается в стремлении к истине . Логи-
ка представляет собой науку, которая объясняет, как должно происходить 
мышление для достижения истины, какие правила мышление должно со-
блюдать, чтобы достичь истины . С помощью мышления истина может быть 
достигнута или не достигнута . Мышление, которое приводит к истине, 
следует считать правильным . Таким образом, логика может быть охарак-
теризована как наука о принципах правильного мышления или как наука о 
правилах, которым подчиняется правильное мышление .

Существуют утверждения или факты, истинность которых можно опре-
делить непосредственно, и те, чью истинность можно установить опосредо-
ванно, через другие утверждения или факты . Например, если мы скажем «я 
голоден», «я слышу звук», «я чувствую тяжесть», «я вижу, что этот объект 
большой», «я вижу, что этот объект движется» и тому подобное, то я выра-
жаю факты, которые следует считать непосредственно познаваемыми . Та-
кие факты можно также назвать непосредственно очевидными, так как они 
не требуют никаких доказательств: их истинность ясна сама по себе . К не-
посредственно очевидным утверждениям также относятся математические 
аксиомы и утверждения .

Для понимания значения логики обычно начинают с ее определения . Ло-
гика рассматривается как наука о правилах корректного мышления . Исходя 
из этого определения, можно заключить, что необходимо изучить правила 
правильного мышления и использовать их в процессе размышлений, чтобы 
достичь полного корректного мышления . Многие считают, что логика мо-
жет предоставить методы для поиска истины в различных сферах знаний .

Работа с логическими задачами формирует у младших школьников на-
выки планирования и организации своих действий . Решая задачи, дети 
учатся выделять важные элементы, строить логические цепочки и делать 
выводы . Это, в свою очередь, способствует развитию универсальных учеб-
ных действий, таких как умение ставить цели, планировать свою деятель-
ность и оценивать результаты [3, с . 9] .

Развитие познавательных учебных действий у младших школьников...
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Важно также отметить, что логические задачи можно интегрировать в 
различные учебные предметы, что делает их универсальным инструмен-
том в образовательном процессе . Это позволяет не только развивать ма-
тематические навыки, но и формировать у детей более широкий кругозор, 
способствуя их всестороннему развитию .

Логические задачи способствуют формированию у детей навыков ана-
лиза, синтеза и обобщения, а также развивают критическое мышление .

Во-первых, логические задачи требуют от учащихся не только примене-
ния математических знаний, но и умения мыслить логически . Решая такие 
задачи, дети учатся выделять основные условия, формулировать гипотезы 
и проверять их . Это способствует развитию аналитических способностей 
и умению работать с информацией .

Во-вторых, логические задачи часто включают в себя элементы игры и 
соревнования, что делает процесс обучения более увлекательным . Дети с 
интересом решают задачи, которые требуют от них находчивости и кре-
ативности . Это, в свою очередь, способствует повышению мотивации к 
обучению и развитию познавательной активности [3, с . 15] .

Кроме того, работа с логическими задачами помогает младшим школь-
никам развивать универсальные учебные действия, такие как умение пла-
нировать свои действия, контролировать их выполнение и оценивать ре-
зультаты . Эти навыки очень важны не только в математике, но и в других 
предметах, а также в жизни в целом .

Важно отметить, что для эффективного использования логических 
задач в образовательном процессе необходимо учитывать возрастные 
особенности детей . Задачи должны быть адаптированы по сложности и 
форме, чтобы быть доступными для понимания младшими школьниками . 
Это может быть достигнуто через использование наглядных материалов, 
игровых элементов групповой работы .

Нами был составлен сборник логических задач для младших школьни-
ков . Сборник разбит на группы: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й класс . Рассмотрим при-
меры логических задач с математическим содержанием из нашего сбор-
ника .

Задача «Красноярск . Волгоград . Дербент»
Цель: формирование умения анализировать математическую инфор-

мацию, предложенную в тексте, строить алгоритмы решения с учетом 
данных . Развить познавательные учебные действия к уроку «Окружаю-
щий мир» .

Содержание задачи:
Гриша со своими родителями отправился в отпуск к Каспийскому морю, 

в город Дербент, из Красноярска . Гриша выехал позавчера, а сегодня он ока-
зался возле памятника «Родина-мать» на Мамаевом кургане в городе Волго-
граде в 17 часов 10 минут . До Дербента им осталось ехать 13 часов — 975 км . 

Бузина А. Н., Ошкина Н. М.  
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Вопрос: Какие дата и время будут в момент прибытия в Дербент, если 
вчера было 16 июня . Какое расстояние от Красноярска до Дербента, если 
отец ехал с одной скоростью . 

Задача «Четырехборье»
Цель: формировать умение анализировать, сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в математическом тексте . Развивать познава-
тельный интерес к спорту . 

Содержание задачи:
Четырехборье включает четыре вида дисциплин:
– плавание;
– бросание ядра;
– бег;
– стрельба .
Все эти дисциплины включены в непрерывную дистанцию . Сначала 

участники проплывают 1000 м . После чего бросают ядро на 350 м больше 
расстояния стрельбы . Бег в 3 раза длиннее стрельбы . Всего расстояние со-
ставляет 4 км 350 м .

Вопрос: Найди расстояние каждой дисциплины . 
Задача «Девушки и платья»

Цель: овладевать умением преобразовывать текст в табличную форму 
представления информации, «читать» таблицу и заполнять ее в соответ-
ствии с полученными математическими данными . 

Содержание задачи:
Маша, Даша, Света и Лена выбрали себе платье на бал . 
У Маши платье не 42-го и не 44-го размера, красное .
У Даши 42-й размер, но платье не синее и не желтое .
У Светы не 44-й и не 46-й размер, а платье не синее и не голубое .
У Лены не 50-й и не 44-й размер, не желтое и не голубое платье .
Вопрос: Заполни таблицу (данные представлены в таблице 1) . 

Таблица 1

Имя Размер Цвет

Развитие познавательных учебных действий у младших школьников...
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Задача «Орлята России»
Цель: формировать умение анализировать, сравнивать и классифициро-

вать информацию, предложенную в математическом тексте .
Содержание задачи:
В этом году Рита пошла в 1-й класс . В ее лицее реализовывается програм-

ма «Орлята России» . Из 35 детей ее класса 10 учеников выбрали направле-
ние «Орлята Экологи» . На «Орлята Лидер» записалось на 5 человек меньше 
«Орлят Экологи», но на 3 человека больше «Орлят Волонтеров» . Остальные 
записались на «Орлята Эрудит» .

Вопрос: Сколько детей выбрали направление «Орлята Эрудит»?
Задача «Лебедь, щука и рак»

Цель: формировать навыки анализа и сравнения информации, пред-
ставленной в тексте, умение выделять математические данные и использо-
вать их для решения поставленной учебной задачи .

Содержание задачи:
Дед Иван должен был перевезти в лодке через реку лебедя, щуку и рака 

из басни И . А . Крылова . В лодке мог поместиться только один человек, а 
с ним или лебедь, или щука, или рак . Лебедь не мог оставаться на одном 
берегу с щукой . Также щука не могла оставаться на одном берегу с раком . 
А вот с дедом Иваном все могли оставаться . Человек все-таки перевез свой 
груз через реку .

Вопрос: Как он это сделал?
Задача «Груши»

Цель: формировать навыки анализа и сравнения информации, пред-
ставленной в тексте, умение выделять математические данные и использо-
вать их для решения поставленной учебной задачи .

Содержание задачи:
Рома дал Диме половину всех груш и еще 3 груши . У Ромы не осталось 

груш . 
Вопрос: Сколько груш было у Ромы?

Задача «Орфограммы»
Цель: формировать навыки анализа и сравнения информации, пред-

ставленной в тексте, умение выделять математические данные и использо-
вать их для решения поставленной учебной задачи .

Содержание задачи:
У Алены 7 орфографических ошибок . Если она сделает еще 5 ошибок 

на тему «Безударные гласные», то у нее станет на 6 ошибок больше, чем у 
Кости .

Вопрос: Сколько ошибок допустил Костя?
Задача «Вивальди»

Цель: формировать умение анализировать, сравнивать и классифициро-
вать информацию, предложенную в математическом тексте .

Бузина А. Н., Ошкина Н. М.  
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Содержание задачи:
Композиция Антонио Вивальди аллегретто «Весна» часть 1 длится 3 ми-

нуты 24 секунды, а часть 2 аллегретто «Весна» на 1 минуту 20 секунд коро-
че части 3 аллегретто «Весна» . Часть 3 аллегретто «Весна» на 43 секунды 
длиннее части 1 аллегретто «Лето» . Продолжительность части 1 аллегретто 
«Лето» — 2 минуты 15 секунд . Часть 2 аллегретто «Лето» в 2 раза короче 
части 1 аллегретто «Лето» . 

Вопрос: Заполни таблицу (данные представлены в таблице 2) . 

Таблица 2

Название Время

Важно также отметить, что логические задачи можно интегрировать в 
различные учебные предметы, что делает их универсальным инструментом 
в образовательном процессе . Это позволяет не только развивать математи-
ческие навыки, но и формировать у детей более широкий кругозор, способ-
ствуя их всестороннему развитию .

Таким образом, использование логических задач с математическим 
содержанием в обучении младших школьников является эффективным 
способом развития познавательных универсальных действий, что в даль-
нейшем поможет им успешно справляться с учебными задачами и жизнен-
ными ситуациями .

В заключение отметим, что использование логических задач с математи-
ческим содержанием в обучении младших школьников представляет собой 
мощный инструмент для развития познавательных универсальных дей-
ствий . Это не только способствует формированию математических навы-
ков, но и развивает у детей критическое мышление, креативность и умение 
работать в команде . Таким образом, логические задачи могут стать важной 
частью образовательного процесса в начальной школе .

Развитие познавательных учебных действий у младших школьников...
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ПРИЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Аннотация. Одним из приемов формирования 
функциональной грамотности является деловая игра 
«Промышленная экспертиза» . При проведении данно-
го внеурочного занятия учащиеся проводят инженер-
ный расчет остаточного срока службы трубопровода 
в результате коррозии . Данное занятие имеет большое 
практическое значение и позволит применять получен-
ные знания в высших учебных заведениях при обуче-
нии в технических вузах .

Ключевые слова: практико-ориентированные зада-
чи, интегрированный урок, читательская грамотность, 
математическая грамотность, финансовая грамотность

Одним из направлений функциональной 
грамотности является математическая гра-
мотность, которая предполагает не только 
знание математических фактов, но и способ-
ность математически рассуждать, формули-
ровать, применять и интерпретировать мате-
матику в разнообразных контекстах .

Известный математик Джордж Пойа гово-
рил: «Что значит владение математикой? Это 
есть умение решать задачи, причем не толь-
ко стандартные, но и требующие известной 
независимости мышления, здравого смысла, 
оригинальности, изобретательности» . Ведь в 
любой задаче заложены большие возможно-

Как цитировать статью: Филимонова Н . Г ., 
Комарова Л . Л . Деловая игра как прием фор-
мирования функциональной грамотности // 
Образ действия . 2024 . Специальный выпуск 
«Математическое и естественно-научное образо-
вание» . С . 34–51 .
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сти для развития логического мышления . Наибольший эффект при этом 
может быть достигнут в результате применения игровой технологии .

В данной статье мы опишем фрагмент деловой игры «Инженерный рас-
чет остаточного срока службы трубопровода в результате коррозии», в 
процессе которой учащиеся совершенствуют вычислительные навыки че-
рез освоение методики оценки степени расслоения металлов в результате 
коррозии .

Игра проходит в формате практикума ОГЭ и ЕГЭ . Объектом деятель-
ности являются прототипы заданий № 12 (Расчеты по формулам), № 9 
(Действия с формулами) . По содержанию эти задания требуют умения осу-
ществлять вычисления по формулам и имеют прикладную направленность . 
В заданиях данного типа прослеживается взаимосвязь математики с други-
ми предметами .

Учащимся предстоит решить инженерную задачу, которая позволяет 
столкнуться с реальным производственным процессом и осознать важ-
ность математических, химических и физических знаний .

  Перед началом деловой игры учащиеся просматривают видеофрагмент, 
в котором они наблюдают последствия коррозии металлов и приходят к 
выводу, насколько важно своевременно определить степень коррозии тру-
бопровода . Решением этой задачи занимаются инженеры центра промыш-
ленной безопасности .

Учащимся предлагается в процессе деловой игры «Промышленная экс-
пертиза» представить себя работниками центра промышленной безопасно-
сти . В центре работают четыре лаборатории, специалисты которых участву-
ют в решении производственной задачи: инженеры (выполняют расчеты), 
контролер лаборатории неразрушающего контроля (готовит экспертное 
заключение на основании полученных лабораторных данных и передает 
главному инженеру) . 

Каждая лаборатория получает задание, после выполнения задания по-
лученные результаты сдают в лабораторию неразрушающего контроля на 
экспертизу и заключение .

В процессе игры учащиеся работали в условиях, приближенных к про-
фессиональной деятельности инженера-дефектоскописта . 

Каждый из них смог применить свои знания вычислительных приемов 
при решении поставленной производственной задачи . Получили опыт со-
трудничества, возможность принятия общего решения и ответственность 
не только за свою работу, но и за работу всей команды . 

В конце игры проводится рефлексия .
1 . Удовлетворены ли вы результатами своей работы?
2 . Как вы оцениваете работу своей команды?
3 . Кто из вас планирует после окончания школы связать свою 

профессиональную деятельность с производством в качестве инженера .

Филимонова Н. Г., Комарова Л. Л.
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ат

ь 
ва

ж
но

ст
ь 

ма
т

ем
ат

ич
ес

ки
х,

 х
им

ич
ес

ки
х 

и 
ф

из
ич

ес
ки

х 
зн

ан
ий

.
Уч

ащ
ие

ся
 9

-г
о 

кл
ас

са
 в

ып
ол

ня
ю

т
 з

ад
ан

ия
 с

о 
сп

ец
иа

ли
ст

а-
ми

 о
т

де
ла

 к
он

т
ро

ля
 (у

ча
щ

ие
ся

 1
0-

го
 к

ла
сс

а)
.

П
ре

зе
нт

ац
ия

, 
ви

де
ор

ол
ик

2
3 

ми
н .

С
оо

бщ
ен

ие
 

те
мы

 и
 ц

ел
и 

ур
ок

а

У
чи

те
ль

 .
Те

ма
 у

ро
ка

 
Ра

сч
ет

ы
 п

о 
ф

ор
му

ла
м.

 
И

нж
ен

ер
ны

й 
ра

сч
ет

 о
ст

ат
оч

но
го

 ср
ок

а 
сл

уж
бы

 т
ру

бо
пр

о-
во

да
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е к

ор
ро

зи
и.

Ц
ел

ь 
ва

ш
ей

 у
че

бн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и:
 

О
св

ое
ни

е м
ет

од
ик

и 
оц

ен
ки

 ст
еп

ен
и 

ра
сс

ло
ен

ия
 м

ет
ал

ло
в

 в
 р

ез
ул

ьт
ат

е к
ор

ро
зи

и.
За

да
чи

 у
ро

ка
:

1.
 О

бо
бщ

ит
ь 

по
ня

т
ие

 «
ко

рр
оз

ия
 м

ет
ал

ло
в»

 с 
т

оч
ки

 зр
е-

ни
я 

хи
ми

и.
2.

 В
ы

яв
ит

ь 
по

сл
ед

ст
ви

я 
ко

рр
оз

ии
 м

ет
ал

ло
в 

дл
я 

пр
ои

зв
од

ст
ва

.
3.

 П
оз

на
ко

ми
т

ьс
я 

с м
ет

од
ик

ой
 о

це
нк

и 
ст

еп
ен

и 
ра

сс
ло

е-
ни

я 
ме

т
ал

ло
в 

в 
ус

ло
ви

ях
 п

ро
из

во
дс

т
ва

 ч
ер

ез
 д

ел
ов

ую
 и

гр
у 

«Э
кс

пе
рт

из
а»

.

П
ре

зе
нт

ац
ия

«Т
ем

а,
 ц

ел
ь 

и 
за

-
да

чи
 у

ро
ка

»

Деловая игра как прием формирования функциональной грамотности
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3
5 

ми
н .

А
кт

уа
ли

за
ци

я 
зн

ан
ий

 о
 к

ор
-

ро
зи

и 
ме

та
л-

ло
в 

на
 о

сн
ов

е 
ме

ж
пр

ед
ме

т-
но

й 
ин

те
гр

ац
ии

 
ма

те
ма

ти
ки

 и
 

хи
ми

и

Во
пр

ос
ы

 д
ля

 в
во

дн
ой

 б
ес

ед
ы

 .

1.
 Ч

т
о 

оз
на

ча
ет

 п
он

ят
ие

 «
ко

рр
оз

ия
 м

ет
ал

ло
в»

? (
об

ра
-

т
ит

ьс
я 

к 
вы

ст
ав

ке
)

2.
 В

 к
ак

их
 сф

ер
ах

 д
ея

т
ел

ьн
ос

т
и 

че
ло

ве
к 

мо
ж

ет
 ст

ол
-

кн
ут

ьс
я 

с п
ос

ле
дс

т
ви

ям
и 

ко
рр

оз
ии

 м
ет

ал
ло

в?

М
ет

од
ич

ес
ко

е
 о

бе
сп

еч
ен

ие

П
ро

см
от

р 
ф

ил
ьм

а 
«П

ос
ле

дс
тв

ия
 к

ор
ро

зи
и 

ме
та

лл
ов

»
Ви

де
оф

ил
ьм

В 
ви

де
оф

ра
гм

ен
т

е в
ы

 н
аб

лю
да

ли
 п

ос
ле

дс
т

ви
я 

ко
рр

оз
ии

 
дл

я 
ав

т
ом

об
ил

я.
 Б

ол
ее

 се
рь

ез
ны

е п
ос

ле
дс

т
ви

я 
мо

гу
т

 
пр

ои
зо

йт
и 

в 
пр

ом
ыш

ле
нн

ос
т

и.
 О

дн
ой

 и
з с

ам
ы

х 
се

рь
ез

-
ны

х 
яв

ля
ет

ся
 га

зо
ва

я 
ко

рр
оз

ия
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 к
от

ор
ая

 
со

пр
ов

ож
да

ет
ся

 н
аг

ре
во

м 
и 

го
ря

че
й 

об
ра

бо
т

ко
й 

ме
т

ал
ла

. 
П

ос
ле

дс
т

ви
ем

 т
ак

ой
 к

ор
ро

зи
и 

мо
ж

ет
 ст

ат
ь 

вз
ры

в 
т

ру
-

бо
пр

ов
од

а.
 Т

ру
бо

пр
ов

од
ны

й 
т

ра
нс

по
рт

 —
 са

мы
й 

ра
сп

ро
-

ст
ра

не
нн

ый
 сп

ос
об

 д
ос

т
ав

ки
 ж

ид
ки

х 
и 

га
зо

об
ра

зн
ы

х 
ср

ед
 в

 
ми

ре
. Н

еб
ол

ьш
ие

 в
ну

т
ре

нн
ие

 т
ру

бо
пр

ов
од

ы
 ес

т
ь 

в 
ка

ж
до

м 
до

ме
. В

 н
ас

ел
ен

ны
х 

пу
нк

т
ах

 п
ос

т
ро

ен
ы

 се
т

и 
на

дз
ем

ны
х 

и 
по

дз
ем

ны
х 

ра
сп

ре
де

ли
т

ел
ьн

ы
х 

т
ру

бо
пр

ов
од

ов
. В

се
 р

ег
ио

ны
 

ст
ра

ны
 со

ед
ин

ен
ы

 си
ст

ем
ой

 м
аг

ис
т

ра
ль

но
го

 т
ру

бо
пр

о-
во

дн
ог

о 
т

ра
нс

по
рт

а.
 Т

ру
бо

пр
ов

од
ы

 т
ра

нс
по

рт
ир

ую
т

 
во

ду
, н

еф
т

ь,
 га

з, 
не

ф
т

еп
ро

ду
кт

ы
. П

оэ
т

ом
у 

оч
ен

ь 
ва

ж
но

 
св

ое
вр

ем
ен

но
 о

пр
ед

ел
ит

ь 
ст

еп
ен

ь 
ко

рр
оз

ии
 т

ру
бо

пр
ов

од
а 

и 
ри

ск
 ее

 п
ос

ле
дс

т
ви

й.
Ре

ш
ен

ие
м 

эт
ой

 за
да

чи
 за

ни
ма

ю
т

ся
 и

нж
ен

ер
ы

 ц
ен

т
ра

 
пр

ом
ыш

ле
нн

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
и.

 В
 и

х 
ар

се
на

ле
 н

ах
од

ит
ся

 
сп

ец
иа

ль
но

е в
ыс

ок
от

оч
но

е о
бо

ру
до

ва
ни

е, 
он

и 
вл

ад
ею

т
 

ра
зл

ич
ны

ми
 м

ет
од

ик
ам

и 
оп

ре
де

ле
ни

я 
ст

еп
ен

и 
ра

сс
ло

ен
ия

 
ме

т
ал

ла
, п

о 
ре

зу
ль

т
ат

ам
 к

от
ор

ы
х 

де
ла

ю
т

 эк
сп

ер
т

но
е 

за
кл

ю
че

ни
е п

о 
да

ль
не

йш
ей

 эк
сп

лу
ат

ац
ии

 а
ва

ри
йн

ог
о 

уч
ас

т
ка

 т
ру

бо
пр

ов
од

а.

О
бр

ат
ит

ьс
я 

к 
вы

ст
ав

ке
(ф

от
ог

ра
ф

ии
 

де
ф

ек
то

ск
оп

и-
ст

ов
)

4
25

 м
ин

 .
Де

ло
ва

я 
иг

ра
 

«Э
кс

пе
рт

из
а»

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е ф
ун

кц
ий

 у
ча

ст
ни

ко
в 

иг
ры

 (3
 м

ин
.)

  У
че

ны
ми

 у
ст

ан
ов

ле
но

, ч
т

о 
че

ло
ве

че
ск

ая
 п

ам
ят

ь 
со

хр
ан

я-
ет

 1
0%

 у
сл

ыш
ан

но
го

, 5
0%

 у
ви

де
нн

ог
о 

и 
90

%
 п

ро
де

ла
нн

ог
о 

со
бс

т
ве

нн
ор

уч
но

. Д
ав

ай
т

е н
а 

не
ко

т
ор

ое
 в

ре
мя

 в
 п

ро
це

сс
е 

де
ло

во
й 

иг
ры

 «
Эк

сп
ер

т
из

а»
 п

ре
дс

т
ав

им
 се

бя
 в

 р
ол

и 
ин

ж
е-

не
ра

 ц
ен

т
ра

 п
ро

мы
ш

ле
нн

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
и.

 В
 н

аш
ем

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ма

те
ри

ал
ы

 
дл

я 
вы

по
лн

е-
ни

я 
ра

сч
ет

а 
(и

нс
тр

ук
ци

и)

Филимонова Н. Г., Комарова Л. Л.
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ка
би

не
т

е р
аб

от
ае

т
 ч

ет
ы

ре
 л

аб
ор

ат
ор

ии
, к

аж
до

й 
из

 к
о-

т
ор

ы
х 

не
об

хо
ди

мо
 р

еш
ит

ь 
оп

ре
де

ле
нн

ую
 п

ро
из

во
дс

т
ве

н-
ну

ю
 за

да
чу

. В
 и

гр
е у

ча
ст

ву
ю

т
 р

яд
ов

ые
 и

нж
ен

ер
ы

, р
ук

ов
о-

ди
т

ел
и 

ла
бо

ра
т

ор
ий

 и
 гл

ав
ны

е и
нж

ен
ер

ы
. Ч

т
об

ы
 у

зн
ат

ь 
св

ою
 р

ол
ь,

 в
оз

ьм
ит

е н
а 

ст
ол

е б
ей

дж
ик

и)
.

Ф
ун

кц
ии

 к
аж

до
го

 у
ча

ст
ни

ка
 и

гр
ы

. В
се

 сп
ец

иа
ли

ст
ы

 у
ча

-
ст

ву
ю

т
 в

 р
еш

ен
ии

 п
ро

из
во

дс
т

ве
нн

ой
 за

да
чи

. И
нж

ен
ер

ы
 

вы
по

лн
яю

т
 р

ас
че

т
ны

е р
аб

от
ы

, р
ук

ов
од

ит
ел

и 
ла

бо
ра

т
о-

ри
й 

ос
ущ

ес
т

вл
яю

т
 к

он
т

ро
ль

 за
 р

аб
от

ой
 л

аб
ор

ат
ор

ии
 

и 
пе

ре
да

ю
т

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

 гл
ав

но
му

 и
нж

ен
ер

у. 
Гл

ав
ны

й 
ин

ж
ен

ер
 го

т
ов

ит
 эк

сп
ер

т
но

е з
ак

лю
че

ни
е н

а 
ос

но
ва

ни
и 

по
лу

че
нн

ы
х 

ла
бо

ра
т

ор
ны

х 
да

нн
ы

х.
Зн

ак
ом

ст
во

 с 
це

ль
ю

 и
гр

ы
 (2

 м
ин

.)
Н

а 
пр

ед
пр

ия
т

ия
х 

го
ро

да
 К

ем
ер

ов
о 

дл
ит

ел
ьн

ое
 в

ре
мя

 
эк

сп
лу

ат
ир

ую
т

ся
 т

ру
бо

пр
ов

од
ы

 д
ля

 п
од

ач
и 

го
ря

че
й 

во
ды

. 
Н

а 
оп

ре
де

ле
нн

ы
х 

уч
ас

т
ка

х 
т

ру
б 

на
бл

ю
да

ю
т

ся
 ф

ра
гм

ен
т

ы
 

ко
рр

оз
ии

 м
ет

ал
ла

. К
аж

да
я 

ла
бо

ра
т

ор
ия

 д
ол

ж
на

 п
ро

из
-

ве
ст

и 
ра

сч
ет

 п
ре

де
ль

но
 д

оп
ус

т
им

ой
 т

ол
щ

ин
ы

 ст
ен

ки
 

т
ру

бо
пр

ов
од

а,
 р

ас
сч

ит
ат

ь 
ск

ор
ос

т
ь 

ко
рр

оз
ии

 и
 о

ст
ат

оч
-

ны
й 

ср
ок

 эк
сп

лу
ат

ац
ии

 т
ру

бо
пр

ов
од

а.
 Г

ла
вн

ые
 и

нж
ен

ер
ы

 
до

лж
ны

 п
од

го
т

ов
ит

ь 
эк

сп
ер

т
но

е з
ак

лю
че

ни
е п

о 
ре

зу
ль

т
а-

т
ам

 р
аб

от
ы

 л
аб

ор
ат

ор
ий

.
П

ра
кт

ич
ес

ка
я 

ра
бо

т
а 

(1
5 

ми
н.

) (
ка

ж
ды

й 
уч

ас
т

ни
к 

иг
ры

 са
мо

ст
оя

т
ел

ьн
о 

пр
ов

од
ит

 р
ас

че
т

ы
, р

ук
ов

од
ит

ел
ь 

ла
бо

ра
т

ор
ии

 о
су

щ
ес

т
вл

яе
т

 к
он

т
ро

ль
 за

 п
ра

ви
ль

но
ст

ью
 

ра
сч

ет
ов

 и
 п

ер
ед

ае
т

 д
ан

ны
е г

ла
вн

ом
у 

ин
ж

ен
ер

у, 
ко

т
ор

ый
 

за
по

лн
яе

т
 эк

сп
ер

т
но

е з
ак

лю
че

ни
е)

.
О

т
че

т
 о

 р
аб

от
е п

ре
дс

т
ав

ля
ю

т
 гл

ав
ны

е и
нж

ен
ер

ы
 (5

 м
ин

.)
(д

ел
аю

т
 о

це
нк

у 
ра

бо
т

ы
 л

аб
ор

ат
ор

ий
 и

 п
ре

дс
т

ав
ля

ю
т

 эк
с-

пе
рт

но
е з

ак
лю

че
ни

е)
.

Бл
ан

ки
 д

ля
 в

ы
-

по
лн

ен
ия

 р
ас

че
-

то
в 

и 
ф

ик
са

ци
и 

ре
зу

ль
та

то
в

П
ре

зе
нт

ац
ия

5
5 

ми
н .

И
то

г у
ро

ка
За

кл
ю

чи
т

ел
ьн

ая
 б

ес
ед

а 
(р

еф
ле

кс
ия

)
1.

 У
до

вл
ет

во
ре

ны
 л

и 
вы

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

и 
св

ое
й 

ра
бо

т
ы

?
2.

 К
ак

 в
ы

 о
це

ни
ва

ет
е р

аб
от

у 
св

ое
й 

ко
ма

нд
ы

?
3.

 К
т

о 
из

 в
ас

 п
ла

ни
ру

ет
 п

ос
ле

 о
ко

нч
ан

ия
 ш

ко
лы

 св
яз

ат
ь 

св
ою

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ую
 д

ея
т

ел
ьн

ос
т

ь 
с п

ро
из

во
дс

т
во

м 
в 

ка
че

ст
ве

 и
нж

ен
ер

а.

П
ре

зе
нт

ац
ия

Деловая игра как прием формирования функциональной грамотности
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Я 
ду

ма
ю

, ч
то

 с
ег

од
ня

ш
ни

й 
ур

ок
 —

 э
то

 м
ал

ен
ьк

ий
 о

пы
т 

ва
ш

ег
о 

со
тр

уд
ни

че
ст

ва
 в

 п
ро

це
сс

е 
ре

ш
ен

ия
 о

бщ
ей

 з
ад

а-
чи

, э
то

 в
оз

мо
ж

но
ст

ь 
пр

ин
ят

ия
 о

бщ
ег

о 
ре

ш
ен

ия
 и

 о
тв

ет
-

ст
ве

нн
ос

ть
 н

е 
то

ль
ко

 з
а 

св
ою

 р
аб

от
у, 

но
 и

 з
а 

ра
бо

ту
 в

се
й 

ко
ма

нд
ы

 . 
Ко

мп
ет

ен
тн

ос
ть

 
сп

ец
иа

ли
ст

а 
лю

бо
й 

об
ла

ст
и 

оп
ре

де
ля

ет
ся

 н
е 

ст
ол

ьк
о 

об
ъе

мо
м 

ег
о 

зн
ан

ий
, с

ко
ль

ко
 у

ме
-

ни
ем

 п
ри

ме
ня

ть
 с

во
и 

зн
ан

ия
 в

 д
ея

те
ль

но
ст

и .
 В

 п
ро

ти
вн

ом
 

сл
уч

ае
 ч

ел
ов

ек
 н

ап
ом

ин
ае

т 
ф

ар
ш

ир
ов

ан
ну

ю
 р

ы
бу

, к
от

ор
ая

 
ни

ко
гд

а 
не

 п
оп

лы
ве

т . 
М

ат
ем

ат
ик

а 
пр

из
ва

на
 ф

ор
ми

ро
ва

ть
 

ум
ен

ия
, к

от
ор

ы
е 

в 
ко

не
чн

ом
 с

че
те

 м
ог

ут
 с

та
ть

 и
нс

тр
ум

ен
-

то
м 

по
зн

ан
ия

 в
 л

ю
бо

й 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 о

бл
ас

ти
 .

С
ег

од
ня

 в
ы

 р
аб

от
ал

и 
в 

ус
ло

ви
ях

, п
ри

бл
иж

ен
ны

х 
к 

пр
оф

ес
-

си
он

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

ин
ж

ен
ер

а-
де

ф
ек

то
ск

оп
ис

та
 . 

С
ег

од
ня

 к
аж

ды
й 

из
 в

ас
 с

мо
г 

пр
им

ен
ит

ь 
св

ои
 з

на
ни

я 
вы

-
чи

сл
ит

ел
ьн

ы
х 

пр
ие

мо
в 

пр
и 

ре
ш

ен
ии

 п
ос

та
вл

ен
но

й 
пр

ои
з-

во
дс

тв
ен

но
й 

за
да

чи
, а

 зн
ач

ит
, ц

ел
ь 

на
ш

ег
о 

ур
ок

а 
до

ст
иг

ну
-

та
 . С

па
си

бо
 в

се
м 

за
 р

аб
от

у!

Филимонова Н. Г., Комарова Л. Л.
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П
РО

И
ЗВ

О
Д

С
ТВ

ЕН
Н

О
Е 

ЗА
Д

А
Н

И
Е 

№
 1

Эк
сп

лу
ат

ир
уе

тс
я 

тр
уб

а,
 п

ре
дн

аз
на

че
нн

ая
 д

ля
 п

од
ач

и 
го

ря
че

й 
во

ды
 . Н

а п
ов

ер
хн

ос
ти

 т
ру

бы
 и

ме
ю

тс
я 

ко
р-

ро
зи

он
ны

е п
ов

ре
ж

де
ни

я .
 Р

ук
ов

од
ст

во
 п

ос
та

ви
ло
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МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В ПОМОЩЬ СЛАБОУСПЕВАЮЩЕМУ 
УЧЕНИКУ

Аннотация. В статье рассматривается использова-
ние мнемотехнических приемов на уроках математики, 
направленных на улучшение запоминания и усвоения 
информации у учащихся . Особое внимание уделено ме-
тодам ассоциаций, рифм и визуальных упражнений, ко-
торые помогают ученикам, испытывающим трудности с 
усвоением материала . Применение данных методик на 
практике способствует повышению мотивации, улуч-
шению успеваемости и развитию когнитивных способ-
ностей детей .

Ключевые слова: мнемотехника, математика, мето-
ды запоминания, ассоциации, рифмование, визуальные 
упражнения, педагогика, мотивация учащихся

Основной задачей мнемоники является 
создание набора уникальных техник, упро-
щающих процесс запоминания данных . В со-
временных условиях в обучении математике 
существует ряд проблем:

 − увеличение числа отстающих учени-
ков с недостаточной мотивацией;

 − слабое развитие базовых учебных 
навыков;

 − низкие показатели успеваемости;
 − отсутствие стойких интересов;
 − слабая память .

Как цитировать статью: Кузьменюк Н . С . 
Мнемотехнические приемы на уроках матема-
тики в помощь слабоуспевающему ученику // 
Образ действия . 2024 . Специальный выпуск 
«Математическое и естественно-научное образо-
вание» . С . 52–55 .
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Вопрос памяти привлек мое внимание, так как он крайне актуален . На 
занятиях я часто замечаю учащихся с недостаточно развитой природной 
памятью, которым трудно удерживать информацию . Перед собой постави-
ла цель — поиск эффективных методов для повышения мотивации к учеб-
ным предметам .

Рассмотрим использование мнемотехнических приемов при изучении 
различных тем математики .

Метод ассоциации: применяется мною при изучении темы распредели-
тельного свойства умножения: 

При применении данного свойства дети могут допустить следующие 
ошибки:

Чтобы избежать этих ошибок, используется метод ассоциации: пред-
ставьте, что друг a приходит в дом, где обитают b и c . Войдя, он здоровается 
со всеми жильцами, то есть и с b, и c c . Исходя из вышеприведенной ана-
логии, дети правильно применяют данное свойство на уроках математики .

Метод ассоциации также используется при разъяснении тем сложения и 
вычитания простых дробей с различными знаменателями . Называем этот 
прием способом «бабочки» . Он понятен даже слабоуспевающему ученику . 

Многим ученикам трудно запомнить правила из учебника . Для таких де-
тей я применяю метод рифмования, превращая правило в стихотворение:

Если ищем ширину,
Делим площадь на длину.

Хочешь ты найти длину — 
Раздели площадь на ширину.

Каждый может за версту
Видеть дробную черту.
Над чертой — числитель, знайте:
Под чертою — знаменатель.
Дробь такую непременно
Надо звать обыкновенной.

Кузьменюк Н. С. 
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Дробь от числа хотим найти — 
Не надо никого тревожить:
Нам надо данное число
На эту дробь умножить.

Для учащихся с низкой успеваемостью важно разнообразие деятельно-
сти . Я делаю акцент на включении различных практических упражнений . 
Например, при изучении материала в 5-м классе по теме «Прямоугольный 
параллелепипед» ребята сами не только клеят прямоугольный параллеле-
пипед, но также собирают данную фигуру, используя спички и пластилин . 
Все измерения выполняем по заготовленным макетам детей . Дети на урок 
приносили предметы, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда . 
С удовольствием на уроке выполняли следующую практическую работу: 

«Прием „Математические раскраски” стал очень популярным среди 
учеников .

Работа с такой раскраской — это не только увлекательное занятие, но и 
способ улучшить восприятие основных математических понятий» .

Пример одной из раскрасок:

Мнемотехнические приемы на уроках математики в помощь...
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Известно, что развитие памяти и мышления наиболее активно происхо-
дит в детском и подростковом возрасте . Если в этот период использовать 
эти возможности не в полной мере, то позднее будет сложно наверстать 
упущенное .

Использование на уроках математики эффективных способов запоми-
нания позволяет улучшить качество знаний, добиться стопроцентной успе-
ваемости, развивать познавательный интерес учащихся .

Соглашусь с высказыванием К . Д . Ушинского: «Учите ребенка каким-ни-
будь неизвестным ему пяти словам — он будет долго и напрасно мучиться, 
но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету» .
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КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ РЕШАТЬ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются под-
ходы к обучению младших школьников реше-
нию инженерных задач . Возможность применения 
адаптированных под учебные условия уроков труда 
(технологии) и внеурочную деятельность в начальной 
школе профессиональных инженерно-конструкторских 
задач и роль таких задач как дидактических средств для 
развития инженерно-конструкторского мышления у 
младших школьников . 

Ключевые слова: учебная конструкторская задача, 
инженерная задача, уроки труда (технологии), критиче-
ское и творческое мышление

Введение
Инженерные компетенции становятся все 

более актуальными в современном обществе, 
и их формирование должно начинаться в 
начальной школе . С каждым годом требова-
ния к знаниям и умениям детей возрастают, 
и важно найти методы, которые эффективно 
развивают инженерное мышление . Данная 
статья подробно рассматривает подходы к 
обучению младших школьников решению 
инженерных задач, опираясь на личный опыт 
и практические примеры .

Как цитировать статью: Ламзина О . В . Как на-
учить детей решать инженерные задачи в началь-
ной школе // Образ действия . 2024 . Специальный 
выпуск «Математическое и естественно-научное 
образование» . С . 56–62 .
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Почему важно развивать инженерное мышление?
Инженерное мышление сочетает в себе критическое и творческое мыш-

ление, а также умение решать задачи и проблемы . Это необходимый навык 
во многих сферах, включая науку, технологии, математику и даже искус-
ство . Умение мыслить как инженер помогает детям:

1) развивать критическое мышление: они учатся анализировать пробле-
мы, ставить гипотезы и делать выводы;

2) стимулировать креативность: дети должны находить оригинальные 
решения и подходы;

3) научиться работать в команде: совместные проекты и группа способ-
ствуют развитию навыков общения и сотрудничества .

Обучение решению инженерных задач в начальной школе помогает де-
тям стать более самостоятельными, уверенными и активными участниками 
образовательного процесса .

Роль математических дисциплин в инженерном образовании общепри-
знанна . Во-первых, математика является важным инструментом в профес-
сии инженера . Во-вторых, математическая деятельность обладает мощным 
потенциалом для формирования личностных качеств и качеств мышления, 
которые составляют культуру инженерного мышления . Кроме того, мате-
матика выступает и как часть общей методики решения инженерных задач, 
соединяющей теорию с практикой и задающей формы и способы мысли-
тельных операций [3] .

Как эффективно развивать инженерные навыки у детей в рамках 
учебного процесса?

В своей практике я реализую несколько эффективных подходов к фор-
мированию инженерных компетенций:

1. Проектная деятельность
В рамках проектного обучения учащиеся работают над реальными за-

дачами, что позволяет им применять теоретические знания и развивать 
навыки сотрудничества . Проекты включают создание моделей зданий, 
разработку простых механизмов и участие в конкурсах .

2. Использование конструкторов
Занятия с конструкторами, такими как LEGO или аналогичные набо-

ры, дают возможность детям экспериментировать с инженерными кон-
цепциями . Создание собственных конструкций помогает им лучше пони-
мать физические принципы: устойчивость, баланс и силы .

3. STEM-образование
Внедрение STEM-подхода (наука, технологии, инженерия, математика) 

способствует интеграции различных предметов . Проведение научных экс-
периментов и математических заданий в рамках единого проекта обеспе-
чивает большее понимание взаимосвязей между дисциплинами [2, с . 1] .
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4. Кросс-дисциплинарные занятия
Используя элементы искусства в инженерных проектах, я расширяю го-

ризонты учащихся . Это способствует развитию креативности и инноваци-
онного мышления, когда дети не только изготавливают модели, но и созда-
ют их с учетом эстетики и практического применения .

5. Мастер-классы и экскурсии
Проведение мастер-классов с участием профессионалов в области инже-

нерии и организация экскурсий на предприятия или в научные центры по-
могает мне углубить интерес детей к инженерным профессиям, показывает 
реальную жизнь инженеров и их роль в обществе .

Результаты применения этих методов оказались впечатляющими: отме-
чен рост интереса к инженерным наукам, развитие самостоятельности, уве-
ренности в себе и критического мышления у учащихся .

Примеры из практики
1. Проект «Мосты из бумаги»
Одним из первых проектов, который я реализовала в классе, была за-

дача по строительству мостов из бумаги . Дети делились на группы и полу-
чали задание построить мост, который смог бы выдержать определенный 
вес (например, 500 граммов) . Условия были следующие:

– Мост должен быть построен только из бумаги и скотча .
– Длина моста не должна превышать 50 см .
Этапы выполнения:
1 . Исследование . Мы начали с обсуждения того, что такое мост, какие 

виды мостов существуют и как они работают . Дети самостоятельно иска-
ли информацию, читали книги и смотрели видео .

2 . Планирование . Каждая группа разрабатывала свой проект, рисуя 
схемы и обсуждая, как они будут строить мост . Это способствовало раз-
витию творческого мышления и навыков планирования .

3 . Строительство . Дети начали строительство, но в процессе столкну-
лись с различными проблемами . Например, одна группа заметила, что их 
мост слишком слаб и не выдерживает даже легкого груза . Это привело 
к обсуждению, как улучшить конструкцию, что развивало критическое 
мышление .

4 . Тестирование . В конце проекта мосты проверялись на прочность . 
Дети с любопытством наблюдали за результатами и анализировали свои 
ошибки . Это позволило закрепить понимание инженерного процесса .

2. Эксперимент «Выработка энергии»
В другом проекте я предложила детям разработать модель генератора 

энергии . Мы использовали простые материалы: небольшие электромото-
ры, батареи и лампочки . Цель заключалась в том, чтобы создать устрой-
ство, которое сможет воспроизводить свет .
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Этапы выполнения:
1 . Исследование . Мы обсудили основы электричества и принцип работы 

генераторов . Дети изучали материалы о том, как энергия преобразуется из 
одного вида в другой .

2 . Проектирование . Каждая группа должна была создать свой собствен-
ный генератор . Дети делились на подгруппы, где каждая занималась опре-
деленной частью проекта: кто-то делал электрическую цепь, кто-то разра-
батывал внешний вид устройства

3 . Сборка . В процессе работы возникали ситуации, когда, казалось бы, про-
стая схема не работала . Это вызывало дискуссии о том, что именно пошло не так: 
соединения не были надежными или компоненты подбирались неправильно .

4 . Презентация . Каждая группа представляла свой проект и объясняла, 
как он работает . Это помогло развить навыки публичных выступлений и 
уверенность в своих знаниях .

3. Конкурс «Робототехника»
В рамках внеклассных мероприятий я организовала конкурс, посвя-

щенный робототехнике . Мы использовали наборы LEGO и простые 
программные средства . 

Этапы выполнения:
1 . Изучение основ программирования . Перед началом проекта мы про-

вели несколько занятий по основам программирования . Дети познакоми-
лись с базовыми понятиями: переменные, циклы и условия .

2 . Проектирование роботов . Учащиеся разрабатывали своих роботов 
для выполнения определенных задач — например, собрать случайно разме-
щенные кубики в определенное место .

3 . Программирование . Дети писали простые программы для управления 
роботами и сталкивались с задачей, которая требовала логического мыш-
ления . Например, у них не получалось заставить робота поворачиваться на 
90 градусов . Мы проанализировали код, обсуждали методы отладки .

4 . Соревнования . В день соревнований дети с нетерпением ждали, чтобы 
увидеть, как их роботы будут выполнять заданные задачи . Ситуации, когда 
роботы не выполняли задания, приводили к обсуждению, что также спо-
собствовало развитию критического мышления и решению проблем .

4. Исследовательская работа «Проблемы экологии»
В этом проекте мы обсудили проблемы экологии и их влияние на жизнь 

общества . Дети исследовали различные способы уменьшения вреда окру-
жающей среде, такие как переработка отходов . Наша цель заключалась в 
разработке проекта по созданию «умного» мусорного бака .

Этапы выполнения:
1 . Исследование . Дети изучали экологические проблемы, проводили 

опросы среди соседей и родителей о том, как они утилизируют отходы, и 
собирали информацию о переработке .
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2 . Дизайн и проектирование . Команды разрабатывали концепцию сво-
их мусорных баков, учитывая функциональность и дизайн . Каждая груп-
па представила свои идеи, а затем мы провели голосование за наиболее 
интересные .

3 . Сборка прототипов . Дети использовали картон и другие доступные 
материалы для создания прототипов своих мусорных баков . Им пришлось 
думать о том, как они будут работать и каким образом можно реализовать 
механизмы, которые позволят разделять мусор .

4 . Презентация и защита проектов . Каждая команда представила свои 
работы на открытом уроке . Это было прекрасным примером того, как ин-
женерное мышление может быть применено в реальной жизни .

Проведенный анализ примеров из практики позволил также выделить 
следующие характерные психолого-педагогические условия применения 
учебных инженерных задач для развития инженерно-конструкторско-
го мышления у младших школьников на уроках труда (технологии) и во 
внеурочной деятельности: обучение решению конструкторских задач по 
алгоритму решения профессиональных инженерных задач с фиксацией 
результатов конструирования и оценкой их качества в специальной про-
фессиональной форме инженера-конструктора — «Техническое задание»; 
алгоритм решения младшими школьниками учебных конструкторских 
задач на уроках труда (технологии) и во внеурочной деятельности должен 
включать в себя следующие этапы:

1) планирование этапов конструирования с минимальными затрата-
ми ресурсов;

2) сборка отдельных узлов конструкции с самоконтролем их качества;
3) анализ узлов конструкции на повторение элементов, упрощение, 

действенности;
4) сборка узлов с отбором наиболее перспективных решений;
5) анализ готовой конструкции, его функциональности, цикла жизне-

деятельности и перспективных задач [1, с . 5] .

Заключение
Формирование инженерного мышления и компетенций у младших 

школьников — это важная задача, которую необходимо решать в современ-
ных условиях образовательного процесса . В мировой практике уже активно 
внедряются методы, способствующие развитию критического и творческо-
го мышления, а также навыков решения проблем, что является основой для 
будущего успешного обучения детей . Инженерные задачи, интегрирован-
ные в учебный процесс, создают уникальную возможность для практиче-
ского применения знаний и развития необходимых умений .

Инженерные задачи позволяют детям научиться работать в команде, де-
литься идеями, выслушивать мнения других и находить компромиссы . Эти 
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навыки критически важны для их будущей профессиональной жизни, неза-
висимо от выбранной сферы . Важно, что через решение инженерных задач 
дети учатся не только находить правильный ответ, но и воспринимать соб-
ственные ошибки как часть учебного процесса . Каждый провал становит-
ся возможностью для анализа, переосмысления стратегии и поиска новых 
решений .

Практика показывает, что использование различных методов обучения, 
таких как проектная деятельность, работа с конструкторами, робототех-
ника и технологические эксперименты, значительно повышает интерес к 
учебному процессу . Дети становятся активными участниками, исследовате-
лями и инноваторами, что мотивирует их к дальнейшему изучению науки, 
технологий, инженерии и математики (STEM-дисциплины) . Применение 
междисциплинарного подхода помогает им видеть, как различные науки 
взаимосвязаны, и стимулирует развитие системного мышления .

Сейчас, когда мир сталкивается с множеством глобальных вызовов — от 
изменения климата до инновационных технологий — решение инженер-
ных задач приобретает особую значимость . Важно подготовить молодое 
поколение не только к жизни в быстро меняющемся мире, но и к поиску 
решений для улучшения окружающей среды, повышения качества жизни и 
создания безопасного будущего . Внедряя подходы к решению инженерных 
задач в начальной школе, мы даем детям мощный инструмент для решения 
этих задач, а также вдохновляем их на изучение STEM-дисциплин .

Для достижения успеха в формировании инженерного мышления не-
обходимо обратить внимание на то, чтобы обучение было доступным, ин-
тересным и ориентированным на ребенка . Учителя, родители и образова-
тельные учреждения должны работать вместе, создавая поддерживающую 
среду, которая позволит детям чувствовать себя уверенно в своих способ-
ностях и желании экспериментировать, исследовать и создавать . Только так 
мы сможем подготовить новое поколение, способное справляться с вызова-
ми будущего и вносить значительный вклад в развитие общества .

Таким образом, выполнение инженерных задач в начальной школе — это 
не только образовательный процесс, но и путеводитель, который ведет де-
тей к пониманию окружающего мира, помогая им стать активными, ответ-
ственными и творческими личностями . Совершенствуя методы и подходы 
к обучению, мы закладываем основы для формирования высококвалифи-
цированного и мыслящего поколения .

Ламзина О. В. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕШЕНИИ 
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

 И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКА

Аннотация. В статье рассматривается педагоги-
ческий потенциал работы с текстовыми задачами для 
формирования отдельных характеристик математиче-
ской грамотности обучающихся 1–6-х классов . В ходе 
изучения всего курса математики работа с текстовы-
ми задачами предполагает формирование таких пред-
метных умений, как представление текста задачи на 
модели, планирование хода решения, запись и провер-
ка ответа . Предполагается, что уже к концу начально-
го обучения школьник будет самостоятельно решать 
текстовые задачи изученных видов, проявляя все эти 
умения . Но практика школы показывает, что многие 
выпускники начальной школы не справляются с реше-
нием задач . В статье показано, как специальная работа 
с текстовой задачей, направленная на развитие учебной 
инициативы, прогнозирования, самооценки, позволит 
существенно повысить качество выполнения заданий 
на задачном материале и зафиксировать продвижение 
обучающегося в развитии его математической грамот-
ности . Приведены примеры заданий, имеющих универ-
сальную формулировку (задание-унивид) для развития 
математической грамотности . 

Ключевые слова: текстовая задача, математи-
ческая грамотность, учебная самостоятельность, 
задание-унивид

Ценностное отношение школьника к себе, 
своим достижениям, проявление самосто-
ятельности являются личностными харак-
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теристиками получающих образование младших школьников и младших 
подростков [10] . Знания, их применение в учебных и практических ситуа-
циях, готовность видеть математическую суть и способы решения проблем 
математическими средствами составляют основу его математической гра-
мотности . Большинство умений, которые приобретает школьник, работая 
с текстовой задачей, предназначены для активного использования при из-
учении других разделов курса . Среди них умение представлять текст учеб-
ного задания на модели, планирование хода решения, запись и проверка 
ответа . Они необходимы при изучении чисел, геометрического материала . 
Приведем примеры заданий, при выполнении которых обязательно потре-
буются перечисленные умения .

Задание 1. В двух одинаковых корзинах лежат яблоки. В одной корзине на 
3 яблока больше, чем в другой. Сколько яблок может быть в каждой корзине, 
если в одной из них 40 яблок. 

Задание 2. В течение трех дней Гриша гулял со своей собакой Тузиком 
утром и вечером. Утром он всегда гулял 30 минут, вечером в два раза доль-
ше. Верно ли, что время прогулки за три дня составило меньше четырех 
часов?

Уровень освоения умений может быть различным . Выделим лишь 
два  —  по мере самостоятельности школьника . Если уровень ориентиро-
вочный, обучающийся понимает и воспроизводит нужный алгоритм при 
выполнении аналогичных задач, то вряд ли он сможет использовать уме-
ние самостоятельно при решении нестандартного задания, в практической 
ситуации без прямого указания на способ решения . То есть этому ученику 
будет трудно справиться с любым из перечисленных выше заданий, по-
скольку выполнение каждого из них не ограничивается воспроизведением 
базовых предметных умений . Освоение знания на уровне самостоятельно-
го применения обеспечивает ученику возможность разобраться в новой, не-
знакомой ситуации, принять решение об использовании способа действия, 
о необходимости проверки результата . 

Важность формирования самостоятельности школьника в учении всег-
да находилась в поле зрения педагогов и психологов . Классические под-
ходы к развитию характеристик этого качества ученика заложены в тру-
дах К . Д . Ушинского, П . Ф . Каптерева, Л . С . Выготского, Б . П . Есипова, 
А .  Н .  Леонтьева, П . Я . Гальперина, В . В . Давыдова [1–6; 8] . Традиционно 
самостоятельность рассматривается как участие школьника в специально 
организованной работе — самостоятельной . В 60-х годах XX века Борисом 
Петровичем Есиповым сформулировано одно из самых ранних и наи-
более полных определений самостоятельной работы обучающихся: «Это 
работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но 
по его заданию в специально представленное для этого время . При этом 
учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, 
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употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат ум-
ственных или физических (или тех и других вместе) действий» [4, с . 10–11] . 
Согласно определению, ученику отводится роль активного субъекта учеб-
ной деятельности, а педагог выступает в роли организатора этой деятельно-
сти . Но самостоятельная работа и работа без помощи взрослого не является 
единственным условием самостоятельных действий ученика . Г . А . Цукерман 
и А . Л . Венгер обращают внимание на то, что характеристикой самостоя-
тельности является не только умение обходиться без помощи извне, но и 
способность формулировать запрос на помощь, получать ее и использовать 
в своих действиях [9] . При этом важной чертой самостоятельности ученика 
является и готовность оценить качество помощи, полученной из предло-
женного источника . Таким образом, при организации даже самого тради-
ционного урока педагог может создать условия для развития у школьника 
самостоятельности в использовании освоенных знаний . В ситуациях, свя-
занных с применением освоенных на уроке знаний и умений в нестандарт-
ных практических житейских ситуациях, может развиваться математиче-
ская грамотность обучающегося .

В данной статье остановимся на формировании характеристик матема-
тической грамотности средствами содержания только раздела «Текстовые 
задачи» . В соответствии с обновленным ФГОС НОО федеральная рабочая 
программа содержит требования к этому виду учебных заданий, которые 
существенно отличаются от требований прошлой редакции программы . 
Так, школьнику нужно научиться моделировать сюжетную ситуацию, при-
менять зависимости для решения разнообразных математических задач, 
формулировать, объяснять, проверять решение и ответ [7; 11] . В 5–6-х клас-
сах приоритетным остается арифметический способ решения текстовой за-
дачи, поскольку он максимально способствует развитию логического мыш-
ления (школьник планирует действия, устанавливает соответствие между 
планом и конкретными действиями…) [12] . Представим на примере приве-
денных выше двух текстовых задач, как осуществляется переход от воспро-
изводящей деятельности школьника при ее решении к самостоятельной .

В двух одинаковых корзинах лежат яблоки. В одной корзине на 3 яблока 
больше, чем в другой. Сколько яблок может быть в каждой корзине, если в 
одной из них 40 яблок. 

Для того чтобы третьеклассник или четвероклассник смог проявить 
учебную инициативу в работе над задачей, можно предложить несколько 
вводных упражнений в качестве математической разминки (устного счета 
на задачном материале) . Все они должны быть простыми, понятными и до-
ступными даже для ученика, не имеющего интереса к предмету . Например, 
вопрос: «У меня есть две одинаковые корзины . В одной 6 яблок . Может ли 
во второй корзине быть 8 яблок? Почему» . Ответ: «Может, потому что име-
ются одинаковые корзины (по цвету, форме или размеру), но не сказано, что 
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в них одинаковое количество яблок» . Или: «Одна пара обуви 39-го размера, 
другая — 37-го . Придумайте разные вопросы со словами «На сколько … ?» . 
Ответ: «На сколько больше первая пара обуви, чем вторая? На  сколько 
меньше вторая пара обуви, чем первая?») . Приведенные примеры заданий 
для разминки носят базовый характер . Успешность их выполнения или 
даже просто понимание математической сути проблемы позволит увидеть 
«подвох», выделить все условия и удобство их представления на модели .

Учитель: Ребята, вы хорошо читаете, легко справляетесь с устными за-
даниями . Давайте придумаем, как представить на схеме или другой модели 
этот текст, чтобы не перечитывать его .

Ученики: Можно показать все данные на двух отрезках разной длины .
Учитель: Почему длина отрезков будет разная?
Ученики: Потому что известно, что в какой-то одной корзине яблок 

больше .
Учитель: Посмотрите на схему (рис . 1) . Чего на ней не хватает?

Рисунок 1

Комментарий. На этом этапе рассмотрения задачи школьники окажутся 
в ситуации принятия решения . Есть данное и вопрос задачи, которых пока 
нет на рисунке, но неясно, куда их поместить . В ходе совместного обсужде-
ния ученики самостоятельно или с помощью учителя придут к выводу, что 
у задачи будет два решения, поэтому схем на самом деле будет две . То есть 
школьники сами или вместе с педагогом спрогнозируют два пути развития 
событий . Каждая из схем знакома и понятна ребятам, они могут их соста-
вить самостоятельно .

Учитель: Миша, Ваня, сделайте, пожалуйста, две схемы на доске… 
Ребята, проверьте (рис . 2) . 

Или

Рисунок 2
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Комментарий. После получения двух схем каждый школьник может 
оценить свои силы в получении ответа на вопрос задачи и решить и за-
писать ответ либо под руководством педагога, либо самостоятельно . От-
метим, что большинство обучающихся понимают, что получилась простая 
задача, и справляются сами, сверяя свой ответ с ответом, зафиксированным 
учителем на доске .

Учитель: Ребята, проверьте себя . Ответ состоит из двух выводов: «37 и 
40 яблок» или «40 и 43 яблока» .

Решение этой и подобных задач помогает актуализировать базовые 
умения, часто вызывающие трудности в самостоятельном использовании 
школьниками: установление отношения «больше/меньше на…», состав-
ление схемы, формулирование ответа к задаче . Также они помогают рас-
сматривать текстовую задачу как обычную житейскую проблему, то есть 
готовят к проявлению математической грамотности, которая проявляется 
в выборе пути решения, учете разных вариантов развития ситуации (в дан-
ном случае — выбор корзины, в которой будет больше яблок) . На каждом 
этапе решения обучающиеся, в том числе и 5–6-классники, имеют возмож-
ность проявить самостоятельность (например, решить и сравнить свое ре-
шение с полученным остальными детьми, работавшими под руководством 
учителя; объяснить полноту своего решения; рассказать, почему и как мо-
жет быть дополнено полученное неполное решение) .

Другая задача . В течение трех дней Гриша гулял со своей собакой Тузиком 
утром и вечером. Утром он всегда гулял 30 минут, вечером в два раза доль-
ше. Верно ли, что время прогулки за три дня составило меньше четырех 
часов?

Школьникам начальной или основной школы, решающим задачу ариф-
метическим способом, предлагается понять практическую ситуацию, за-
фиксировать текст так, чтобы не обращаться к нему в процессе рассужде-
ний, и объяснить получившийся ответ .

С целью развития таких характеристик самостоятельности, как учебная 
инициатива, прогнозирование, самооценка, можно предложить предвари-
тельно ответить на вопросы к тексту («Сколько дней Гриша гулял с собакой?», 
«Сколько раз в день гуляли?», «Какая из прогулок была продолжительнее по 
времени?», «Какие условия нужно будет учесть на модели и в решении?») . 
Ученикам с ориентировочным уровнем самостоятельности такая работа по-
зволит убедиться в собственных силах и возможности получить ответ, объ-
яснить его . Школьники, проявляющие высокий уровень самостоятельности 
(уровень самостоятельного применения знаний), могут обойтись без такой 
предварительной работы . Но целесообразно все-таки включить в нее и этих 
ребят, поскольку не все темы и разделы осваиваются учениками одинаково 
легко (или одинаково трудно) и обсуждение текста учебного задания, внима-
ние к данным и вопросу они смогут перенести в новые ситуации . 
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Обратим внимание педагога, что развитию самостоятельности школь-
ника в учении может способствовать использование на разном предмет-
ном содержании заданий с одной и той же формулировкой . Например, 
«Проанализируй текст задания и представь данные на модели (рисунке, 
схеме)», «Подчеркни вопрос (требование) задания» и т . п . Задания с уни-
версальной формулировкой (задания-унивиды) помогают школьникам пе-
реносить умения в новые ситуации . К примеру, если ученик хорошо справ-
ляется с математическими заданиями, но имеет проблемы в русском языке, 
то он может сам, без помощи педагога, проанализировать текст задания 
(упражнения) и перенести данные на схему, в таблицу, на другую модель, 
которая будет удобной для выполнения лингвистического задания .

Задача про прогулки может быть решена устно с помощью модели или 
по действиям . Решение также можно оформить с помощью числового выра-
жения . Необходимость планирования шагов решения и обсуждения ответа 
очевидны для этой задачи . Перед обсуждением ответа можно предложить 
ребятам оценить правильность своего решения, рассказать, как они будут 
себя оценивать . В чем проблема оценивания своего решения? Скорее все-
го, значительная часть школьников будут оценивать числовое данное, а не 
сделанный вывод . Ведь в вопросе было сказано: «Верно ли, что…» . Поэтому 
в ответе должны прозвучать слова «нет», «неверно» . Таким образом, как и 
предыдущая, эта задача имеет практический характер, требует самостоя-
тельности в поиске способа решения, оформлении решения, объяснении 
правильности ответа .

Вывод
При отборе текстовых задач и организации работы с ними на уроке педа-

гог может создать условия для развития математической грамотности обу-
чающегося, не прибегая к расширению учебного курса, не выделяя времени 
на выполнение каких-то специальных, направленных на развитие матема-
тической грамотности заданий . Учет уровня развития самостоятельности, 
использование самостоятельных действий ученика позволяет расширить 
возможности использования предметного содержания для достижения 
личностных результатов обучения младших школьников и младших под-
ростков .
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УЧЕБНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

Игра — это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности.

В. А. Сухомлинский

Аннотация. В статье характеризуется педагогиче-
ский потенциал использования учебных игр для разви-
тия у шестилетних детей умений и навыков, необходи-
мых для изучения математики в 1-м классе . Отмечается, 
что в период предшкольной подготовки игра и игровые 
ситуации обеспечивают развитие у будущего перво-
классника опыта применения освоенных представле-
ний в разных житейских и учебных обстоятельствах . 
Приводятся примеры учебных игр для занятий по мате-
матике, дается методический комментарий к ним .

Ключевые слова: дошкольник, учебная игра, само-
стоятельные действия, математика

В исследованиях развивающего дошколь-
ного и школьного обучения А . Н . Леонтьева, 
А .  В . Запорожца, Д . Б . Эльконина, 
В .  В .  Давыдова [1; 2; 7] говорится, что для 
будущего первоклассника игровой процесс 
является определяющим для полноценного 
развития учебной деятельности в начальной 
школе . Участие в игре, принятие игровой си-
туации, следование правилам и стремление 
выиграть закладывают основу формирова-
ния универсальных действий, самостоятель-

Как цитировать статью: Рыдзе Н . Б . Учебные 
игры для подготовки будущих первоклассников 
к изучению математики // Образ действия . 2024 . 
Специальный выпуск «Математическое и есте-
ственно-научное образование» . С . 70–76 .
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ности . Во время игры происходит естественное развитие дошкольника, он 
ведет себя в ней легко и непринужденно, игра провоцирует наблюдение, 
запоминание, рассуждение .  

В Федеральном государственном образовательном стандарте и обра-
зовательной программе дошкольного общего образования говорится о 
важности развития умения применять в жизненных и игровых ситуаци-
ях представление о количестве, форме, величине предметов, пространстве 
и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и т . п . [5; 6] . 
В подготовительный к школе период у дошкольника формируются навыки, 
лежащие в основе будущей учебной самостоятельности [3] . Учебная игра 
имеет в своей основе учебную (дидактическую) цель: дети работают в пред-
ложенной ситуации, следуют роли и правилам игры, стремятся к выигрышу .

Рассмотрим примеры учебных игр, представим их по некоторым на-
правлениям предшкольной подготовки к изучению математики .

«Педагог формирует у детей умение использовать для познания объек-
тов и явлений окружающего мира математические способы нахождения ре-
шений: вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с 
помощью условной меры, создание планов, схем» [5, с . 66] .

«Петрушки»
Игра проводится с целью развития у будущих первоклассников навы-

ков применения счета в практических ситуациях, умения концентриро-
вать внимание на изображении . Петрушка — герой, с которым ребята уже 
знакомы .

Заранее на каждом столе у детей разложены конверты с раздаточным ма-
териалом . Дети выкладывают перед собой на столе 7 карточек с Петрушками 
в верхний ряд и карточки с числами от 1 до 10 в нижний ряд .

Комментарий. Если дети не научились в старшей группе пользоваться 
раздаточным материалом, то следует выделить задание на раскладывание, 
называние предметов, их упорядочение как отдельное . Важно сформиро-
вать у дошкольников опыт работы с раздаточным материалом, чтобы у 
учителя была возможность больше времени уделить работе с математи-
ческим содержанием, не тратя много времени на объяснение, что и как 
выкладывать .

Игровая ситуация. Ребята, вы знаете, что Петрушка может быть весе-
лым, может грустить, бегать и прыгать . Сейчас мы проверим, кто из вас бы-
стро и правильно разберется, сколько Петрушек ведут себя так, как задано . 

Правила игры. Работаем в парах . Ваше решение будет общим . Если один 
из вас решит, пусть объяснит соседу по парте, как он рассуждал . Потом сое-
дините руки и поднимите их вверх . Я буду знать, что вы вместе справились 
с заданием . Кто справится, получит от меня смайлик . Смайлики получают 
три первые пары . Выиграют те пары, у которых будет больше всего смайли-
ков . Давайте потренируемся .

Рыдзе Н. Б. 
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Ход игры. Сосчитайте пляшущих Петрушек . Подберите карточку с чис-
лом . Поднимите ее вместе с соседом по парте .

Комментарий. Если ребятам трудно дается выполнение задания, нуж-
но сделать его 1–2 раза со всеми детьми группы . Совместная работа будет 
состоять в разбиении задания на шаги выполнения: выясняем, что должны 
делать Петрушки, пересчитываем их, согласовываем друг с другом ответ, 
выбираем карточку с числом, поднимаем две руки, зажимая в них карточку 
с ответом .

«Часыпомощники»  
Игра проводится с целью развития представлений о времени, его изме-

рении, использовании в жизни . 
В начале занятия дети получают белые круги (вырезанные из листа А4) 

с точкой в центре, нарисованными контурами чисел от 1 до 12 . Детям пред-
лагается сделать фон круга (раскрасить карандашом любого цвета) и за-
красить любое число . Раскрашенные макеты часов педагог вывешивает на 
доске .

Комментарий. Игра проводится, только если у детей уже сформированы 
первичные представления о часах .

Игровая ситуация. Ребята, сегодня будем изготавливать часы-помощ-
ники . Но чтобы их создать, вам нужно получить макет (основу для часов), 
который вы уже подготовили и видите на доске, а также стрелки . 

Правила игры. Макеты получат те, кто сможет ответить на вопросы . 
За правильные ответы вы сначала получаете макеты, а потом стрелки ча-
сов — большие и маленькие .  

Ход игры. Воспитатель задает вопросы общего характера («Для чего 
нужны часы?», «Кто пользуется часами?» и пр .), за каждый правильный 
ответ или объяснение педагог отдает макет; если макет есть, то стрелки . 
Конкретные вопросы могут касаться закрашенного на часах времени («Что 
мы делаем, когда часы показывают 11 часов дня, 11 часов вечера?», «Можно 
прийти в детский сад в 3 часа дня?», «Верно ли, что Петя изобразил время, 
когда его забирают из сада?» и пр .) .

«Мы конструкторы»
Игра проводится с целью развития представлений о геометрических фи-

гурах, о конструировании целого из заданных частей . 
В начале занятия дети получают наборы геометрических фигур .
Игровая ситуация. Ребята, сегодня будем вспоминать известных нам 

героев сказок и конструировать их из геометрических фигур . Работаем 
парами .

Правила игры. Мы вспоминаем героя, находим фигуры, из которых его 
можно составить . Если будет трудно выполнить задание, я предложу под-
сказку, какие фигуры использовать . Победят те, кто сможет составить трех 
героев .

Учебные игры для подготовки будущих первоклассников...
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Ход игры. Педагог зачитывает фрагмент сказки или стихотворение о ге-
рое (например, о зайце), ребята отгадывают, выбирают фигуры и составля-
ют из них на столе зайца (рис . 1) .

Рисунок 1

Комментарий. Детям предлагается набор деталей в конвертах, среди ко-
торых угадываются части тела зайчика . Дошкольнику нужно представить 
себе, как будет выглядеть зайчик, и сконструировать его . Если ребенок за-
трудняется в составлении целого из частей по собственному замыслу, то 
можно показать образец, а потом предложить повторить . Для конструи-
рования второго и третьего героев даются другие конверты с геометриче-
скими фигурами . Если есть возможность, то на следующем занятии дети 
могут наклеить своих героев на бумагу или картон и дополнить картину 
по замыслу («Заяц в лесу», «Заяц идет в гости») . Можно предложить также 
дополнительное задание, если дети плохо различают фигуры .

Дополнительное задание. На расчерченный на клетки (3 х 3) лист бумаги 
дети раскладывают фигуры в соответствии с заданием педагога (рис . 2) .

Рисунок 2

Выделим учебные игры, формирующие предпосылки успешной учебной 
деятельности и самостоятельности. 

В рамках предшкольной подготовки по математике у дошкольника фор-
мируются алгоритмы анализа, группировки, сопоставления и др . Он учится 
выполнять действия вместе с другими (детьми, педагогом, родителями) и 
самостоятельно . В дошкольном детстве самостоятельные действия ребенок 
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чаще проявляет во время игр, следуя правилам, опираясь на образцы . Все 
эти действия будут активно востребованы ребенком во время школьного 
обучения для решения практических проблем . «Самостоятельность нужна 
школьнику и в повседневной деятельности для принятия решений в быто-
вых ситуациях, планирования времени, выполнения обязательств и пору-
чений» [4, с . 45] .

«Коврик для друзей»
Игра проводится с целью формирования умения сравнивать геометри-

ческие фигуры по цвету, размеру . 
Для проведения занятия педагог готовит для каждого ребенка лист бу-

маги прямоугольной формы, маленькие круги зеленого цвета (2 штуки) и 
большие круги желтого цвета (4 штуки) .

Игровая ситуация. Ребята, сегодня к нам в гости пришел Незнайка . 
Вы знаете, что он часто ошибается: например, не умеет сравнивать круги . 
Незнайка хочет подарить своим друзьям коврики . Он их сделал и решил 
украсить кругами, но не успел . Давайте мы ему поможем украсить эти ков-
рики, они лежат перед вами . 

Правила игры. Я буду задавать вопросы . За правильные ответы вы буде-
те получать маленькие смайлики . После выполнения основной части рабо-
ты вы сможете украсить свои коврики смайликами .

Ход игры. Какую форму имеет коврик? Чем мы будем украшать коври-
ки? (Кругами .) А какого цвета эти круги? Скажите, а по величине эти круги 
одинаковые или разные? Покажите два круга одного размера . Одного цвета . 
Покажите все круги одного цвета . Одного размера… 

Думаю, Незнайке понравятся ваши коврики .
Комментарий. В процессе игры дети развивают умение сравнивать два 

предмета по величине, активизировать в речи слова «большой», «малень-
кий», «больше», «меньше» . Закреплять знание цветов .

«Педагог формирует у детей представления и умение измерять массу и 
объем веществ с помощью условной меры и понимание взаимообратных от-
ношений между мерой и результатом измерения» [5, с . 66] .

«Мамины помощники» 
Цель: научить сравнивать объем сыпучих веществ, ознакомить с про-

стейшими приемами измерения . 
Игровая ситуация. Игра построена по принципу эстафеты . Участники 

делятся на две команды . 
Правила игры. С помощью условной меры (стакан или ложка) детям не-

обходимо пересыпать крупу из пакета в кастрюлю . Передвигаться между 
столами (1–2 метра между столами) нужно мелкими быстрыми шагами, 
чтобы не рассыпать крупу . Эстафета продолжается ровно 5 минут .

Ход игры. Дети стараются быстро и аккуратно переложить крупу в ка-
стрюлю . После выполнения задания педагог озвучивает итоги эстафеты 

Учебные игры для подготовки будущих первоклассников...
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(сравнивается количество каши в двух кастрюлях) и подводит дошкольни-
ков к пониманию того, почему одна из команд выполнила задание быстрее 
(мера одна и та же, но одна команда смогла большее количество раз насы-
пать крупу в кастрюлю) .

Комментарий. В игровых ситуациях дети быстрее учатся применять 
освоенные действия . Для изучения особо трудных тем можно предлагать 
игры, в которых не бывает победителей: побеждают все, всем весело от 
того, что у всех все получилось . Например .

Игровое упражнение «Кто быстрее»
Проводится в форме подвижной игры . Дети 6–7 лет знакомятся с поня-

тием траектории и скорости движения . Дети делятся на две команды: улит-
ки и жуки . Команде улиток педагог предлагает двигаться на четвереньках 
по желтому канату в виде дуги, а команде жуков — приставным шагом по 
зеленому в виде круга . По окончании педагог предлагает детям проанализи-
ровать скорость улитки и жука, выяснить, переместились ли они при дви-
жении . Итог: при круговом движении перемещение равно нулю .

«Педагог обогащает представления о плоских и объемных геометриче-
ских фигурах, совершенствует умение выделять структуру геометриче-
ских фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Способствует со-
вершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним 
структурным признакам: округлые, многоугольники, овладению различны-
ми способами видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, 
разрезание и другое» [5, с . 66] .

«Бусы на елку» 
Цель: обогащение представлений об упорядочении геометрических фи-

гур . Суть игры заключается в том, что дети продолжают ряд из геометри-
ческих фигур (например, «круг, треугольник, квадрат, круг, треугольник, 
квадрат . . .» или «большой круг, средний круг, маленький круг, большой круг, 
средний круг, маленький круг . . .») .

Игровая ситуация: на ленте слева направо в определенном порядке раз-
ложены геометрические фигуры . 

Ход игры: дошкольникам предлагается помочь Снегурочке сделать бусы 
для новогодней елки . Педагог показывает прикрепленную на доске ленту с 
геометрическими фигурами и говорит: «Снегурочка решила сделать бусы на 
елку с помощью разных геометрических фигур . Назовите фигуры, догадай-
тесь об их порядке . Назовите фигуру, которая будет следующей» . Дети бе-
рут по одной фигуре, называют ее и начинают составлять бусы . Объясняют, 
почему именно эту фигуру они решили положить . Затем педагог говорит, 
что Снегурочке могут понравиться и другие бусы . Выкладывает на ленте 
начало бус, а детям предлагает продолжить . Спрашивает, какая фигура 
должна быть следующей и почему . Дети выбирают геометрические фигуры 
и раскладывают их в соответствии с заданной закономерностью .

Рыдзе Н. Б. 
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Комментарий. Задание для формирования у детей умения группировать 
геометрические фигуры по двум свойствам (цвету и форме, величине и цве-
ту, форме и величине), видеть простейшие закономерности в чередовании 
фигур . Под руководством педагога исправляют ошибки . 

Использование учебных игр на занятиях по подготовке будущих пер-
воклассников к изучению математики помогает детям в дальнейшем бы-
стрее включаться в понимание и выполнение учебных заданий на уроках . 
Способствует развитию предпосылок успешной учебной деятельности и 
самостоятельности . 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 372.851

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА 

ПО ИТОГАМ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация. Сформированность планируемого 
результата основывается на вертикальной линии пре-
емственности, от класса к классу, от уровня к уровню 
в рамках одного предмета . Ее нарушение в школьных 
практиках ведет к появлению низкого образовательно-
го результата, который, как правило, подтверждается 
на внешних оценочных процедурах . В статье рассма-
тривается низкий образовательный результат, выяв-
ленный по итогам единого государственного экзамена 
(далее — ЕГЭ) по математике (базовый уровень) в зада-
нии № 13, и его процесс формирования на протяжении 
начального общего образования, основного общего об-
разования и среднего общего образования . 

Ключевые слова: результаты единого государствен-
ного экзамена, исследовательский вопрос, исследование 
образовательного результата, карта образовательного 
результата

Введение 
В основе формирования и совершенство-

вания образовательного результата, выно-
симого на ЕГЭ вне зависимости от учебного 
предмета, лежит синхронная деятельность 
управленческой команды и педагогического 
корпуса общеобразовательной организации 
(далее — школа) . Речь идет о вертикальной 
линии преемственности, от класса к классу, от 
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уровня к уровню в рамках одного предмета . Все действия школы направле-
ны на достижение качественного образовательного результата, содержание 
которого интерпретировано в требованиях федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования к планируемым резуль-
татам освоения обучающимися программ общего образования . 

Результаты единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) означают 
для школы их своевременный анализ и последующую на основе него кор-
ректировку образовательных программ с целью достижения обучающими-
ся планируемых результатов, введенных в определение «качество образова-
ния» [3] . 

Изложенный в рамках данной статьи подход к исследованию образова-
тельного результата по итогам ЕГЭ по математике (базовый уровень) мож-
но считать универсальным и рекомендовать учителям и других предмет-
ных областей .

В качестве примера нами был взять документ регионального уровня 
«Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предме-
та «Математика» (базовый уровень) для всех обучающихся, организации 
дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предмет-
ной подготовки на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 
участников единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре за 2023–2024 учебный год» (далее — Рекомендации) 
[2] . В большей мере документ основан на фактологическом изложении ре-
зультатов ЕГЭ, и в меньшей степени школе даются содержательные коммен-
тарии по работе с выявленными типичными затруднениями и ошибками 
участников ЕГЭ . Самым трудным для школьных команд может оказаться 
постановка исследовательского вопроса, который позволял бы «раскру-
тить» клубок описанных в Рекомендациях проблем и по итогам названного 
действия привести субъекта учения и субъекта обучения к улучшению об-
разовательного результата . Под исследовательским вопросом в школьном 
контексте мы будем понимать такой тип вопроса, который предполагал бы 
тщательный осмотр образовательного результата для выяснения или уста-
новления причин его низкой сформированности у обучающегося .

Результаты
Ниже нами приведены два примера, как школьная команда может ис-

следовать образовательный результат на основе данных, полученных из 
Рекомендаций [2] . 

Пример № 1 
Данные Рекомендации

Содержание контрольно-измерительного материала ЕГЭ (далее — КИМ 
ЕГЭ) определяется на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования [4] . При разработке КИМ 
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ЕГЭ учитывается содержание федеральной образовательной программы 
среднего общего образования [5] .

В данном утверждении дан четкий ориентир в достижении набора об-
разовательных результатов по математике (базовый уровень), который 
впоследствии будет выноситься на внешнюю оценочную процедуру . Это 
означает, что школа, во-первых, должна снять все вопросы относительно 
несоответствия содержанию и планируемым результатам образовательных 
программ и КИМ ЕГЭ, а во-вторых, школа через образовательную деятель-
ность выводит обучающегося на экзамен, но не готовит его параллельно 
к сдаче ЕГЭ . Для того чтобы спроектированная образовательная програм-
ма осваивалась обучающимися в полном объеме и одновременно вела их 
к успешной сдаче экзамена в 11-м классе без дополнительных нагрузок, 
школе необходимо поставить ряд исследовательских вопросов, которые бу-
дут направлены на изучение образовательных результатов обучающихся . 
И они могут быть такими:

1 . Есть ли отклонения относительно образовательного результата, вы-
носимого на внешнюю оценку, и образовательного результата, зафиксиро-
ванного в спроектированной образовательной программе?

2 . Что поможет отслеживать уровень сформированности образова-
тельного результата, выносимого на оценку внешней процедуры в 11-м 
классе?

3 . Это может быть некая карта образовательных результатов по мате-
матике, спроектированная на уровень, на два уровня, на три уровня?

4 . Если да, то какой вид она будет иметь? 
5 . Возможно ли ее включить в образовательную деятельность на уров-

не начального, основного, среднего общего образования?
6 . Могут ли ее использовать педагоги других предметных областей на 

уровне начального, основного, среднего общего образования?
7 . Возможно ли ознакомление родителей с данной картой? Если да, то 

в каком виде, в каком формате? Каким способом? А самого обучающегося? 
На каком уровне общего образования лучше это сделать?

8 . И ряд других исследовательских вопросов .
Все поставленные нами вопросы в первую очередь были направлены на 

исследование низкого образовательного результата, полученного на ЕГЭ 
по математике (базовый уровень) в задании № 13 . Несколько слов о самом 
задании . Проверяемые требования к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования на 
основе измененного в 2022 года ФГОС — умение оперировать понятиями: 
площадь фигуры, объем фигуры, многогранник, правильный многогран-
ник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фи-
гура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, площадь сферы, 
площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 
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прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 
шара, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные 
оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилин-
дра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать много-
гранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с по-
мощью электронных средств; умение применять свойства геометрических 
фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 
выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обо-
сновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 
по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные по-
строения [1] . 

Если мы говорим о необходимости создания карты образовательного 
результата, которая бы отслеживала уровень его сформированности на 
всех уровнях общего образования по учебному предмету «Математика», то 
она могла бы выглядеть так, как это представлено в таблице 1 . 

Таблица 1 
Карта образовательного результата

Класс Образовательный результат
1-й класс 
2-й класс 
3-й класс 
4-й класс 
5-й класс 
6-й класс 
7-й класс 
8-й класс 
9-й класс 
10-й класс 
11-й класс 

Данная карта позволит управленческой команде отслеживать конкрет-
ный образовательный результат, во-первых, к которому установлены тре-
бования ФГОС общего образования, во-вторых, выносимого на итоговую 
аттестацию . Процесс отслеживания возможен через измерение образова-
тельного результата на внутришкольных оценочных процедурах .

Рассмотрим наполнение таблицы 1 на примере № 2 .
Пример № 2

Данные
Типичной ошибкой в задании № 13 является незнание формулы объема 

шара [2] . 
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На основе карты образовательного результата рассмотрим, из какого 
набора умений формируется «умение выводить формулу объема шара», то 
есть попробуем «протянуть» вертикальную линию преемственности в этом 
умении от 1-го до 11-го класса в таблице 2 . В этом нам помогут федеральные 
рабочие программы по математике на уровне начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего общего образования [4–6] . 

Таблица 2
Карта образовательного результата

«умение выводить формулу объема шара»

Класс Образовательный результат

1-й класс • сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
«длиннее — короче»;

• измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;
• распознавать геометрические фигуры: круг, отрезок;
• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;
• группировать объекты по заданному признаку, находить и называть за-

кономерности в ряду объектов повседневной жизни.
2-й класс • выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;

• проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 
выводы;

• находить общий признак геометрических фигур;
• находить закономерность в ряду объектов (геометрических фигур);
• представлять информацию в заданной форме: указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических фигур);
• сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
• составлять (дополнять) текстовую задачу.

3-й класс • определять с помощью измерительных инструментов длину;
• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);
• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если… то…»;
• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
• классифицировать объекты по одному-двум признакам;
• составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выпол-

нять действия по алгоритму.

4-й класс • различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линей-
ки окружность заданного радиуса;

• различать изображения простейших пространственных фигур (шар, 
куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях 
проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
приводить пример;

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(двухшаговые и трехшаговые);

• классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установ-
ленным одному-двум признакам;

• использовать формализованные описания последовательности дей-
ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, 
дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма.
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5-й класс • пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 
луч, окружность, круг;

• приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму из-
ученных геометрических фигур;

• использовать терминологию, связанную с окружностью: радиус, диа-
метр, центр;

• изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной 
и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки;

• строить окружность заданного радиуса; 
• решать несложные задачи на измерение геометрических величин 

в практических ситуациях.
6-й класс • приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, при-
меры равных и симметричных фигур;

• изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелино-
ванной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры 
и конфигурации, симметричные фигуры;

• пользоваться единицами измерения длины, выражать одни единицы 
измерения длины через другие;

• находить, используя чертежные инструменты, расстояние между двумя 
точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке;

• решать несложные задачи на нахождение геометрических величин 
в практических ситуациях.

7-й класс • распознавать изученные геометрические фигуры, определять их вза-
имное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 
чертежи по условию задачи;

• делать грубую оценку линейных величин предметов в реальной жизни, 
размеров природных объектов;

• различать размеры этих объектов по порядку величины;
• строить чертежи к геометрическим задачам;
• формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами;
• уметь применять эти свойства при решении задач.

8-й класс • строить математическую модель в практических задачах, самостоя-
тельно делать чертеж и находить соответствующие длины; 

• вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 
многоугольных фигур; применять полученные умения в практических 
задачах.

9-й класс • владеть понятиями длины окружности, длины дуги окружности;
• уметь вычислять площадь круга и его частей;
• применять полученные умения в практических задачах; 
• применять полученные знания на практике — строить математические 

модели для задач реальной жизни.
10-й класс • извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о про-

странственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 
и рисунках; 

• применять полученные знания на практике: анализировать реальные 
ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 
математически сформулированной проблемы;

• моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с использованием геометрических понятий и те-
орем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с на-
хождением геометрических величин.
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11-й класс • распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар);
• объяснять способы получения тел вращения; классифицировать вза-

имное расположение сферы и плоскости, вычислять объемы геометри-
ческих тел с применением формул; 

• вычислять соотношения между площадями поверхностей и объемами 
подобных тел; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чер-
тежных инструментов; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о про-
странственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 
и рисунках; 

• нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 
применяя известные методы при решении стандартных математиче-
ских задач; 

• моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с использованием геометрических понятий и те-
орем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с на-
хождением геометрических величин.

Заключение
Что может выявить школа, работая по содержанию карты рассматрива-

емого образовательного результата? Во-первых, все стадии его формиро-
вания, начиная с умения работать с линейкой, например, измерить длину 
отрезка, до способа вывести формулу объема шара, во-вторых, применять 
полученные знания на практике, например, работать с примерами объек-
тов окружающего мира, решать задачи на измерение геометрических вели-
чин в практических ситуациях, моделировать реальные ситуации на языке 
геометрии . Незнание формулы (и не только объема шара, а любой) — это 
следствие, но благодаря составленной карте возможно провести коррекцию 
способов действия педагога и обучающегося через реконструкцию хода 
действия от 11-го до 1-го класса .

Карта образовательного результата имеет такие свойства, как универ-
сальность и гибкость . Первое свойство работает на отслеживание форми-
рования любого математического образовательного результата на протяже-
нии всего периода обучения и учения в школе, второе свойство позволяет 
легко вносить изменения: дополнения, корректировки, преобразования . 
Так, в 8-м классе мы ввели в нашу карту такую геометрическую фигуру, как 
треугольник, так как для усвоения формулы объема важно научить обуча-
ющегося различать плоские и объемные фигуры, их величину, площадь и 
объем . 

Такой формат работы с образовательным результатом на основе данных, 
полученных из Рекомендаций, позволит подготовить качественную ком-
плексную характеристику на предстоящий учебный год в вопросах деятель-
ности по реализации образовательной программы и в вопросах подготовки 
обучающегося .

Воронова Т. Н., Рябкова В. В.
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«РОССИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
КЛАСС» — КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРОВ БУДУЩЕГО

Аннотация. Концепция «Российский инженерный 
класс» разработана Ассоциацией предприятий по раз-
работке и производству робототехники и систем ин-
теллектуального управления («Промышленный кластер 
«Консорциум робототехники и систем интеллектуаль-
ного управления»), компанией «Омега», Национальным 
методическим советом по технологическому образова-
нию, производителями отечественного учебного обо-
рудования, экспертным сообществом в целях решения 
стратегических задач по подготовке будущих россий-
ских инженеров и достижения технологического суве-
ренитета страны .

В статье раскрываются основные положения кон-
цепции и средства ее реализации на уровне общего 
образования, стандарты создаваемой инженерно-
образовательной среды, модели реализации концепции .

Ключевые слова: технологический суверенитет, 
технологическое образование, российская инженерная 
школа, российский инженерный класс, инженерно-об-
разовательная среда, РИК-подход

Новым вызовом российского образования 
является подготовка инженерных кадров для 
достижения научного и технологического су-
веренитета России .

Базовая подготовка будущего инженера 
закладывается в школе в процессе освоения 
естественно-научных предметов, математики 

Как цитировать статью: Алейник Я . А ., 
Васильев В . М ., Махотин Д . А . «Российский ин-
женерный класс» — комплексное модельное 
решение для подготовки инженеров будущего 
// Образ действия . 2024 . Специальный выпуск 
«Математическое и естественно-научное образо-
вание» . С . 85–97 .
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и информатики, технологического образова-
ния, популяризации современных и перспек-
тивных технологий и профессий, трудового 
и гражданско-нравственного воспитания 
обучающихся .

В школьном возрасте у ребенка формиру-
ется образ его будущей профессии, первич-
ный опыт трудовой деятельности, отношение 
к профессиональной деятельности и совре-
менному производству, к родной стране . 
И  становление мировоззрения и ценностей 
личности будущего инженера должно опи-
раться на достижение передовой науки и тех-
нологий, российские открытия и изобрете-
ния, примеры известных российских ученых, 
инженеров, конструкторов .

Эту идею озвучил Президент России 
В .  В .  Путин на Петербургском международ-
ном экономическом форуме: «Нам нужно 
выстраивать все сферы жизни на качествен-
но новом технологическом уровне и при 
этом быть не просто пользователями чужих 
решений, а иметь технологические ключи к 
созданию товаров и услуг следующих поколе-
ний…» [1]

Одним из таких технологических клю-
чей служит, по нашему мнению, инженерное 
или инженерно-технологическое образова-
ние школьников, которое не только создает 
фундамент для будущего профессионального 
образования обучающихся, но и закладывает 
основы трудовой культуры, технологической 
грамотности, базового овладения современ-
ными технологиями, инженерными и цифро-
выми компетенциями . Именно это и является 
основой для повышения кадрового потенциа-
ла и в конечном счете достижения технологи-
ческого суверенитета страны .

Анализ текущей ситуации показывает, что 
подготовка будущих инженеров часто реали-
зуется в условиях, осложненных рядом нега-
тивных факторов:

«Российский инженерный класс» — комплексное модельное...
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1) в отрыве от требований к опережающей инженерной подготовке 
(ориентира на потребности и компетенции инженера XXI века);

2) без учета трудового и гражданско-патриотического воспитания бу-
дущего российского гражданина и специалиста;

3) не опираясь на качественное освоение естественно-научных предме-
тов, математики, информатики, технологий;

4) используется по большей части (до 75%) зарубежное учебное оборудо-
вание и средства обучения, причем часто не позволяющие перейти к обучению 
на более высокий, качественный уровень освоения компетенций и технологий;

5) приоритеты в освоении технологий школьниками выстраиваются в 
логике «существующих возможностей» или «временных потребностей заказ-
чика», а не в логике «создания условий для освоения каждым школьником 
базовых технологий и реализации индивидуальных траекторий» .

Разработанный и реализуемый второй год проект «Российский инженер-
ный класс» (далее — РИК, РИК-подход) — комплексное модельное решение, 
раскрывающее новый подход к массовому обучению и воспитанию инженер-
ных кадров, который строится на основе:

1) идей опережающего образования, направленного на подготовку ин-
новационных кадров, готовых работать с технологиями и компетенциями 
будущего;

2) передового российского опыта (на научных достижениях, открыти-
ях, изобретениях) и традициях отечественной инженерной школы;

3) качественного российского оборудования, технологических и циф-
ровых решений;

4) актуальных методик технологического образования и профессио-
нальной педагогики, лучших образовательных практик и технологий .

РИК-подход определяет приоритетные направления организации об-
разовательной среды для обучения и воспитания «российского инженера» 
в условиях содержательных и инфраструктурных изменений системы об-
разования и строится на основе совокупности принципов: системности; 
интеграции научных знаний, инженерных и цифровых компетенций; ком-
плексного оснащения образовательных организаций; целостности инженер-
но-образовательной среды; мультипроектности; социального партнерства и 
наставничества .

1. Системность РИК-подхода. Реализация концепции возможна толь-
ко в условиях реализации совокупности принципов и требований — орга-
низационных, педагогических, методических, кадровых, инфраструктурных 
и прочих . Использование отдельных учебных и методических материалов, 
ограниченного по функциям учебного оборудования, неподготовленных для 
обучения современным технологиям и компетенциям кадров, отсутствие 
воспитательных воздействий не приведет к существенным изменениям в ин-
женерно-технологическом образовании .

Алейник Я. А., Васильев В. М., Махотин Д. А. 
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2. Интеграция научных знаний, инженерных и цифровых компетен-
ций. В эпоху конвергенции наук и технологий (НБИКС-конвергенции), меж-
дисциплинарности, интеграции научных и технологических областей создание 
новых продуктов и реализация проектов требуют использования знаний (на-
учного обоснования), использования материальных и цифровых технологий, 
опыта инженерной и производственной деятельности . 

В образовании идеи интеграции реализуются за счет организации проект-
ной деятельности, разработки и реализации интегративных (конвергентных, 
междисциплинарных, STEM, STEAM, STREАM) курсов и программ, решения 
производственно-технологических кейсов, инженерно-конструкторских и 
изобретательских задач .

3. Комплексное оснащение образовательных организаций. 
Комплексность в оснащении образовательных организаций предполагает не 
только материально-техническое обеспечение инженерных классов учебным 
оборудованием и средствами обучения, но также: 

 − полный комплект учебного и методического обеспечения (включая об-
разовательные программы, учебные пособия, методические рекомен-
дации для учителя, другие инструктивные и методические материалы); 

 − единый дизайн рабочего пространства инженерных лабораторий и ма-
стерских, включая общую идеологию этого пространства (имеющего 
учебный и воспитательный потенциал), рекомендации по его организа-
ции и эффективному использованию;

 − организацию технической и методической поддержки деятельности ин-
женерных классов .

4. Целостность инженерно-образовательной среды. Для подготовки 
«российского инженера» необходимо создание целостной образовательной 
среды, объединяющей инженерно-технологическую подготовку (обучение), 
воспитание традиционных российских ценностей и ценностей инженерной 
профессии, рабочие пространства и учебное оборудование, кадровое и мето-
дическое обеспечение, сообщество учащихся, педагогов и наставников .

5. Мультипроектность. Организация проектной деятельности — одна 
из приоритетных педагогических методик, реализуемых сегодня на всех уров-
нях образования . Мультипроектность означает, что учащиеся за время обуче-
ния должны выполнить множество проектов разной инженерной направлен-
ности (или сфер профессиональной деятельности), при этом каждый из них 
должен решать ряд производственно-технологических задач — конструктор-
ских, инженерно-проектных, научно-исследовательских, технологических, 
изобретательских, технопредпринимательских . Накопленный опыт реализа-
ции учебных и предпрофессиональных проектов позволит учащимся освоить 
не только нормы проектной и инженерной деятельности, но и новые для них 
компетенции (которые требуются для конкретного проекта), осознанно выби-
рать инженерную профессию .

«Российский инженерный класс» — комплексное модельное...
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6. Социальное партнерство и наставничество. Усиление связей и 
сетевые формы взаимодействия «Образования» и «Производства» — сегод-
ня это популярная практика . Важно, чтобы при реализации РИК-подхода 
эта практика стала системной и работающей в условиях создаваемой инже-
нерно-образовательной среды . 

Направлениями реализации социального партнерства и наставничества 
являются: 

а) выход обучающихся инженерных классов на реальное производство 
(в рамках экскурсий, практики, профессиональных проб, освоения отдель-
ных умений и компетенций и пр .); 

б) привлечение наставников с производства для работы с обучающими-
ся, руководства инженерными и технопредпринимательскими проектами, 
популяризации инженерной профессии и новых технологий; 

в) организация молодежного инженерного сообщества школьников, 
студентов, молодых инженеров и программистов и др . с целью создания 
эффективной коммуникации и обмена знаниями и практиками; 

г) создание открытых ресурсных площадок — центров коллективного 
пользования оборудованием и ресурсами для всех участников социального 
партнерства (в том числе на базе образовательных организаций и ресурс-
ных центров образовательной направленности) .

Воспитательный потенциал РИК заключается в подготовке инженер-
ных кадров, готовых жить и трудиться в России и на благо России . Это 
реализуется на основе формирования у детей и молодежи традиционных 
духовно-нравственных ценностей; ценностей трудовой деятельности и 
профессиональной культуры, в том числе норм и традиций инженерной на-
учно-исследовательской и практической деятельности; создания условий, 
при которых обучающиеся могут гордиться российскими научными дости-
жениями и изобретениями, знать и поддерживать традиции российской 
инженерной школы, знакомиться с информацией об успешных российских 
технологических предпринимателях, изобретателях, молодых ученых .

Реализация Концепции «Российский инженерный класс» обеспечи-
вается согласованными действиями федеральных и региональных органов 
власти, представителей госкорпораций, среднего и малого бизнеса, регио-
нальных/территориальных систем образования, научных и технологиче-
ских структур, общественных организаций и объединений (предпринима-
телей, изобретателей, молодых ученых и пр .), экспертных и педагогических 
сообществ . Для эффективной реализации Концепции РИК необходимо со-
здание следующих условий .

1. Программы и проекты развития инженерно-технологическо-
го образования. Наиболее эффективным путем реализации Концепции 
РИК в субъекте РФ является ее включение или разработка на основе 
концепции — региональной программы развития инженерно-техноло-
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гического образования, в которой будут учтены основные принципы, 
направления и условия реализации РИК . Организационной основой 
любого проекта или программы служит дорожная карта, определяющая 
направления, сроки, организационные и финансовые механизмы его 
реализации .

2. Создание инженерно-образовательной среды, которая отража-
ет совокупность условий реализации Концепции РИК — организацион-
ных, психолого-педагогических, материально-технических, кадровых и 
иных — и определяет эффективность подготовки будущих инженеров в 
определенной локации (региональной, территориальной, образователь-
ной организации) .

3. Консолидация усилий и сотрудничество социальных партнеров. 
Качество инженерно-образовательной среды и реализации Концепции 
РИК определяется совокупностью усилий и ресурсов всех заинтересо-
ванных участников — органов власти, образования, бизнеса, научных и 
инновационных структур, общественных организаций, производителей 
учебного оборудования, экспертного и педагогических сообществ . 

4. Наставничество. Подготовка будущих инженеров не может про-
исходить в отрыве от реального опыта производственной и инженерной 
деятельности . Носителями такого опыта являются наставники с произ-
водства, эксперты соревнований и акселераторов, научные руководители 
и консультанты, молодые исследователи и предприниматели и пр . Их вов-
лечение в инженерно-технологическое образование и общение, сотрудни-
чество с обучающимися — важная задача концепции .

5. Соревнования и конкурсы инженерно-технической направлен-
ности. Одним из перспективных результатов и мотивирующей среды 
для обучающегося является их подготовка и участие в конкурсах и со-
ревнованиях по различным компетенциям/технологиям, представлению 
инженерных и прочих проектов, участие как в индивидуальных, так и 
командных соревнованиях . Важно, чтобы соревновательные мероприя-
тия показывали возможности современных и перспективных технологий, 
ставили перед учащимися сложные и творческие задачи, позволяли раз-
вивать метапредметные (гибкие) навыки .

6. Киноуроки. Важной формой воспитательной деятельности и фор-
мирования ценностей у обучающихся служит образовательный проект 
«Киноуроки в школах России и мира» . Создание интерактивных филь-
мов, раскрывающих созидательные трудовые и духовно-нравственные 
качества, позволяет вызвать эмоциональный интерес у обучающихся, 
раскрыть через образ героя модель поведения . Через обсуждение фильма 
школьники приходят к социальной практике — социально ориентирован-
ным проектам, общественно полезным делам, инициированных детьми и 
позволяющих проявить рассматриваемые качества личности в действии .
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7. Бесшовное обучение. Бесшовный переход от школы к профессиональ-
ному инженерному (техническому) образованию обеспечивается системной 
организацией инженерных классов (для групп обучающихся) и индивидуаль-
ной образовательной траекторией (для каждого) на основе карты развития 
компетенций «будущих инженеров» . Последовательное овладение компетен-
циями и технологиями на разных уровнях образовательных программ (курсов, 
модулей), участие в соревнованиях и конкурсах, погружение в инженерные и 
прочие проекты, экскурсии и практика на производстве (учебно-производ-
ственных и научно-исследовательских участках), деловое общение с эксперта-
ми, наставниками и молодыми специалистами (исследователями, инженера-
ми, изобретателями) позволяют обеспечить «бесшовный» переход к освоению 
инженерных профессий в колледже/вузе и профессиональное становление 
(развитие) .

8. Взаимообучение. В процессе освоения современных и перспективных 
технологий многие педагоги и обучающиеся разного возраста находятся на 
одном уровне их освоения, обладают схожими «дефицитами» . В связи с этим 
становится актуальным обеспечивать широкое взаимообучение школьников 
(«дети учат детей», «молодежное наставничество», формы работы в разновоз-
растных командах) и педагогов вместе со школьниками (параллельное обуче-
ние, детско-взрослые команды и сообщества, совместная деятельность) . 

9. Создание и развитие профессионального сообщества. Для эффек-
тивной деловой коммуникации между обучающимися и педагогами, наставни-
ками, экспертами, научными консультантами, а главное, местной талантливой 
и успешной молодежью (учеными, инженерами, технопредпринимателями, 
изобретателями) необходимо создание сообщества РИК, в котором можно 
обсуждать перспективные вопросы и получать помощь, поддержку и включе-
ние в состав проектных и иных команд для реализации реальных проектов . 
Оптимальным путем организации такого профессионального сообщества яв-
ляется создание цифровой платформы (портала) .

Миссия «Российского инженерного класса» — развитие будущих инже-
нерных кадров с целостной картой компетенций и практическим опытом ре-
шения инженерных и творческих задач с применением учебно-методических 
комплексов в концепции STREAM-образования, междисциплинарных прак-
тик и методов проектного обучения .

Данная миссия раскрывается через целевые ориентиры проекта, модели 
карты компетенций, позволяющей реализовывать индивидуальные образова-
тельные траектории для каждого обучающегося, стандартов инженерно-обра-
зовательной среды .

РИК позволяет решать следующие ключевые задачи для развития регио-
нальной экономики и образования:

• Обеспечение технологического суверенитета России, а в дальней-
шем  — технологического лидерства России .
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• Цифровая трансформация системы инженерно-технологического 
образования .

• Развитие кадрового потенциала по востребованным направлениям 
и профессиям, начиная со «школьной скамьи», воспитания российского 
инженера (технолога/дизайнера/изобретателя) .

• Синхронное развитие крупных городов и малых сельских поселений .
• Развитие STREAM-образования и создания STEM-центров .
• Популяризация современных инженерных и ИТ-компетенций, раз-

витие изобретательства и технологического предпринимательства .
Карта компетенций представляет собой трудовой путь становления 

инженера — от освоения общеобразовательных предметов и функциональ-
ной грамотности до инженерных и цифровых компетенций, первоначаль-
ного опыта трудовой и профессиональной культуры — в логике построения 
индивидуальной образовательной траектории (трека) и профессионально-
го самоопределения в инженерной профессии .

Карта компетенций строится на основе (рис . 1):
1) требований ФГОС общего образования в рамках достижения пред-

метных, метапредметных и личностных результатов;
2) современных моделей инженерного образования в рамках форми-

рования базовых инженерных и цифровых компетенций и освоения пер-
спективных (сквозных, критических) технологий (выход за рамки ФГОС);

3) интеграции научных знаний, инженерных и цифровых компетен-
ций и технологий;

4) воспитания и развития трудового потенциала личности в контек-
сте развития российской экономики и производства, ценностей трудовой и 
профессиональной культуры, образа и ценностей инженерной профессии .

Карта компетенций определяет логическую структуру подготовки инже-
нерных кадров в контексте цепочки образовательных результатов «грамот-
ность — компетентность — культура» (Б . С . Гершунский, В . А . Ермоленко, 
А . М . Новиков и др .) .

«Российский инженерный класс» — комплексное модельное...
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Рисунок 1. Карта компетенций инженерно-технологической подготовки в рамках 
проекта «Российский инженерный класс»

В процессе общего и дополнительного образования на основе приоритетных 
видов функциональной грамотности (естественно-научной, математической, 
технологической и цифровой) формируются базовые технологии и компетен-
ции (на уроках технологии, информатики, элективных курсов по робототехнике, 
черчению, 3D-моделированию), которые могут развиваться у каждого обучаю-
щегося по индивидуальной образовательной траектории (за счет профильного 
содержания инженерных классов, программ дополнительного образования, уча-
стия в различных конкурсах и олимпиадах инженерно-технологической направ-
ленности) .

При этом, независимо от степени погружения обучающегося в инженер-
но-технологическую среду, происходит два «культурно-образовательных» про-
цесса: 

а) выбор профессии (сферы своей будущей трудовой деятельности и образо-
вательной/профессиональной траектории); 

б) освоение культурных норм — трудовой культуры (мотивов созидатель-
ного труда, организации рабочего места, норм охраны труда, ответственности 
за процесс и результаты труда и пр .), инженерной культуры (правила, нормы и 
требования к инженерной деятельности, стандарты работы инженера), деловой 
коммуникации (применение технологического словаря, грамотность устной и 
письменной речи, стандарты технической и технологической документации и 
пр .), профессиональной культуры (которая может формироваться под влияни-
ем конкретных сфер профессиональной деятельности, отраслевой специфики) .

Алейник Я. А., Васильев В. М., Махотин Д. А. 



94

Карту компетенций можно представить и в виде карты развития кон-
кретного обучающегося, отражения его индивидуальной образовательной 
траектории .

Инженерно-образовательная среда представляет собой совокупность 
условий, обеспечивающих эффективную реализацию процессов обучения, 
воспитания и развития «российского инженера» на всех уровнях образо-
вания и синхронно с перспективным развитием российской экономики и 
производства .

Всю совокупность условий можно разделить на:
1) психолого-педагогические условия, обеспечивающие соответствие 

среды возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, орга-
низацию образовательного процесса, достижение ключевых образователь-
ных результатов;

2) методические условия, раскрывающие эффективные технологии и 
методики обучения инженерно-технологическому образованию;

3) материально-технические условия, описывающие необходимую для 
организации технологической среды учебное оборудование и средства обу-
чения и особенности их применения для подготовки будущих инженеров;

4) эстетические и эргономические условия, выдвигающие требования 
к организации рабочих (учебных) пространств (лабораторий, кабинетов, 
мастерских) и созданию эстетически привлекательной среды для обучения 
и воспитания будущих инженеров;

5) кадровые условия, описывающие требования и механизмы подготов-
ки и повышения квалификации педагогов для работы в инженерных классах .

Стандарт инженерно-образовательной среды определяет рамочные тре-
бования ко всей совокупности условий — психолого-педагогическим, ме-
тодическим, материально-техническим, эстетическим и эргономическим, 
кадровым и иным требованиям, обеспечивающим эффективную подготов-
ку будущих инженеров . Рамочные требования описаны через совокупность 
действий, которые необходимы для реализации концепции и которые со-
гласованы между собой экспертами и педагогами-практиками как необхо-
димые целевые установки и нормы .

Реализация проекта «Российский инженерный класс» возможна как на 
базе отдельной образовательной организации, так и в разных вариантах 
сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями, 
ресурсными центрами, колледжами и вузами, учебными структурами пред-
приятий, в том числе в рамках регионального образовательного простран-
ства .

Среди партнеров в инженерно-образовательной среде РИК, которая на 
региональном (локальном, корпоративном) уровне укрепляет систему под-
готовки кадров «школа — колледж/вуз — предприятие», можно выделить 
следующие:
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1)  колледжи (как центры определенных компетенций, имеющие ма-
териально-технические и кадровые ресурсы);

2) вузы (научно-исследовательские лаборатории и учебные площад-
ки, научное консультирование, молодежное наставничество, профильные 
научные и инженерные направления);

3) ресурсные центры, создаваемые на базе образовательных органи-
заций и интегрирующие ресурсы по определенным технологиям/компе-
тенциям;

4) организации дополнительного образования, имеющие высокоос-
нащенные учебные места инженерно-технической направленности;

5) местные предприятия (учебно-производственные площадки, ме-
ста для экскурсии и стажировки учащихся, эксперты и наставники по ин-
женерным профессиям и специальностям, заказы на учебное производ-
ство и инженерные проекты, производственные кейсы);

6) экспертные сообщества, региональные структуры ВОИР, сообще-
ства молодых ученых, предпринимателей и пр .;

7) органы власти, участвующие в развитии образования, промыш-
ленности и предпринимательства .

Сегодня для апробации предлагаются шесть моделей сетевого взаимо-
действия образовательных организаций для реализации Концепции РИК .

1я модель — Ресурсный центр РИК .
На базе образовательных организаций (школ) создаются базовые ка-

бинеты РИК, а на базе ресурсного центра — специализированные лабо-
ратории и мастерские по освоению широкого спектра компетенций и 
технологий .

2я модель — Распределенная модель РИК .
На базе разных образовательных организаций — участников сетевого 

взаимодействия создаются лаборатории и мастерские под разные компе-
тенции и технологии, которые осваиваются учащимися по принципу ро-
тации учебных программ (модулей) .

3я модель — Партнерская сеть «школа — колледж/вуз» .
На базе школ создаются базовые кабинеты РИК, а специализирован-

ные лаборатории и мастерские создаются по профилям деятельности 
колледжа/вуза, с усилением за счет экспертов по компетенциям, научных 
консультаций, молодежного (студенческого) наставничества .

4я модель — Партнерская сеть «школа — инженерная школа» .
На базе многих инженерных вузов создаются инженерные школы и ре-

сурсные центры для развития инженерно-технологического образования . 
Сетевое взаимодействие будет строиться в той же логике, что и по 3-й 
модели, но акцент делается на совместной реализации проектной и иссле-
довательской деятельности, проведение инженерных профильных смен, 
профессиональных проб, региональных соревнований .
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5я модель — Цифровая модель РИК .
На базе образовательных организаций (школ) создаются базовые каби-

неты РИК, а часть компетенций и технологий осваивается в виртуальных 
средах и в онлайн-форматах . Такая модель может быть эффективной для 
сельских школ и школ малых территорий, а также частично реализовывать-
ся в школах с недостаточным финансированием (совместно с другими мо-
делями) .

6я модель — Гибридная/смешанная модель РИК .
Гибридная (смешанная) модель РИК подразумевает интеграцию и эф-

фективное использование образовательной организацией всевозможных 
ресурсов для достижения максимальных эффектов и возможностей для 
реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающих-
ся — очных и цифровых (онлайн) форматов обучения; использование мест-
ных (локальных) ресурсов других школ, центров дополнительного образо-
вания, ресурсных центров, учебных и исследовательских баз предприятий 
и вузов, частных технологических центров и клубов . При этом использует-
ся гибкая модель организации учебного процесса — для всего инженерного 
класса или отдельных групп обучающихся, на разных уровнях подготовки и 
смешанных форматов освоения технологий/компетенций, совместного ис-
пользования учебного оборудования и совместное обучение обучающихся 
разного возраста и образовательных организаций .

Предложенные модели могут иметь особенности в их выборе и реали-
зации образовательными организациями в зависимости от специфики 
формируемой в регионе инженерно-образовательной среды и доступных 
ресурсов .

Стандарты инженерно-образовательной среды РИК формируют рамки 
образовательных результатов инженернотехнологической подготовки 
обучающихся по уровням образования и этапам подготовки будущего ин-
женера .

К ключевым образовательным результатам РИК относятся:
• осмысленное применение научных и прикладных знаний (есте-

ственно-научных, гуманитарных, технологических) и готовность их ис-
пользовать в практической инженерной деятельности;

• анализ и применение в практической инженерной деятельности на-
учно-технической информации и документов (ГОСТов, инструкций, техни-
ческих условий и пр .);

• анализ и постановка проблемы (инженерной проблемы, других 
проблем для решения инженерных и производственных задач);

• применение современных и перспективных технологий и техники в 
практической инженерной деятельности;

• управление техникой и технологическими процессами, в том числе 
с использованием процессов автоматизации и цифровизации;
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• проектирование, выполнение инженерных и иных проектов (в ко-
торых необходимо использование инженерных, технических решений);

• оценка результатов проектной, научно-исследовательской, инже-
нерной деятельности;

• социальная и личная ответственность (готовность учитывать и оце-
нивать последствия инженерной деятельности — социальные, культурные, 
экологические);

• деловая коммуникация (готовность общаться и сотрудничать на 
языке инженерной деятельности);

• мотивация и профессиональное развитие (мотивация на образ 
«российского инженера», выбор инженерной профессии, стремление к по-
стоянному развитию и совершенствованию в выбранной сфере трудовой 
деятельности) .

К индивидуальным (групповым, в том числе и по специализации регио-
нальной экономики и инженерных классов) образовательным результатам 
РИК относятся те, что формируются в рамках освоения обучающимися тех 
или иных технологий или инженерных (цифровых) компетенций — в логи-
ке персональной карты компетенций .

Образовательный проект «Российский инженерный класс» проходит 
апробацию в ряде российских регионов (в Санкт-Петербурге, Калинин-
градской и Нижегородской областях и др .) и представлен на зарубежных 
выставках и форумах (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, ОАЭ 
и пр .) .
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТОВ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА»

Аннотация. В статье приводится опыт реализа-
ции интегрированных уроков предметов естествен-
но-научного цикла . Методическая разработка создана 
для ранней профориентации учащихся . Тенденция 
современного образования заключается в подготовке 
мультифункциональных личностей, которые обладают 
универсальными навыками в образовательной области 
предметов естественно-научного цикла . Учителя нашей 
школы, реализуя данное направление в обучении раз-
новозрастных групп учащихся, стремятся к формиро-
ванию целостной картины мира, широкого кругозора, 
пониманию и осознанию учащимися межпредметных 
связей .

Ключевые слова: интеграция, образование, биоло-
гия, химия, физика, STEM и STEAM-обучение

Методическая разработка интегрирован-
ных уроков создана в рамках реализации 
проекта «Использование STEM и STEAM-
обучения при организации профориен-
тации и профессионального самоопреде-
ления школьников» . Данные уроки — это 
уроки-практикумы, на которых учащиеся 
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получают новые знания путем включения в 
исследовательскую деятельность, что позво-
ляет наиболее эффективно развивать мыс-
лительные операции учащихся, а именно: 
формулировать проблему, проводить опыты, 
оценивать и анализировать полученные ре-
зультаты, делать выводы, а затем применять 
их как в учебной деятельности, так и в быту, а 
также в выборе будущей профессии .

Целью для учителей является приобще-
ние учащихся к исследовательскому мышле-
нию через использование метапредметных 
знаний, полученных в ходе практико-ориен-
тированной деятельности, реализуемой при 
помощи электронных лабораторий . А также 
отработка навыков воспроизведения и при-
менения ранее полученных знаний по пред-
метам естественно-научного цикла в дальней-
шем при изучении нового учебного материала 
на этих предметах как в едином учебном про-
странстве, так и в смежных областях .

Планируемыми результатами деятельно-
сти учащихся являются:

 − Личностные: формирование есте-
ственно-научной грамотности, развитие ин-
теллектуальных способностей; уважительное 
отношение к участникам образовательного 
процесса .

 − Предметные: формирование поня-
тий о физических, химических, биологиче-
ских процессах, факторах, на них влияющих, 
практическое применение этих процессов в 
природе и жизни человека; развитие навыков 
мыслительных операций; формирование на-
выков безопасной работы с лабораторным и 
электронным оборудованием, химическими 
веществами .

 − Метапредметные:
• регулятивные: формулировать учеб-

ную гипотезу-проблему; выдвигать версии 
решения проблемы; составлять план решения 
проблемы; вырабатывать критерии оценки;

Баснина А. А., Борисенко Н. С., Синякова О. Е. 
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• познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать общие для предметов естественно-научного цикла понятия, те-
ории и законы; строить логическое рассуждение; создавать схематические 
модели, тезисы, планы работ; формировать и развивать компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий; 
определять возможные источники необходимых сведений; производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность, преобра-
зовывать информацию из одного вида в другой;

• коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество (кол-
лективное планирование, распределение ролей, вести диалог, находить 
компромисс) .

Технологии, используемые для проведения занятий: 
 − проблемное обучение;
 − развитие критического мышления;
 − проектные и исследовательские методы обучения;
 − информационно-коммуникационные технологии;
 − здоровьесберегающие технологии;
 − педагогика сотрудничества .

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная .
Необходимое оборудование для проведения занятий: 

 − Биология: колба, стакан с побегами эпипренума, вода, датчики тем-
пературы и освещения Relab+, датчик углекислого газа Pasco, план-
шет с программным обеспечением Pasco, известковая вода, модель 
углекислого газа .

 − Физика: компьютер с модулем einstein™Tablet с программным обе-
спечением MiLAB, датчик силы, трос или нить, весы измерения мас-
сы тела, брусок из дерева, деревянная направляющая, грузы, датчик 
расстояния, пружина, лабораторный штатив, микрокалькулятор .

 − Химия: компьютер с модулем einstein™Tablet с программным обеспе-
чением MiLAB, датчик электропроводности, датчик температуры, 
дистиллированная вода, растворы электролитов: соляной кислоты, 
гидроксида натрия, поваренной соли, известняковой воды, сахар, 
весы электронные .

Предлагаем при помощи цифровых научных лабораторий Einstein и 
Relab+, Pasco погрузиться в мир исследований и познаний . Современный 
мир стремительно развивается, и школа не должна отставать от этого 
развития, в век технологий самые обычные эксперименты необходимо 
модернизировать . 

Методическая разработка интегрированных уроков...
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Цифровые лаборатории позволяют:

Как учителей естественно-научного цикла нас интересуют метапредмет-
ные связи между процессами, которые можно установить в ходе опытов, 
как исследовать силу трения, какую роль играет температура и концентра-
ция в электропроводности электролитов, возможно ли создать условия для 
дыхания растений в замкнутой экосистеме . Для проверки важных показа-
телей, таких как температура, освещенность, количество углекислого газа 
и т . д ., успешно использовалась электронная лаборатория Relab+, Pasco и 
наличие известковой воды, в качестве электролита, для того чтобы понять, 
дышит ли растение . 

Ниже приведено подробное описание уроков-практикумов .
Урок-практикум № 1 . Исследование силы трения . Нахождение коэффи-

циента трения покоя и скольжения .

Баснина А. А., Борисенко Н. С., Синякова О. Е. 
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Урок-практикум № 2 . Исследование электропроводности растворов 
электролитов .

Урок-практикум № 3 . Доказательство образования углекислого газа при 
дыхании у растений и животных .

Методическая разработка интегрированных уроков...
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Выводы
Данная методическая разработка уроков была успешно апробирована 

в рамках проведения мастер-классов для учителей естественно-научного 
цикла на областном курсе семинаров от Института развития образования 
Кузбасса в ноябре 2023 года и апреле 2024-го . Она предполагает получение 
учащимися первичных исследовательских компетенций в рамках практи-
ко-ориентированных уроков предметов естественно-научного цикла, что 
в дальнейшем позволяет развить навыки критического, инновационного и 
творческого мышления . Полученные таким образом знания отлично фор-
мируют универсальные умения учащихся и в дальнейшем помогут в выбо-
ре профессии, которая, возможно, будет связана с естественными науками 
(учитель, эколог, инженер, программист, ресайклинг-технолог, нанотехно-
лог и т . д .)
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 

АППАРАТАМИ» 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ДЛЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье отмечена существенная 
роль развития инженерно-технического образова-
ния в современном мире, а также проектирования и 
эксплуатации беспилотных летательных аппаратов . 
Первоначальной ступенью в моделировании и управле-
нии такими устройствами может стать курс внеурочной 
деятельности «Моделирование и управление беспилот-
ными летательными аппаратами» . Данный курс способ-
ствует развитию у учащихся прочных теоретических 
знаний, когнитивных навыков и умений, связанных с 
процессами моделирования и управления беспилот-
ными летательными аппаратами . Пример программы 
представлен в статье .

Ключевые слова: беспилотные летательные аппара-
ты, внеурочная деятельность, инженерно-технические 
задачи, профориентационная направленность, совре-
менная школа

Современный этап развития общества 
ставит задачу формирования принципиально 
нового типа личности, которая характеризу-
ется инновационным поведением, навыками 
активной жизненной позиции и умением раз-
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решать сложные проблемы окружающей действительности [1; 8] . Развитие 
навыков практического решения актуальных инженерно-технических за-
дач и умения работать с техникой на сегодняшний день не только является 
важнейшей целью современной школы, но и представляет собой социаль-
ный запрос для общего образования .

Большую роль в развитии инженерно-технического образования смо-
жет сыграть внеурочная деятельность, которая не только способствует раз-
витию инженерной культуры, но и имеет профориентационную направ-
ленность [2; 9] .

Одна из программ внеурочной деятельности, разработанная сотрудни-
ками центра непрерывного повышения профессионального мастерства пе-
дагогических работников и кафедры математики, информатики и техноло-
гического образования Института развития образования Краснодарского 
края, является первой ступенью в моделировании и управлении беспилот-
ными летательными аппаратами .

Программа рассчитана на обучающихся возраста 12–15 лет и предпола-
гает 34 часа занятий в год . 

Цель данного курса — сформировать у учеников устойчивые теоретиче-
ские знания, когнитивные приемы и умения, связанные с моделированием 
и управлением беспилотными летательными аппаратами . В процессе обу-
чения у учащихся будут сформированы прочные знания в области проек-
тирования и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 
активно будут развиваться навыки научно-исследовательской, инженер-
но-конструкторской и проектной деятельности, формироваться патриоти-
ческая позиция и устойчивый интерес к авиации для дальнейшей реализа-
ции полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности и 
будущей профессии .

Планируемые результаты освоения программы «Моделирование и 
управление беспилотными летательными аппаратами» формулируются ис-
ходя из требований к знаниям, умениям, навыкам, которые учащиеся долж-
ны приобрести в процессе обучения с учетом цели . Они подробно описаны 
в федеральной рабочей программе по учебным предметам «информатика», 
«труд (технология)», «основы безопасности жизнедеятельности» [10–12] .

Содержание курса
Тема 1 . Вводное занятие (1 час) .
Техника безопасности на занятиях при работе с БПЛА . История разви-

тия авиации, БПЛА .
Тема 2 . Разновидности и применение БПЛА (1 час) .
Разновидности БПЛА . Применение БПЛА .
Тема 3 . Классификация БПЛА . Основные базовые элементы БПЛА 

(1 час) .
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Классификация БПЛА по назначению . Классификация БПЛА по прин-
ципу полета . Классификация БПЛА по летным характеристикам . 

Основные базовые элементы БПЛА . Полетный контроллер . Контроллеры 
двигателей . Бесколлекторные моторы . Виды, технические характеристики и 
особенности аккумуляторов .

Тема 4 . Способы запуска и управления БПЛА (1 час) .
Способы запуска БПЛА . Способы управления БПЛА .
Тема 5 . Комплектующие БПЛА (2 часа) .
Контроллеры, моторы, воздушные винты, аккумуляторы .
Тема 6 . Технология пайки . Меры безопасности (5 часов) . 
Безопасность при сборке и настройке БПЛА, при подготовке к вылету . 

Пайка и работа с Li-Po- и Li-ion-аккумуляторами .
Тема 7 . Распечатка на 3D-принтере комплектующих БПЛА (4 часа) .
Распечатка комплектующих БПЛА на 3D-принтере .
Тема 8 . Пайка элементов БПЛА (4 часа) .
Пайка элементов БПЛА .
Тема 9 . Проверка комплектующих набора, сборка БПЛА . Настройка по-

летного контроллера (4 часа) .
Проверка комплектующих набора, сборка БПЛА . Настройка полетного 

контроллера .
Тема 10 . Управление полетом БПЛА (8 часов) .
Техника безопасности при летной эксплуатации БПЛА . Пилотские 

процедуры . Прохождение чек-листа по подготовке к управлению БПЛА . 
Управление полетом на симуляторе .

Управление полетом БПЛА (Полет хвостом к себе . Вперед-назад . Вправо-
влево . Круговой облет препятствия носом к центру . Пролет между препят-
ствиями слева и справа . Пролет между препятствиями, ограниченными 
сверху и снизу . Пролет между препятствиями, ограниченными с 4 сторон) .

Тема 11 . Полетные соревнования (2 часа) . 
Вперед-назад . Вправо-влево . Круговой облет препятствия носом к цен-

тру . Пролет между препятствиями слева и справа . Пролет между препят-
ствиями, ограниченными сверху и снизу . Пролет между препятствиями, 
ограниченными с 4 сторон .

Тема 13 . Итоговое занятие (1 час) . 
Защита инженерной проектной работы .

Материальнотехническое оснащение 
Для организации образовательного процесса необходимы следующие 

условия:
1) кадровые: требуется преподаватель, отвечающий всем требовани-

ям квалификационной характеристики для соответствующей должности 
педагогического работника, в том числе для поддержания оборудования и 
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технических средств обучения в исправном состоянии и обеспечении безо-
пасности их применения в ходе проведения занятий;

2) материально-технические: на каждую учебную группу необходимо 
предоставить:

– аудиторию вместимостью не менее 30 человек, оборудованную ком-
пьютером, подключенным к сети Интернет, проектором, большим экраном, 
аудиосистемой с радиомикрофонами для преподавателей, просторным за-
лом (спортивным залом) для полетов БПЛА; 

– БПЛА, запасные части и комплектующие к ним;
– зарядные устройства, запас батарей;
– 3D-принтеры;
– оборудование для пайки .

Условия, в которых предлагаемый курс внеурочной деятельности 
даст оптимальный эффект

Предполагается, что занятия будут проходить в группах по 10–12 чело-
век . Это вызвано необходимостью индивидуального управления учебной 
деятельностью каждого учащегося . Согласно исследованиям [5], педагог 
может осуществлять подобное управление в рамках одного занятия груп-
пой (в среднем) не более чем в 10 человек, что обусловлено возможностями 
оперативной памяти человека, которые определяют, что человек может од-
новременно удерживать в памяти и обрабатывать 7±2 объекта, при опреде-
ленной тренировке — 7±4 .

Возраст учащихся — от 12 до 15 лет . Именно с 13–15 лет подростки начи-
нают осознанно примерять на себя профессии (в том числе инженерно-тех-
нические), анализировать собственные способности и интересы, специ-
фические требования профессии . До этого возраста сущность профессии 
подменяется субъективно привлекательными обстоятельствами ее суще-
ствования и стереотипами . В этом возрасте зарождается и представление 
о своей профессиональной пригодности, однако она рассматривается как 
нечто бинарное — имеющееся или отсутствующее, нет понимания ее фор-
мирующегося характера [4] . С другой стороны, как отмечают И . С . Кон и 
Л . И . Божович, с 14–15 лет временная перспектива в отношении профессии 
становится осознанной, развернутой, приближенной к реальности и при-
обретает самостоятельную и побудительную силу в отношении как будуще-
го, так и настоящего [3; 7] .

По продолжительности учебного занятия целесообразно выбирать фор-
му спаренного занятия (два академических часа) . Этот выбор был сделан, 
исходя из времени, необходимого для решения отдельных профессиональ-
ных задач, составляющих содержание курса, и возможностей учащихся осу-
ществлять непрерывную деятельность . В дидактике термин «практическое 
занятие» является родовым понятием и объединяет такие формы обучения, 
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как семинарские занятия, практикумы по решению задач, лабораторные 
практикумы, упражнения, лабораторные работы, деловые игры и т . д . Для 
этих форм обучения общей характерной чертой является диалогичность и 
непосредственный контакт обучающих друг с другом и с преподавателем, 
хотя при некоторых формах обучения (лабораторные и семинарские за-
нятия) монолог может органично сочетаться с диалогом . Положительной 
стороной этих форм организации учебной деятельности являются: дина-
мичность; индивидуализация обучения и, соответственно, удовлетворение 
в определенной мере индивидуальных потребностей обучаемых; обратная 
связь в режиме реального времени; регулирование психологических и фи-
зических нагрузок за счет персонально подобранного ритма работы и от-
дыха, темпов усвоения материала .

За основу при проектировании структуры учебного занятия выбрана 
структура урока-практикума, предложенная В . В . Гузеевым [4] . Эта струк-
тура предполагает, что учебное занятие разбивается на три основных эта-
па: фронтальная беседа, индивидуальная или групповая самостоятельная 
работа и обсуждение результатов работы . Организацию учебного процесса 
при обучении учащихся моделированию и управлению беспилотными ле-
тательными аппаратами в рамках учебной программы представим в виде 
схемы» [6, c . 7–9] (схема 1) .

Схема 1. Организация учебного процесса при обучении учащихся моделированию
 и управлению беспилотными летательными аппаратами
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Планируемый конечный результат
По окончании курса «Моделирование и управление беспилотными ле-

тательными аппаратами» учащиеся должны обладать навыками моделиро-
вания и управления базовыми беспилотными летательными аппаратами .

Контроль знаний и формы подведения итогов реализации курса
«За основной критерий результативности образовательного процесса 

была принята приобретенная учащимися компетентность в области моде-
лирования и управления беспилотными летательными аппаратами, выра-
жающаяся в возможности эффективно решать определенный набор харак-
терных профессиональных задач . Таким образом, оцениваемые показатели 
относятся в первую очередь к качеству и технологичности решения задач . 
Однако для более глубокого анализа приобретенных учащимися знаний об 
информационных моделях целесообразно использовать критерии качества 
знаний, выделенные И . Л . Лернером: осознанность и прочность знаний; 
конкретность и обобщенность знаний; оперативность и гибкость знаний» 
[6, c . 28] .

Основными показателями эффективности решения задачи выступили 
собственно показатели качества спроектированных и введенных в эксплу-
атацию беспилотных летательных аппаратов (надежность конструкции, 
простота управления, безопасность эксплуатации и уровень финансовой 
доступности для учащихся), а также такие показатели, как скорость дости-
жения конечного результата, технологичность решения, обеспечивающая 
простоту управлением готовым БПЛА, и возможность решения задачи в 
условиях ограничений .

Контроль знаний в течение учебного года проводится в форме собеседо-
вания, тестирования, зачета, выполнения контрольных и творческих работ . 
В качестве подведения итогов используется такая форма, как разработка и 
защита проектов .

Таким образом, курс внеурочной деятельности «Моделирование и 
управление беспилотными летательными аппаратами» не только способ-
ствует развитию когнитивных навыков и умений учащихся в области мо-
делирования и управления беспилотниками, но и отвечает требованиям 
современного общего образования как социальный заказ .
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О ПРОВЕДЕНИИ КУРСОВ ПО ХИМИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. Курсы повышения квалификации 
по химии проводятся для учителей школ — участниц 
городских проектов предпрофессионального обра-
зования уже более 10 лет . Они нацелены на работу 
с химическим оборудованием, доступным в рамках 
проектов «Медицинский класс в московской школе», 
«Академический класс в московской школе» и др . На 
занятиях подробно освещаются возможности при-
менения оборудования для демонстрации опытов, во 
фронтальных лабораторных работах, а также в проект-
ной и исследовательской деятельности обучающихся . 
Программа курсов освещает большинство возможных 
тем, включая области общей и неорганической химии, 
аналитической химии, органической химии и биохи-
мии . Особое внимание уделяется количественному 
эксперименту, опосредованному цифровыми лабора-
ториями и измерительным научным оборудованием, в 
частности, относящемуся к фотометрии, ионометрии 
и иным аналитическим методам . Успешность обучения 
по курсам подтверждается регулярным тестированием 
слушателей . В 2021/23 учебном году курсы окончили 
100 слушателей из 85 образовательных организаций . 
Полученные ими навыки находят применение как в 
преподавании химии, так и в подготовке проектных и 
исследовательских работ на открытые городские науч-
но-практические конференции . В целом курсы позво-
ляют учителям получить методическую поддержку в 
непосредственной практической работе и способствуют 
успеху в реализации городских проектов предпрофес-
сионального образования .
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московских предпрофессиональных классов  // 
Образ действия . 2024 . Специальный выпуск 
«Математическое и естественно-научное образо-
вание» . С . 111–120 .
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Введение
О проектах предпрофессионального 

образования
Более 10 лет назад в московском образо-

вании стартовал первый образовательный 
проект, посвященный повышению уровня 
знаний учащихся по естественным наукам, 
реализованный в сотрудничестве с НИЦ 
«Курчатовский институт» . Затем были нача-
ты проекты предпрофессионального обра-
зования «Медицинский класс в московской 
школе» [9; 16] и «Инженерный класс в мо-
сковской школе» [1; 12] . Актуальная инфор-
мация о проектах предпрофессионально-
го образования представлена на сайте [14] . 
В  рамках городских проектов в московские 
школы началась поставка учебного и науч-
ного оборудования, реактивов, расходных 
материалов . Они не только  были предназна-
чены для обеспечения преподавания учебных 
предметов, но и служили материальной базой 
для проведения в школах проектной и иссле-
довательской деятельности . Обучающиеся в 
предпрофессиональных классах имели воз-
можность выполнить проект или учебное ис-
следование на базе школы и представить его 
на открытых городских научно-практических 
конференциях [11] . В  большинстве случаев 
руководителями этих проектов были пре-
подаватели естественно-научных предметов 
школ —  участниц проектов предпрофессио-
нального образования . Это обусловило по-
вышенные требования к уровню их практи-
ческой подготовки и вызвало необходимость 
дополнительного образования учителей в 
части обращения с оборудованием в ходе де-
монстрационного и фронтального экспери-
мента, а также проведения проектных и учеб-
но-исследовательских работ [4; 5] . Особенный 
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акцент был сделан именно на реализации учебных исследований, так как 
известно, что даже небольшое время, уделенное самостоятельному иссле-
дованию под руководством учителя, существенно повышает результаты ос-
воения учебного предмета [17] . Для иллюстрации особенности реализации 
проектной и исследовательской деятельности на примере системы выпол-
нения творческих работ по химии в СУНЦ МГУ описаны в работах О . В . 
Колясникова, Н . И . Морозовой [8; 10] . Как показало недавнее широкое ис-
следование, учителя признают важность и необходимость проектной дея-
тельности школьников по темам, связанным с химией, экспериментального 
изучения веществ в исследовательском формате и соглашаются с тем, что 
учитель должен систематически повышать свою квалификацию, чтобы уси-
лить практическую составляющую занятий [2] . Рассмотрению описанных 
вопросов на базе конкретного курса повышения квалификации и посвяще-
на данная статья .

Цель статьи
Целью настоящей статьи служит описание программы повышения ква-

лификации учителей по обращению с химическим оборудованием и анализ 
ее реализации .

О курсах по химии
Курсы (и мастер-классы) по работе с современным естественно-научным 

оборудованием для учителей проектов предпрофессионального образова-
ния появились вместе с самими проектами . В апреле 2014 года стартовали 
первые курсы для учителей по освоению оборудования Курчатовского про-
екта . Через некоторое время курсы были разбиты по учебным предметам 
для более точной адресации к целевой аудитории . С тех пор курсы по химии 
не раз модифицировались с включением нового оборудования, через них 
прошло более 400 учителей химии из Москвы и других регионов . В послед-
ние годы курсы и мастер-классы проходят на базе ГБОУ «Цифровая шко-
ла» с использованием оборудования из поставки проектов «Медицинский 
класс в московской школе», «Академический класс в московской школе», 
«ИТ-полигон», «Робокласс» и др . Речь в настоящей статье пойдет в основ-
ном о курсе «Современное лабораторное оборудование по химии как ре-
сурс проектной и исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
проектов предпрофессионального образования», реализовывавшемся в 
2021/23 учебном году [15] . Вскоре планируется развитие курсов по химии с 
включением проблематики синтеза и анализа нанообъектов [13] . В первую 
очередь они предназначены для учителей, уже успешно освоивших описы-
ваемые в настоящей статье курсы по химии .

Программа курсов
Курсы состояли из шести практических занятий, на каждом из них слу-

шателям выдавались рабочие листы с подробным изложением рассматри-
ваемых методик эксперимента .
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На первом занятии проводился общий обзор оборудования по химии, 
присутствующего в школах — участницах проектов предпрофессиональ-
ного образования . В практической части проводилась работа по измере-
нию электропроводности образцов воды — от дистиллированной воды до 
«Ессентуков-17» . Слушатели учились работать с мультидатчиками циф-
ровых лабораторий, обеспечивающих работу с несколькими датчиками в 
одном корпусе, а также с переключением диапазонов измерения в интер-
фейсе программного обеспечения . Для контраста в качестве оборудования, 
сделанного своими руками, слушателям было предложено выполнить из-
готовление спектроскопов на основе компакт-диска [6] . Этот простейший 
прибор позволил им на практике рассмотреть, как формируется цветное 
изображение на экране компьютера и чем отличаются искусственные цвета 
в цифровой технике от спектров испускания цветного пламени хлоридов 
щелочных и щелочноземельных металлов, а также меди (II) .

Второе занятие посвящалось работе с цифровыми лабораториями в 
целом . Описывались основные принципы использования цифровых ла-
бораторий, демонстрировалась практическая работа с цифровыми ла-
бораториями разных производителей . В практической части занятия 
учителя работали с датчиками высокой температуры и колориметрами . 
Анализировалась структура температурных зон пламени на примере горе-
ния спиртовки и свечи . Обсуждались понятия спектра поглощения и за-
кона Бугера — Ламберта — Бера, базового для фотометрии . Кроме того, 
слушатели получали навык работы с автоматическими пипетками, которые 
активно применялись на всех последующих занятиях .

Третье практическое занятие было посвящено классическому «мокро-
му» эксперименту . Была продемонстрирована работа с аппаратом для про-
ведения химических реакций (АПХР) на примере осуществления после-
довательных цветных реакций сернистого газа . При помощи прибора для 
синтеза галоидоалканов и сложных эфиров демонстрационного проводил-
ся эксперимент по замещению гидроксильной группы спирта галогеном с 
одновременным отгоном продукта . Далее во фронтальном режиме с учи-
телями проводилась работа по синтезу сложных эфиров в лабораторном 
приборе для синтеза галоидоалканов и сложных эфиров . Во второй части 
занятия учителя учились работать с датчиками цифровых лабораторий для 
измерения содержания газов: углекислого газа, кислорода и угарного газа . 
Также демонстрировалась работа портативного газоанализатора .

Четвертое практическое занятие было посвящено классическому хими-
ческому синтезу . Большая часть учителей синтезировали изопропилацетат 
с одновременной отгонкой продукта в установке для перегонки . Также был 
реализован параллельно синтез бутилацетата с использованием насад-
ки Дина — Старка в приборе, собранном на шлифах, а также более слож-
ный синтез индикатора метиловый оранжевый методом диазотирования . 
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Слушателям, которые успели выполнить базовые синтезы, была предостав-
лена возможность провести синтез индикатора резорциновый синий, более 
известного как лакмоид . Отдельное внимание было уделено рассмотрению 
спектральных переходов при поглощении света индикатором в различных 
средах .

Пятое практическое занятие было посвящено методам очистки органи-
ческих соединений (перегонка, перекристаллизация, возгонка, хроматогра-
фия), а также методу ионометрии на примере измерения водородного пока-
зателя с помощью цифровых лабораторий . Здесь слушатели знакомились с 
процессом калибровки датчиков цифровых лабораторий (рис . 1) .

Рисунок 1. Процесс калибровки датчика водородного показателя

Шестое практическое занятие было посвящено опытам по биохимии с 
использованием оборудования медицинских классов, которые обычно не 
находят места в рабочих программах по химии и биологии в силу специ-
фичности . Слушатели проводили эксперимент по разделению фрагментов 
ДНК с помощью аппаратуры для горизонтального электрофореза в ага-
розном геле, а также учились работать с набором для иммуноферментного 
анализа (ИФА) на микроальбумин в средах, имитирующих образцы мочи 
пациентов . Результаты ИФА анализировались с помощью иммунофермент-
ного планшетного анализатора, что также дало возможность обсудить роль 
фотометрических методов в современной химической науке .

Практические занятия сопровождались теоретическими занятиями . На 
первом из них был приведен обзор примеров проектной и исследователь-
ской деятельности в школе, действующая нормативная база, были подробно 
разобраны этапы реализации проектной и исследовательской деятельно-
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сти, показаны реальные анонимизированные работы на материале выше-
упомянутых научно-практических конференций, организуемых ИРПО 
МГПУ в сотрудничестве с внешними научными и образовательными орга-
низациями . Были рассмотрены особенности проведения экспертизы работ 
на очном и заочном этапе, а также проведена в качестве задания для само-
стоятельной работы тестовая экспертиза нескольких анонимизированных 
работ, показывающая, что при критериальном оценивании независимые 
эксперты должны приходить к сходным выводам об уровне экспертируе-
мых работ . Второе теоретическое занятие было посвящено индивидуаль-
ной консультации каждого слушателя по разработке модели проектной или 
исследовательской работы, выносимой слушателем на защиту на итоговом 
занятии курса .

Завершались курсы публичной защитой работ слушателей с подробным 
разбором достижимости и адекватности планируемых целей и задач рабо-
ты, методик, с помощью которых планировалось реализовать эти задачи, 
планируемых результатов и выводов . Каждый слушатель получал опыт вы-
ступления с подробным разбором его разработки и ответами на многочис-
ленные вопросы .

Тестирование
Значимую роль в документировании успеваемости слушателей курсов 

играло тестирование . Ранее отмечалось, что при тестировании слушателей 
курсов повышения квалификации учителя не проявляют должной подго-
товки по базовым для представителей вузов вопросам [7] . В нашем случае 
тестирование состояло из 14 вопросов, отражающих вышеописанную про-
грамму курсов, из которых 11 вопросов относилось к практике работы с 
научным и учебным оборудованием, а три вопроса посвящены реализации 
проектной и исследовательской деятельности . Для ответа на вопрос надо 
было выбрать один или несколько правильных вариантов .

Полностью тестовый материал приведен в Программе курсов [15] .
В качестве примеров можно привести следующие вопросы теста:
5. Единицей размерности оптической плотности, измеряемой фотоко-

лориметром, является:
1) кандела;
2) люмен;
3) кг/м3;
4) величина безразмерна.
Оптическая плотность (A или OD) по определению является логариф-

мом отношения интенсивностей света после прохождения через кювету 
с дистиллированной водой (I0) и через кювету с изучаемым веществом 
или его раствором (I) . Как логарифмическая величина она безразмерна . 
Правильный ответ — 4) .
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12. ФГОС СОО не регламентирует выполнение:
1) индивидуального проекта;
2) группового проекта;
3) учебного исследования;
4) инновационного проекта.
Во ФГОС СОО описывается предмет «Индивидуальный проект», кото-

рый может иметь форму учебного исследования . Проекты, в свою очередь, 
делятся на семь видов, одним из которых является инновационный проект . 
В то же время групповой проект на уровне ФГОС СОО не предусмотрен . 
Правильный ответ — 2 .

В силу разнообразия материала курсов не встречалось случаев, когда 
бы слушатель выполнил входной тест с результатом выше 12 баллов из 14 
возможных, среднее же значение баллов тестирования по курсам за опи-
сываемое время было равно 6,14 . В то же время после прохождения курсов 
средняя оценка по выпускникам была равна 8,21, что дает значимый рост 
среднего значения в 2,07 балла, который показывает эффективность освое-
ния навыков в ходе курсов . Коэффициент корреляции между результатами 
входных и выходных тестов по массиву слушателей составил 0,31, что дает 
слабую, но выраженную положительную корреляцию в подтверждение ги-
потезы о том, что тестирование показывало для большинства слушателей 
эффект обучения на курсах .

Контингент курсов
За два учебных года (2021–2023) на курсах по химии обучилось 100 слу-

шателей, представляющих 85 образовательных организаций . Половой со-
став был выраженно смещен в сторону женщин (на 13 мужчин приходилось 
87 женщин), что, впрочем, отражает общую тенденцию комплектования 
школ учителями . Лишь восемь слушателей имели высшее образование на 
уровне бакалавра, остальные получили образование на уровне специали-
ста или магистра . Некоторые имели степени кандидата наук по химии или 
педагогике . В подавляющем большинстве слушатели курсов были действу-
ющими учителями химии и (или) биологии . Лишь трое представляли ад-
министрации школ . Географически слушатели в несколько большей части 
относились к школам ВАО, ЮВАО и ЦАО, что явно было вызвано меньши-
ми временными затратами на поездки к месту проведения курсов в ГБОУ 
«Цифровая школа» (рис . 2) .
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Рисунок 2. Распределение числа слушателей по округам Москвы

Возраст слушателей относился практически ко всем возможным значе-
ниям от 20 до 70 лет с пиками на диапазонах 35–40 лет и 50–55 лет (рис . 3), 
что в целом соответствует распределению учителей по возрастам в россий-
ских школах [3] . Статистически значимой зависимости результатов входно-
го и выходного тестирования от возраста не выявлено .

Рисунок 3. Распределение слушателей курсов по возрасту
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Обратная связь по курсам
Для слушателей в ходе курсов были важны следующие вопросы: «Как этот 

метод я буду применять в своей школе, в своей лаборатории и со своими уче-
никами?», «Хватит ли времени на реализацию исследования?», «Смогут ли 
ученики освоить методику и достаточно ли у них знаний?», «Будет ли данная 
работа актуальна, реализуема и безопасна в выполнении?»

В ходе курсов работа проходила легко, по отработанной методике, хотя 
требовала активной аналитической деятельности на понимание со стороны 
слушателей . Перенесение этого опыта непосредственно в работу с обучаю-
щимися требовало дополнительной проработки . 

Так, в преподавание химии возможно ввести практические работы по 
рН-метрии . Использование рН-метра в школьных лабораторных и практи-
ческих занятиях предоставляет учащимся возможности для более глубокого 
понимания концепций кислотности и основности .

Многие идеи по работе с детьми возникали в ходе проведения курсов и 
реализовывались впоследствии на практике проектной и исследовательской 
деятельности, подготовке к конкурсам с экспериментальными заданиями и 
турнирам .

В качестве примера можно привести применение фотометрических ме-
тодов в исследовании учеников 9-го класса ГБОУ «Школа № 1368» «Опре-
деление салицина в разных сортах растений рода Salix» . В ходе работы были 
собраны образцы разных сортовых групп, проведена экстракция салицина, 
измерение поглощения света салицином при определенной длине волны, ко-
личественная оценка содержания салицина в образцах, использованы кали-
бровочные кривые .

Интерес для слушателей представляет также использование метода атом-
но-силовой микроскопии, оборудование для которого имеется в некоторых 
московских школах, но реализация по ряду причин не проводится . Как от-
клик на эти пожелания для учителей химии и физики разработан курс по 
нанохимии [13] .

В целом курсы повышения квалификации имеют положительное влияние 
на развитие практических и организационных навыков работы учителей . При 
работе в жюри вышеупомянутых научно-практических конференций экс-
перты многократно видели слушателей курсов в роли руководителей проект-
ных и исследовательских работ обучающихся . Зачастую эти работы удостаи-
вались дипломов призеров и победителей конференций . Следует отметить, 
что курсы также дают возможность слушателям построить неформальные 
отношения, упрощающие процесс обмена информацией между учителями, 
необходимой для качественного преподавания учебных предметов .

Заключение
Наш опыт проведения курсов повышения квалификации по работе с хи-

мическим лабораторным оборудованием, доступным для школ — участниц 
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проектов предпрофессионального образования, позволяет сделать вывод о 
позитивном влиянии программы на экспериментальные навыки слушателей, 
на их подготовку в области организации проектных и исследовательских ра-
бот обучающихся .
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СОЗДАНИЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
И ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В РАМКАХ УРОКА БИОЛОГИИ

Аннотация. В представленной ниже статье 
«Создание увлекательного и эффективного учебно-
го процесса в рамках урока биологии» анализируются 
основные методики и приемы при разработке уроков, 
которые стимулируют учеников к активной работе 
на уроке и побуждают к углубленному изучению био-
логии . В статье особое внимание уделяется важности 
объединения на уроках интерактивных технологий, 
проектного обучения и практических занятий, ведь они 
способствуют развитию критического мышления у обу-
чающихся и улучшают навыки общения . Также учиты-
вается психологическая сторона восприятия материала, 
важность создания положительной учебной атмосфе-
ры и использования разнообразных методов оценки 
знаний . В заключение отмечается, что результативный 
урок биологии — это не только сухая передача знаний, 
но и вдохновение учеников на последующее освоение 
науки о жизни, применение знаний в реальной жизни .

Ключевые слова: увлекательный, индивидуальный, 
мотивация, проект, образование, эффективный, инно-
вационные технологии

Введение
Биология — наука о жизни, о многооб-

разии живых организмов . Школьный курс 
биологии занимает важное место в системе 
образования, так как позволяет формировать 
у обучающихся научное мышление, основы-
ваясь на понимании фундаментальных при-
родных процессов . Однако из-за обширности 
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и сложности тем, изучающихся в школьном курсе, перед педагогами возни-
кает проблема: как же увлечь, вызвать интерес у обучающихся, где искать 
эти эффективные методики преподавания? Особенно в современном мире, 
когда мы перенасыщены информацией, задача разработки увлекательно-
го и эффективного учебного процесса становится более актуальной, чем 
когда-либо .

Цель статьи: проанализировать и предложить основные методики и 
приемы к созданию успешных уроков, которые стимулируют активное 
вовлечение обучающихся .

Эффективный образовательный процесс — это процесс, при котором 
обучающиеся не являются пассивными слушателями, а становятся актив-
ными участниками своего обучения . Этого можно добиться, используя 
такие методы, как разнообразные игры, проектная деятельность, а также 
мультимедийные технологии . Данные приемы значительно увеличивают 
мотивацию учеников и облегчают понимание сложных биологических тем 
[1] . Однако стоит не забывать и об индивидуальных и возрастных особен-
ностях учащихся, ведь успешный образовательный процесс — это персона-
лизированный и адаптивный учебный процесс .

Также в ХХI веке важно не только обучать детей теоретически, но и при-
вивать им практические навыки, которые позволят обучающимся прини-
мать осознанные решения и сформировать, к примеру, экологическую гра-
мотность и социальную ответственность, ведь именно сейчас человечество 
находится на пути уничтожения экосистемы Земли . 

Эффективное преподавание предмета биологии — это не столько пе-
редача знаний о многообразии живого, сколько воспитание социальной 
ответственности, развитие у учеников интереса к природе, критического 
мышления и основательного понимания процессов, происходящих в окру-
жающем мире . Предлагаю вашему вниманию приемы, которые станут от-
личным подспорьем учителям при подготовке к увлекательным и эффек-
тивным урокам биологии .

1. Интерактивные методы обучения
Для того чтобы обучающиеся были активны на уроке, вступали в дис-

куссии и развивали критическое мышление, стоит сделать уроки более 
практико-ориентированными . Для этого следует внедрять в свои уроки 
интерактивные методы, такие как групповые дискуссии, проекты и лабо-
раторные работы . 

Виды интерактивных методов:
• Проектное обучение .
Проектное обучение основывается на проведении обучающимися био-

логических исследовательских проектов . Форма проведения может быть 
различной: индивидуальной или групповой, проводится в помещении или 

Создание увлекательного и эффективного учебного процесса...
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на свежем воздухе [4] . Например, проект может быть посвящен изучению 
влияния цветов одежды на настроение . Учащиеся могут проводить опросы 
с помощью Yandex Forms, анализировать научную литературу .

Следует стимулировать учеников выполнять исследования на ин-
тересующую их тему . Ведь, участвуя в научной деятельности, учащиеся 
формируют навыки общения, работы в команде и углубляют понимание 
биологии [1] . 

В нашей школе методика проектного обучения является основополага-
ющей . Так, все учащиеся с 1-го по 11-й класс защищают свои проекты, ко-
торые они готовили совместно с педагогами и родителями с ноября . Один 
из запоминающихся проектов — «Инкубация перепелиных яиц в самодель-
ном инкубаторе» . Ученик самостоятельно изучил методику изготовления и 
изготовил инкубатор, методами проб и ошибок создал идеальные условия 
для инкубации яиц, а также изучил полезные свойства перепелиных яиц . 

• Игровые методики .
Для увлечения учащихся можно использовать в обучении игры [5] . 

Например, можно создать симуляции экосистем и управлять различными 
видами животных, наблюдая, как меняется состав экосистемы, или исполь-
зовать онлайн-квизы на тему генетики, где ученики должны проходить 
уровни, используя свои знания .

Преимуществом игровой методики является повышение мотивации, за-
интересованность и легкость усвоения сложных тем .

Примером служат различные викторины, игры Evolution, «Объясни» .
• Обсуждения и дебаты .
Организация дебатов по актуальным вопросам биологии (например, ге-

нетическая модификация, изменение климата) дает возможность ученикам 
развивать критическое мышление и учиться аргументировать свою точку 
зрения [5] .

Преимуществом является развитие навыков публичного выступления и 
углубление понимания сложных научных вопросов .

Особенно детям нравится рассуждать на темы ГМО, генетических 
заболеваний .

• Использование технологий .
Современные технологии, такие как виртуальная реальность (VR) и до-

полненная реальность (AR), открывают новые горизонты для изучения био-
логии . Дети могут «посетить» клетки или органы человека, изучая их струк-
туру и функции в интерактивном формате, что приводит их в восторг [4] .

Преимуществом является возможность визуализации сложных 
процессов .

Однако данные технологии недоступны многим общеобразовательным 
учреждениям . Но всегда можно использовать 3D-модели и ролики на обра-
зовательных ресурсах .

Савельева А. В. 
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• Лабораторные работы .
Лабораторные занятия, где обучающиеся не просто пассивные наблю-

датели, а активные участники эксперимента, способствуют наилучшему 
усвоению материала . Например, обучающиеся могут проводить экспери-
менты по движению жидкости в растениях, меняя красители и наблюдая 
за результатами [4] . Особенно школьники любят исследовать собственный 
организм, что положительно влияет на знание анатомии в целом .

Преимуществом является практическое применение теоретических зна-
ний и развитие навыков научного исследования .

Обобщив, хочется отметить, что интерактивные методы обучения в 
биологии помогают сделать процесс обучения увлекательным, а также фор-
мируют глубокое понимание предмета в целом . Они помогают ученикам 
развивать критическое мышление, учат работать в команде и органично и 
вовремя использовать знания на практике . Эти приемы улучшают качество 
обучения и готовят учеников к будущей профессиональной деятельности в 
области биологии и смежных наук .

2. Применение междисциплинарного подхода
Междисциплинарный подход в биологии — это метод изучения жи-

вых организмов и их взаимодействия с окружающей средой через призму 
других предметов [2] . В условиях современного мира, где биологические 
проблемы становятся все более сложными и многогранными, такой подход 
становится особенно актуальным .

Связывайте изучаемые темы с другими науками (например, химией или 
экологией) . Это поможет создать целостное понимание биологических про-
цессов и их связи с окружающим миром, интеграцию знаний для решения 
сложных задач .

Виды интеграций:
• Синтетическая биология .
Эта область науки сочетает молекулярную биологию, инженерное дело и 

компьютерные науки для создания новых биологических систем и организ-
мов . Исследования в этой области могут привести к созданию устойчивых 
культур или новых лекарств .

В школе можно использовать данный подход в создании молекулы ДНК 
с помощью компьютерных программ .

• Экология и экономика .
Вопросы устойчивого управления природными ресурсами требуют зна-

ния не только экологии, но и экономики, социологии и права . Например, 
проекты по охране окружающей среды нередко охватывают экономические 
модели для оценки воздействия на местные сообщества .

Можно разработать проект экономически-экологического развития ре-
гиона, в котором живут дети .

Создание увлекательного и эффективного учебного процесса...
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• Медицинская биология .
Исследования в области здоровья требуют интеграции знаний из меди-

цины, генетики, психологии и социологии . Это позволяет разработать бо-
лее эффективные методы лечения и профилактики заболеваний .

Можно выявить совместно с учащимися влияния факторов среды на 
рост генетических заболеваний .

3. Индивидуальный подход к ученикам
Индивидуальный подход к ученикам на уроках биологии  —  секрет 

к прогрессу в обучении . Следует не забывать, что все дети разные, 
их способности различны и многогранны . Все обучающиеся 
индивидуальны, со своими сильными и слабыми сторонами и 
увлечениями . Персонализация дает возможность выстроить более 
комфортную образовательную среду [3] . Разнообразие методов и 
форматов заданий (письменные работы, презентации, видео) поможет 
заинтересовать каждого ученика . Индивидуальное внимание к каждому 
ученику способствует более глубокому пониманию материала и 
улучшению академических показателей . 

Биология — многогранная наука, которая охватывает емкий спектр 
тем и обязывает учащихся овладевать не только теоретическими знани-
ями, но и практическими навыками, поэтому индивидуальный подход 
важен как никогда . 

Принципы индивидуального подхода:
• Диагностика и оценка .
На начальном этапе важно провести диагностику знаний и умений 

учеников с помощью тестов, бесед .
• Адаптация содержания .
Уроки должны быть адаптированы с учетом уровня подготовки и ин-

тересов учащихся . 
• Разнообразие методов обучения .
Использование различных методов и форматов (групповые проекты, 

индивидуальные задания, практические работы) позволяет задейство-
вать разные стили обучения .

Способы осуществления индивидуального подхода:
• Разноуровневое обучение .
Учитель может предлагать разные уровни заданий в зависимости от 

уровня подготовки учащихся . Например, одним ученикам можно пред-
ложить углубленное изучение темы, а другим — базовые понятия .

• Проектная деятельность .
Учащиеся могут выбирать темы для проектов в области биологии на 

основе личных интересов . Это не только увеличивает мотивацию, но и 
формирует исследовательские компетенции .

Савельева А. В. 
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• Использование технологий .
Онлайн-ресурсы и образовательные платформы дают возможность де-

тям учиться в своем темпе [1] . Учителю стоит рекомендовать вспомогатель-
ные материалы для самостоятельного освоения .

• Обратная связь .
Систематическая обратная связь способствует лучшему пониманию 

учащимися своих успехов и областей, где следует еще немного поработать . 
Это может быть сделано в процессе индивидуальных бесед или с помощью 
письменных комментариев к работам .

Автор в своей практике использует индивидуальный подход при выда-
че домашнего задания . Так, кто-то из учащихся предпочитает давать сухие 
ответы на вопросы, кто-то — представлять домашнее задание в виде ми-
ни-проектов, рисунков, а кто-то — создавать презентации и доклады .

4. Создание положительной атмосферы в классе
Формируйте комфортную, позитивную и открытую атмосферу, где уче-

ники смогут свободно задавать вопросы и делиться своими мыслями [3] . 
Поддержка и уважение со стороны учителя дают возможность лучше вос-
принять материал .

Положительная атмосфера на уроке:
• Увеличивает мотивацию .
Ученики, находящиеся в дружелюбной и спокойной обстановке, рас-

крываются и с удовольствием участвуют в обсуждениях, а также не боятся 
задавать вопросы . Используйте похвалу и поощрения даже за незначитель-
ные достижения, ведь это помогает укрепить уверенность учеников в себе 
и своих знаниях [3] .

• Снижает уровень стресса .
Негативные эмоции мешают качественному обучению . Позитивная ат-

мосфера помогает создать комфортные условия для работы . Учитель дол-
жен проявлять уважение к каждому ученику и поддерживать в трудных 
ситуациях, а также следить, чтобы каждый ученик проявлял уважение к 
другим [3] .

Методы реализации позитивной атмосферы:
• Игровые элементы .
Включение игровых заданий и конкурсов на уроках биологии может сде-

лать обучение более увлекательным [5] . Например, можно устроить викто-
рины по темам урока .

• Коммуникация с природой .
Экскурсии на природу или в лаборатории позволяют ученикам увидеть 

биологические процессы в действии, что вызывает положительные эмоции 
и интерес к изучаемому материалу .

Создание увлекательного и эффективного учебного процесса...
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• Тематические дни .
Организация дней, посвященных определенным темам (например, 

«День экологии», «День вредных советов»), может создать особую атмосфе-
ру и повысить интерес к предмету [5] .

• Творческие задания .
Предложение ученикам создать постеры, модели или презентации по из-

учаемым темам позволяет им проявить свою креативность и увлеченность .

5. Постоянное самообразование
Саморазвитие учителя биологии — залог профессионального развития . 

Не стоит забывать о собственном профессиональном продвижении [2] . 
Участвуйте в профильных конференциях и семинарах, читайте научные 
статьи, проходите актуальные и интересные курсы обучения и делитесь 
знаниями с коллегами . Это позволит быть в курсе актуальных тенденций и 
методик преподавания, что особо важно в современном мире: знания и тех-
нологии постоянно видоизменяются и дополняются, а учебные программы 
в связи с этим обновляются .

Процесс саморазвития:
• Составление программы самообразования .
Следует определить темы, которые вас действительно интересуют, най-

ти курсы обучения или научные статьи, создать план на год и обучаться 
в своем темпе, но основательно . Например, если учитель заинтересован в 
генетике, он может изучить современные исследования в этой области и 
внедрить их в учебный процесс .

• Регулярность занятий .
Уделяйте время саморазвитию каждый день, хоть и небольшими объе-

мами . Регулярность поможет вам усваивать информацию более эффектив-
но и основательно .

• Обсуждение с коллегами .
Обменивайтесь знаниями и опытом с коллегами . Это может быть как 

формальная работа на конференциях или семинарах, так и неформальные 
беседы в рамках учительской . 

• Использование технологий .
Для поиска актуальной и интересной информации пользуйтесь всеми 

возможными ресурсами: например, видеоуроками, подкастами или бло-
гами других педагогов, такими как «Комус для педагогов», эвристический 
паблик «Биология» . Также нелишним будет пройти курс по использованию 
интерактивных технологий на уроках биологии, что сделает занятия более 
увлекательными и полезными [1] .

Савельева А. В. 
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Результаты 
Захватывающий учебный процесс на уроках биологии способствует раз-

нообразным благоприятным результатам как для учеников, так и для учи-
теля . Вот основные из них:

• Ученики с легкостью не только запоминают факты, но и осмысляют, 
анализируют взаимосвязи между биологическими процессами .

• Формируют умение обдумывать информацию и делать заключения 
на базе полученных данных .

• Учащиеся гораздо сильнее увлечены изучением окружающего мира 
и задают больше вопросов .

• Подтягивается успеваемость по предмету .

Заключение
Формирование захватывающего и эффективного учебного процесса 

на уроках биологии является задачей, требующей всестороннего подхода . 
Следует помнить, что биология — это не просто набор сухих фактов и по-
нятий, но и центральная наука, позволяющая постигнуть окружающий мир 
и наше место в нем . Положительный результат урока обуславливается уме-
нием учителя вовлечь обучающихся в процесс образования и сделать его 
захватывающим, легким и актуальным [3] .

Описанные ранее обучающие методы, такие как проектное обучение, 
внедрение цифровых технологий и интерактивных платформ, раздвигает 
уже известные нам горизонты, создает новые, что способствует углублен-
ному изучению биологии [2] . Эти приемы предоставляют ученикам воз-
можность не просто воспринимать информацию, но и индивидуально вы-
полнять исследования, действовать в команде и формировать критическое 
мышление . Использование современных технологий также позволяет раз-
вить интерес к предмету, так как ученики видят своими глазами, как теория 
применяется в реальной жизни .

Не стоит забывать о таком факторе, как теплая атмосфера в классе, до-
верие к учителю . Детям важно ощущать, что они важны, что их мнение и 
интересы учитываются . К этому можно прийти только через диалог между 
участниками обучения и групповую работу . Нужно внимательно следить, 
чтобы на уроке присутствовало уважение, чтобы ничье мнение не прини-
жали, ведь только так у обучающихся возникает уверенность в себе и своих 
знаниях, а от этого повышается и мотивация к учебе, что, естественно, по-
ложительно сказывается на результатах обучения .

Объединение биологии с остальными учебными дисциплинами, к при-
меру с химией, экологией и географией, выстраивает междисциплинарные 
связи, которые помогают обучающимся видеть целостную картину и цен-
ность и влияние биологических процессов на нашу жизнь . 

Создание увлекательного и эффективного учебного процесса...
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В завершение отметим, что успешное обучение на уроках биологии 
обязывает педагогов проявлять чуткость, гибкость и изобретательность . 
Учителя должны быстро адаптироваться к нововведениям . Создание за-
хватывающего учебного процесса даст ученикам возможность полюбить 
не только биологию, но и сам процесс обучения . А развитое критическое 
мышление, навыки работы в команде сформируют активную жизненную 
позицию и ценности, которые будут сопровождать учеников на протяже-
нии всей жизни [3] . 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ КАК ОСНОВА 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ РЕБЕНКА

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о 
важности и необходимости инженерного образования 
в детском саду как основы будущей профессиональной 
ориентации ребенка . Статья будет полезна педагогам 
дошкольных учреждений, родителям и всем, кто инте-
ресуется вопросами инженерного образования детей 
дошкольного возраста .

Ключевые слова: инженерное образование, профес-
сиональная ориентация, конструирование, моделиро-
вание, экспериментирование, проектная деятельность

В современном мире, где технологии раз-
виваются с невероятной скоростью, инже-
нерное образование становится все более 
актуальным . Оно помогает детям развивать 
критическое мышление, творческий подход к 
решению задач и умение работать в команде . 
Именно поэтому инженерное образование 
должно начинаться уже в детском саду .

Инженерное образование — это не толь-
ко изучение технических наук, но и развитие 
навыков, которые пригодятся ребенку в лю-
бой профессии . Это умение анализировать 
информацию, находить нестандартные реше-
ния проблем, работать с различными матери-
алами и инструментами, работать в команде . 
В детском саду наши воспитанники знакомят-
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ся с основами инженерии через игру и творчество . Они строят из кубиков, 
создают свои собственные механизмы из подручных материалов, экспери-
ментируют с конструкторами и даже учатся программировать роботов .

Цели инженерного образования в детском саду:
 − развитие у детей дошкольного возраста интереса к технике и 

технологиям;
 − формирование основ инженерного мышления;
 − создание условий для ранней профессиональной ориентации .

Задачи:
1 . Познакомить детей с основами инженерии, техническими термина-

ми и понятиями .
2 . Развивать у дошкольников навыки конструирования, моделирова-

ния и программирования .
3 . Формировать умение работать в команде, распределять роли и 

обязанности .
4 . Воспитывать интерес к техническим профессиям и желание зани-

маться инженерным творчеством .
5 . Способствовать развитию логического и пространственного мыш-

ления, воображения и фантазии .
6 . Стимулировать познавательную активность и самостоятельность .
7 . Создавать условия для реализации творческого потенциала детей .
8 . Прививать культуру труда и бережное отношение к материалам и 

инструментам .
9 . Обеспечивать преемственность между дошкольным и начальным 

общим образованием в области инженерного творчества .
Получить представление о мире техники и технологий, развить навыки 

конструирования, моделирования и программирования, а также формиро-
вать у воспитанников интерес к техническим профессиям можно, исполь-
зуя различные методы и формы работы:

1. Проведение тематических занятий и мастерклассов
Тематические занятия и мастер-классы — это отличный способ зна-

комить детей с миром техники и технологий, развивать их интерес к ин-
женерному творчеству . Такие занятия должны проводиться как в рамках 
основной образовательной программы детского сада, так и в качестве до-
полнительных кружков .

Тематика занятий разнообразна: от знакомства с простыми механизма-
ми (рычаги, блоки, колеса) до изучения сложных технических устройств 
(роботы, компьютеры, автомобили) . 

При проведении занятий важно учитывать возрастные особенности 
детей . Для малышей лучше выбирать простые и понятные темы, которые 
можно наглядно продемонстрировать . Например, занятие «Что такое ро-
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бот?» можно провести в форме игры, где дети будут сами «превращаться» 
в роботов и выполнять различные команды . Для старших дошкольников 
можно выбрать более сложные темы, требующие большего внимания и 
концентрации . Например, мастер-класс «Как построить дом?» можно орга-
низовать в виде проектной работы, где каждая группа детей будет строить 
свой дом из различных материалов (кубиков, конструктора, бумаги) . А на-
выки, полученные на занятиях по информатике, пригодятся практически в 
любой деятельности [3] .

Для проведения занятий необходимо подготовить наглядные материа-
лы, оборудование и инструменты . Это могут быть макеты, модели, схемы, 
чертежи, а также различные виды конструкторов и инструментов, природ-
ный или бросовый материал . Важно, чтобы дети могли не только наблюдать 
за работой педагога, но и самостоятельно выполнять задания, эксперимен-
тировать и творить [5] (рис . 1–3) .

Рисунок 1. Блоки Дьениеша

Рисунок 2. Робототехника

Инженерное образование в детском саду как основа...
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Рисунок 3. Экспериментальная деятельность

Занятия должны быть интересными и увлекательными для детей . Дети 
должны чувствовать себя активными участниками процесса, а не пассив-
ными слушателями . Они должны вызывать у них желание узнать больше о 
мире техники и технологий . 

2. Организация выставок и конкурсов технического творчества
Выставки и конкурсы технического творчества — это способ продемон-

стрировать результаты работы детей, их родителей и педагогов .
Участие в выставках и конкурсах технического творчества помогает де-

тям развивать свои творческие способности, учиться работать в команде, 
преодолевать трудности и достигать поставленных целей [2] . 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей (кон
струирование, моделирование, экспериментирование)

Самостоятельная деятельность детей позволяет детям проявлять свою 
инициативу, самостоятельность и творчество . 

Для создания условий для такой деятельности необходимо обеспечить 
детей необходимыми материалами и инструментами . Это могут быть раз-
личные виды конструкторов (деревянные, пластмассовые, магнитные и 
т .  д .), материалы для моделирования (бумага, картон, пластилин и др .), а 
также оборудование для экспериментирования (микроскоп, лупа, весы и 
пр .) (рис . 4, 5) .
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Рисунок 4. Электронный конструктор

Рисунок 5. Мобильная лаборатория

Важно, чтобы дети могли свободно выбирать вид деятельности . Они 
должны чувствовать себя уверенно и комфортно в процессе работы . Педа-
гог должен лишь направлять их деятельность, помогать им в случае затруд-
нений и поощрять их успехи . В результате самостоятельной деятельности 
дети получают новые знания, умения и навыки . Они становятся более уве-
ренными в себе, активными и любознательными . 

4. Использование современных образовательных технологий 
Современные образовательные технологии позволяют сделать процесс 

обучения более интересным, увлекательным и эффективным:

Инженерное образование в детском саду как основа...
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• Проектная деятельность — дети самостоятельно или под руковод-
ством педагога решают какую-либо проблему или задачу . 

• Интерактивные игры — это компьютерные программы или при-
ложения, которые позволяют детям взаимодействовать с виртуальным ми-
ром . Интерактивные игры могут быть направлены на изучение основ инже-
нерии, развитие логического мышления, внимания и памяти . 

• Виртуальные экскурсии — это онлайн-путешествия по различным 
местам . Экскурсии могут быть посвящены музеям, выставкам, предприя-
тиям и другим объектам . Они позволяют детям увидеть то, что недоступно 
для реального посещения, получить представление о мире техники, а также 
познакомиться с многообразием профессий . Однако такие экскурсии тре-
буют предварительной подготовки [1] .

• Ролевые игры — игры, в которых дети берут на себя роли строите-
лей, механиков, программистов и других специалистов . Ролевые игры по-
зволяют детям лучше понять особенности профессий, а также научиться 
работать в команде .

• Квестигры — это командные игры, в ходе которых дети выполня-
ют различные задания . Квест-игры могут проводиться как в помещении, 
так и на открытом воздухе . Например, «Разгадай шифр»: детям дается за-
шифрованное сообщение, которое они должны расшифровать, используя 
ключ . Это задание учит детей работать с информацией . Или «Найди выход 
из лабиринта» — дети должны найти выход из лабиринта, используя карту 
или компас . Существует множество бесплатных сервисов, которые помогут 
педагогу без усилий подготовить квест, например «Квестодел» [4] .

5. Взаимодействие с родителями и социальными партнерами
При организации взаимодействия с родителями и социальными партне-

рами необходимо учитывать следующие моменты:
• Родители должны быть заинтересованы в том, чтобы их дети полу-

чили техническое образование . Для этого им нужно рассказывать о преиму-
ществах технического образования . Например, организовать тематический 
день «Профессия моего(ей) папы (мамы)», когда родители рассказывают 
ребятам о своей интересной и необходимой работе .

• Социальные партнеры должны быть готовы к сотрудничеству с дет-
ским садом . Они также должны быть готовы провести экскурсии, встречи 
или мастер-классы для детей (рис . 6) .

Семенова О. В., Минегалиева Р. К.
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Рисунок 6. Экскурсия на телеканал ТНВ

Одним из главных преимуществ инженерного образования является то, 
что оно помогает детям понять, какие профессии существуют и чем зани-
маются люди этих профессий . Дети знакомятся с тем, как работают стро-
ители, конструкторы, программисты и другие специалисты . Это поможет 
им сделать осознанный выбор будущей профессии и подготовиться к ней 
еще в детстве . Кроме того, способствует развитию таких важных качеств, 
как настойчивость, терпение и упорство . Ребята учатся доводить начатое 
дело до конца, исправлять ошибки и преодолевать трудности . Эти качества 
будут полезны в любой сфере деятельности [2] . Конечно, инженерное обра-
зование не должно заменять собой другие образовательные области . Оно 
должно быть интегрировано с ними и дополнять их . 

Таким образом, инженерное образование в детском саду — это важный 
шаг на пути к будущей профессиональной ориентации ребенка . Оно помо-
гает развивать навыки, необходимые для успешной карьеры в любой обла-
сти, и способствует формированию интереса к техническим наукам .
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 
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Аннотация. Статья рассматривает актуальные 
проблемы и перспективы внедрения языка программи-
рования Python в образовательный процесс по инфор-
матике в общеобразовательных организациях . Введение 
[20] акцентирует внимание на важности программиро-
вания в условиях цифровой экономики и ставит под 
сомнение эффективность использования устаревшего 
языка Pascal в образовательном процессе [19] . Основной 
акцент сделан на практической значимости Python бла-
годаря его простоте, многофункциональности и высо-
кому спросу на рынке труда, что делает его идеальным 
для обучения школьников .

В статье подробно обсуждаются проблемы, с кото-
рыми сталкиваются учителя информатики, такие как 
недостаток квалифицированных кадров, отсутствие 
методических пособий и системного подхода к повы-
шению квалификации . В связи с этим автор предлагает 
разработку программы дополнительного профессио-
нального образования для учителей информатики с 
целью внедрения Python в учебный процесс .

Особое внимание уделяется организации процесса 
повышения квалификации . Описаны принципы и мето-
ды, включая смешанное обучение и методы активного 
взаимодействия с опытными коллегами . Выделяется 
роль творческой лаборатории как образовательной пло-
щадки для обмена опытом и развития новых методик 
преподавания .
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ния Python в учебный процесс // Образ действия . 
2024 . Специальный выпуск «Математическое и 
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Введение 
В мире цифровых технологий умение программировать становится од-

ним из ключевых навыков, которые все больше востребованы на рынке тру-
да . Однако, несмотря на это, обучение программированию в школах остает-
ся недостаточно рáзвитой областью: с одной стороны, сегодня наблюдается 
дефицит учителей, обладающих необходимыми компетенциями в области 
программирования, с другой стороны, язык программирования Pascal, ко-
торый представлен во многих учебниках информатики, устарел и не всегда 
соответствует запросам участников образовательных отношений в школе . 
В условиях парадигмы системно-деятельностного подхода при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и фе-
деральной основной общеобразовательной программы (ФООП) основного 
общего образования в настоящее время необходимо уйти от приобретения 
знаний в соответствующей предметной области в процедуру применения 
приобретенных знаний на практике .

Использование языка программирования (ЯП) Python предоставляет 
ряд преимуществ в развитии практических навыков у учащихся и гаранти-
рует успешность в будущей профессиональной деятельности .

Во-первых, Python отличается простотой и доступностью . Этот ЯП име-
ет понятный и лаконичный синтаксис, что делает его идеальным для начи-
нающих программистов, обучающихся в 8–9-х классах . Учащиеся не будут 
испытывать сложностей при освоении языка и смогут быстро перейти к 
написанию самостоятельных программ .

Во-вторых, ЯП обладает широкими возможностями . Благодаря встро-
енным библиотекам и модулям этот язык способствует реализации 
разнообразных задач, от создания игр и веб-приложений до анализа дан-
ных и машинного обучения . Ученики смогут поэкспериментировать и 
практически применить свои знания в различных областях информатики .

В-третьих, Python является одним из самых популярных ЯП в профес-
сиональной сфере . Работодатели активно ищут специалистов, владеющих 
этим языком, поэтому обучение учащихся этому ЯП в школе значительно 
повышает их шансы на успешную будущую карьеру в IT-сфере . Базовые на-
выки программирования на Python станут отличным стартом для дальней-
шего обучения и развития в этой области при получении профессиональ-
ного образования .

В-четвертых, Python обладает активным и дружественным сообще-
ством . Множество ресурсов, форумов и онлайн-курсов по Python позволя-
ют учащимся развивать свои навыки и находить ответы на возникающие 
вопросы . Благодаря поддержке сообщества ученики могут легко найти до-
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полнительные материалы и решить сложные вопросы, с которыми они мо-
гут столкнуться при изучении языка .

Таким образом, использование ЯП Python при обучении информатике 
является хорошим выбором . Этот язык легко осваивается, обладает широ-
кими возможностями, улучшает перспективы учеников на рынке труда и 
поддерживается активным сообществом программистов . Преимущества 
использования этого ЯП в обучении информатике помогут учащим-
ся развить необходимые навыки и успешно применять их в будущей 
профессиональной деятельности . ЯП Python включен в содержание феде-
ральной рабочей программы основного общего образования по информа-
тике, представлен в новой редакции учебника Л . Л . Босовой «Информатика» 
в 8–9-х классах и разрешен к использованию в федеральных оценочных 
процедурах по информатике .

Несмотря на это, существует несколько проблем, связанных с методикой 
преподавания:

– несформированность системы повышения квалификации по данному 
направлению в регионе;

– недостаточная компетентность учителей информатики в знании и ис-
пользовании этого ЯП;

– отсутствие дидактических пособий по изучению языка программиро-
вания адаптированных для обучающихся 8–9-х классов, за исключением 
заданий, опубликованных в учебнике;

– ограниченный уровень методического сопровождения преподавания 
ЯП в образовательных организациях региона .

Цель статьи. Рассмотреть модель непрерывного образования на приме-
ре организации повышения квалификации учителей информатики по вне-
дрению ЯП Python в учебный процесс при реализации федеральной рабо-
чей программы по информатике в основной школе (ФРП) [11] .

Результаты. Проанализировав ситуацию с изучением ЯП Python в ре-
гионе, принято решение: в рамках непрерывного повышения образования 
педагогов разработать программу дополнительного профессионального 
образования по повышению квалификации учителей в области программи-
рования на языке Python (Программа ДПО) и дальнейшему методическому 
сопровождению реализации раздела «Язык программирования» ФРП .

На первом этапе определены основные направления работы, проведе-
ны опросы среди учителей информатики образовательных организаций 
Кировской области с использованием возможностей информационно-ком-
муникационной образовательной платформы «Сферум» . В опросах при-
няло участие более сотни учителей, из них 68,62% назвали Python самым 
перспективным ЯП при реализации раздела «Язык программирования» ра-
бочей программы по информатике, 71,4% респондентов отметили, что изу-
чение Python позволит в большей степени реализовать принцип обновлен-
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ного ФГОС — системно-деятельностный подход в обучении . Бóльшая часть 
учителей отметили простоту ЯП после того, как им продемонстрировали 
пример решения задачи на разных языках программирования, определен-
ных содержанием ФРП .

При анализе учебной и методической литературы по данному направле-
нию были сделаны следующие выводы .

Организация повышения квалификации учителей по внедрению ЯП 
Python в процесс обучения информатике играет важную роль для успеш-
ного освоения предмета учащимися данного возраста . В современном мире 
цифровых технологий умение программировать становится все более вос-
требованным навыком .

Язык Python с его простотой и мощными возможностями представляет 
отличный выбор для обучения школьников основам программирования . 
Для этого педагогу требуется углубленное понимание синтаксиса ЯП, его 
основных конструкций и библиотек, а также умение выбирать подходящие 
методы обучения и примеры для объяснения материала .

При подготовке Программы ДПО учтено следующее: организация по-
вышения квалификации учителей информатики должна быть системати-
ческой и включать как теоретическую, так и практическую составляющую 
для изучения новых дидактических и методических учебных материалов, 
педагогических технологий и методик обучения, включая самообразова-
ние . Важным элементом повышения квалификации педагогов являются 
практические работы с ЯП, включающие выполнение практических зада-
ний и проектов, решения практико-ориентированных задач, что позволит 
закрепить и применить полученные знания на практике, а также подгото-
вить интересные и актуальные материалы для занятий .

При составлении Программы ДПО были учтены несколько прин-
ципов формирования системы повышения квалификации по данному 
направлению .

Первым и одним из наиболее важных принципов является выбор опти-
мальной формы обучения . С учетом опыта по разработке учебных курсов 
принято решение о выборе смешанного обучения в форме творческой ла-
боратории, когда наряду с очным обучением используются дистанционные 
образовательные технологии и самостоятельная работа по выполнению 
практических работ, которые позволяют учителям гибко планировать свое 
время и получать необходимые знания без необходимости длительных пе-
рерывов в работе . Такой подход дал возможность увеличить время на отра-
ботку методики преподавания, что позволяет выявлять и устранять педа-
гогические дефициты .

Второй принцип заключается в синхронизации содержания Программы 
ДПО с ФРП в части изучения раздела «Основы программирования» в 8–9-х 
классах . Для эффективного использования ЯП Python в образовательном 
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процессе были подобраны учебные материалы, включающие в себя про-
хождение всех учебных тем и выполнение практических заданий .

Третий принцип связан с проведением практических занятий в своей 
образовательной организации в межсессионный период во время повы-
шения квалификации с целью отработки методики преподавания основ 
программирования .

Четвертый принцип — создание модели методической поддержки и об-
мена опытом . Для успешного внедрения ЯП в учебный процесс создается 
система сопровождения, включающая сопровождение процесса повыше-
ния квалификации опытными учителями информатики, преподавателями 
вузов и специалистами в области цифровых технологий . Такая модель по-
зволяет учителям обмениваться опытом, разрабатывать новые методики 
обучения и получать профессиональную поддержку . В качестве базовой 
площадки определены ресурсы областного методического объединения 
учителей инженерно-технического направления Кировской области, раз-
мещенные на «Сферуме» .

Пятым принципом является предоставление доступа к образователь-
ным ресурсам и материалам . Важно, чтобы учителю был доступен широ-
кий ассортимент учебных материалов, книг и онлайн-курсов по методике 
преподавания ЯП Python . Это позволит учителю дополнить свои знания в 
этой области и найти подходящие материалы для использования в учебном 
процессе .

По результатам проделанной работы автором статьи разработана 
Программа ДПО (повышения квалификации) «Методика преподавания 
языка программирования Python на уроках информатики и во внеурочной 
деятельности в основной школе» [4] .

Основной целью реализации Программы ДПО является совершенство-
вание профессиональной компетентности учителей информатики в обла-
сти преподавания ЯП Python на уроках информатики и во внеурочной дея-
тельности в основной школе .

Определены результаты обучения:
При формировании навыков, связанных с информационно-коммуника-

ционными технологиями [1], учитель должен:
– знать синтаксис, особенности программирования на языке [3] Python, 

технологии программирования;
– уметь применять язык Python для решения прикладных задач с ис-

пользованием разных типов данных и алгоритмических конструкций .
При осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФООП учитель должен:
– знать методику преподавания раздела [22] «Язык программирования» 

учебного предмета «Информатика» в основной школе;
– уметь применять разнообразные методы и приемы для проведения со-

Ярославцев В. Л. 



142

временного урока информатики при изучении раздела «Язык программи-
рования» [3] .

Учебный план Программы ДПО рассчитан на 36 учебных часов (3 сессии 
по 12 часов, из них на каждую сессию определено по 4 часа на самостоятель-
ную работу и по 8 часов аудиторных занятий) . Общая продолжительность 
реализации программы — 3 месяца .

Для реализации Программы ДПО выбрана оптимальная модель орга-
низации курсовой подготовки — творческая лаборатория . Такой формат 
позволяет обеспечить творческую самореализацию педагогов по поиску и 
апробации новых форм организации образовательного процесса .

Остановимся на понятии «Творческая лаборатория» (ТЛ) — это ин-
струмент для поиска и апробации новых форм и идей; лаборатория — это 
всегда [8] коллективная деятельность, открытая к любым экспериментам, 
основанная на сотрудничестве и сотворчестве [8] . Работа в ТЛ — процесс 
раскрытия творческого потенциала личности учителя, развития его компе-
тенций, создание творческого продукта [8] .

К основным задачам ТЛ относятся:
– взаимодействие со всеми заинтересованными организациями и объ-

единениями, включая [8] региональный Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ ПР) 
как ведущую организацию в регионе, ответственную за реализацию непре-
рывного образования педагогов по методическому сопровождению и реа-
лизации образовательных программ, в том числе по информатике;

– выявление потребностей и дефицитов учителей, необходимых для осу-
ществления педагогической деятельности при преподавании информатики;

– изучение отечественного опыта [2], выявление и применение наиболее 
рациональных и эффективных методов обучения и педагогических техно-
логий; разработка, экспериментальная апробация и распространение ин-
новационного педагогического опыта при обучении информатике;

– создание коммуникативной модели взаимодействия [8], обмена опы-
том и информацией, в том числе в форме семинаров-практикумов, вебина-
ров, мастер-классов и др .;

– распространение положительного опыта деятельности через инфор-
мационные ресурсы регионального профессионального методического 
объединения, издание рекомендаций, создание информационно-методиче-
ской базы (медиатеки) [9] .

Таким образом, проведение курса повышения квалификации в формате 
ТЛ позволяет:

– достичь цели реализации Программы ДПО;
– реализовать творческий потенциал учителей информатики региона;
– создать в рамках Единой региональной методической службы модель 

непрерывного образования по данному направлению деятельности;
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– получить методические цифровые продукты для использования на 
уроках информатики .

Содержание Программы ДПО синхронизировано с содержанием ФРП 
по информатике . При реализации программы на занятиях и при самосто-
ятельной работе рассматриваются разделы: «Установка Python и настрой-
ка среды для разработки программ», «Условные выражения языка Python», 
«Циклы языка Python», «Функции языка Python», «Строки языка Python», 
«Стили программирования», «Отладка программ», «Методика реализации 
раздела «Язык программирования» учебного предмета «Информатика» в 
8–9-х классах», «Решение задач [4] по информатике в формате ОГЭ» .

При реализации Программы ДПО предусмотрены стартовая диагности-
ка и итоговая аттестация в форме тестовых заданий .

Продукт реализации творческой лаборатории включает в себя:
– комплект файлов по результатам выполненных практических работ и 

заданий из раздела «Язык программирования» учебников «Информатика» 
для 8–9-х классов;

– комплект заданий с разбором решений для программирования на язы-
ке Python прикладного характера для внеурочной работы;

– комплект заданий с разбором решений для подготовки к ОГЭ по 
информатике;

– практическую модель изучения раздела «Язык программирования» в 
8–9-х классах [3], включая комплект презентаций .

Результаты. В результате организации повышения квалификации учи-
телей информатики по внедрению ЯП Python достигнуты следующие поло-
жительные результаты .

Во-первых, учителя получили необходимые знания и навыки работы с 
ЯП Python . Они освоили основные концепции и принципы языка, научи-
лись создавать и отлаживать программы, использовать различные инстру-
менты и библиотеки . Это позволило им более эффективно преподавать ин-
форматику и вводить элементы программирования в учебный процесс .

Во-вторых, повышение квалификации учителей способствовало ак-
тивному внедрению ЯП Python в образовательную программу для 8–9-х 
классов . Учителя разработали методические материалы, уроки и задания, 
основанные на использовании Python . Они смогли адаптировать содержа-
ние учебного предмета «Информатика» таким образом, чтобы в нем было 
больше практических задач и проектов, связанных с программированием . 
Это значительно повысило интерес учеников к предмету и способствовало 
их активному участию в уроках .

Также организация повышения квалификации учителей позволила со-
здать сильную профессиональную команду . Учителя, прошедшие обучение, 
объединились в рабочие группы, где обменивались опытом, разрабатывали 
новые методики и материалы, а также проводили взаимное наблюдение и 
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обратную связь . Это помогло повысить качество образования в области ин-
форматики и создать благоприятную обстановку для прогресса и развития 
как учителей, так и учеников .

Заключение
 Перспективы организации повышения квалификации учителей инфор-

матики по внедрению ЯП Python в процесс обучения учебному предмету 
«Информатика» в основной школе являются весьма обнадеживающими . 
Все больше учителей проявляют интерес и готовность пройти обучение, 
чтобы освоить этот ЯП . Также важно продолжать развивать и совершен-
ствовать программы повышения квалификации, учитывая последние трен-
ды и инновации в области информатики .

В 2024 году при сопровождении ЦНППМ ПР Кировской области 
Программа ДПО «Методика преподавания языка программирования 
Python на уроках информатики и во внеурочной деятельности» [4] успеш-
но прошла экспертизу и включена в Федеральный реестр дополнительных 
профессиональных программ .

Стоит обратить внимание на расширение использования ЯП Python в 
других областях учебного процесса . Например, его применение может быть 
полезным в изучении математики, физики, биологии и других естествен-
ных наук . Развитие компетенций в программировании открывает новые 
горизонты для образования и позволяет подготовить учеников к современ-
ным вызовам и техническим требованиям будущих профессий .

Таким образом, организация повышения квалификации учителей ин-
форматики по внедрению ЯП Python в образовательный процесс основной 
школы дает положительные результаты и перспективы . Это способствует 
развитию компетенций учителей и учеников, повышает качество образова-
ния и создает благоприятное образовательное пространство .
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[Электронный ресурс] . URL: https://psyjournals .ru/en/journals/autdd/archive/2023_n3/autdd_2023_n3_
Khaustov_Shumskikh_en .pdf  (дата обращения: 11 .10 .2014) .

Организация повышения квалификации учителей информатики...
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Общий порядок опубликования статьи в журнале
Периодичность выпусков издания — 4 раза в год .

Требования к оригинальности
Содержание статьи должно соответствовать тематике журнала и 

представлять методический интерес .
Материал, предлагаемый к публикации, должен быть 

оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных 
изданиях . Название статьи должно соответствовать ее содержанию .

Автор несет ответственность: за повторную публикацию в журнале 
ранее опубликованного материала, за точность воспроизведения 
имен, цитат, формул .

Требования к оформлению
• Объем статьи: от 15 000 знаков, включая пробелы .
• Формат страницы: А4, ориентация книжная .
• Редактор: Microsoft Word .
• Нумерация страниц: не ведется .
• Переносы: не ставятся .
• Поля: 2 см с каждой стороны .
• Шрифт: тип — Times New Roman, размер (кегль) — 14 .
• Абзацный отступ: 1 см .
• Межстрочный интервал: полуторный .
• Выравнивание текста: по ширине .
• Ссылки на литературу: в тексте в квадратных скобках .
• Список литературы: в конце текста в алфавитном порядке (входит  

в общий объем статьи) .

Требования к документам 
Отдельными файлами высылаются:
• скан заполненной от руки формы лицензионного договора  

с подписью автора (форма договора высылается автору после 
приня тия редколлегией решения о публикации рукописи);

• согласие на обработку персональных данных; 
• согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения . 
Документы необходимо подписать и выслать скан .
Просьба к авторам высылать комплект материалов полностью, 

в ином случае материалы не принимаются к публикации, не 
рецензируются и не возвращаются .
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Качество содержания статьи оценивается рецензентами .
Статьи аспирантов принимаются к рассмотрению только при наличии 

письменной рекомендации научного руководителя (заведующего 
кафедрой) .

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов .
Редакция оставляет за собой право редакционной правки статьи .

С более подробной информацией о журнале и требованиями  
к оформлению статей можно ознакомиться на сайте: https://od -instrao .ru/

Адрес редакции:
101000, г . Москва, ул . Жуковского, д . 16
Тел .: +7 (495) 625 -05- 89
E -mail: modus@instrao .ru 
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Информация по формам (видам) подготовки в 2025 году диссерта
ций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук 

по научным специальностям:
5 .8 .1 . Общая педагогика, история педагогики и образования (педа-

гогические науки);
5 .8 .2 . Теория и методика обучения и воспитания (информатика, 

информатика и вычислительная техника, уровни начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образо-
вания, среднего профессионального образования, высшего образования, 
дополнительного образования, профессиональное обучение; образо-
вание и педагогические науки, уровни среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительного образования, 
профессиональное обучение) (педагогические науки);

5 .8 .7 . Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки) .

Для подготовки кандидатской диссертации:
АСПИРАНТУРА

Формы обучения
Очная бюджетная (при наличии КЦП)
Очная по договору об оказании платных 
образовательных услуг

Срок обучения 3 года
Сроки приема 
документов

С 01 .09 .2025 
в соответствии с графиком приема документов

Срок проведения 
вступительных 
испытаний

С 01 .10 .2024
в соответствии с графиком вступительных испытаний

ПРИКРЕПЛЕНИЕ
для подготовки диссертации кандидата наук без освоения про
граммы подготовкинаучных и научнопедагогических кадров 

в аспирантуре
Прикрепление на платной основе . 
Сроки приема заявлений и документов на прикрепление:
01 .04 .2025 — 30 .04 .2025;
15 .09 .2025 — 15 .10 .2025 .
Срок прикрепления — не более 3 лет .
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Для подготовки докторской диссертации:
ДОКТОРАНТУРА

Прикрепление на платной основе . 
Подготовка диссертации — 3 года . 

В докторантуру принимаются научные, педагогические и научно-
педагогические работники по направлению с места работы .
Сроки приема документов на конкурс:
01 .04 .2025 — 30 .04 .2025;
15 .09 .2025 — 15 .10 .2025 .

Для консультаций по проведению научных исследований:
НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА

Сроки стажировки — от 18 часов (1,5 месяца) до 108 часов (9 месяцев) .
Программа стажировки реализуется в очной и очно-заочной форме .
Срок приема заявлений и документов на оформление для научной 

стажировки:
1 сентября — 30 апреля .

Подробная информация представлена на сайте Института 
в разделах:

 − Научная деятельность (докторантура) (https://instrao .ru/
scientific-activity/doktorantura/) .

 − Прикрепление (https://instrao .ru/scientific-activity/prikreplenie/) .
 − Научная стажировка (https://instrao .ru/scientific-activity/

stazhirovka/) .
 − Образование / аспирантура (приемная кампания) (https://instrao .

ru/abitur/aspirant/) .

Телефон для справок: +7 (495) 6253312. 
Электронная почта: aspirant@instrao.ru.

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16.
ЖДЕМ ВАС!
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Научный и информационно-аналитический журнал (ISSN 2224-0772) 
издается с 2011 года и со дня основания опубликовал более тысячи научных 
статей . В журнале размещаются статьи, посвященные фундаментальным 
проблемам образования и наук об образовании: философии образования, 
методологии педагогической науки, дидактики, истории педагогики и 
образования, теории воспитания, педагогической компаративистики, 
методики обучения . Отражены результаты исследования образования, 
педагогической науки в зарубежных странах . Большое внимание уделяется 
вопросам непрерывного образования, методологии педагогических 
измерений .

Многие публикации продолжают и развивают традиции известных 
научных школ института, истоки которых заложены выдающимися 
учеными: М .  Н .  Скаткиным, Н .  М . Шахмаевым, И .  Я . Лернером,  
В . В . Краевским, Н . А . Константиновым, З . И . Равкиным, З . А . Мальковой, 
Б . Л . Вульфсоном, Л . И . Новиковой, С . Я . Батышевым, А . М . Новиковым .

Миссия журнала - отражать новейшие и значимые исследования  
в сфере гуманитарных наук, нацеленных на глубокое осмысление 
актуальных проблем личности, общества, образования по специальностям:

5 .3 . Психология;
5 .7 . Философия;
5 .8 . Науки об образовании .
На страницах издания размещены результаты научных дискуссий, 

стенограммы заседаний ученого совета, связанные с обсуждением 
актуальных вопросов в области педагогической науки и практики .  
В журнале создан институт рецензирования научных статей . В этом 
контексте актуальна миссия научного редактора, курирующего тематиче-
с кое направление номера . Издание дополнено рецензиями на учебные 
пособия и монографии .

Темы номеров
• Педагогическая наука и образование за рубежом .
• Из истории российского учебника .
• Теория и практика воспитания в отечественной науке .
• Современные исследования в области теории обучения .
Цикл номеров журнала, посвященных академическим научным школам, 

крупным исследователям и ученым института .
Журнал - дискуссионная площадка для проведения круглых столов и 

конференций с МГУ имени М . В . Ломоносова, Научной педагогической 
библиотекой имени К . Д . Ушинского, МГТУ имени Н . Э . Баумана и др .

Журнал обращен к широкому кругу читателей: научным сотрудникам, 
профессорско-преподавательскому составу вузов, аспирантам, 
представителям педагогической общественности .
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О ЖУРНАЛЕ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА»

Учредитель и издатель журнала: ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования» .

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-63015 от 10 .09 .2015 .
Журнал включен в Перечень ВАК и Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), а также в российские и международные базы данных, 
в том числе: OCLC Worldcat, BASE, ROAR, RePEc, OpenAIRE, Соционет, 
EBSCO A-to-Z, EBSCO Discovery Service . Журнал принят и включен  
в итальянскую базу научных исследований ANVUR .

Адрес редакции: 
101000, г . Москва, ул . Жуковского, д . 16 .
E-mail: redactor@instrao .ru
Тел .: +7 (495) 621-33-74

С более подробной информацией о журнале и требованиями к оформле-
нию статей можно ознакомиться на сайте: http://ozp .instrao .ru/
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О ЖУРНАЛЕ «ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ»

Научный и информационно-аналитический гуманитарный журнал 
(ISSN 2071-6427) выходит с 2009 года . Издание носит междисциплинарный 
характер и освещает вопросы философии педагогики и культурологии .

Миссия журнала - отражать новейшие мировоззренческие позиции и 
общетеоретические исследования в сфере гуманитарных наук, нацеленные 
на комплексное и сущностное осмысление актуальных проблем личности, 
общества и государства, способствовать более полному представлению 
итогов работы отечественных и зарубежных исследователей .

Главный редактор: 
Иванова Светлана Вениаминовна - заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, академик Российской академии образования, 
доктор философских наук, профессор, научный руководитель, заведующая 
кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования» .

Е-mail: isv2005@list .ru
Заместители главного редактора: 
Сорина Галина Вениаминовна - доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии языка и коммуникации, 
научный руководитель Научно-образовательного центра «Философско-
методологическое проектирование и принятие решений» философского 
факультета МГУ имени М .  В .  Ломоносова, заместитель декана по науч-
ной работе факультета педагогического образования МГУ имени 
М . В . Ломоносова .

E-mail: gsorina@mail .ru 
Елкина Ирина Михайловна - кандидат педагогических наук, начальник 

управления научно-организационной деятельности, заместитель заведую-
щего кафедрой по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования» .

E-mail: egret1@yandex .ru
В состав редколлегии/редсоветов входят 36 ученых . Из них: 1 член-

корреспондент РАН и 2 члена-корреспондента РАО .
В состав редакционной коллегии входят десять докторов философских, 

педагогических, социологических, филологических и политических наук .
В состав регионального редакционного совета входят доктора наук 

из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Уфы, Кемерова, 
Севастополя .

Международный редакционный совет включает представителей 
научного сообщества Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, 
Сербии, США .
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Журнал осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов . Все рецензенты являются признанными специалистами  
по тематике журнала . Рецензии хранятся у учредителя издания в течение  
5 лет .

Содержание журнала представляет собой научные статьи, обзоры 
научных конференций, библиографические обзоры, рецензии . 

Основные рубрики: 
• История гуманистической мысли; 
• Теория гуманитарного познания; 
• Диагностика социума; 
• Три «М»: метод - методика - методология; 
• Новое в методологии исследований и другие .
Журнал обращен к широкому научному сообществу, профессорско-

преподавательскому составу организаций профессионального образова-
ния, управленцам всех уровней системы образования, а также ко всем, кто 
размышляет над гуманитарными проблемами современного мира .

Периодичность - 6 номеров в год .
Учредитель: АНОО «Институт эффективных технологий» .
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77–32332 от 9 июня 2008 г .;
с изм . ПИ № ФС77–54810 от 26 июля 2013 г .

Журнал «Ценности и смыслы» включен ВАК в список изданий первой 
категории (К1) под номером 2441 .

Адрес редакции: 
115035, г . Москва, ул . Садовническая, д . 58/60, стр . 1 .
E-mail: cennostiismisli@gmail .com
Тел ./факс: +7 (495) 951-28-70; +7 (926) 144-58-67

С более подробной информацией о журнале и требованиями  
к оформлению статей можно ознакомиться на сайте: http://tsennosti .instet .ru
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Научно-методический журнал «Начальное образование» был создан  
по инициативе директора НИИ содержания и методов обучения 
академика РАО М . В . Рыжакова в 2003 году . Концептуальной идеей 
журнала было содействие повышению качества образования на первой 
ступени школьного обучения, совершенствованию педагогического 
мастерства всех представителей системы образования, которые 
посвятили свою жизнь обучению младших школьников - самых 
активных, самых открытых к познанию и общению членов сообщества  
под названием «Детство» .

Исходя из поставленных целей деятельности журнала, конструирова-
лись направления публикаций . Каждое направление решало свои задачи .

Приоритетным направлением является обсуждение самых актуальных 
проблем начального образования . Прежде всего это внедрение государ-
ственных образовательных стандартов первого поколения (2004) и вто-
рого поколения (2009) . Публикации двух последних лет посвящены вне-
дрению обновленного стандарта 2021 года и знакомству с Федеральной 
образовательной программой и Федеральными рабочими программами 
(рубрика «Реализуем обновленный стандарт начального образования») .  
В этой рубрике значительное место занимают публикации, освещающие 
идеологию обновленного ФГОС НОО и его методическое сопровождение .

Значительное число публикаций журнала посвящается совершенство-
ванию качества начального образования и повышению успешности учеб-
ной деятельности младшего школьника . В рубриках «Актуальная тема», 
«Обсуждаем проблему», «Инновации в обучении» педагогические работни-
ки знакомятся с новыми технологиями обучения, получают возможность 
сравнить влияние разных видов деятельности на успешность интеллекту-
ального развития обучающихся, расширить свои знания о конструирова-
нии учебного процесса в современных условиях информатизации образо-
вания . Среди обсуждаемых проблем, которые вызывают активный отклик 
читателей, изменения подходов к контрольно-оценочной деятельности  
в начальной школе (рубрика «Контроль и оценка в начальной школе»),  
вопросы методики обучения детей разного психологического статуса (ру-
брика «Инклюзивное образование») и реализация принципа природосо-
образности обучения (рубрика «Школа и здоровье») . 

Большой интерес читателей вызывают публикации, которые освеща-
ют  конкретные рекомендации учителям по обучению разным учебным 
предметам, по интеграции урочной и внеурочной деятельности (рубрики  
«В помощь учителю», «Творческая мастерская», «Внеурочная деятельность») .

Одной из концептуальных идей деятельности журнала редакционный со-
вет считает повышение общей педагогической культуры и эрудиции учите-
ля . В решении этой задачи помогают публикации рубрики «Педагогические 
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исследования», которые не только знакомят читателя с последними иссле-
дованиями в области общей педагогики, дидактики и  частных методик,  
но и вызывают желание проверить, повторить,  обсудить результаты пе-
дагогических экспериментов в начальной школе (рубрика «Приглашаем  
к дискуссии») . Статьи рубрики «Страничка психолога» расширяют знания  
учителя начальных классов о психологических особенностях и возможно-
стях младшего школьника, дают советы  об организации развивающего об-
учения и о становлении творческой деятельности обучающихся . Читатели 
систематически имеют возможность оживить свои историко-педагогиче-
ские знания о выдающихся деятелях начального образования, расширить 
представления о значительных страницах истории российского образова-
ния (рубрика «Классическая педагогика») и о начальной школе за рубежом 
(рубрика «Начальная школа за рубежом») .  

Читатели журнала имеют возможность задать любые интересующие их 
вопросы  и получить на них ответы высококвалифицированных специали-
стов (рубрика «Отвечаем на ваши вопросы») .

В качестве новаторской принимают читатели рубрику «Из порт-
феля главного редактора», которую ведет главный редактор журнала 
Н . Ф . Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией на-
чального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-
зования» . Здесь  представлены самые актуальные и дискуссионные пробле-
мы современного начального образования . 

За 20 лет жизни журнала его редакционный совет почти не изменился . 
Его основу составляют ведущие сотрудники лаборатории начального об-
щего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», а 
также высококвалифицированные специалисты из разных смежных с пе-
дагогикой областей, как из России (Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, 
Краснодар), так и из стран Европы . Дружный коллектив редакционного 
совета ведет большую работу для поддержания высокого статуса журнала, 
входящего в список ВАК, и расширения круга своих читателей .

Издатель: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» .
Адрес регистрации: 
127282, г . Москва, ул . Полярная, д . 31В, стр . 1 .
E-mail: 501@infra-m .ru

С более подробной информацией о журнале и требованиями к оформле-
нию статей можно ознакомиться на сайте: 

https://naukaru .ru/ru/nauka/journal/26/view  
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Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» — 
авторитетное научное периодическое издание, выходит уже почти 30 лет . 
Ранее публиковался под названием «Обществознание в школе» .

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Мин-
обрнауки России в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук» .

В журнале публикуются статьи, отражающие научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по теории и методике обучения истории и 
обществознания, профессиональному образованию; статьи, знакомящие 
с опытом преподавания истории и обществознания, достижениями 
современной исторической науки .

На страницах журнала опытные учителя, методисты, педагоги, 
ученые делятся своими знаниями и опытом, идеями, заложенными в их 
научно-методических работах, дают рекомендации . Журнал отслеживает 
все изменения в отечественной системе исторического образования: 
новые стандарты, формы экзаменов, а также достижения современной 
исторической науки и многое другое . Все публикуемые в журнале научные 
статьи содержат ссылки на источники, ключевые слова и аннотации  
на русском и английском языках .

Журнал ориентирован на школьных учителей истории и общественных 
дисциплин, методистов, а также на преподавателей средних специальных 
учебных заведений и высшей школы . Центральное место в журнале 
отводится актуальным вопросам дидактики и методики преподавания 
истории и обществознания . Среди них — профильное обучение в старшей 
школе, переход на новые образовательные стандарты, подготовка к  
ЕГЭ-аттестации, современные образовательные технологии . Также регулярно 
журнал знакомит читателей с новейшими исследованиями историков  
по отечественной и всеобщей истории, касающимися программы школьного 
курса .

Авторы публикаций — авторитетные историки и специалисты  
в общественных науках, известные методисты, разработчики стандартов, 
программ, КИМ ЕГЭ, авторы учебников, творчески работающие педагоги .

Основные разделы и рубрики журнала
• Отечественная история .
• Всеобщая история .
• Теория и методика обучения и воспитания .
• Информация и библиография .
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Рубрики
• «Региональный компонент»;
• «Круглый стол»;
• «Единый государственный экзамен»;
• «Профильная школа»;
• «Из опыта работы»;
• «Современный урок»;
• «Проблема в фокусе»;
• «Олимпиады, конкурсы, викторины»;
• «Зарубежный опыт»;
• «Материалы для учителя»;
• «Квалификация учителя»;
• «Актуальное интервью»;
• «Тема номера» .

Публикации для авторов в журнале «Преподавание истории и обще-
ствознания в школе» являются БЕСПЛАТНЫМИ .

Периодичность: 6 номеров в год .
Учредитель, издатель, распространитель: ООО «Школьная Пресса» .
Адрес редакции для корреспонденции: 
127254, Москва, а/я 62
E-mail: history@schoolpress .ru 
Тел .: +7 (495) 619-52-87

С более подробной информацией о журнале и требованиями 
к оформлению статей можно ознакомиться на официальном сай-
те издания: www .schoolpress .ru или «Преподавание истории и об-
ществознания»: http://www .schoolpress .ru/products/magazines/index .
php?SECTION_ID=45&MAGAZINE_ID=92453
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 Журнал «История и обществознание для школьников» (издается редак-
цией журнала «Преподавание истории и обществознания в школе») публи-
кует разнообразные материалы, дополняющие и углубляющие школьный 
курс этих дисциплин; рассказывает, как лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ и 
участию в олимпиадах, как организовать подготовку к уроку дома, написать 
реферат, составить конспект . Особое место в журнале занимает информа-
ция о вузах России, в которых можно получить социально-гуманитарное 
образование .

Авторы журнала — известные методисты, ученые — специалисты в об-
ласти истории и общественных наук, учителя с большим стажем работы .

Основные рубрики журнала
• «Событие»;
• «Иду на экзамен»;
• «Выбираем вуз»;
• «Связь времен»;
• «Россия: удачи ХХ в .»;
• «История в лицах»;
• «Интернет-история»;
• «За страницами учебника»;
• AВ OVO;
• «Игротека»;
• «Знания и наблюдательность»;
• «На ошибках учимся»;
• «Рассказы о детстве» .

Периодичность: 4 номера в год .
Издание адресовано старшеклассникам, а также учителям и родителям . 

Его задача — помочь обучающимся пополнить свои знания, расширить 
кругозор .

С более подробной информацией о журнале и требованиях к оформле-
нию статей можно ознакомиться на сайте издания: www .schoolpress .ru или 
«История и обществознание для школьников»: http://www .schoolpress .ru/
products/magazines/index .php?SECTION_ID=41&MAGAZINE_ID=92953


