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Ñîöèîêóëüòóðíàÿ àäàïòàöèÿ 
è èíòåãðàöèÿ äåòåé ìèãðàíòîâ 
(èíîôîíîâ). Ñ. 1—7

ÍÎÓ «Ýâðèêà» Äâîðöà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà èì. Â.Ï. ×êàëîâà —
55 ëåò. Ñ. 7—8

Сопровождая, помогать
Наша школа занимает 

второе место в городе по 
числу детей мигрантов, их 
26 человек (среди обучаю-
щихся — таджики, узбеки, 
киргизы, азербайджанцы, 
армяне). Основная цель пе-
дагогов в работе с этими 
ребятами заключается в пси-
хологической поддержке, 
адаптации, социализации 
в новых условиях прожи-
вания. Школа ставит такие 
задачи, как: проведение пер-
вичного анализа психоло-
го-педагогической поддерж-
ки детей мигрантов; выявление уровня
подготовки обучающихся и их родителей 
к обучению и воспитанию в российской 
школе.

Отсутствие языковой подготовки мо-
жет привести к изоляции, снижению 

учебной успешности и негативному эмо-
циональному фону. Культурные особен-
ности родителей и их привычки так-
же воздействуют на интеграцию их 
детей. Комплексные программы под-
держки, как на уровне школы, так и 

в более широком социальном 
контексте, могут помочь пре-
одолеть эти препятствия.

Значимую роль играют пе-
дагоги, которые не только пе-
редают знания, но и становятся 
важными посредниками между 
культурами. Соответствующее 
обучение учителей, работающих 
с учащимися разных культур, 
важно для создания инклюзив-
ной образовательной среды.

Основным направлениями 
деятельности в школе при рабо-
те с детьми мигрантов мы счи-
таем обследование физического 
и психологического состояния 

здоровья, изучение трудностей в обще-
нии, знания русского языка, выявление 
степени вовлечения в воспитательное 
пространство школы. Не менее важной 
является профилактика правонаруше-

Социокультурная адаптация и интеграция детей 
мигрантов (инофонов)

Â последние десятилетия Россия стала одной из стран, принимающих значительное количество миг-
рантов. Процесс миграции, как правило, сопровождается множеством сложностей, среди которых 

особое место занимают социокультурная адаптация и интеграция детей мигрантов в новое образователь-
ное пространство.
Ребята, прибывающие из других стран, часто сталкиваются с языковыми барьерами, культурными раз-

личиями и отсутствием поддержки со стороны местного населения, что может привести к их изоляции 
и низким образовательным результатам. В связи с этим социокультурная адаптация и интеграция детей 
мигрантов (инофонов) становятся особенно значимыми.
Возникает необходимость разработки эффективных методов и программ, способствующих успешной 

интеграции учащихся в образовательные учреждения, начиная с начальной школы и даже детского сада. 
Ведь невозможность адаптироваться к новым условиям может привести к негативным последствиям как 
для самих детей, так и для общества в целом, включая рост социальной напряженности и ухудшение каче-
ства образования, отмечает Алена ЖЕЛЕЗНОВА, учитель начальных классов школы № 34 Дзержинска. 

Ñîâåòíèê äèðåêòîðà ïî âîñïèòà-
íèþ — íóæíàÿ ïðîôåññèÿ. Ñ. 9—10

Î ïåäàãîãè÷åñêîé äèíàñòèè Âàíå-
åâûõ. Ñ. 10—12

Ïàìÿòè Â.Ô. ×åðíèêîâà. Ñ. 12—13

×åðåç èñòîðèþ ñåìüè — ê èñòîðèè 
Ðîññèè. Ñ. 13—14

Öåíòð «Ñèðèóñ»: øàíñ åñòü 
ó âñåõ. Ñ. 14—16

Ñ þáèëååì, ëþáèìàÿ ãàçåòà! Ñ. 16
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 Окончание. Начало на с. 1
ний. Основным методом работы в дан-
ном направлении выступает реализация 
проектов «Я живу в России», «Мои права 
и обязанности», «Будь гражданином», 
системы тренингов «Познай свое “я”».

Семьи мигрантов также нуждаются в 
поддержке, чтобы они могли помочь сво-
им детям адаптироваться. Участие роди-
телей в образовательном процессе, их 
вовлеченность в школьную жизнь ребен-
ка могут значительно повысить уровень 
его адаптации.

Социализация без трудностей
Особый акцент делается нами на пси-

хологической поддержке. Психологиче-
ская служба должна быть вовлечена в 
процесс адаптации, так как многие де-
ти сталкиваются с личными травмами, 
вызванными миграцией, конфликтами 
и другими стрессами. Индивидуальный 
подход к каждому ребенку, программы 
развития навыков эмоционального ин-
теллекта помогут ребятам научиться 
справляться с трудностями. Наиболее 
уязвимыми оказываются группы уча-
щихся, которые обладают ограниченны-
ми ресурсами для адаптации: дети из 
неблагополучных семей, а также именно 
те, кто приехал в условиях трудовой миг-
рации.

Психологическая служба школы ре-
гулярно проводит тренинги «Я справ-

люсь», нацеленные на социальную адап-
тацию учеников, налаживание прямых 
контактов с родителями и вовлечение их 
в образовательную деятельность шко-
лы. Отметим, что участие родителей-
мигрантов в психологической гостиной 
«Моя семья» положительно влияет на 
образовательный процесс.

Интеграции в систему ценностей рос-
сийского общества несовершеннолет-
них иностранных граждан способствуют 
реализация программ внеурочной дея-
тельности, таких как программа экологи-
ческого воспитания «Лесовичок», функ-
ционирование первичного отделения 
Движения Первых, школьного театра 
«Зазеркалье».

В результате наблюдений мы отме-
тили, что именно занятия в театре бла-
готворно сказались на развитии толе-
рантности обучающихся, их стремлении 
к творческому самовыражению через 
ситуацию успеха. Участие в мини-спек-
таклях, посвященных Декаде пожилых 
людей, Дню матери, и многих других 
помогло развитию коммуникативных на-
выков и социализации детей мигрантов.

Объединение разных культур
Ежегодно в школе проводятся ме-

роприятия, направленные на формиро-
вание и повышение мотивации школь-
ников к изучению русского языка как 
государственного языка межнациональ-

ного общения, что, безусловно, способ-
ствует адаптации и интеграции детей 
мигрантов, обучающихся в школе, в об-
разовательный процесс: дискуссионная 
площадка «Развитие письменной рече-
вой деятельности мигрантов в школе», 
семинар-практикум «Научно-методиче-
ское сопровождение языковой и соци-
ально-культурной адаптации несовер-
шеннолетних иностранных граждан в 
образовательной среде» в рамках празд-
нования Дня славянской письменности 
и культуры, фестиваль национальных 
культур.

Организация мероприятий по обмену 
культурным опытом является еще одним 
важным шагом на пути к нашей цели. 
В школе проходят дни культуры, вы-
ставки, мастер-классы или тематические 
уроки, на которых дети мигрантов могут 
представить свои традиции, кухню, тан-
цы и музыку. Такие мероприятия спо-
собствуют укреплению связей между 
учащимися, формируя мультикультурное 
пространство.

Таким образом, проводимая нами ра-
бота по социокультурной адаптации и 
интеграции детей мигрантов (инофонов) 
привела к положительным результа-
там, таким как: социализация этих уча-
щихся, их гражданское воспитание, 
укрепление воспитательного потенциала 
семьи, формирование социальной 
ответственности.

Социокультурная адаптация и интеграция детей 
мигрантов (инофонов)

Îáó÷åíèå ñ «íóëÿ»
Øàõçîä ïðèøåë âî 2-é 

êëàññ â íà÷àëå âòîðîé ÷åò-
âåðòè. Ïî íàöèîíàëüíîñòè 
îí — óçáåê, ðîäèëñÿ â Òàä-
æèêèñòàíå, â Ðîññèþ ïðèåõàë 
ìåñÿö íàçàä. Ýòîò ìèëûé, 
ïðèÿòíûé, âåæëèâûé ìàëü÷èê 
ñðàçó ðàñïîëîæèë ê ñåáå ðå-
áÿò â êëàññå. Ïðîáëåìà áûëà 
òîëüêî îäíà — Øàõçîä ñî-
âåðøåííî íå ãîâîðèë ïî-ðóñ-
ñêè. Åãî çàïàñ ðóññêèõ ñëîâ 
îãðàíè÷èâàëñÿ äâóìÿ: «äà» è 
«íåò». Ìàëî òîãî, îí ñîâåð-
øåííî íå ïîíèìàë ðóññêèé 
ÿçûê.

Ñàìûì ïðàâèëüíûì, íà 

ìîé âçãëÿä, áûëî íà÷àòü îáó-
÷åíèå ìàëü÷èêà â 1-ì êëàññå. 
Ïóñòü è ïîâòîðíî, íî îáó÷àòü 
ñ «íóëÿ». Åãî ðîäèòåëè áûëè 
êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ, è íàøà 
ñ íèì «ó÷åáà» íà÷àëàñü. Ïåð-
âûå äíè ìû ïðèñìàòðèâàëèñü 
äðóã ê äðóãó. ß, ïûòàÿñü 
îñìûñëèòü ïðîáëåìó, Øàõ-
çîä, óëûáàÿñü è èíîãäà çà-
ñûïàÿ íà óðîêàõ, ïîä ìåðíîå 
çâó÷àíèå ÷óæäîé åìó ðå÷è.

Ýòî áûëî íà÷àëî 2021/
22 ó÷åáíîãî ãîäà. Ñîãëàñíî 
ïèñüìó Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâå-
ùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 16.08.2021 ¹ ÍÍ-202/07 
«Î íàïðàâëåíèè ìåòîäè÷å-
ñêèõ ðåêîìåíäàöèé» îðãàíû 

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
îáÿçàíû ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ 

óñïåøíîé ÿçûêîâîé è ñîöèî-
êóëüòóðíîé àäàïòàöèè äåòåé 
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Íî â òî 

«ßçûê — ïóòü öèâèëèçàöèè 
è êóëüòóðû»

Í è äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ðóññêèé ÿçûê ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ â ìèðå. Ñêëîíåíèÿ, 
ïàäåæè, ïóíêòóàöèÿ è ìíîæåñòâî ïðàâèë ïðàâîïèñàíèÿ... «ß ëþáëþ ðóññêèé ÿçûê. Ëþáëþ åãî 

ïðåïîäàâàòü, ðàññêàçûâàòü äåòÿì î ïðîèñõîæäåíèè ñëîâ, ðàñøèðÿòü èõ ñëîâàðíûé çàïàñ. Ìíå êàçàëîñü, 
÷òî ýòî ëåãêî è ïðîñòî, ïîêà ó ìåíÿ íå ïîÿâèëñÿ íîâûé ó÷åíèê», — âñïîìèíàåò Íàòàëüÿ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, 
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 35 Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 
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âðåìÿ òåîðèÿ áûëà, à ïðàê-
òèêè åùå íå áûëî. Îáäóìàâ 
ñèòóàöèþ è èçó÷èâ ìåòîäè÷å-
ñêóþ ëèòåðàòóðó, ÿ ñîñòàâèëà 
äëÿ ñåáÿ ïëàí äåéñòâèé.

Åñòü ëè ó âàñ ïëàí?
Âî-ïåðâûõ, ÿ ðåøèëà ïðè-

âëå÷ü ê âûïîëíåíèþ ñâîåãî 
ïëàíà ñåìüþ Øàõçîäà. Ðå-
êîìåíäîâàëà ðàçãîâàðèâàòü 
ïî-ðóññêè ïðè Øàõçîäå êàê 
ìîæíî áîëüøå è, ïî âîç-
ìîæíîñòè, ïðèâëå÷ü ê îáó÷å-
íèþ ðóññêîìó ÿçûêó ðåïåòè-
òîðîâ, ãîâîðÿùèõ íà óçáåê-
ñêîì.

Âî-âòîðûõ, íóæíî áûëî 
ïîíÿòü, ÷òî îí óìååò è çíàåò. 
Äëÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ ïðè-
øëîñü èñïîëüçîâàòü íåâåð-
áàëüíóþ òåõíèêó îáùåíèÿ è 
êàðòî÷êè. Âõîäíàÿ äèàãíîñòè-
êà ïîêàçàëà, ÷òî Øàõçîä ðóñ-
ñêèå áóêâû çíàåò ÷àñòè÷íî, 
íàâûêîâ ÷òåíèÿ íà ðóññêîì 
ÿçûêå íå èìååò, ñ öèôðàìè 
çíàêîì, âëàäååò ïðîñòåéøèìè 
âû÷èñëèòåëüíûìè íàâûêàìè.

Âî-òðåòüèõ, ÿ ðåøèëà ïðè-
âëå÷ü ñåáå â ïîìîùü ó÷åíè-
êîâ, ðîâåñíèêîâ Øàõçîäà. 
Â èõ çàäà÷ó âõîäèëî ïîçíà-
êîìèòü åãî ñî øêîëîé — ïî-
êàçàòü àêòîâûé è ñïîðòèâíûé 
çàëû, áèáëèîòåêó, ñòîëîâóþ. 
Ïðèâëåêàòü åãî êî âñåì èõ 
èãðàì. Ðàçãîâàðèâàòü ñ íèì 
òîëüêî ïî-ðóññêè, óòî÷íÿÿ 
òî, ÷òî îí ïîêà íå ïîíèìàåò. 
Äðóãèìè ñëîâàìè, îáåñïå-
÷èòü åìó èíòåíñèâíóþ ÿçûêî-
âóþ ïðàêòèêó â íåôîðìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ.

Â-÷åòâåðòûõ, ÿ ïîäóìàëà, 
÷òî òåõíîëîãèÿ íàñòàâíè÷å-
ñòâà ìîæåò äàòü îïðåäåëåí-
íûé ýôôåêò. Ðîëü íàñòàâíèêà 
âçÿë íà ñåáÿ îäíîêëàññíèê 
Øàõçîäà — ìàëü÷èê ëþáî-
çíàòåëüíûé è äîòîøíûé. Ñèäÿ 
ñ Øàõçîäîì çà îäíîé ïàðòîé, 
íàñòàâíèê èìåë âîçìîæíîñòü 
êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå 
êëàññíûõ ðàáîò, à äîìàøíèå 
çàäàíèÿ îíè ëèáî âûïîëíÿëè 
âìåñòå, ëèáî ðàçáèðàëè íà-
êàíóíå óðîêîâ.

Â-ïÿòûõ, åùå îäíèì ïóíê-
òîì ìîåãî ïëàíà áûëà îðãà-
íèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíûõ çà-
íÿòèé ïî îáó÷åíèþ ðóññêî-
ìó ÿçûêó. Ðàññêàæó îá ýòîì 
ïîäðîáíåå.

«Ïîìîãàÿ äðóãèì, 
òû ñîâåðøåíñòâóåøüñÿ 

ñàì»
Îñíîâûâàÿñü íà èìåþùèõ-

ñÿ çíàíèÿõ Øàõçîäà è çàðó-
÷èâøèñü ïîääåðæêîé ñåìüè 
è êëàññíîãî êîëëåêòèâà, ìû 
ïðèñòóïèëè ê îáó÷åíèþ ãðà-
ìîòå. Îáùèé ÿçûê íàì åùå 
ïðåäñòîÿëî íàéòè, à ïîêà ÿ 
ðåøèëà èñïîëüçîâàòü íåâåð-
áàëüíûå ñðåäñòâà îáùåíèÿ: 
æåñòû è êàðòèíêè. Ïðè ýòîì 
âñ¸, ÷òî ÿ äåëàëà, ÿ ïðîãî-
âàðèâàëà. Ñëîæíîñòü áûëà 
è â òîì, ÷òî íóæíî áûëî íå 
ïðîñòî íàó÷èòü, à íàó÷èòü 
áûñòðî, âåäü, íàïîìèíàþ, ýòî 
áûë óæå 2-é êëàññ. Ïîýòîìó 
ìû ó÷èëè áóêâû ñðàçó ñî ñëî-
âàìè. Èçó÷åíèå êàæäîé áóê-
âû ïîñòðîåíî â âèäå áëîêà. 

Íà âñåõ ýòàïàõ ðàáîòû ïðè-
ìåíÿþòñÿ ïðåäìåòíûå è ñþ-
æåòíûå êàðòî÷êè.

Àññîöèàòèâíûé ðÿä ñëîâ
Îñíîâûâàÿñü íà ìåòîäå 

àññîöèàòèâíîãî ìûøëåíèÿ, 
èçó÷àÿ áóêâó, ìû èçó÷àåì 
ñëîâà, â êîòîðûõ ýòà áóêâà 
âñòðå÷àåòñÿ. Ðàáîòà âåäåòñÿ 
êàê ïèñüìåííî, òàê è óñòíî. 
Ñíà÷àëà áåðåì ñëîâà, ãäå 
èçó÷àåìàÿ áóêâà ñòîèò â íà-
÷àëå, à ñ ðàñøèðåíèåì ñëî-
âàðíîãî çàïàñà ââîäèì ñëîâà, 
â êîòîðûõ èçó÷àåìàÿ áóêâà 
ñòîèò â ñåðåäèíå èëè â êîí-
öå. Îáúåì çàïîìèíàåìûõ 
ñëîâ — 5—7.

Ñëîãîâîå ÷òåíèå, ýëå-
ìåíò ñêîðî÷òåíèÿ. «Íà-
÷èòêà»

Çàäà÷à ýòîãî ýòàïà — «íà-
÷èòàòü» êàê ìîæíî áîëüøå 
ñëîãîâ ñ èçó÷àåìîé áóêâîé. 
Çäåñü íàì íà ïîìîùü ïðè-
õîäÿò ñëîãîâûå òàáëèöû. Âû-
ïîëíÿåì íåñêîëüêî ðàç è âîç-
âðàùàåìñÿ ê ñëîâàì. Ïîäáè-
ðàåì è ó÷èì ñëîâà, êîòîðûå 
íà÷èíàþòñÿ íà îïðåäåëåííûé 
ñëîã. Íà ýòîì ýòàïå ìîæíî 
äîáàâèòü ê ñëîâàðíîìó çàïà-
ñó åùå 3—4 ñëîâà.

Ðàáîòà ñ ñþæåòíûìè êàð-
òèíêàìè. «Âîïðîñíèê»

Çàäà÷à äàííîãî ýòà-
ïà — îöåíèòü ïîíèìàíèå ðóñ-
ñêîãî òåêñòà ó÷åíèêîì-ìèã-
ðàíòîì. Ïîýòîìó ýòàï ñîäåð-
æèò ìíîãî âîïðîñîâ. Ê ñþ-
æåòíîé êàðòèíêå äàí òåêñò: 
«Ìèøà è Ìèòÿ íàøëè ïîä 
êóñòîì åæà. Äîáðûå ðåáÿòà 
ðåøèëè åãî íàêîðìèòü. Ìèòÿ 

âçÿë åæà íà ðóêè. Äåòè ïîøëè 
äîìîé. Äîìà Ìèøà íàëèë 
åæó ìîëîêî â ìàëåíüêîå 
áëþäå÷êî». Âîïðîñû ñòðî-
ÿòñÿ ïî âîçðàñòàþùåé, îò 
ñàìûõ ýëåìåíòàðíûõ, ïðè-
çâàííûõ ïîêàçàòü ïðåäìåò íà 
êàðòèíêå, äî áîëåå ñëîæíûõ, 
ïðåäïîëàãàþùèõ óñòíûé îò-
âåò ó÷åíèêà. Íàïðèìåð: «Ïî-
êàæè êóñò»; «×òî ìàëü÷èêè 
íàëèëè â áëþäöå?»

Çàêðåïëåíèå è ïðîâåð-
êà çíàíèé

Â êîíöå êàæäîãî çàíÿòèÿ ÿ 
çàïèñûâàëà èçó÷åííûå ñëîâà, 
êîòîðûå Øàõçîä äîëæåí áûë 
çàêðåïèòü ê ñëåäóþùåìó 
çàíÿòèþ. Àíàëîãè÷íûå ñïèñ-
êè ñëîâ ïîëó÷àëè ðîäèòåëè 
è ó÷åíèê-íàñòàâíèê. Êàæäîå 
íîâîå çàíÿòèå íà÷èíàëîñü ñ 
ïðîâåðêè ýòèõ ñëîâ.

Â êîíöå õî÷ó ñêàçàòü 
îãðîìíîå ñïàñèáî Øàõçîäó 
çà òî, ÷òî îí íå êàïðèçíè-
÷àë, íå îòâëåêàëñÿ, íå áðî-
ñàë ðàáîòó äàæå òîãäà, êîãäà 
ñîâñåì íè÷åãî íå ïîíèìàë. 
Ñïàñèáî äåòÿì, êîòîðûå ïî 
íåñêîëüêî ðàç ïîâòîðÿëè åìó 
îäíî è òî æå. Ñïàñèáî ìàëü-
÷èøêå-íàñòàâíèêó, êîòîðûé 
ïîìîãàë Øàõçîäó. Â èòîãå, 
êîãäà Øàõçîä íà÷àë äîâîëü-
íî ñíîñíî ÷èòàòü (ïèñàë îí 
ïîêà åùå ñ îãðîìíûì êîëè-
÷åñòâîì îøèáîê), ìû íåìíî-
ãî ðàññëàáèëèñü. À ïîòîì 
íàñòóïèëè ëåòíèå êàíèêóëû, 
ïîñëå êîòîðûõ... âñå ïðè-
øëîñü íà÷èíàòü çàíîâî. Íî ýòî 
óæå ñîâñåì äðóãàÿ èñ-
òîðèÿ.

В современной школе почти в каждом 
классе есть дети-билингвы. Не все из 
них имеют проблемы в изучении русско-
го языка. Но в основном учащиеся, кото-
рые с трудом осваивают предметы «Рус-
ский язык» и «Литература», не имеют 
достаточной языковой практики. Дома, 
в их окружении говорят, читают, смот-
рят фильмы на родном ученику языке. 
А практика необходима. Поэтому, преж-
де чем педагогу начинать заниматься с 
ребенком-билингвом, нужно поговорить 

с его родителями и донести до них ин-
формацию о том, что языковая практика 
важна и поможет в изучении школьных 
предметов.

Учителям и родителям стоит запас-
тись терпением, ведь русский язык для 
таких детей является иностранным, «не-
родным».

Как и при изучении иностранного 
языка (например, английского), в школе 
используются различные методы. На-
пример, составление текста по картин-

кам, аудиозаписи, видео и пр. Все мате-
риалы должны быть читаемыми, яркими, 
доступными, дифференцированными по 
уровню сложности. Любой пройденный 
материал нужно закреплять не только 
с помощью домашних заданий, но и при-
меняя интерактивные задания, сайты.

Всякий педагог скажет, что, помимо 
замечательных родителей, согласных 
использовать русскую речь дома, талант-
ливого учителя с множеством методик, 

Работая с билингвами и их родителями
Í аша страна всегда была многонациональной, «многоголосой». Изначально на территории России про-

живали разные народы. У всех своя культура, собственный язык, отличающийся от других и в то 
же время так похожий на «соседский». В русском языке огромное количество заимствований из других 
языков. Поэтому Елена МУРЫГИНА, учитель начальных классов школы № 130 Автозаводского района 
Нижнего Новгорода, педагог дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Нижегородской области, считает, что работа с детьми-билингвами и инофонами 
является традиционной для российской педагогики. 

Ø
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ребенку необходима психологическая 
уверенность. И в этом может помочь 
не только классный руководитель, но и 
любой преподаватель-предметник. Уче-
ник должен почувствовать искреннюю 
заинтересованность, участие со сторо-
ны школьного коллектива. Изучая сказ-
ку, можно спросить названия героев на 
родном языке учащегося или обратиться 
с просьбой подготовить «свою» нацио-
нальную сказку, произведение, подхо-
дящее по смыслу к основной мысли. На 
внутриклассное мероприятие — чаепи-
тие — предложить принести националь-
ные сладости. Ребенок должен ощущать 
себя частью классного коллектива.

В школе я работаю учителем началь-
ных классов. А в Центре психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи, где в этом учебном году была 
открыта программа дополнительного об-
разования «Говорим. Читаем. Пишем», 
у меня появились обучающиеся начиная 
с 5 лет.

Все знают, что в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте ведущей дея-
тельностью является игровая, обучение 
должно осуществляться через игровые 
методики. На занятиях (в общеобразо-
вательной школе или кружке) я всегда 
использую различные обучающие игры. 
Подсматриваю их у коллег, в интернете 
или придумываю свои.

У меня появились мои «постоянные» 

помощники — ге-
рои сказок. Изучать 
цифры нам «помо-
гает» Чебурашка. Ему 
присылают апельси-
ны (игрушечные), 
он угощает ими, 
собирает их (вычи-
тание, сложение, за-
дачи в одно дей-
ствие). Представле-
ние о двузначных 
числах дети полу-
чают через ежика 
Василия: он при-
носит карточки с 
заданиями и пр.

С алфавитом нас знакомят герои заме-
чательного мультфильма «Вовка в три-
девятом царстве». Если ребенок не чи-
тает, то лучше (по опыту) начинать с изу-
чения не букв, а звуков (пропевая глас-
ные). При изучении букв (звуков) я ис-
пользую несколько заданий на отработку 
и закрепление (буквенный лабиринт и 
раскраски, корректурные пробы, рису-
нок по клеточкам и др.). Нравится мне 
работать с ассоциативным алфавитом, он 
у меня «самодельный»: буквы крепятся 
к картинкам с помощью липучек. От-
дельно я изготовила картинки с лесны-
ми, домашними, сельскохозяйственными 
животными, где можно прикрепить эти 
же буквы (названия животных). Дан-
ная разработка помогает в составлении 

текстов, обсуждении. Дети с удоволь-
ствием пользуются ею.

Все задания должны быть интересны-
ми, красочными; учитывается уровень 
сложности — ребенок должен справить-
ся с ними (усложняем потом).

На занятиях я часто ввожу соревно-
вательные моменты (кто больше приду-
мает слов, найдет букв и пр.), применяю 
работу в паре, группе, по цепочке, много 
заданий у доски.

Конечно, я не «изобрела велосипед». 
Возможно, прочитав данную статью, 
многие педагоги скажут: «И я это знаю 
и использую». Но мне показалось 
интересным рассказать коллегам о 
своем опыте именно в рамках ра-
боты с детьми-билингвами и ино-
фонами.

Работая с билингвами и их родителями

Ôîðìèðóÿ 
ãðàæäàíñêîå ñàìîñîçíàíèå

Âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà 
äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà íåçàâèñèìî îò åãî íà-
öèîíàëüíîñòè è âåðîèñïî-
âåäàíèÿ — îñíîâíàÿ çàäà÷à 
øêîëû. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî 
ðåàëèçàöèè â 2022—2025 ãî-
äàõ Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòè-
êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, 
óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 20 äåêàáðÿ 
2021 ã. ¹ 3718-ð, âêëþ÷àåò 
êîìïëåêñ ìåð ïî ñîöèàëèçà-
öèè è ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàï-
òàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïîä-
ëåæàùèõ îáó÷åíèþ ïî îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì 
âñåõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ 
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, 
óòâåðæäåííûé Ìèíïðîñâåùå-
íèÿ Ðîññèè, Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-
ñèè, ÔÀÄÍ Ðîññèè â àïðåëå 
2022 ãîäà.

Â êàæäîé øêîëå è â êàæ-
äîì êëàññå ðàçðàáîòàí ñâîé 
ïëàí ñîöèàëèçàöèè äåòåé 
ìèãðàíòîâ, ó÷èòûâàÿ ó÷åíè-
÷åñêèé êîíòèíãåíò. Îñîáåí-
íîñòü íàøåé øêîëû çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ñèëó åå 
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ 43 % 
îáó÷àþùèõñÿ â íåé — ïðè-
åõàâøèå èç áûâøèõ ðåñïóá-
ëèê Çàêàâêàçüÿ è Ñðåäíåé 
Àçèè. Â êëàññíûõ êîëëåêòèâàõ 

åñòü äåòè ðàçíûõ íàöèîíàëü-
íîñòåé ñ ðàçíûì óðîâíåì 
âëàäåíèÿ ðóññêèì ÿçûêîì.

Ýòíè÷åñêàÿ íåîäíîðîä-
íîñòü ñîñòàâà ó÷åíèêîâ íà-
êëàäûâàåò îòïå÷àòîê è íà èõ 
âçàèìîîòíîøåíèÿ êàê ñ ïåäà-
ãîãàìè, òàê è äðóã ñ äðóãîì. 
×àñòî ðåáÿòà ïðè ïîñòóïëåíèè 
â øêîëó íå âëàäåþò ðóññêèì 
ÿçûêîì, òàê êàê â ñåìüÿõ ðàç-
ãîâàðèâàþò íà ðîäíîì ÿçûêå, 
è ýòî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè-
÷èíîé àãðåññèè è íåäîáðîæå-
ëàòåëüíîñòè äåòåé ìèãðàíòîâ. 
Ìíîãî ñèë è âðåìåíè óõîäèò 
íà âûðàâíèâàíèå ñòàðòîâûõ 
âîçìîæíîñòåé ïðè ïîñòóïëå-
íèè â øêîëó. Çàòðóäíÿåò îáó-
÷åíèå è òî, ÷òî 80 % äåòåé 
ìèãðàíòîâ íå ïîñåùàëè äî-

øêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïåðâûì âàæíåéøèì ýòà-
ïîì ÿçûêîâîé ðàáîòû ÿâëÿ-
åòñÿ ââåäåíèå ó÷àùèõñÿ-èíî-
ôîíîâ ñíà÷àëà â øêîëüíóþ 
ìèêðîñðåäó, à çàòåì ïîñòå-
ïåííîå ðàñøèðåíèå åå ðàìîê 
äëÿ ââåäåíèÿ èõ â ðóññêî-
ÿçû÷íóþ êóëüòóðíóþ ñðåäó, 
âî âñå ñôåðû è ñèòóàöèè îá-
ùåíèÿ.

Íàñòàâíèê 
è íàñòàâëÿåìûé

Â ðîññèéñêèõ øêîëàõ óæå 
ñóùåñòâóåò ìíîãî ñïîñîáîâ 
ñîöèàëèçàöèè äåòåé ìèãðàí-
òîâ:

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷å-
÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå: îáåñ-

Áîëüøèå è ìàëåíüêèå íàñòàâíèêè
Î ëüãà ÁÛÊÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ¹ 96 Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 

Íîâãîðîäà, çíàêîìèò ÷èòàòåëåé ñ ðàáîòîé êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîöèàëüíî-ÿçûêîâîé àäàï-
òàöèè äåòåé ñ íèçêèì óðîâíåì âëàäåíèÿ ðóññêèì ÿçûêîì, ïðèáûâøèõ â Ðîññèþ èç ñòðàí áëèæíåãî 
çàðóáåæüÿ, ïîêàçûâàÿ, êàê òàêèå äåòè âîâëåêàþòñÿ â ó÷åáíóþ è âîñïèòàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü êëàññà 
è øêîëû. 

Ø
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ïå÷åíèå êîìôîðòíîãî âõîæ-
äåíèÿ â íîâóþ ñðåäó, ñíè-
æåíèå òðåâîæíîñòè, óðîâíÿ 
àãðåññèâíîñòè, ðàñêðûòèå èí-
äèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé.

ßçûêîâàÿ àäàïòàöèÿ: 
èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà â 
äîïîëíåíèå ê îáÿçàòåëüíûì 
óðîêàì.

  Ñîöèîêóëüòóðíàÿ 
àäàïòàöèÿ: çíàêîìñòâî ñ 
ëþäüìè, ñðåäîé ïðîæèâà-
íèÿ, ñîöèàëüíûìè óñëîâèÿìè, 
êóëüòóðíûìè íîðìàìè, êóëü-
òóðíî-èñòîðè÷åñêèìè òðàäè-
öèÿìè, ìåíòàëèòåòîì, ëèòå-
ðàòóðîé.

Ñîçäàíèå öåíòðîâ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
âîâëå÷åíèå äåòåé ìèãðàíòîâ 
â äîïîëíèòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü.

Ïðîâåäåíèå óðîêîâ òî-
ëåðàíòíîñòè, ìåðîïðèÿòèé ïî 
ñïëî÷åíèþ êîëëåêòèâà, âíå-
êëàññíàÿ è âíåóðî÷íàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü.

Èñõîäÿ èç îïûòà îðãàíèçà-
öèè ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ 
è îáëåã÷åíèÿ àäàïòàöèè äå-
òåé ìèãðàíòîâ, íàøà øêîëà 
àêòèâíî èñïîëüçóåò òåõíîëî-
ãèþ íàñòàâíè÷åñòâà — ñîç-
äàíèå ó÷åíè÷åñêèõ ïàð «íà-
ñòàâíèê — íàñòàâëÿåìûé», 
ãäå íàñòàâíèê — ó÷àùèéñÿ — 
íîñèòåëü ðóññêîãî ÿçûêà, 
à ëó÷øå âñåãî, åñëè íàñòàâ-
íèê — ó÷åíèê òîé æå íàöèî-
íàëüíîñòè, ÷òî è íàñòàâëÿ-
åìûé, íî âëàäåþùèé ðóñ-
ñêèì ÿçûêîì íà ïðîäâèíóòîì 
óðîâíå è ïðîæèâàþùèé íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñ ðîæäåíèÿ, õîðîøî 
çíàåò êóëüòóðó Ðîññèè, åå 

çàêîíû, îáû÷àè, òðàäèöèè, 
íî ïðè ýòîì ñîõðàíèë ñâîþ 
ýòíè÷åñêóþ èäåíòè÷íîñòü. 
Ó÷åíèê-íàñòàâíèê ïîìîãàåò â 
ïåðåâîäå ñ ðóññêîãî ÿçûêà 
íà ðîäíîé ÿçûê íàñòàâëÿåìî-
ãî, îêàçûâàåò ïîìîùü â îáó-
÷åíèè è îñâîåíèè êóëüòóðíûõ 
öåííîñòåé Ðîññèè. Íàñòàâíèê 
íå äîëæåí óùåìëÿòü ÷åñòè è 
äîñòîèíñòâà íàñòàâëÿåìîãî, 
çàäåâàòü åãî ðåëèãèîçíûå 
óáåæäåíèÿ è êóëüòóðíûå öåí-
íîñòè, çíàêîìûå ñ äåòñòâà.

Ýòàïû 
íàñòàâíè÷åñòâà

Ïåðâûé ýòàï: êàê òîëüêî 
ðåáåíîê-èíîôîí ïîñòóïàåò 
â øêîëó, ê íåìó ïðèêðåï-
ëÿåòñÿ íàñòàâíèê èç ÷èñëà 
îäíîêëàññíèêîâ. Èçíà÷àëü-
íî íàñòàâíèê ñîïðîâîæäàåò 
ðóññêóþ ðå÷ü çíàêàìè è æåñ-
òàìè. Íàñòàâíèê ïîìîãàåò 
îðèåíòèðîâàòüñÿ â çäàíèè 
øêîëû, â ðåæèìå ðàáîòû îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, 
â ðàñïèñàíèè, îêàçûâàåò íà-
ñòàâëÿåìîìó ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå ê óðîêàì: äîñòàòü 
íóæíûé ó÷åáíèê, òåòðàäü, 
îòêðûòü ó÷åáíèê íà òîé ñòðà-
íèöå, êîòîðóþ íàçâàë ó÷è-
òåëü, ïîïðîáîâàòü âûïîëíèòü 
çàäàíèå. Çà âðåìÿ îáùåíèÿ 
ñ íàñòàâíèêîì è äðóãèìè îä-
íîêëàññíèêàìè íàñòàâëÿåìûé 
ïðèâûêàåò ñëóøàòü ðóññêóþ 
ðå÷ü, çàïîìèíàåò çíà÷åíèÿ 
ñëîâ, ôðàç, ïðåäëîæåíèé. 
Îðèåíòèðîâî÷íî â òå÷åíèå 
îäíîãî-äâóõ ìåñÿöåâ òàêîãî 
îáùåíèÿ íàñòàâëÿåìûé óæå 
ìîæåò ãîâîðèòü ïî-ðóññêè íà 
áûòîâîì óðîâíå.

Âòîðîé ýòàï ñîöèàëèçàöèè 
â äàííîé òåõíîëîãèè íà÷èíà-
åòñÿ ïîñëå òîãî, êàê ðåáå-
íîê-èíîôîí îñâîèò ðóññêèé 
ÿçûê íà áûòîâîì (áàçîâîì) 
óðîâíå, è çàêëþ÷àåòñÿ â ïðè-
âëå÷åíèè åãî ê äîïîëíèòåëü-
íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè. Çàäà÷à íàñòàâíèêà íà 
äàííîì óðîâíå — íå ñòîëüêî 
íàó÷èòü, ñêîëüêî èçó÷èòü èí-
òåðåñû íàñòàâëÿåìîãî è ïî-
ìî÷ü åìó â èõ ðåàëèçàöèè. 
Èìåííî â ýòî âðåìÿ íà÷è-
íàåòñÿ ïîãðóæåíèå ó÷åíèêà 
â ñîöèóì, îáùåñòâåííóþ 
æèçíü êëàññà è øêîëû.

Çàíèìàÿñü â ðàçëè÷íûõ 
òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ è 
ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, ñòàíîâÿñü 
÷ëåíîì äåòñêèõ îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé, ðåáåíîê-
èíîôîí ïîïîëíÿåò ñâîé ñëî-
âàðíûé çàïàñ, óçíàåò èíòå-
ðåñû ñâåðñòíèêîâ èç Ðîññèè. 
Èìåííî â äàííîå âðåìÿ îí 
ïîíèìàåò çàêîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, îñîçíàåò ñâîè 
ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñîáñòâåííûå äåéñòâèÿ. Â òå-

÷åíèå ãîäà ðåáåíîê-èíîôîí 
ïîëíîñòüþ ìîæåò ñîöèàëè-
çèðîâàòüñÿ, ñòàòü àêòèâíûì 
ãðàæäàíèíîì ðîññèéñêîãî îá-
ùåñòâà è ïðè æåëàíèè — íà-
ñòàâíèêîì äëÿ äðóãèõ ó÷à-
ùèõñÿ, ïðèåçæàþùèõ èç 
ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

Ïðè ýòîì âàæíóþ ðîëü â 
ñîöèàëèçàöèè äåòåé ìèãðàí-
òîâ èãðàåò êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü. Îí ñîïðîâîæäàåò 
ó÷åíèêà, êîîðäèíèðóÿ åãî 
äåéñòâèÿ, ïîäñêàçûâàÿ ïóòè 
ðåøåíèÿ òåõ èëè èíûõ ïðîá-
ëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåò-
ñÿ îáó÷àþùèéñÿ.

Òåõíîëîãèÿ íàñòàâíè÷åñòâà 
íå òîëüêî ïîìîãàåò ðåáåíêó-
èíîôîíó ñîöèàëèçèðîâàòüñÿ 
â ðîññèéñêîì îáùåñòâå, íî 
è ïîçâîëÿåò íàñòàâíèêó ðàç-
âèòü íàâûêè êîììóíèêàöèè, 
òîëåðàíòíîñòè. Âîçìîæíî, 
äëÿ êîãî-òî ïåðâûå øàãè 
â íàñòàâíè÷åñòâå ñòàíóò 
ïóòåâêîé â æèçíü, è èç ìà-
ëåíüêîãî íàñòàâíèêà âûðàñ-
òåò ïðîôåññèîíàë â ïå-
äàãîãèêå.

В нашей школе, как и во многих дру-
гих школах города и области, обучают-
ся дети-билингвы, для которых русский 
язык не является родным. Конечно, эти 
ученики отличаются друг от друга. Есть 
среди них прекрасно говорящие и пишу-
щие на русском языке, впитавшие нашу 
культуру и традиции, получающие вы-
сокие баллы на ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку. Но есть и такие, для кого уроки 
русского языка все так же трудны, несмот-

ря на длительное пребывание на терри-
тории России.

Чтобы помочь детям, испытывающим 
трудности в изучении русского языка, 
я обратилась к специальной литературе, 
посвященной наставничеству. Меня при-
влекло так называемое горизонтальное 
наставничество, при котором наставник 
и обучаемый учатся друг у друга, я ис-
пользовала известную всем модель «уче-
ник — ученик».

В каждом классе, где я преподаю, 
есть ребята-инофоны. Некоторые из них 
неплохо усваивают особенности рус-
ской орфографии, пунктуации и т. д. 
Но кое-кому требуется помощь. Вот я 
и прикрепила к каждому инофону това-
рища, обладающего хорошими знаниями 
по предмету. У меня получились пары: 
Мадина — Женя; Даниль — Ксения; Нас-
тя — Диана; Нари — Аня; Боря — Соня 

Горизонтальное наставничество как ретроинновация
Î  наставничестве в педагогических коллективах написано много, особенно о помощи педагогов-стажи-

стов молодым учителям. А если попробовать использовать инструменты наставничества при оказа-
нии помощи детям-инофонам? Возможно ли это? Именно о внедрении горизонтального наставничества 
рассказывает Марина КОЗЛОВА, учитель русского языка и литературы школы № 185 Ленинского района 
Нижнего Новгорода. 
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 Окончание. Начало на с. 5
(первые в паре — инофоны). Объяснила 
каждому его задачи, у кого какие обязан-
ности. Второго участника пары, «учите-
ля, консультанта», я подбирала, исходя 
из симпатий детей, а также по принципу 
их рассадки в классе. Первые три пары 
и ранее помогали друг другу, мне лишь 
пришлось сориентировать ребят на от-
дельную помощь по моему предмету, по-
просить помогать педагогу в тех случаях, 
когда товарищ испытывает затруднения. 
Моя просьба была понятна и необреме-
нительна. Консультанты искренне жела-
ли помочь своим подопечным: объясня-
ли им правила правописания и пунктуа-
ции, напоминали, как выполнять разные 
виды разборов.

Некоторое время спустя я отметила, 
что речь моих консультантов стала пра-
вильнее, доступнее, они реже использо-
вали слова-паразиты: «типа», «ну», обо-
рот «то, что». «Ларчик просто открывал-
ся» — консультанты объясняли материал 
не один раз, а несколько. Инофонам было 
сложнее, процесс улучшения шел мед-
ленно, неровно, что-то получалось быст-
ро, а что-то приходилось корректировать 
и мне самой. Но мы не отступали и пос-
ле диктантов или иных проверочных 
работ разбирали ошибки, придумыва-
ли, как облегчить процесс запоминания 
трудных слов, для чего иногда сочиняли 
смешные предложения, например, такие: 
«Костя носит костюм, а Жанна — жа-
кет»; «Кот, который сидел в котле, съел 
котлету».

Горизонтальное наставничество как ретроинновация
Я стремилась за-

крепить даже не-
большие успехи уче-
ников. Иногда на-
рушала правила оце-
нивания диктантов 
в пользу инофона, 
если видела сокра-
щение количества 
ошибок в работах 
детей. Ставила «пя-
терки» консультан-
там за хорошее вы-
полнение их учи-
тельских обязан-
ностей.

Общие усилия 
участников образовательного процесса 
не прошли даром. Мадина и Евгения 
успешно окончили школу, стали студент-
ками. Даниль и Ксения перешли в 10-й 
класс, получив высокие баллы на ОГЭ 
по русскому языку. Насте и Диане только 
еще предстоит сдача устного собеседова-
ния и ОГЭ, а Нари, Аня, Боря и Соня — 
мои пятиклассники, с которыми мы на-
чинаем постигать законы русского языка.

Вы спросите: а чему научили инофо-
ны своих учителей? Я отвечу: они посте-
пенно знакомили друзей с культурными 
традициями своего народа, приглашая в 
гости и угощая национальными блюда-
ми, рассказывали о посещении истори-
ческой родины, об ее достопримечатель-
ностях.  Конечно, не всё у нас получается 
так, как хотелось бы, бывают трудности 
и даже ссоры между детьми. Но я думаю, 

что это нормально, неудачи закаляют 
нас, делают более сдержанными и вни-
мательными друг к другу.

При правильно организованном на-
ставничестве отмечается улучшение 
образовательных результатов учащихся, 
причем такое улучшение наблюдается 
не только у наставляемого, но и у самого 
наставника. И это понятно: мы все лучше 
усваиваем трудный материал, если са-
ми выступаем в роли учителя, объясняя 
один и тот же материал несколько раз. 
Замечу, что в советской школе институт 
горизонтального наставничества внед-
рялся повсеместно и охватывал модели 
«учитель — учитель» и «ученик — уче-
ник». Так что я не «открыла Америку», 
а просто воспользовалась наработками 
прошлых лет, или, как говорят сей-
час, использовала ретроинновации.

Â íà÷àëå ïóòè
Â íàøåì äåòñêîì ñàäó 

âîñïèòûâàþòñÿ 14 èíîôîíîâ. 
Ýòî äåòè èç ñåìåé ìèãðàí-
òîâ, ïðèåõàâøèõ èç Àçåð-
áàéäæàíà, Óçáåêèñòàíà, Àð-
ìåíèè, Òóðêìåíèè, Êèðãèçèè. 
Ïîæàëóé, òàêèõ ðåáÿò ó íàñ 
áîëüøå âñåõ ïî ñðàâíåíèþ ñ 
äðóãèìè äîøêîëüíûìè îáðà-
çîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè 
ãîðîäà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî 
äåòñêèé ñàä ðàñïîëîæåí â 
öåíòðå Áîðà, íåïîäàëåêó îò 
Öåíòðàëüíîãî ðûíêà, ãäå â 
îñíîâíîì è ðàáîòàþò ðîäè-
òåëè ýòèõ ìàëûøåé.

Àêòóàëüíîñòü ïåäàãîãè-
÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîñ-

ïèòàííèêîâ äàííîé öåëåâîé 
ãðóïïû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî îíè èñïûòûâàþò çàòðóä-
íåíèÿ â îñâîåíèè îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû, ðàçâè-
òèè, ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè â 
ïîíèìàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ÿçûêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà äîøêîëüíîì óðîâíå îáðà-
çîâàíèÿ.

Äëÿ íàøåãî êîëëåêòèâà 
ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñòà-
ëà ïðåäìåòîì, òðåáóþùèì 
îñîáîãî âíèìàíèÿ, ïîñêîëüêó 
äîøêîëüíèêè-èíîôîíû — ýòî 
íàøè ïîäîïå÷íûå, êîòîðûõ 
ìû äîëæíû íàó÷èòü ïðåîäî-
ëåâàòü ñîöèàëüíûå ïðîáëå-
ìû è òðóäíîñòè â àäàïòàöèè 

ê íîâûì óñëîâèÿì æèçíè â 
ðóññêîãîâîðÿùåé ñðåäå äåò-
ñêîãî ñàäà.

Ïðîåêò — íà ñòàðò!
Ìû ñ ïîëíîé îòâåòñòâåí-

íîñòüþ îñîçíàåì, ÷òî äëÿ äî-
øêîëÿò-èíîôîíîâ àäàïòàöèÿ 
ïðîèñõîäèò òÿæåëåå, âåäü 
ìàëûøó ñòðàøíî è íåïðèâû÷-
íî íå òîëüêî íàõîäèòüñÿ ñðå-
äè ÷óæèõ ëþäåé, íî è ñëûøàòü 
÷óæóþ ðå÷ü. Ïîìî÷ü òàêèì 
äåòÿì ñìîãóò òîëüêî ïåäàãî-
ãè, îáëàäàþùèå îñîáåííîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïå-
òåíöèåé. Ïîýòîìó ïåðâîî÷å-
ðåäíîé çàäà÷åé äëÿ íàñ ñòàëî 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî 
äàííîé òåìå. Ñðàçó ÷åòûðå 
ïåäàãîãà: ñïåöèàëèñòû (ïå-
äàãîã-ïñèõîëîã, ó÷èòåëü-ëîãî-

«Ìû — âìåñòå»
Í àçâàíèå ïðîåêòà, ðåàëèçóåìîãî â 2024—2026 ãîäàõ â äåòñêîì ñàäó ¹ 7 Áîðà, îòðàæàåò íàïðàâ-

ëåííîñòü ðàáîòû ýôôåêòèâíî äåéñòâóþùåé êîìàíäû ïåäàãîãîâ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ïîääåðæ-
êó äåòåé-èíîôîíîâ è èõ ðîäèòåëåé. Îïûò ñîçäàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïðåäñòàâëÿåò ïåäàãîã-ïñèõî-
ëîã Åëåíà ÄÎËÃÈÕ. 

ïåä, ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã) è 
âîñïèòàòåëü — ïðîøëè îáó-
÷åíèå ïî ïðîãðàììå ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî òåìå 
«Êîìïëåêñíîå ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðî-
âîæäåíèå äåòåé-èíîôîíîâ 
è èõ ðîäèòåëåé â óñëîâèÿõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèè».

Íà ñëåäóþùåì ýòàïå ðà-
áîòû ìû ïðèøëè ê îáùåìó 
ðåøåíèþ: ñêîíñòðóèðîâàòü 
ïðîåêò ïî ôîðìèðîâàíèþ ìî-
äåëè êîìïëåêñíîãî ñîïðî-
âîæäåíèÿ äåòåé-èíîôîíîâ 
â ÄÎÎ. Íàçâàíèå ïðîåêòà 
«Ìû — âìåñòå» íåñåò èäåî-
ëîãèþ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè â ðàìêàõ ñåòåâîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ «ïåäàãîã — ðå-

Ø
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áåíîê — ðîäèòåëü». Öåëü 
ïðîåêòà: ñîçäàíèå è àïðîáà-
öèÿ íà áàçå äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ìîäåëè âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäà-
ãîãîâ ñ âîñïèòàííèêàìè-èíî-
ôîíàìè è èõ ðîäèòåëÿìè (çà-
êîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè).

Îíè òàêèå ðàçíûå è... 
âûçûâàþò áåñïîêîéñòâî

Èçó÷åíèå äåòåé-èíîôîíîâ 
íîñèëî ñèñòåìíûé è ïëàíî-
ìåðíûé õàðàêòåð. Ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòî-
ðèíã âêëþ÷àë â ñåáÿ íàáëþ-
äåíèå, äèàãíîñòèêó ñïåöèàëè-
ñòîâ, àíêåòèðîâàíèå è áåñå-
äû ñ ðîäèòåëÿìè.

Ìîíèòîðèíã ðàçâèòèÿ äå-
òåé-èíîôîíîâ ïîêàçàë, ÷òî 
62 % èç íèõ â ñèòóàöèè âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ âçðîñëûìè äå-
ìîíñòðèðóþò âîçìîæíîñòè, 
ñîîòâåòñòâóþùèå âîçðàñòó; 
ó 38 % ðàçâèòèå íå ñîîòâåò-
ñòâóåò âîçðàñòó, îíè íóæäà-
þòñÿ â îïðåäåëåííîé ïîìî-
ùè è âíèìàíèè ñî ñòîðîíû 
âçðîñëîãî. Ïñèõîëîãè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå âûÿâèëî, ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ âîñïèòàí-
íèêîâ íèçêèé óðîâåíü ðàçâè-
òèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ: âíèìàíèÿ, ïàìÿòè, âîñ-
ïðèÿòèÿ, ìûøëåíèÿ, âîîáðà-
æåíèÿ. Îñîáî íàñòîðàæèâàåò 
êàðòèíà ðåçóëüòàòîâ ëîãîïå-
äè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ. Íèç-
êèé óðîâåíü îñâîåíèÿ ëåêñè-
êî-ãðàììàòè÷åñêîãî ñòðîÿ, 
ôîíåòè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ 
ðå÷è, êîììóíèêàòèâíîé àê-
òèâíîñòè íà ðóññêîì ÿçûêå 
ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü îá îá-
ùåì íåäîðàçâèòèè ðå÷è ó äå-
òåé-èíîôîíîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëå-
äîâàíèÿ ÏÏê äâîå ÿâëÿþòñÿ 
äåòüìè ñ ÎÂÇ, òàê êàê èìåþò 
ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ ðå÷è, 

ñíèæåíèå èíòåëëåêòà (ó íèõ 
âûÿâëåí íèçêèé óðîâåíü âîç-
ðàñòíîé íîðìû ðàçâèòèÿ).

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðîåê-

òà — ïîñòðîåíèå êà÷åñòâåí-
íî íîâîé ñèñòåìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ âñåõ ñïåöèàëèñòîâ ñ 
ðîäèòåëÿìè äåòåé-èíîôîíîâ, 
êîòîðàÿ îáåñïå÷èò óñïåøíóþ 
ñîöèàëèçàöèþ âîñïèòàííèêîâ 
â ÄÎÎ. È â äàííîì ðóñëå ýòî 
ïëàíèðîâàíèå ôîðì è ìåòî-
äîâ äåÿòåëüíîñòè êàæäîãî 
ñïåöèàëèñòà.

Ðàáîòà êàæäîãî ñïåöèà-
ëèñòà ñ áèëèíãâàìè âêëþ÷àåò 
ñëåäóþùèå àñïåêòû:
Ñî ñòîðîíû àäìèíèñò-

ðàöèè: îáåñïå÷åíèå ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèì êîìïëåêòîì è 
ëèòåðàòóðîé, îñíàùåíèå êà-
áèíåòà ñîâðåìåííûì îáîðó-
äîâàíèåì, îðãàíèçàöèÿ ñåìè-
íàðîâ äëÿ ïåäàãîãîâ ïî áè-
ëèíãâàëüíîìó îáðàçîâàíèþ è 
âîñïèòàíèþ.
Ñî ñòîðîíû ïåäàãî-

ãîâ: ñîçäàíèå è ðåàëèçàöèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû, êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ 
òåìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, 
íàõîæäåíèå âîçìîæíîñòåé 
äëÿ îáùåíèÿ â ðàçíûõ ñèòóà-
öèÿõ, òðàíñëÿöèÿ îáðàçöîâ 
ðå÷è è êóëüòóðû ÷åðåç ðàç-
ëè÷íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, 
ðåãóëÿðíûå áåñåäû ñ ðîäèòå-
ëÿìè î ðàçâèòèè èõ ðåáåíêà.
Ñî ñòîðîíû ïåäàãî-

ãà-ïñèõîëîãà: íàáëþäåíèå 
çà àäàïòàöèåé äåòåé-èíîôî-
íîâ ê óñëîâèÿì ÄÎÎ, äèàãíî-
ñòèêà èõ ðàçâèòèÿ è ýìîöèî-
íàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, âûÿâëå-
íèå îñîáåííîñòåé, òðåáóþ-
ùèõ êîððåêöèè.
Ñî ñòîðîíû ó÷èòå-

ëÿ-ëîãîïåäà: ôîðìèðîâà-
íèå ïðàâèëüíîãî çâóêîïðîèç-

íîøåíèÿ, ôîíåìàòè÷åñêîãî 
âîñïðèÿòèÿ, ðàçâèòèå ñâÿçíîé 
ðå÷è, âîñïèòàíèå è ñîöèàëè-
çàöèÿ äåòåé.
Ñî ñòîðîíû ó÷èòå-

ëÿ-äåôåêòîëîãà: êîððåêöè-
îííî-ðàçâèâàþùàÿ ðàáîòà, ñî-
äåðæàùàÿñÿ â àäàïòèðîâàí-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîã-
ðàììå.

Ïóòè îáîçíà÷åíû. 
Äâèãàåìñÿ äàëüøå!

Íåñîìíåííî, ïåäàãîãè, ðà-
áîòàþùèå ñ äåòüìè-èíîôî-
íàìè, òåñíî ñîòðóäíè÷àþò ñ 
ñåìüÿìè âîñïèòàííèêîâ. Ñïëà-
íèðîâàíû ðàçëè÷íûå ôîðìû 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðîäèòåëÿ-
ìè. Íà ïåðâîì, èíôîðìà-
öèîííîì ýòàïå ñïåöèàëèñòû 
è âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà 
çíàêîìÿòñÿ ñ ñåìüåé ðåáåí-
êà ÷åðåç àíêåòèðîâàíèå, 
îïðîñíèêè, áåñåäû ñ ðîäè-
òåëÿìè.

Îñíîâíîé ýòàï ïðåäïîëà-
ãàåò ïðîôèëàêòè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ïîâûøåíèþ ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîì-
ïåòåíöèè ðîäèòåëåé â âî-
ïðîñàõ âîñïèòàíèÿ ðåáåíêà. 
Ïðàêòèêóþòñÿ òàêèå ôîðìû 
ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè, êàê òå-
ìàòè÷åñêèå áåñåäû, êîíôå-

ðåíöèè, êîíñóëüòàöèè, êðóã-
ëûå ñòîëû, ðîäèòåëüñêèå ñîá-
ðàíèÿ, ñîâìåñòíûå ïðàçäíè-
êè. Â ïðèåìíûõ ãðóïï îôîðì-
ëåíû «Óãîëêè äëÿ ðîäèòå-
ëåé», ãäå ðàçìåùåíà èíôîð-
ìàöèÿ îá îñíîâíûõ ìåòîäàõ 
è ïðèåìàõ ðàçâèòèÿ âîñïèòàí-
íèêîâ, à òàêæå ðåêîìåíäà-
öèè ïî ðå÷åâîìó ðàçâèòèþ 
äåòåé-èíîôîíîâ.

Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòà-
ïå ìû ïðîàíàëèçèðóåì ïðî-
äåëàííóþ ðàáîòó, îöåíèì åå 
ýôôåêòèâíîñòü, ïðè íåîáõî-
äèìîñòè áóäóò âíåñåíû êîð-
ðåêòèðîâêè è îïðåäåëåíà áó-
äóùàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Ìû óâåðåíû, ÷òî ãðàìîò-
íî ñïëàíèðîâàííàÿ è ñèñòå-
ìàòè÷åñêè îòëàæåííàÿ ðàáî-
òà âñåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîë-
ëåêòèâà ñïîñîáñòâóåò óñïåø-
íîé ñîöèàëèçàöèè è àäàïòàöèè 
äåòåé ê îñîáåííîñòÿì ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, óñèëè-
âàåò êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè-
÷åñêîå âîçäåéñòâèå. À åùå 
ìû òâåðäî âåðèì â òî, ÷òî 
íàø ðåáåíîê-èíîôîí áóäåò 
ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê îáó÷åíèþ 
â ðóññêîãîâîðÿùåé øêîëå è ó 
íåãî â äàëüíåéøåì áóäåò íàá-
ëþäàòüñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ 
ñîöèàëèçàöèÿ.

«Эврика!» — «Я нашел!»
В мире идет напряженная борьба за 

интеллектуальные ресурсы. И для нашей 
страны важно не потерять ни одного та-

лантливого ребенка. Президент России 
объявил о проведении с 2022 по 2031 год 
Десятилетия науки и технологий.

Нижний Новгород представляет со-
бой мощную научно-исследовательскую 

базу, территорию культуры, науки, инно-
ваций и развития. Пять с половиной де-
сятилетий здесь действует городское на-
учное общество учащихся «Эврика» как 

Научное общество учащихся: 
55 лет исследований, открытий, достижений

Í а базе Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова уже долгое время активно функционирует 
и развивается система взаимодействия ученых, учителей и учеников — городское научное общество 

учащихся «Эврика». В 2024/25 учебном году НОУ исполняется 55 лет. Об этом читателям рассказывают 
Наталья ЕВДОКИМОВА, заместитель директора Дворца, Ольга БАЛАНЦЕВА и Екатерина СТЕПАНОВА, 
педагоги-организаторы, кураторы НОУ. 

Ø
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один из элементов системы выявления и 
поддержки молодых талантов, механизм 
вовлечения школьников в мир науки.

НОУ «Эврика» можно смело назвать 
брендом Нижнего Новгорода. Оно уже 
прочно вошло в образовательную систе-
му города. Обучение в НОУ охватывает 
больше половины городских старше-
классников. За 55 лет было привлечено 
более 400 000 школьников, интересую-
щихся исследовательской деятельностью.

Для организации эффективной рабо-
ты общества сформирована масштаб-
ная структура. Руководящую роль в ней 
играет департамент образования адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Органом управления научного сооб-
щества является совет кураторов НОУ, 
определяющий направления научно-ме-
тодического обеспечения и сопровожде-
ния деятельности, перспективы развития 
НОУ.

Обучение в секциях общества дает 
школьнику возможность выйти за преде-
лы школьной программы, получить опыт 
работы с учеными. Ребята не ограниче-
ны в выборе научных направлений и их 
количестве. Максимальный результат 
достигается при взаимодействии всех 
участников исследовательского процес-
са: ученик — учитель — ученый. Эта са-
моорганизующаяся система основана на 
индивидуальном подходе к ребенку.

Сила — в сотрудничестве
В настоящее время городское научное 

общество учащихся выстроило сетевое 
взаимодействие с 11 вузами, на площад-
ках которых работают секции, соответ-
ствующие профилю каждого заведения.

Достижения российских ученых в 
области междисциплинарных исследо-
ваний изменяют представление о роли 
науки в современном обществе. Ниже-
городские вузы в соответствии с этим 
открывают новые секции. Ежегодно на 
выбор школьникам предлагаются около 
120 направлений научных исследований.

Большое внимание в системе работы 
НОУ «Эврика» уделяется научно-мето-
дическому сопровождению. Для повы-
шения профессионального уровня ру-
ководителей научных работ учащих-
ся — учителей, педагогов — регулярно 
проводятся семинары, тематические кон-
сультации, мастер-классы. Общество — 
базовая организация инновационной пло-
щадки Российской академии образова-
ния по теме «Формирование метапред-
метных компетенций учащихся в про-
цессе проектно-исследовательской дея-
тельности в условиях расширенного (фе-
дерального и регионального) сетевого 
взаимодействия».

Научное общест-
во взаимодействует 
с Общероссийской 
детской обществен-
ной организацией 
«Общественная Ма-
лая академия наук 
“Интеллект буду-
щего”» и с 2006 го-
да является ее ре-
гиональным отде-
лением. Результа-
том такого содру-
жества стало прове-
дение в Нижнем 
Новгороде в 2023 го-
ду Всероссийского 
открытого педагогического форума «Ис-
следовательская деятельность учащих-
ся: традиции и инновации». Это событие 
стало значимым этапом в развитии и со-
вершенствовании педагогических техно-
логий и инновационных методик в сфере 
научно-исследовательской деятельности 
детей.

Делимся идеями 
и результатами исследований 

Итог занятости ребенка в НОУ «Эври-
ка» — защита научно-исследовательской 
работы на ежегодной научно-исследова-
тельской конференции. Количество сек-
ций и их участников является показате-
лем динамики развития научных направ-
лений и охвата школьников. И если в са-
мой первой конференции в семи секциях 
участвовали 34 человека, то 54-я насчи-
тывала 144 секции и 1172 участника.

В 2021 году в соответствии с прика-
зом Минпросвещения России № 620 
от 30.08.2024 г. «Об утверждении переч-
ня олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, мероприя-
тий, направленных на развитие интел-
лектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретатель-
ской, творческой, физкультурно-спор-
тивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений, на 2024/
25 учебный год» городской конференции 
НОУ «Эврика» присвоен статус регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских и проектных работ 
учащихся «Юность, наука, культура», 
входящего в перечень.

Победителям конференции предлага-
ются участие во всероссийских и между-
народных конкурсах и публикации в на-
учных журналах. Многие исследования 
достигают уровня публикаций, которые 
открыты обсуждению и критике всем 

научным сообществом, доступны для 
цитирования и могут быть использованы 
в научной и методической деятельности 
за пределами Нижнего Новгорода.

Творить историю науки
Традиционно научные исследования 

выполняют старшеклассники. Вовлекать 
молодое поколение в исследовательскую 
деятельность — актуальный запрос учи-
телей, родителей, научных руководите-
лей. НОУ «Эврика» с 2023/24 учебного 
года расширило возрастные границы 
участников. На базах школ были сфор-
мированы секции из 17 952 учащихся 
младшего и среднего звена.

С девизом: «Наука — это круто!» в 
этом году начала работу программа «На-
учный лабораториум». У школьников 
появилась возможность ознакомиться с 
основами научно-исследовательской дея-
тельности, провести исследование и за-
щитить научную работу на конференции 
«Первые шаги в науку». Учащиеся посе-
щают мастер-классы, лаборатории вузов, 
встречаются с учеными.

В I конференции «Первые шаги в нау-
ку» в апреле этого года приняли участие 
500 человек. С 2025 года конференция 
также должна стать региональным эта-
пом Всероссийского конкурса исследо-
вательских и проектных работ учащихся 
«Юность, наука, культура».

Умения и навыки исследования, по-
лученные в детстве, легко переносятся 
в дальнейшем во все виды деятельно-
сти. В архивах общества за каждым уче-
ным — руководителем секции — стоит 
перечень выпускников — специалистов: 
инженеров, ученых, научных деятелей.

55 лет НОУ «Эврика» творит исто-
рию открытий. Оргкомитет городского 
научного общества учащихся благода-
рен всем причастным за ежедневный 
вклад в общее дело — растить творче-
скую личность, способную созидать 
и находить новое на благо нашей 
Родины.

Научное общество учащихся: 
55 лет исследований, открытий, достижений

Ø
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Åêàòåðèíà ÇÀÕÀÐÎÂÀ, ñî-
âåòíèê äèðåêòîðà ïî âîñïè-
òàíèþ øêîëû ¹ 174 Ïðèîê-
ñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà:

Äëÿ ìåíÿ áûòü ñîâåòíè-
êîì äèðåêòîðà ïî âîñïèòà-
íèþ — ýòî íå ïðîñòî çà-
íèìàòü äàííóþ äîëæíîñòü, 
à, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåñòè 
âûñîêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
íàñòîÿùåå è áóäóùåå ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ýòà 
ïðîôåññèÿ òðåáóåò ãëóáî-
êîãî ïîíèìàíèÿ êàê ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, òàê 
è èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííî-
ñòåé êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ. 
ß âîîðóæàþ ìîëîäîå ïîêî-
ëåíèå çíàíèÿìè, óìåíèÿìè 
è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè 
äëÿ óñïåøíîé æèçíè â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå. Ñ÷èòàþ, ÷òî 
ìîåé ãëàâíîé çàäà÷åé ÿâëÿ-
þòñÿ ìîòèâàöèÿ ïîäðîñòêîâ, 
ôîðìèðîâàíèå ó íèõ æåëàíèÿ 
ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ è äâè-
ãàòüñÿ âïåðåä.

Ñìåëî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
ñîâåòíèê äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàíèþ — ýòî ïðî ïîñòîÿí-
íîå ðàçâèòèå. Êàæäûé äåíü 
ÿ ó÷óñü ÷åìó-òî íîâîìó è, 
ãëÿäÿ íà óñïåõè äåòåé, ñàìà 
íà÷àëà ïðèíèìàòü ó÷àñòèå 
â ðàçëè÷íûõ âñåðîññèéñêèõ 
ïðîåêòàõ è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ êîíêóðñàõ. Íàïðèìåð, 
ÿ ïðîøëà êîíêóðñíûé îòáîð 
âî Âñåðîññèéñêóþ ïðîãðàììó 
«Ñîâåòíèê-íàñòàâíèê 2.0», 
ÿâëÿþñü ñåðòèôèöèðîâàííûì 
íàñòàâíèêîì ó÷àñòíèêîâ Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà», ó÷àñòíèêîì 
ðåãèîíàëüíîãî ìîëîäåæíîãî 
ïðîåêòà «Ëèäåðû Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè» è Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëèãà 
íàñòàâíèêîâ». Â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò ïîäàëà çàÿâêó íà Âñå-
ðîññèéñêèé êîíêóðñ «Íàñòàâ-
íèê ãîäà» è ãëàâíóþ ïðîñâå-
òèòåëüñêóþ ïðåìèþ «Çíà-
íèå. Ïðåìèÿ». ß ó÷àñòâóþ 
â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ 

è ñîçäàþ ñâîè, ÿâëÿÿñü àâ-
òîðîì ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà 
«Ìû æå íà “òû”».

ß, êàê íàñòàâíèê, ñòàíîâ-
ëþñü ïðèìåðîì äëÿ ïîäðà-
æàíèÿ, äåìîíñòðèðóÿ, êàê 
óïîðñòâî è ñòðåìëåíèå ê ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìîãóò 
ïðèâåñòè ê óñïåõó. Âåðþ, ÷òî 
âîñïèòàíèå — ýòî íå ïðîñ-
òî ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè, 
à ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè, 
ñïîñîáíîé óâåðåííî äâèãàòü-
ñÿ ïî æèçíè, äåëàÿ âûáîð â 
ïîëüçó äîáðà è ñïðàâåäëèâî-
ñòè. Ìîÿ çàäà÷à — ñîçäàâàòü 
àòìîñôåðó äîâåðèÿ è ïîä-
äåðæêè, â êîòîðîé êàæäûé 
ó÷åíèê ñìîæåò ðàñêðûòü ñâîé 
ïîòåíöèàë. ß ñòðåìëþñü îáú-
åäèíèòü øêîëüíûå òðàäèöèè ñ 
ñîâðåìåííûìè ìåòîäèêàìè 
âîñïèòàíèÿ, âåäü â ýòîì ñèí-
òåçå êðîåòñÿ êëþ÷ ê óñïåõó. 
Ðàáîòàÿ â êîìàíäå ñ ïåäàãî-
ãàìè è ðîäèòåëÿìè, àêöåíòè-
ðóþ èõ âíèìàíèå íà âàæíîñòè 
ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà, 
ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè è 
òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ. 
Êàæäàÿ âñòðå÷à, êàæäûé ðàç-
ãîâîð — ýòî âîçìîæíîñòü 
âäîõíîâèòü, ïîääåðæàòü è íà-
ïðàâèòü. Âèæó ñâîþ ðîëü êàê 
ìîñò ìåæäó ó÷åíèêàìè, èõ 
ìå÷òàìè è ñòðåìëåíèÿìè, ïîç-
âîëÿÿ èì íå ïðîñòî ó÷èòüñÿ, 
íî è ðàñòè êàê ëè÷íîñòè.

Çóõðà ÎÐËÎÂÀ, ñîâåòíèê 
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàíèþ 
øêîëû ¹ 9 ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ Ïàâëîâà (íà ôîòî 
ñëåâà):

Êòî òàêîé ñîâåòíèê äèðåê-
òîðà ïî âîñïèòàíèþ? Âî-ïåð-
âûõ, ýòî ïóòåâîäèòåëü äëÿ 
äåòåé â ñòðàíó âîçìîæíî-
ñòåé. ß ïîìîãàþ ðåáÿòàì 
íàéòè ñåáÿ, ðàñêðûòü ñïîñîá-
íîñòè è òàëàíòû. Ïîìîãàþ 
èì ïðåîäîëåòü ñâîè ñòðàõè è 
íåóâåðåííîñòü â ñåáå. Êîãäà 
ïîäðîñòêè ñàìè íàõîäÿò äëÿ 
ñåáÿ èíòåðåñíûå ïðîåêòû, 
êîíêóðñû, ó÷àòñÿ ðàáîòàòü â 
êîìàíäå, ðàäîâàòüñÿ ÷óæèì 

óñïåõàì, òîãäà ïîíèìàåøü, 
÷òî âñ¸ íå çðÿ. Äëÿ ìåíÿ öåí-
íî, ÷òî äåòè ãîâîðÿò: «Ìîæ-
íî ÿ ñ âàìè? ß òîæå õî÷ó!»

Âî-âòîðûõ, ñîâåòíèê äè-
ðåêòîðà ïî âîñïèòàíèþ — 
ýòî âîëøåáíèê, êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿåò äåòñêèå ìå÷òû. 
Â ìîåé ïðàêòèêå áûë îäèí 
èíòåðåñíûé ñëó÷àé. Äåâî÷êà 
ìå÷òàëà ïîáûâàòü â «Àðòå-
êå» — ýòî æåëàíèå ëþáîãî 
ðåáåíêà. Òðè ðàçà îíà ïîäà-
âàëà çàÿâêó íà êîíêóðñ, äå-
ìîíñòðèðóÿ ñâîè äîñòèæåíèÿ, 
íî, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîáåæ-
äàëà. È âîò îäíàæäû ïîÿâèë-
ñÿ êîíêóðñ «Âðåìÿ Ïåðâûõ». 
ß ïðåäëîæèëà åé ïðèíÿòü â íåì 
ó÷àñòèå è âûèãðàòü ïóòåâêó. 
Äåâî÷êà ñ ðàäîñòüþ ñîãëàñè-
ëàñü è íà÷àëà âûïîëíÿòü çàäà-
íèÿ. Íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò, 
çà äåíü äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è 
çàÿâîê, îíà ñîîáùèëà ìíå, 
÷òî íå áóäåò ó÷àñòâîâàòü, ÷òî 
íè÷åãî ó íåå íå ïîëó÷èòñÿ. 
È êàê áû ÿ íè óãîâàðèâàëà åå 
ñîáðàòüñÿ è ïîïðîáîâàòü åùå 
ðàç, îíà îòêàçûâàëàñü.

Íî ÿ çíàëà, ÷òî ìàìà ïî-
äàðèëà åé íà äåíü ðîæäåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûé ôîòîàï-
ïàðàò, ÷òî äåâî÷êà óâëåêàåò-
ñÿ ìåäèà- è IT-òåõíîëîãèÿìè è 
ó íåå åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
ãðàìîòû. Ïîýòîìó ÿ ïðåä-
ëîæèëà åé èäåþ íåáîëüøîé 
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû. 
Ê âå÷åðó ìû âìåñòå îòïðàâè-
ëè çàÿâêó è ãîòîâóþ ðàáîòó. 

À ÷åðåç íåäåëþ óçíàëè, ÷òî 
îíà âûèãðàëà â êîíêóðñå è 
ïîëó÷èëà ïóòåâêó â «Àðòåê»! 
È òàêèõ ïðèìåðîâ ó ìåíÿ 
óæå íåñêîëüêî. ß ïîìîãàþ 
äåòÿì îñóùåñòâèòü ìå÷òó è 
ïîáûâàòü â «Àðòåêå», «Îð-
ëåíêå», «Ñìåíå», «Îêåà-
íå», â ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè 
â ðàìêàõ «Óíèâåðñèòåòñêèõ 
ñìåí».

Â-òðåòüèõ, ñîâåòíèê — íà-
ñòàâíèê. Íåäàâíî ÿ ñ ðåáÿòà-
ìè îðãàíèçîâàëà ìåäèàöåíòð 
«ÊÀÐÒÎÍ9». È ñåãîäíÿ 
ìû — êîìàíäà åäèíîìûø-
ëåííèêîâ, îáó÷àþùèõñÿ è 
ïåäàãîãîâ, êîòîðûå õîòÿò 
ñîçäàòü èíôîðìàöèîííîå 
ïðîñòðàíñòâî â ñâîåé øêîëå. 
Âàæíî, ÷òîáû âñå ó÷åíèêè, 
ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè çíàëè îá 
èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ, ïðîõî-
äÿùèõ â øêîëüíîì ñîîáùå-
ñòâå. Â êîìàíäå îáÿçàòåëüíî 
äîëæåí áûòü íàñòàâíèê, êî-
òîðûé îáúåäèíèò âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ ìåäèàöåíòðà è ñìîæåò 
ïîâåñòè èõ çà ñîáîé. Èìåííî 
â ýòîì ÿ âèæó ñâîþ ìèññèþ.

Íàòàëüÿ ÑÓÂÎÐÎÂÀ, ñî-
âåòíèê äèðåêòîðà ïî âîñïè-
òàíèþ øêîëû ¹ 20 Àâòîçà-
âîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà:

Áûòü ñîâåòíèêîì äèðåêòî-
ðà ïî âîñïèòàíèþ — ýòî çíà-
÷èò áûòü àðõèòåêòîðîì áó-
äóùåãî ïîêîëåíèÿ, ïîìîãàÿ 
êàæäîìó ðåáåíêó ðàñêðûòü 

«Âëþáëåíû ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ»
21 äåêàáðÿ îòìå÷àþò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïðåäñòàâèòåëè îäíîé èç ñàìûõ ìîëîäûõ ïðî-

ôåññèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ — ñîâåòíèêè äèðåêòîðà ïî âîñïèòàíèþ è âçàèìîäåéñòâèþ ñ äåò-
ñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè. Óæå òðè ãîäà «íàâèãàòîðû äåòñòâà» ðàáîòàþò â øêîëàõ íàøåãî 
ðåãèîíà. Â ïðåääâåðèè «Äíÿ ñîâåòíèêà» Ñâåòëàíà ËÅÂÈÍÀ, ñïåöèàëèñò ïî ìåäèàñîïðîâîæäåíèþ 
ÔÃÁÓ «Ðîñäåòöåíòð», ñïåöèàëèñò ðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñíîãî öåíòðà ïî ðåàëèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî 
ïðîåêòà «Íàâèãàòîðû äåòñòâà» â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ðåøèëà óçíàòü ó êîëëåã, ÷òî äëÿ íèõ çíà÷èò 
áûòü ñîâåòíèêîì äèðåêòîðà ïî âîñïèòàíèþ. 

Îêîí÷àíèå íà ñ. 10
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ñâîé ïîòåíöèàë è ñòàòü ëó÷-
øåé âåðñèåé ñåáÿ. Äëÿ ìåíÿ 
ýòî íå ïðîñòî äîëæíîñòü, ýòî 
ïðèçâàíèå, òðåáóþùåå ýíåð-
ãèè, êðåàòèâíîñòè è, êîíå÷íî 
æå, îãðîìíîé ëþáâè ê äåòÿì.

Ìîÿ çàäà÷à — ôîðìèðî-
âàòü â øêîëå òàêóþ àòìîñôå-
ðó, â êîòîðîé êàæäûé ó÷åíèê 
áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óñëû-
øàííûì è âäîõíîâëåííûì íà 
íîâûå ñâåðøåíèÿ.

Îäíèì èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ 
ìîåé ðàáîòû ñòàëî ñîçäà-
íèå Öåíòðà äåòñêèõ èíèöèà-
òèâ — íàñòîÿùåãî ïðîñòðàí-
ñòâà ñâîáîäû è òâîð÷åñòâà. 
Ïîìíþ, êàê ðåáÿòà ñàìè 
ðàçðàáàòûâàëè äèçàéí âèçó-

àëüíûõ ýëåìåíòîâ Öåíòðà, 
âûáèðàëè ñîäåðæàòåëüíîå 
íàïîëíåíèå åãî äåÿòåëü-
íîñòè, ñïîðèëè è ìå÷òàëè. 
À êîãäà Öåíòð íàêîíåö îò-
êðûëñÿ, èõ ãëàçà ñèÿëè ÿð÷å 
ëþáûõ çâåçä! Òåïåðü ýòî ìåñ-
òî, ãäå ðîæäàþòñÿ ñàìûå 
ñìåëûå èäåè: îò îðãàíèçà-
öèè øêîëüíûõ ïðàçäíèêîâ è 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé äî 
ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííûõ ìèíè-
ïðîåêòîâ, íàïðèìåð, êëóáà 
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» è ìå-
äèàöåíòðà «Áðèç». Öåíòð 
äåòñêèõ èíèöèàòèâ — ýòî íà-
ãëÿäíîå ïîäòâåðæäåíèå òîãî, 
êàêèõ âûñîò ìîãóò äîñòè÷ü 
äåòè, êîãäà èì äàþò âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ.

Ïîìîãàòü äðóãèì äîáè-

âàòüñÿ óñïåõà âñåãäà áûëî 
ìîèì ãëàâíûì äâèãàòåëåì. 
Âèäåòü, êàê çàãîðàþòñÿ ãëàçà 
ðåáÿò, êàê îíè ïðåîäîëåâàþò 
òðóäíîñòè è ðàäóþòñÿ ñâîèì 
ïîáåäàì — âîò íàñòîÿùåå 
ñ÷àñòüå!

Âîëîíòåðñêèé îòðÿä «Ìà-
ÿê», êîòîðûì ÿ ðóêîâîæó 
óæå òðè ãîäà, — åùå îä-
íî ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó. 
Â íåì äåòè ó÷àòñÿ ðàáîòàòü 
â êîìàíäå, áðàòü íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü, ïîìîãàòü äðó-
ãèì. Ýòî íàñòîÿùàÿ øêîëà 
æèçíè, ãäå îíè ïðèîáðåòàþò 
íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêèå íàâû-
êè, íî è âàæíûå æèçíåííûå 
öåííîñòè. Ìû âìåñòå îðãà-
íèçóåì ãóìàíèòàðíûå àêöèè, 
ïîìîãàåì âåòåðàíàì, ïðî-

âîäèì ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè 
è ó÷àñòâóåì â ðåãèîíàëüíûõ 
äîáðîâîëü÷åñêèõ ñîáûòèÿõ. 
«Ìàÿê» — ýòî íå ïðîñòî îò-
ðÿä, ýòî ñåìüÿ, ãäå êàæäûé 
íàõîäèò ñâîå ìåñòî è âíî-
ñèò ñîáñòâåííûé óíèêàëüíûé 
âêëàä â îáùåå äåëî.

*  *  *
Ñîâåòíèê äèðåêòîðà ïî âîñ-

ïèòàíèþ è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
äåòñêèìè îáùåñòâåííûìè îáú-
åäèíåíèÿìè — ýòî óíèêàëüíàÿ 
ïðîôåññèÿ, ïðåäëàãàþùàÿ îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ. Ìû ìîæåì ñ óâå-
ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ýòè 
ëþäè âëþáëåíû â äåòåé, ñâîþ 
ðàáîòó è íîâóþ ôèëîñî-
ôèþ âîñïèòàíèÿ.

«Âëþáëåíû ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ»
Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 9
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ХХ век начинается
Педагогическая династия Ванеевых 

тесно связана с историей нашего края. 
В процессе изучения моей семьи выяс-
нилось, что она весьма обширна, среди 
ее представителей есть и воспитатели, 
и учителя начальных классов, и препо-
даватели химии, физкультуры, русского 
языка и литературы, музыки, физики, ма-
тематики, военной подготовки и т. д.

Мы ведем нашу родословную от мо-
его прадеда Анатолия Александровича 
Ванеева. Он был участником революци-
онного движения в России, знаком всем 
как член петербургского «Союза борь-
бы за освобождение рабочего класса» и 
ближайший соратник В.И. Ленина. Од-
на из улиц нашего города названа в его 
честь — улица Ванеева. Начинается она 
от площади Свободы и идет к нагорным 
микрорайонам, пересекая Советскую 
площадь. Удивительный и знаменатель-
ный факт: именно на этой улице распо-
ложен НИРО — «мозговой центр педаго-
гики» Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области. Сотни учителей проходят в 
нем профессиональную подготовку и по-
вышают уровень своей компетентности.
Доминика Васильевна Труховская, 

ставшая впоследствии женой А.А. Ва-
неева, является основательницей нашей 
педагогической династии. Она с золотой 

медалью окончила жен-
скую гимназию в Пол-
таве, затем в 19-лет-
нем возрасте успешно 
сдала экзамены на Выс-
шие женские (Бес-
тужевские) курсы в Пе-
тербурге и устроилась 
учителем в Смолен-
скую вечернюю воск-
ресную школу, обучая 
неграмотных людей, ра-
ботающих на фабри-
ках и заводах. В этой 
же школе в тот период 
преподавала Н.К. Круп-
ская, с которой они и 
подружились.

Доминика и многие 
учителя школы стали социал-демокра-
тами, они присутствовали на секретных 
совещаниях с В.И. Ульяновым (Лени-
ным), в их руки попадала нелегаль-
ная литература. А когда в 1895 году 
были арестованы В.И. Ленин, А.А. Ва-
неев и его брат В.А. Ванеев и многие 
другие, Доминику выбрали «невестой» 
Анатолия Ванеева, чтобы она могла на-
вещать заключенных, но потом арес-
товали и ее. В 1897 году всех аресто-
ванных отправили в сибирскую ссыл-
ку на три года, где Анатолий Ванеев и 

Доминика Труховская 
поженились. К сожале-
нию, через два года Ана-
толий умер из-за тубер-
кулеза, родившегося че-
рез месяц после его 
смерти сына Доминика 
тоже назвала Анатолием.

Одной сына под-
нимать было тяжело, 
и она вернулась в Ниж-
ний Новгород к роди-
телям мужа, где млад-
ший сын Ванеевых Ва-
силий затем предло-
жил ей стать его женой. 
Вскоре у них родился 
сын Юрий, и Домини-
ка навсегда осталась на 

Нижегородской земле. Доминика и Васи-
лий переехали в Семенов, где она стала 
работать учителем начальных классов, 
а потом преподавать русский язык и 
литературу в открывшейся в 1912 году 
женской прогимназии. В Семенове у Ва-
неевых родились двойняшки — Борис 
и Валентина.

Борские педагоги
В 1916 году вся семья переехала в се-

ло Бор, где Доминика снова устроилась 
учителем русского языка и литературы в 

Ванеевы: 400 лет на службе образованию
Ï ожалуй, нет ни одного нижегородского педагога, кто хотя бы раз не побывал в основном здании Ни-

жегородского института развития образования, расположенном по адресу: улица Ванеева, 
дом 203. А вы знали, что династия Ванеевых — педагогическая? Ее представитель Инна ФАДОВА, вос-
питатель детского сада № 115 Московского района Нижнего Новгорода, рассказывает о своей большой, 
дружной учительской семье. Уже несколько лет она собирает материал про своих предков и родственни-
ков, которые внесли и продолжают вносить большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения в Нижегородской области. 

Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âàíååâ (1872—1899)
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прогимназию. А в 1919 году при содей-
ствии Н.К. Крупской Доминика Василь-
евна Ванеева открыла первый детский 
сад в городе Бор (ныне детский сад 
№ 1). Жаль, что все ее задумки не были 
реализованы, так как через год она умер-
ла от брюшного тифа, но положила на-
чало дошкольному образованию на Бору. 
Сейчас на центральной площади города 
стоит памятник Доминике Васильевне 
Ванеевой-Труховской. Ее педагогиче-
ский стаж составил более 20 лет.

Старший сын Доминики Васильев-
ны — Анатолий ушел добровольцем в 
морской батальон и в октябре 1941 года 
погиб, охраняя подступы к Ленинграду. 
В 1922 году у Анатолия родился сын, 
которого тоже назвали Анатолием. За 
его увлечение прозой и работу в Союзе 
писателей он был арестован и отправлен 
в лагерь в Архангельскую область. Пос-
ле реабилитации преподавал физику в 
математической школе при Ленинград-
ском государственном университете, за-
ведовал кабинетом физики в институте 
усовершенствования учителей. Педаго-
гический стаж Анатолия Анатольевича 
составляет более 30 лет.

Дети Доминики и Василия Ванеева 
остались жить и работать на Бору. Млад-
ший сын Борис был вожатым, заведовал 
избой-читальней в Кантаурове, входил в 
состав культбригады Кстовского района, 
вел борьбу по ликвидации безграмотно-
сти. У старшего сына Юрия родился сын 
Евгений Юрьевич Ванеев, который стал 
педагогом и проработал 25 лет в Горь-
ковском областном культпросветучили-
ще преподавателем физического воспи-
тания.

Дочь Евгения Юрьевича Ване-
ева — Вера Евгеньевна Повереннова (Ва-
неева) была организатором внеклассной 
и внешкольной работы средней школы 
№ 11 Бора, преподавала природоведе-
ние, биологию. С 1979 года работала в 
средней школе № 4. 12 лет возглавляла 
районное методическое объединение 
учителей химии, щедро делясь с коллега-
ми своим опытом. Педагогический стаж 
Веры Евгеньевны — около 25 лет.

Кроме того, моя двоюродная сестра 
по маминой линии, Екатерина Владими-
ровна Шумилова (1985 г. р.) — учитель 
истории и вот уже 20 лет трудится в сво-
ей родной школе № 12 Борского района. 
Ее мама Елена Александровна Шумилова 
18 лет проработала воспитателем в дет-
ском саду «Рукавичка» поселка Неклю-
дово Борского района.

Старшее поколение
После смерти Доминики Васильевны 

Ванеевой-Труховской Василий Ванеев 
женился на Марии Григорьевне Медве-
девой (1901 г. р.). Это моя прабабушка. 
Свою педагогическую деятельность она 
начала в 16 лет в церковноприходской 
школе поселка Спас, была учителем 

истории в школах № 6 и 7 Бора, затем 
возглавляла Анкудиновский детский 
дом в Нижнем Новгороде. Мария Гри-
горьевна вела большую работу с бес-
призорниками, занималась ликвидаци-
ей безграмотности. Ее педагогический 
стаж — более 20 лет.

От брака Василия Александровича и 
Марии Григорьевны в 1932 году родил-
ся сын Василий Васильевич Ванеев. Это 
мой дедушка. Закончив автодорожный 
транспортный техникум, около пяти лет 
он был директором и преподавателем ав-
тошколы на Бору.

Жена Василия Васильевича Ване-
ева — Галина Ивановна Ванеева (Полев-
щикова) (моя бабушка) родилась в 1929 го-
ду в деревне Кадам Пектубаевского рай-
она Марийской АССР. Она работала учи-
телем математики в средней школе № 13 
и одновременно в вечерней школе рабо-
чей молодежи. Ее педагогический стаж 
составляет 30 лет.

Ее мама, моя прабабушка Анастасия 
Максимовна Полевщикова (1903—1995) 
23 года своей жизни посвятила работе 
с детьми, трудилась в Семеновском дет-
ском доме, совмещая несколько профес-
сий: ночной няни, воспитателя и даже 
повара.

Старшая сестра моей бабушки — 
Антонина Ивановна Сорокина (Полев-
щикова) окончила Семеновский педа-
гогический институт по специальности 
«Учитель физики». По этой специаль-
ности она и проработала 28 лет в школе 
№ 68 Нижнего Новгорода — одной из 
старейших школ Московского района. 
Внучка Антонины Ивановны Екатерина 
Евгеньевна Сорокина (1978 г. р.) окончи-
ла Московский педагогический инсти-
тут по специальности «Преподаватель 
английского языка». Ее педагогический 
стаж — семь лет. Еще одна внучка Ан-
тонины Ивановны — Любовь Юрьевна 
Крылова работает в школе № 29 Ниже-
городского района Нижнего Новгорода 
учителем начальных классов и ИЗО.

Родная сестра мужа Антонины Ива-
новны Сорокиной — Нина Алексеевна 
Сорокина около 40 лет преподавала ма-
тематику в селе Чернуха Арзамасского 
района в сельской школе, потом работала 
в роно Арзамаса. Замужем Нина Алексе-
евна не была и всю свою жизнь посвя-
тила детям. Ей было присвоено звание 
«Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации». Умерла она в возрасте 85 лет.

Всё лучшее — от родителей
Педагогами стали и двое детей моей 

бабушки. Старшая дочь, Елена Васильев-
на Лисина (Ванеева) (1955 г. р.) — учи-
тель математики. Сын Василий Василье-
вич Ванеев (младший), родившийся в 
1959 году в поселке Неклюдово Горьков-
ской области, — мой папа — стал учите-
лем физкультуры в Останкинской школе 
Борского района. Его педагогический 
стаж — 23 года. В школе папа работал 

учителем физики, труда, а потом пре-
подавателем физического воспитания. 
С 1983 по 1984 год папа трудился в ПТУ 
№ 46 Бора мастером производственного 
обучения автослесарей.

Мой папа — Учитель с большой бук-
вы. По сей день ученики ходят за ним 
толпами, многие из них стали его друзь-
ями и соратниками, также получив про-
фессию педагога, достигли высоких ре-
зультатов в своей деятельности. Сколько 
турпоходов с рюкзаками на плечах прой-
дено рядом с ним! А это и знакомство с 
достопримечательностями родного края, 
открытие новых, неизвестных мест, это 
и спорт, и отдых. Большое значение Ва-
силий Васильевич отводил именно крае-
ведению как основе воспитания у детей 
патриотизма, любви к Родине, изучения 
истории родного края. У моего папы 
много грамот, дипломов за физкультур-
ную работу и высокие достижения уча-
щихся школы как на районных, так и на 
областных, российских и международ-
ных соревнованиях.

Моя мама, Галина Степановна Ване-
ева (Шумилова) (1959 г. р.), как и папа, 
трудилась в Останкинской средней шко-
ле, обучая учащихся младших классов. 
В 1983 году она окончила Горьковский 
государственный педагогический инсти-
тут им. М. Горького по специальности 
«Русский язык и литература». Восемь 
лет мама проработала воспитателем в 
д. Останкино, потом перешла в школу, 
где стала учителем начальных классов. 
Ее педагогический стаж — 26 лет. Мама 
удивительная женщина, чуткая, добрая и 
внимательная, пользующаяся уважением 
ребят, родителей и коллег. Ее уроки всег-
да были необычны, отличались творче-
ским подходом к любой теме, выдумкой, 
педагогическими находками. У мамы 
много благодарностей от родителей и 
выпускников школы.

È.Â. Ôàäîâà ó ïàìÿòíèêà 
Ä.Â. Âàíååâîé-Òðóõîâñêîé íà Áîðó

Окончание на с. 12 
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Сейчас мои родители ушли на заслу-
женную пенсию, а мы с сестрой продол-
жили семейную традицию и династию.

Мои достижения
Я, Инна Васильевна Фадова (Ванеева), 

уже 26 лет работаю воспитателем в дет-
ском саду. Люблю своих воспитанников 
и хочу, чтобы они были добры, искренни, 
чтобы они выросли сильными, здоровы-
ми, активными, чтобы они могли удив-
ляться и удивлять, учиться и познавать, 
радоваться жизни и дарить радость дру-
гим. Как педагог я выявляю и развиваю 
способности детей в интеллектуальной, 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также готовлю их к учас-
тию в олимпиадах, конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях различных уровней, 
благотворительных акциях и проектах, 
в которых ребята демонстрируют высо-
кие результаты. Транслирую опыт сво-
ей работы, в том числе инновационной, 
в педагогическом сообществе, постоянно 
повышаю профессиональный уровень 
на квалификационных курсах, занимаюсь 
саморазвитием, являюсь активным участ-
ником вебинаров, семинаров, круглых 
столов и мастер-классов, автором сер-
тифицированных пособий, участвовала 
в написании «Настольной книги воспи-
тателя».

Имею награды и хочу отметить наибо-
лее значимые из них. В 2014 году меня 
награждал губернатор Нижегородской 
области В.П. Шанцев за победу в кон-
курсе на получение денежного поощре-
ния лучшими воспитателями муници-
пальных дошкольных образовательных 
организаций Нижегородской области в 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 
В 2022/23 учебном году я заняла 1-е мес-
то в районном конкурсе педагогического 
мастерства «Педагог-наставник года», 
а потом представляла свой район на ре-
гиональном этапе XIV Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспита-
тель года России». Также стала лауреа-
том III степени V областного интернет-
конкурса «Воспитатель года — 2023» АСОО 
«Педагог будущего» Нижегородского 

Губернского кол-
леджа. В сентябре 
этого года была на-
граждена почетной 
грамотой Минпро-
свещения России за 
многолетний, доб-
росовестный труд и 
значительные зас-
луги в сфере обра-
зования.

Продолжая 
династию

Моя дочь На-
дежда Михайловна 
Фадова (2006 г. р.) — 
выпускница моего 
родного детского 
сада. Сейчас, в 18 лет, у нее уже нет со-
мнений в выборе профессии. Надя во-
лонтер, третий год работает вожатой в 
детских лагерях, имеет грамоты за свой 
труд. Мечта моей дочери — стать лого-
педом в своей школе № 69 Московского 
района. Сейчас она учится на первом 
курсе НГПУ имени К. Минина.

Моя сестра, Анастасия Васильевна 
Матюгина (Ванеева), в настоящее вре-
мя работает в Выксунском православ-
ном духовном училище преподавателем 
церковного пения. Ее педагогический 
стаж — десять лет. Ее муж, Сергей Вла-
димирович Матюгин, преподаватель по 
специальности «Теология». Его педагоги-
ческий стаж — 16 лет. Сергей Владими-
рович активный и деятельный человек, 
известный в городе. У него много гра-
мот, дипломов, благодарственных писем.

В настоящее время Сергей Владими-
рович является начальником отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению Выксунской епар-
хии. При его отделе создан волонтерский 
центр «Забота». В Выксунском духов-
ном училище он преподает риторику, ли-
тургику, гомилетику, сравнительное бо-
гословие. Также Сергей Владимирович 
является руководителем молодежного 
движения в Выксе, а созданное им дви-
жение «Доброхот» сформировано как 
площадка для добровольцев.

Сергей Владимирович уже седьмой 
год подряд проводит трехдневный па-

Ванеевы: 400 лет на службе образованию

латочный фестиваль «Княжий берег» в 
селе Жайск. Этот фестиваль семейный. 
А мы знаем, что семья — основа обще-
ства и большая ценность. Кроме того, 
этот фестиваль инклюзивный. В нем 
участвуют взрослые и дети из выксун-
ского общества людей с инвалидностью 
«Эдельвейс». Для таких семей участие в 
фестивале — это возможность общения 
друг с другом и другими участниками. 
В программу фестиваля включены об-
разовательные площадки, творческие 
мастер-классы, интеллектуальные и 
спортивные игры, уроки безопасности 
поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт», спектакли для детей и взрослых.

Я горжусь тем, что мои предки и род-
ственники внесли и продолжают вно-
сить свой вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего поколения 
Нижегородской области. Их общий стаж 
педагогической работы более 400 лет! 
Они воспитывают в детях любовь к сво-
ей Отчизне, к родному Нижегородскому 
краю, формируют потребность изучать 
историю города, области, страны, уваже-
ние и бережное отношение к историче-
ским ценностям, традициям, помогают 
осознать принадлежность к своему на-
роду, государству. А самое главное, 
что из поколения в поколение в нашей 
большой педагогической семье переда-
ется понимание значимости труда учите-
ля в воспитании будущих граждан 
России.

 Окончание. Начало на с. 10—11

È.Â. Ôàäîâà ñ ðîäèòåëÿìè Ã.Ñ. Âàíååâîé è Â.Â. Âàíååâûì 
íà íàãðàæäåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ äèíàñòèé

Âïåðâûå êîíôåðåíöèÿ ñî-
áðàëà ó÷àñòíèêîâ â 2003 ãîäó. 
Ïðîøåë 21 ãîä... Çíà÷èòåëüíî 

óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ó÷àñò-
íèêîâ, ðàñøèðèëàñü ãåîãðà-
ôèÿ, êîíôåðåíöèÿ ïðèîáðå-

ëà ìàñøòàá âñåðîññèéñêîé. 
Êòî æå áûë ýòîò ñêðîìíûé, 
äîáðûé ÷åëîâåê, ÷üå èìÿ òå-

Ïóòü àðõåîëîãà
«Å  ñòü ó÷åíûå, êîòîðûå ïèøóò íàóêó, à åñòü òå, êòî åå äåëàþò...» Ýòèìè ñëîâàìè èçâåñòíûé àðõåî-

ëîã Î.Í. Áàäåð õàðàêòåðèçîâàë ñâîåãî ó÷åíèêà Âèòàëèÿ Ôåäîðîâè÷à ×åðíèêîâà. Â ýòîì ãîäó 
Â.Ô. ×åðíèêîâó èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò. Ê ýòîé þáèëåéíîé äàòå áûëà ïðèóðî÷åíà òðàäèöèîííàÿ, 
óæå XII Âñåðîññèéñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «×åðíèêîâñêèå ÷òåíèÿ», îòìå÷àåò äî÷ü Âèòàëèÿ 
Ôåäîðîâè÷à, Ñâåòëàíà ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè øêîëû ¹ 22 Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. 

ïåðü ñîáèðàåò â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå àðõåîëîãîâ ñî âñåé 
Ðîññèè?



äåêàáðü 2024Øêîëà ¹ 11 (ñïåöâûïóñê) 13

Окончание на с. 14 

Знать историю своей семьи
Â  школе № 44 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района Нижнего Новгорода 

благодаря поддержке директора Елены Булатовой активно развивается дополнительное образование 
в области краеведения. Семьи учеников ежегодно участвуют в конкурсах, проводимых Дворцом детского 
творчества имени В.П. Чкалова, таких как «Моя семья в истории страны», «Мой Нижний Новгород» 
и другие. Начав изучать семейные корни, ребенок уже так включается в исследовательский процесс, что 
чем больше он узнаёт, тем больше у него возникает вопросов. Внутри семьи, как круги на воде, увеличива-
ется радиус вовлеченных и заинтересовавшихся родственников. Сама семья открывает для себя не всем 
известные факты своей истории. В качестве примера Анна КАДОЧНИКОВА, старший преподаватель 
кафедры геоинформатики, геодезии и кадастра ННГАСУ, и Михаил МИХАЙЛОВ, учитель истории, педа-
гог-организатор школы, руководитель районной творческой группы по историческому краеведению, приво-
дят работы ученицы 5 класса Дарьи КАДОЧНИКОВОЙ. 

Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ ×åð-
íèêîâ ðîäèëñÿ â 1924 ãîäó â 
Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ. Ìàëü-
÷èøêîé â Äçåðæèíñêå, êóäà 
ïåðååõàëà ñåìüÿ, îí óâëåêñÿ 
àðõåîëîãèåé. Ïîäòîëêíóëà ê 
äåëó âñåé æèçíè âñòðå÷à ñ äè-
ðåêòîðîì Äçåðæèíñêîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Áîðèñîì 
Àíäðååâè÷åì Ñàôîíîâûì. 
Þíûé Âèòàëèé ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîñåùàë àðõåîëîãè÷åñêèé 
êðóæîê, åãî óâëåêàëî äàëå-
êîå ïðîøëîå, íî ìå÷òû îá 
àðõåîëîãèè ïðèøëîñü íà âðå-
ìÿ îñòàâèòü: íà÷àëàñü Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.

Â.Ô. ×åðíèêîâ áûë ïðè-
çâàí â Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêóþ 
Êðàñíóþ àðìèþ â 1942 ãîäó. 
Ñëóæèë â ïðîòèâîòàíêîâîì 
ïîëêó, âñêîðå ïîëó÷èë çâàíèå 
ñåðæàíòà. Â 1944 ãîäó, êàê 
òîëüêî áûëà ñíÿòà áëîêàäà 
Ëåíèíãðàäà, áûë íàïðàâëåí 
íà ó÷åáó â âîåííî-ìîðñêîå 
ó÷èëèùå, çàòåì ñëóæèë íà 
Áàëòèéñêîì ôëîòå. Â 1946 ãî-
äó áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ 
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941—1945 ãã.».

Äåòñêèå ìå÷òû ñòàëè ðå-
àëüíîñòüþ òîëüêî ïîñëå äå-
ìîáèëèçàöèè â 1949 ãîäó. 
Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ ïîñòó-
ïàåò ñíà÷àëà â Ãîðüêîâñêèé 
óíèâåðñèòåò, à çàòåì â ÌÃÓ. 
Â ñòîëèöå ñóäüáà ñâåëà åãî ñ 
ìóäðûìè íàñòàâíèêàìè è ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè Îòòî Íèêîëàå-
âè÷åì Áàäåðîì, Àðòåìèåì 
Âëàäèìèðîâè÷åì Àðöèõîâ-
ñêèì, Àëåêñàíäðîì Ôèëèï-
ïîâè÷åì Ìåäâåäåâûì.

Ïîñëå ó÷åáû Â.Ô. ×åðíè-
êîâ âîçâðàùàåòñÿ â Ãîðüêèé è 
ïðèñòóïàåò ê ðàáîòå â Ãîðü-

êîâñêîì èñòîðèêî-àðõèòåê-
òóðíîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå. 
Ñòàâêè àðõåîëîãà íå áûëî. 
Ëþáèìûì äåëîì çàíèìàåò-
ñÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ýí-
òóçèàçìà è òðóäîëþáèÿ åìó 
áûëî íå çàíèìàòü. Áîëüøóþ 
÷àñòü ñâîåé æèçíè îí ïðîâåë 
â ýêñïåäèöèÿõ. Âèòàëèé Ôåäî-
ðîâè÷ ïðîèçâîäèë àðõåîëîãè-
÷åñêóþ ðàçâåäêó. Ðàáîòíèêè 
ÍÃÈÀÌÇ ñîçäàëè êàðòó, íà 
êîòîðîé ïîêàçàíû ìàðøðóòû 
ýòèõ ðàçâåäîê. Ãëÿäÿ íà íåå, 
òðóäíî îñîçíàòü, ÷òî ñòîëü-
êî ñäåëàë îäèí ÷åëîâåê. Èì 
áûëî îòêðûòî îêîëî 300 àð-
õåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 
íà âñåé òåððèòîðèè îáëàñòè.

Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ ïîëî-
æèë íà÷àëî èçó÷åíèþ ñðåä-
íåâåêîâîãî Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà: ñ 1964 ïî 1980 ãîä 
îí ðóêîâîäèë ìàñøòàáíûìè 
èññëåäîâàíèÿìè êóëüòóðíîãî 
ñëîÿ êðåìëÿ è èñòîðè÷åñêîé 
÷àñòè ãîðîäà. Ðàñêîïêè âå-
ëèñü â ðàéîíå ñîáîðà Ìèõàè-
ëà Àðõàíãåëà, Äìèòðèåâñêîé, 
Êîðîìûñëîâîé, Ñåâåðíîé, 
×àñîâîé, Êëàäîâîé áàøåí, 
çäàíèÿ îáëàñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè. Â õîäå èññëåäîâà-
íèÿ áûëî ñíÿòî îêîëî 600 ì2 
êóëüòóðíîãî ñëîÿ.

Ó÷åíûé-àðõåîëîã ñòðåìèë-
ñÿ ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü 
êóëüòóðíîå íàñëåäèå Íèæåãî-
ðîäñêîãî êðàÿ. Îñîáîé ñòðà-
íèöåé íà åãî æèçíåííîì ïó-
òè ñòàëî Áîëüøîå Áîëäèíî. 
Â.Ô. ×åðíèêîâ ñäåëàë íåìà-
ëî äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëäèí-
ñêàÿ çåìëÿ ñîõðàíèëà ïàìÿòü 
î âåëèêîì ðóññêîì ïîýòå 
À.Ñ. Ïóøêèíå. Ïðè ðàñêîïêàõ 
Âèòàëèåì Ôåäîðîâè÷åì áûëè 
íàéäåíû ãîñïîäñêèé äîì, âîò-

÷èííàÿ êîíòîðà, äîì óïðàâ-
ëÿþùåãî, êàìåííàÿ öåðêîâü, 
êóõíÿ, áàíÿ, ôëèãåëü-ëþäñêàÿ. 
Ýòè íàõîäêè ïîçâîëèëè ñäåëàòü 
ðÿä áåññïîðíûõ âûâîäîâ î õà-
ðàêòåðå ðàçìåùåíèÿ ïîñòðî-
åê, íà÷àòü ðåêîíñòðóêöèþ è 
äàëüíåéøåå áëàãîóñòðîéñòâî 
óñàäåáíîãî êîìïëåêñà.

Â.Ô. ×åðíèêîâ óìåð 
â 1997 ãîäó. Îáùåñòâåí-
íîå ïðèçíàíèå ïðèøëî ê íå-
ìó ëèøü â êîíöå æèçíè è 
ïîñëå åãî êîí÷èíû. Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îí áûë íàãðàæ-
äåí ìåäàëüþ Ã.Ê. Æóêî-
âà, à â 1996 ãîäó — ìåäà-
ëüþ «300 ëåò Ðîññèéñêîìó 
ôëîòó», îðäåíîì Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. Â 2004 ãî-
äó Ñîþç èñòîðè÷åñêèõ ãîðî-
äîâ è ðåãèîíîâ çà îñîáûå 
çàñëóãè â äåëå ñîõðàíåíèÿ 
è ïðåóìíîæåíèÿ èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî 
íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè âðó-
÷èë âäîâå àðõåîëîãà Àëåê-
ñàíäðå Íèêîëàåâíå ïàìÿò-
íóþ ìåäàëü.

Íåñìîòðÿ íà âñå ïåðèïå- Ø

òèè ñóäüáû, Âèòàëèé Ôåäîðî-
âè÷ âñåãäà îñòàâàëñÿ ñàìèì 
ñîáîé. Åãî îòëè÷àëè óìåíèÿ 
ïðîùàòü è íå ñäàâàòüñÿ, òåð-
ïåëèâî ïåðåíîñèòü ëþáûå 
æèçíåííûå íåâçãîäû. Ó÷åíè-
êè Â.Ô. ×åðíèêîâà îòìå÷àþò 
åãî ëè÷íûå êà÷åñòâà — áåñ-
êîðûñòèå, ñòðåìëåíèå ïîä-
äåðæàòü ëþáîãî, äóøåâíîñòü 
è ïðîñòîòà îáùåíèÿ, ÷óâñòâî 
þìîðà, ãîñòåïðèèìíîñòü. Îí 
ëþáèë æèâîòíûõ, ìå÷òàë íà-
ïèñàòü êíèãó äëÿ äåòåé. Òåï-
ëûå âîñïîìèíàíèÿ î Âèòàëèè 
Ôåäîðîâè÷å îñòàëèñü â ñåðä-
öàõ âñåõ, ñ êåì îí âñòðå÷àë-
ñÿ, ðàáîòàë, äðóæèë.

Â ïàìÿòü îá ýòîì óäèâè-
òåëüíîì ÷åëîâåêå â Íèêîëü-
ñêîé áàøíå Íèæåãîðîäñêîãî 
êðåìëÿ áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè-
êàì ÍÃÈÀÌÇ Ëþäìèëå Øà-
êóëîâîé, Àíàñòàñèè Øâåöî-
âîé, Âàëåíòèíå Çàêðåâñêîé 
è äð. âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì 
Þðèåì Ôèëèïïîâûì áû-
ëà îòêðûòà âûñòàâêà «Ïóòü 
àðõåîëîãà», êîòîðàÿ áó-
äåò ðàáîòàòü äî îêòÿá-
ðÿ 2025 ãîäà.

Соратник С.Л. Агафонова
Принимать участие в краеведческих 

конкурсах Даша начала в 1-м классе. 
Сначала в соавторстве со своим братом 

Леонтием, на тот момент второклас-
сником. Первая работа была о роли де-
душки — известного нижегородского 
реставратора Леонтия Ивановича Пи-

менова — в истории нашего города. На 
титульном листе были перечислены кон-
сультанты: бабушка Лариса Евгеньевна 



äåêàáðü 2024Øêîëà ¹ 11 (ñïåöâûïóñê) 14

 Окончание. Начало на с. 13

Øàíñ åñòü ó âñåõ
Ïîïàñòü íà êóðñû â «Ñè-

ðèóñ» íå òàê óæ è ïðîñòî, 
íî âïîëíå âîçìîæíî. Âíà÷à-

ëå äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà ó÷àñòèå 
â ïðîãðàììå íåîáõîäèìî áû-
ëî ïîäàòü çàÿâêó. Äàëåå âû-
ïîëíèòü çàäàíèÿ îòáîðî÷íîãî 

òóðà íà ïëàòôîðìå «Ñèðèóñ. 
Êóðñû» (ìàòåìàòè÷åñêèå çà-
äà÷è îëèìïèàäíîé ïðîãðàì-
ìû). Â ìåòîäè÷åñêîì áëîêå 

íóæíî áûëî íàéòè îøèáêó è 
îöåíèòü ðåøåíèå, ïðåäñòà-
âèòü ñâîå ìíåíèå ïî êîíêðåò-
íîìó âîïðîñó. Ïðîõîæäåíèå 

Â ïîèñêå íîâûõ ãðàíèö çíàíèÿ
Ê óðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â Ïðåçèäåíòñêîì îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå «Ñèðèóñ» — ýòî óíè-

êàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ó÷èòåëåé óãëóáèòü çíàíèÿ è íàâûêè â ïðåïîäàâàíèè ñâîåãî ïðåäìåòà. 
Î÷åðåäíûå êóðñû çäåñü ïðîõîäèëè â îêòÿáðå ïî òåìå «Ïðàêòè÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà. Ìàòåìàòèêà 
â 5—6 êëàññàõ êàê îñíîâà äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ». Îò Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â êóðñàõ 
ó÷àñòâîâàëè òðè ïåäàãîãà-ìàòåìàòèêà: Âèêòîðèÿ Ãîðáóøêèíà, Åêàòåðèíà Êóðíîñîâà è Ñâåòëàíà 
ØËßÏÍÈÊÎÂÀ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòðà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà, 
ìåòîäèñò Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà Áîëüøåìóðàøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà. 

Пименова (бывший преподаватель НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева), тетя Наталья Леонть-
евна Пименова (учитель истории), вто-
рая тетя Александра Леонтьевна Птюш-
кина (инженер-строитель), третья тетя 
Вера Леонтьевна Лукичева (архитектор), 
мама Анна Леонтьевна Кадочникова. 
Таким образом, первоклассницу кон-
сультировали представители нескольких 
специальностей, являющиеся при этом 
носителями знаний о различных фактах 
из жизни Л.И. Пименова.

В своей первой работе брат и сестра 
рассказали о том, как много значил их 
дедушка в истории семьи. На тот мо-
мент прошло полгода, как тот умер. Бы-
ла представлена фотография, на которой 
дедушка с бабушкой, а вокруг четверо их 
детей и семнадцать внуков. Вспомнили, 
как дедушка водил их гулять по крем-
лю, по улицам Нижнего и как прививал 
любовь к родному городу. Работая под 
руководством Святослава Леонидовича 
Агафонова, Леонтий Иванович участ-
вовал в восстановлении кремля, купе-
ческих палат XVII века, монастырей, 
церквей. В своей работе Дарья и Леонтий 
отразили все, что могли выполнить на 
уровне начальных классов, и были награж-
дены дипломом за 3-е место в XXIII го-
родском историческом исследователь-
ском конкурсе «Моя семья в истории 
страны».

Русь деревянная
С этого момента внуки стали иссле-

довать биографию дедушки, принимая 
участие в городских конкурсах. Леон-
тий получает 1-е место в IX и X город-
ских интеллектуальных конкурсах «Мой 
Нижний Новгород», исследуя реставра-
ционную деятельность Л.И. Пименова. 
В работах «Святые камни Родины мо-
ей» и «Белокаменные палаты Започаи-
нья» школьник рассказал о том, как его 
дед восстанавливал церковь Успения на 
Ильинской горе и палаты Пушниковых.

Дарья также получает 1-е место в IX 
и X городских интеллектуальных конкур-

Знать историю своей семьи
сах «Мой Нижний Новгород» за работы 
«Старый Нижний. Палаты Олисова» и 
«Наша гордость — кремлевская стена».

С такими результатами прошли три 
года обучения в кружке «Азбука малень-
кого нижегородца». На четвертом году 
обучения Дарья, продолжая исследовать 
деятельность своего дедушки и его роль 
в истории Нижнего Новгорода, пишет 
работу «Серебристый лемех», с которой 
участвует в номинации «Семейная релик-
вия» в городском историческом конкурсе 
«Моя семья в истории страны» и зани-
мает 2-е место.

Даша рассказала о семейной релик-
вии, которую берегут в память о дедуш-
ке. Это настоящий деревянный осиновый 
лемех (кровельный элемент) с покрытия 
маковицы Успенской церкви, что в За-
почаинье на Ильинской горе. Начиная с 
истории лемеха и рассказа о реставрации 
церкви Успения, Даша приходит к пони-
манию роли всего района Започаинья в 
истории семьи. На карте-плане школь-
ница показывает, как судьба всей семьи, 
судьбы ее дедушки и бабушки связаны 
с различными объектами Започаинья, 
а лемех становится символом этой памяти.

Интересна дальнейшая судьба самого 
лемеха. Он становится временным экс-
понатом школьного музея, и Даша пред-
ставляет работу о нем как об экспонате 
в XII городском интерактивном конкурсе 
«Виртуальный музей уникальных экспо-
натов» и занимает 2-е место.

Память не исчезает
Оказалось, что огромное значение 

Дашины исследования имеют для самой 
семьи, в которой ежегодно устраивают-
ся вечера памяти Леонтия Ивановича 
Пименова, где собираются не только 
родственники, но и близкие друзья, еди-
номышленники, коллеги из различных 
сфер его деятельности. Ведь Леонтий 
Иванович 25 лет проработал в горьков-
ской реставрационной мастерской, участ-
вуя в восстановлении объектов древне-
русского наследия, а на 50-м году жизни 
становится священником Русской право-

славной старообрядческой церкви. Трид-
цать лет его служения в сане священника 
сопровождались неустанным участием в 
культурной жизни страны, он был чле-
ном Общественной палаты Московской 
области, благочинным, всегда оставаясь 
преданным делу реставрации, восста-
навливал храмы. Будучи собирателем 
старинных книг и ценителем древнерус-
ского знаменного пения, с готовностью 
общался на эти темы с учеными-филоло-
гами и музыковедами.

Таким образом, на годину памяти 
Л.И. Пименова собираются и родствен-
ники, и ученые, и представители старо-
обрядчества — и Даша демонстрирует 
презентации своих работ о дедушке.

Л.И. Пименов всегда открывал при-
ветственной речью регулярно проходя-
щие на Нижегородской земле научные 
«Аввакумовские чтения». И сейчас на 
каждых чтениях вспоминают отца Ле-
онтия. А в этом году в конференции 
участвовал учитель истории Михаил 
Михайлов. Являясь руководителем работ 
Леонтия и Дарьи Кадочниковых о Леон-
тии Ивановиче Пименове, он представил 
собравшимся методику работы со школь-
никами, направленной на изучение 
ими своей семьи. Ø
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äèñòàíöèîííîãî òåñòèðîâàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëî-
âèåì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå. 
Ïî èòîãàì îòáîðà áûë ñôîð-
ìèðîâàí ðàíæèðîâàííûé ñïè-
ñîê êàíäèäàòîâ íà ó÷àñòèå â 
ïðîãðàììå. Èç 270 êàíäèäà-
òîâ ñîñòàâèëè ãðóïïó òîëüêî 
èç 50 ÷åëîâåê. Ìû âîøëè â èõ 
÷èñëî, ÷åìó áûëè î÷åíü ðàäû.

Ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé îòëè÷íóþ âîçìîæíîñòü 
äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ, îñî-
áåííî åñëè îíà ïðîõîäèò â 
óþòíîì, ñîëíå÷íîì ãîðîäå, 
íàïðèìåð, â Ñî÷è. Èìåííî 
çäåñü è ðàñïîëîæåí «Ñèðèóñ». 
Â íåì ðàçðàáîòàëè ìîäåëü 
ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ ìëàäøèõ 
êëàññîâ, îðèåíòèðîâàííóþ íà 
âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó îäà-
ðåííûõ äåòåé.

Ó÷èìñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ
Ìû îáó÷àëèñü ïî íàñû-

ùåííîé ïðîãðàììå, êîòîðàÿ 
äåðæàëà íàñ â íàïðÿæåíèè 
êàæäûé äåíü ñ óòðà äî ïîçä-
íåãî âå÷åðà. Çàíÿòèÿ ïðîõî-
äèëè â ðàçíîîáðàçíûõ ôîð-
ìàòàõ: ëåêöèè, äèñïóòû, êðóã-
ëûå ñòîëû è ïðàêòè÷åñêèå 
çàíÿòèÿ îò âåäóùèõ ïåäàãîãîâ 
«Ñèðèóñà», à òàêæå ñïåöèà-
ëèñòîâ èç ìîñêîâñêèõ øêîë 
¹ 57 è «Ëåòîâî» è Öåíòðà 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà. 
Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ îïû-
òîì ïåäàãîãîâ èç Êàçàíè, 
Íîâîñèáèðñêà, Óëüÿíîâñêà è 
ßðîñëàâëÿ — ïðåäñòàâèòåëåé 
ñèëüíåéøèõ ìàòåìàòèêî-ôè-
çè÷åñêèõ øêîë. Âñå ïîëó-
÷åííûå ìåòîäû è ïðèåìû 
íåìåäëåííî ïðèìåíÿëèñü íà 
ïðàêòèêå. Ìû ðàáîòàëè íàä 
ïðîåêòàìè ïî âûáðàííûì òå-
ìàì, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî óãëóá-
ëåííîìó ïîíèìàíèþ ìàòåðèà-
ëà è ðàçâèòèþ íàøèõ íàâûêîâ.

Êóëüìèíàöèåé ïðîãðàììû 
ñòàëà çàùèòà ïðîåêòà, êîòî-
ðûé áûë òùàòåëüíî ïîäãî-
òîâëåí íàøåé êîìàíäîé, ñî-
ñòîÿâøåé èç ïðåäñòàâèòåëåé 
Íèæåãîðîäñêîé, Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòåé è Òàãàíðîãà. Çà 
âðåìÿ îáó÷åíèÿ ìû ñäðóæè-
ëèñü è ïîíèìàëè äðóã äðóãà 
ñ ïîëóñëîâà, ê ýòîìó òàêæå 
ðàñïîëàãàëà ïîçèòèâíàÿ àòìî-
ñôåðà â ãðóïïå.

Âû â èãðå!
Ïðîåêò çàêëþ÷àëñÿ â ñîç-

äàíèè èííîâàöèîííîé ìàòå-
ìàòè÷åñêîé èãðû «Ìàòáàê-
òåðèÿ». Èäåéíûì âäîõíîâè-
òåëåì ïðîåêòà ñòàë âåäóùèé 
èíæåíåð ïî èñïûòàíèÿì â 
ñôåðå «Ðîñàòîìà» Ðîäèîí 
Âëàäèìèðîâè÷ Ãîðáóøêèí. 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îí òàê-
æå ïðåïîäàåò ìàòåìàòèêó è 
ôèçèêó. Óíèêàëüíàÿ ñïîñîá-
íîñòü ñîåäèíÿòü ãëóáîêèå 
òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ ñ ïðàê-
òè÷åñêèì îïûòîì äåëàëà åãî 
áåçóñëîâíûì àâòîðèòåòîì è 
êëþ÷åâîé ôèãóðîé â íàøåé 
êîìàíäå. Ïîçäíèìè âå÷åðà-
ìè ìû ãîòîâèëè èãðó, ïðîèã-
ðûâàÿ îñíîâíûå åå ìîìåí-
òû. Âñå ïðîåêòû ïðîõîäèëè 
îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó íà 
íàëè÷èå ïëàãèàòà, ÷òî äåëàëî 
íåâîçìîæíûì çàèìñòâîâàíèå 
ìàòåðèàëà èç èíòåðíåò-ïðî-
ñòðàíñòâà.

Öåëü èãðû «Ìàòáàêòå-
ðèÿ» — äîáèòüñÿ ìàêñèìàëü-
íîãî ðàçìíîæåíèÿ áàêòåðèé 
îïðåäåëåííîãî âèäà. Â ýòîé 
èãðå ó÷åíèêè ñòàíîâÿòñÿ èñ-
ñëåäîâàòåëÿìè â ìèðå ìèê-
ðîáîâ, ïðèìåíÿÿ ìàòåìàòè-
÷åñêèå íàâûêè äëÿ îïòèìèçà-
öèè æèçíåííîãî öèêëà áàêòå-
ðèé. Êàæäûé óðîâåíü èãðû 
ïðåäëàãàåò íîâûå çàäàíèÿ, 
òðåáóþùèå ðàñ÷åòîâ, ëîãè-
÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è òâîð÷å-

ñêîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ. 
Ìåæïðåäìåòíàÿ ñâÿçü ìåæ-
äó ìàòåìàòèêîé è áèîëîãèåé 
ñïîñîáñòâóåò ãëóáîêîìó ïî-
íèìàíèþ ïðîöåññîâ, ïðîèñ-
õîäÿùèõ â æèâûõ îðãàíèçìàõ.

Ñâîè è ÷óæèå áàêòåðèè
Ðàçâèòèå áàêòåðèàëüíîé 

ñôåðû â èãðå ïðîèñõîäèò ÷å-
ðåç èãðîâûå ìåõàíèêè. Èãðî-
êè äåëÿòñÿ íà äâå êîìàíäû, 
êîòîðûå ïîëó÷àþò çàäàíèÿ â 
âèäå ìàòåìàòè÷åñêèõ çàäà÷ 
ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè. Â èãðå 
íåîáõîäèìî ïðåäâèäåòü äåé-
ñòâèÿ îïïîíåíòà è ïëàíèðî-
âàòü ñâîè õîäû çàðàíåå. Âíà-
÷àëå ïðåäñòàâèòåëü êàæäîé 
êîìàíäû «ïîäñåëÿåò áàêòå-
ðèþ» — òî åñòü ñòàâèò ñâîé 
çíàê (öâåò, ïëþñ — ìèíóñ 
è ò. ä.) â ëþáîì ìåñòå ïîëÿ. 
Âûáèðàåò êàðòî÷êó, îòêðûâà-
þòñÿ òåêñò çàäà÷è è òåìàòè-
÷åñêè ñâÿçàííûé ñ íåþ ôàêò.

Êîìàíäû ïðèñòóïàþò ê 
ðåøåíèþ. Óñòàíàâëèâàåòñÿ 
òàéìèíã. Åñëè êîìàíäà ñïðàâ-
ëÿåòñÿ ñ çàäàíèåì, òî îíà 
ïîëó÷àåò îò 1 äî 3 áàëëîâ 
â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíî-
ñòè çàäà÷è. Îíà «ðàññåëÿåò» 
ñâîþ «êîëîíèþ» â êëåòêè, 
ñîñåäñòâóþùèå ïî ñòîðîíå ñ 
òåìè, ãäå óæå «æèâóò» ñâîè 
«áàêòåðèè». Ýòî ýòàï ñîçäà-
íèÿ áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû. Åñ-
ëè ðåøåíèå íå ïðåäîñòàâëå-
íî, áàëëû íå ïðèñóæäàþòñÿ.

Èãðà ïðîäîëæàåòñÿ. Äà-
ëåå äåëàåò õîä äðóãàÿ êîìàí-
äà. «Áàêòåðèè» ìîãóò «çàðà-
æàòü» äðóãèõ è ïðèñîåäèíÿòü 
èõ ê ñâîåé «êîëîíèè». Ýòî 
ïðîèñõîäèò â ñëó÷àå, åñëè êî-
ìàíäà âåðíî ðåøàåò çàäà÷ó è 
îñóùåñòâëÿåòñÿ êàñàíèå ïî 
ñòîðîíå êëåòêè ñîïåðíèêà, 
êîòîðûé íå ñïðàâèëñÿ ñ çàäà-

íèåì. Â èãðå ýòî íàçûâàåòñÿ 
«çàõâàò ÷óæîé òåððèòîðèè».

Èãðà ïðîäîëæàåòñÿ äî 
çàâåðøåíèÿ — çàêîí÷èëîñü 
âðåìÿ èëè çàïîëíåíî ïîëå. 
Â ñëó÷àå ñïîðíîé ñèòóàöèè 
îáúÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé 
õîä — êîìàíäàì-ó÷àñòíèöàì 
äàåòñÿ îäèí âîïðîñ èç áàíêà 
çàäà÷. Êîìàíäà, ïðåäúÿâèâ-
øàÿ ðàíüøå âåðíûé îòâåò, 
ñ÷èòàåòñÿ ïîáåäèâøåé.

Âåðíóòüñÿ â «Ñèðèóñ»
Êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ îá 

èãðå äëÿ ÷ëåíîâ æþðè áûëà 
èçëîæåíà â áóêëåòå «Ìàò-
áàêòåðèÿ» ñ êîíöåïöèåé 
èãðû, åå ìåõàíèêîé è êëþ÷å-
âûìè ýëåìåíòàìè. Ñ ïîìî-
ùüþ QR-êîäà æåëàþùèå 
ìîãëè ïîëó÷èòü äîñòóï ê èí-
òåðàêòèâíûì äåìîíñòðàöèÿì. 
Èãðà «Ìàòáàêòåðèÿ» — íå 
ïðîñòî èãðà, îíà äàåò ìàññó 
âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðèìå-
íåíèÿ è ðåøåíèÿ ðàçíî-
îáðàçíûõ çàäà÷. Ìû áûëè 
áåçìåðíî ðàäû óçíàòü, ÷òî 
íàøà êîìàíäà çàíÿëà îäíî 
èç ïðèçîâûõ ìåñò ñðåäè 
15 êîìàíä-ó÷àñòíèö.

Êàæäûé ìîìåíò, ïðîâå-
äåííûé â ýòîì óíèêàëüíîì 
ìåñòå, îñòàâëÿåò íåèçãëàäè-
ìûé ñëåä â ñåðäöå. Ó÷åá-
íûé ïðîöåññ çäåñü íå òîëüêî 
óâëåêàòåëåí, íî è âäîõíîâëÿ-
åò íà äàëüíåéøèé ëè÷íîñòíûé 
è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. 
Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü 
ñòàòü ÷àñòüþ ýòîãî óäèâèòåëü-
íîãî îïûòà, êîòîðûé ìîæåò 
èçìåíèòü âàøó æèçíü.

Ïîìíèòå, â ýòîì ìèðå 
âîçìîæíû ëþáûå òðàíñôîð-
ìàöèè, ãëàâíîå — íà÷àòü äåé-
ñòâîâàòü. Íå ïîòåðÿéòå øàíñ 
âïèñàòü ñâîþ ñòðàíèöó â 
èñòîðèþ îáðàçîâàíèÿ! Ø

Ñ. Øëÿïíèêîâà, Å. Êóðíîñîâà 
è Â. Ãîðáóøêèíà (ñëåâà íàïðàâî)
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Листаю страницы газеты «Школа», 
с которой сотрудничаю много лет. Это 
взаимодействие помогает мне в руковод-
стве инновационной площадкой кафедры 
«Героические страницы военно-морской 
истории Нижегородской области», 
в рамах которой функционирует Ассо-
циация детских морских объединений 
Нижнего Новгорода (АДМОНН). Пла-
нируя работу на площадке, перечитываю 
свои статьи и статьи коллег о проведен-
ных акциях: о встречах с адмиралами, 
о единых днях патриотических акций, 
о фестивалях военно-патриотической 
песни «Споемте, друзья», посвященных 
снятию блокады Ленинграда, об уроках 
мужества с участием моряков-ветеранов 
и ветеранов-блокадников, о конкурсах 
школьных музеев, об экскурсиях по до-
стопримечательным местам Нижнего 
Новгорода и области, посвященных Рос-
сийскому военно-морскому флоту...

Каждая статья как дело в архиве — 
с указанием даты, участников и, непре-
менно, с фотографиями. Знаю, что газет-
ной публикации можно вполне доверять, 
потому что информация точная и мно-
гократно проверенная, так как главный 
редактор Наталья Андреева и выпуска-
ющий редактор Сергей Ледров не про-
пустят материал, в котором содержится 

какая-либо неточ-
ность или ошибка.

Помню, как в 
июле 2017 года 
мне довелось участ-
вовать в финаль-
ных мероприятиях 
XVI Всероссийско-
го конкурса СМИ 
на лучшее освеще-
ние темы патрио-
тического воспита-
ния «Патриот Рос-
сии» в городе-ге-
рое Туле. В кон-
курсе состязались 
журналисты из 77 ре-
гионов страны, в том числе из Нижего-
родской области. Серия публикаций га-
зеты «Школа», посвященная деятельно-
сти АДМОНН, заняла 3-е место и была 
удостоена почетного диплома.

АДМОНН — организация много-
численная. В нее входят восемь школ 
из Нижнего Новгорода и области, более 
7600 учащихся, сотни учителей, десят-
ки ветеранов флота и ветеранов-блокад-
ников. Организовать такое количество 
участников инновационного процесса 
трудно и без газеты иногда просто невоз-
можно. Знаю, что всякий выпуск газеты 

«Школа» с публикациями о нашей инно-
вационной деятельности с нетерпением 
ждут в школах, входящих в ассоциацию, 
в ветеранских организациях, в семьях 
учеников. Эти экземпляры хранятся 
в школьных музеях и в семейных архи-
вах, напоминая героям статей и очерков 
о славных прошедших временах и со-
бытиях, действительно оправдывая афо-
ризм, вынесенный мною в начало статьи.

Поздравляю коллектив редакции га-
зеты «Школа» с ее юбилеем и юбилеем 
института и желаю сотрудникам 
здоровья и успехов в работе!

«Консервы времени»
È звестный австрийский писатель и литературный критик, автор многих замечательных афоризмов 

Карл Краус как-то остроумно заметил: «Газета — консервы времени». В этом году наша газета, 
так же как и ее учредитель — Нижегородский институт развития образования, которому исполнилось 
95 лет, — празднует юбилей, 30-летие. Многие педагоги и руководители образовательных организаций 
региона являются многолетними авторами и преданными читателями издания. В их числе — старший 
преподаватель кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования НИРО, Заслужен-
ный учитель Российской Федерации Эдуард ИТКИН (на фото — в верхнем ряду слева). 

Â ïîñîáèè ðàñêðûòû òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå 
àñïåêòû îðãàíèçàöèè îöåíèâàíèÿ ÿçûêîâîé ãðàìîòíîñòè 
è óðîâíÿ ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ äåòåé èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, îáó÷àþùèõñÿ â íà÷àëüíûõ êëàññàõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Â ïîìîùü ïåäàãîãàì ïðåäñòàâ-
ëåíû äèàãíîñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû — ðàçíîóðîâíåâûå 

Ø

çàäàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îñâîåíèåì ðóññêîãî ÿçûêà, ðå-
÷åâûì ðàçâèòèåì è ôîðìèðîâàíèåì êîììóíèêàòèâíûõ 
óìåíèé.

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå àäðåñîâàíî ó÷èòåëÿì 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ, àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé, ìåòîäèñòàì ïî íà÷àëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

Äèàãíîñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû äëÿ ó÷èòåëÿ íà÷àëüíîé øêîëû
Â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðà-

çîâàíèÿ â 2023 ãîäó âûøëî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äîöåíòà êàôåäðû íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàíäèäàòà 
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Í.Þ. ßøèíîé «Âûÿâëåíèå óðîâíÿ âëàäåíèÿ ðóññêèì ÿçûêîì ó äåòåé èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, 
îáó÷àþùèõñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå: Äèàãíîñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû» (ñåðèÿ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà»).


